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От «Мюнхена-2007» до «Валдая-2023»:  
16 лет, изменившие Россию и мир

Аннотация. 5 октября 2023 г. Президент РФ В.В. Путин выступил на юбилейном XX заседании 
международного дискуссионного клуба «Валдай» с речью, которую многие эксперты оценили 
как продолжение его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 
2007 г. За прошедшие 16 лет ключевые тезисы, изложенные главой государства в Мюнхене  
(о том, что «однополярный мир не состоялся», и о том, что «Россия – страна с более чем тыся-
челетней историей... не собирается изменять традиции проводить независимую внешнюю по-
литику»), приобрели реальные очертания и конкретные формы. Будущее России как суверен-
ного государства-цивилизации, являющегося частью многополярного мира, стало очевидным, 
естественным и неизбежным, о чем и заявил Президент РФ на Валдайском форуме 2023 года.  
Как иллюстрация этого тезиса, в статье подробно рассматриваются результаты избирательных 
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От «Мюнхена-2007» до «Валдая-2023»: 16 лет, изменившие Россию и мир

5 октября 2023 г. Президент РФ В.В. Путин 
выступил на XX заседании международного 
дискуссионного клуба «Валдай» с речью, кото-

кампаний, прошедших в России 10 сентября 2023 г., убедительно подтвердивших поддержку 
большинством избирателей действующего курса внешней и внутренней политики, реализуемо-
го главой государства. В статье приведены авторские расчеты, осуществленные по официальным 
данным, представленным в базе ЦИК РФ; проведен углубленный сравнительный анализ итогов 
региональных выборов 2018 и 2022 гг.; проанализированы результаты голосования по областным 
центрам; рассмотрены факторы, оказавшие влияние на явку избирателей. Это позволило вы-
явить новые, более углубленные характеристики общественных настроений, сигнализирующие 
о потребности значительной части избирателей в приведении в соответствие действующих элит 
(политических, экономических, культурных) декларируемой государством общественно-поли-
тической повестке, связанной с целями cпециальной военной операции и с позиционированием 
России как государства-цивилизации. В целом анализ показал, что как внутри России, так и на 
международной политической арене существует еще очень много сил, отчаянно цепляющихся 
за «старый» мировой порядок и препятствующих естественному ходу происходящих изменений. 
Это говорит о том, что процесс трансформации России и всего мира, по сути, начатый 16 лет 
назад, еще не завершен и, по-видимому, эта задача откладывается на период 2024–2032 гг. –  
потенциально новый президентский срок В.В. Путина. При этом главным условием её реализа-
ции было и остается успешное достижение всех целей специальной военной операции.

Ключевые слова: Валдайский форум, «мюнхенская речь», специальная военная операция,  
угрозы национальной безопасности, элиты, Единый день голосования, выборы.

рую многие эксперты охарактеризовали как 
продолжение «мюнхенской речи» главы госу-
дарства 10 февраля 2007 г.

Эксперты о выступлении В.В. Путина на Валдайском форуме 5 октября 2023 г.:
1. «Выступление президента России Владимира Путина на 20-м заседании клуба ,,Валдай” по мас-

штабам и значению может сравниться только с Мюнхенской речью 2007 года… В 2000-х Россия только 
возвращалась на арену большой политики, но 16 лет спустя Москва определяет глобальные тенденции 
всего мира. Если в середине 2000-х наш лидер обозначил вектор национальных интересов России и 
первым из руководителей стран выступил против произвола Запада, то сегодня Путин задает ориентиры 
будущего развития всего человечества, архитектуру глобального мироустройства, которую желают 
видеть миллиарды людей по всему миру»1.

2.  «Выступление президента России на пленарной сессии XХ заседания Международного дискус-
сионного клуба ,,Валдай”  анонсировалось как весьма содержательное и очень важное, что вызывало 
ожидания, сопоставимые с Мюнхенской речью 2007-го и Валдайской же речью 2014 года. И такие 
ожидания не были необоснованными»2.

3.  Концепция международных отношений, представленная В. Путиным – «серьезно подготовлен-
ная, и обдуманная, и прочувствованная»3.

1 Мнение политолога, аналитика Центра экспертного сопровождения политических процессов П. Колчина 
(источник: Газета.ру. 05.10.2023. URL: https://www.gazeta.ru/social/news/2023/10/05/21438397.shtml).

2 Маслов А. Валдай-2023: перезагрузка по-путински. URL: https://zavtra.ru/blogs/valdaj-2023_perezagruzka_
po-putinski

3 Мнение директора Центра политического анализа и социальных исследований П. Данилина (источник:  
РИА-новости. 05.10.2023. URL: https://ria.ru/20231005/putin-1900826706.html).
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4.  «Президент остается верен себе, он всегда выступает с очень программными речами. Нынешнее 
выступление дает представление о том, как Путин и все российское руководство видит окружающий 
мир, о том, как мы будем в ближайшее время выстраивать наши международные отношения, что для 
нас важно, какие позиции важны во внешней политике... очень много внимания было уделено вопросу 
цивилизаций: как они будут взаимодействовать между собой, сосуществовать. Все это, конечно, 
будет обсуждаться в течение ближайшего года экспертами на международном уровне и в России»4.

4 Мнение политолога Н. Бурлиновой (источник: Взгляд. 05.10.2023. URL: https://vz.ru/news/2023/10/5/1233597.
html).

5 Выступление В. Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября 2023 г. // Офи-
циальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72444

6 Российская газета. 22.09.2023. URL: https://rg.ru/2023/09/22/strategicheskij-prioritet.html
7 Интервью В. Путина медиакорпорации Китая 16 октября 2023 г. // Официальный сайт Президента РФ. URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/72508
8 Дугин А. Многополярная волна // Изборский клуб. 04.10.2023. URL: https://izborsk-club.ru/24799

В ходе выступления В.В. Путин отметил: 
«Мир слишком сложен и многообразен, чтобы его 
можно было подчинить одной схеме, пусть даже 
за ней и стоит мощь, огромная мощь Запада, 
накопленная веками колониальной политики... 
Прочный мир установится только тогда, когда 
все станут чувствовать себя в безопасности, по-
нимать, что их мнение уважается и что в мире 
существует равновесие, когда никто не способен 
по собственному желанию заставить, принудить 
остальных жить и вести себя так, как это угодно 
гегемону»5. 

По сути, оценку мировой ситуации, которую 
дал В.В. Путин, можно считать квинтэссенцией 
геополитических процессов и событий, происхо-
дящих на наших глазах с момента начала специ-
альной военной операции (СВО).

СВО идет уже 18 месяцев, и на этом фоне 
всё динамичнее и отчетливее проявляются кон-
туры многополярного мира: 

 9 вслед за шестью странами, которые ста-
нут новыми участниками БРИКС с 2024 года, 
более 40 государств выразили заинтересован-
ность в присоединении к БРИКС, из них 22 уже 
подали официальные заявки6;

 9 в III международном форуме «Один  
пояс – один путь», который проходил в Пекине 
17–18 октября 2023 г., приняли участие  
130 стран и 30 международных организаций. 
Причем российский президент являлся по-
четным гостем данного мероприятия, а из всех 
государств так называемого «коллективного 
Запада» в форуме участвовал только премьер-
министр Венгрии В. Орбан.

«В основе этого процесса лежит объектив-
ная реальность. Многополярный мир создаётся 
сам по себе, по факту. Мы можем ускорить этот 
процесс, можем, или кто-то может попытать- 
ся его затормозить и, может быть, добьётся 
какого-то снижения темпа строительства много-
полярного мира. Но его создание неизбежно. 
Оно происходит само по себе, и происходит оно 
в связи с ростом потенциала многих стран, в том 
числе и не в последнюю очередь с ростом потен-
циала Китайской Народной Республики. Индия 
растёт в Азии, Индонезия растёт и многие другие 
государства, в Латинской Америке – Бразилия, 
Россия встаёт на ноги и крепнет. Во всех наших 
странах есть свои проблемы, а где их нет? Всегда 
есть. Дело не в этом, дело в росте потенциала, 
а этот рост является очевидным, в том числе в 
сфере экономики»7.

«Именно через призму подъёма многопо-
лярности и упадка однополярности стоит ин- 
терпретировать основные мировые события...  
Россия удерживает фронт, и это для многопо-
лярной волны очень важно. Может быть, важнее 
всего остального. Ведь именно Россия первой 
вступила в прямой военный конфликт с упираю-
щейся однополярной глобалистской системой, 
которую отчаянно пытается спасти администра-
ция Байдена и ориентирующие её неоконы»8.

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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9 Совещание по оперативным вопросам при Президенте РФ 16 октября 2023 г. // Официальный сайт Президента 
РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72510

10 19–20 сентября 2023 г. происходили боевые действия в Нагорном Карабахе между вооружёнными силами Азер-
байджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР). Они закончились подписанием соглашения 
о прекращении огня. 28 сентября 2023 г. глава НКР С. Шахраманян подписал указ о прекращении существования 
Нагорно-Карабахской Республики с 1 января 2024 г.

Анализируя причины обострения армяно-азербайджанского конфликта, эксперты отметили: «С одной стороны, 
речь идет о застарелом конфликте, который никак не разрешался, хотя Россия предпринимала значительные усилия, 
чтобы не допустить военного сценария. С другой стороны, Запад и США заинтересованы в том, чтобы по периметру 
Союзного государства обстановка пылала. А так как Запад терпит поражение на Украине, то ему хотелось бы, чтобы Россия 
распыляла силы на другие направления. Думаю, что в этом одна из причин обострения ситуации» (мнение политического 
эксперта, председателя Белорусского общественного объединения «Русь» Н. Сергеева. Источник: https://ru.sputnik.
kg/20230921/ssha-zapad-nato-armeniya-karabah-sobytiya-konflikt-prichiny-1078794752.html).

11 7 октября 2023 г. палестинские террористические группировки, крупнейшей из которых является ХАМАС, 
вторглись на территорию Израиля из сектора Газа, в ходе чего были произведены массовые убийства гражданских лиц, 
значительная часть людей была взята в заложники. 9 октября Израиль ввел полную блокаду сектора Газа; начались 
массовые ракетные удары, жертвами которых стали мирные жители сектора Газа; готовилась наземная операция.

10 октября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека официально осудило решение Израиля о 
блокаде сектора Газа как нарушающее международное право.

По оценкам некоторых экспертов, «власти США используют разгоревшийся с новой силой палестино-израильский 
конфликт, чтобы скрыть провал на Украине… Внимание журналистов сейчас сконцентрировано на происходящем в Изра-
иле, и США это на руку, поскольку украинский конфликт стал для Запада крупным провалом» (источник: https://ura.news/
news/1052696678). По словам посла МИД РФ Р. Мирошника: «США абсолютно устраивает происходящее в секторе Газа… 
Происходящее сегодня там и отсутствие на это адекватной международной реакции, я имею в виду на уровне ООН, – вина 
непосредственно США» (источник: ТАСС. 22.10.2023. URL: https://tass.ru/politika/19085745).

12 8 октября 2023 г. из-за подозрений на утечку был перекрыт эстонско-финский подводный газопровод 
Balticconnector. 11 октября представитель центральной криминальной полиции Финляндии М. Симола заявил, что 
следователи обнаружили «внешние следы» на морском дне. В этот же день экономист из Эстонии Л. Цингиссер заявил, 
что в стране повреждение газопровода преподносится как «акт недружественного воздействия российского происхож-
дения». В настоящее время расследование продолжается. (источник: https://iz.ru/1592380/2023-10-19/politciia-finliandii-
zavershila-osmotr-na-meste-povrezhdennogo-gazoprovoda?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop)

13 Российская газета. 18.10.2023. URL: https://rg.ru/2023/10/18/zhurnalist-repke-peredannye-vsu-atacms-ne-imeiut-
gps-iz-za-rossijskih-sredstv-reb.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

14 «Дни гнева»: Европу накрыла волна протестов в защиту Палестины // Рен-ТВ. 19.10.2023. URL: https://ren.tv/
longread/1153504-dni-gneva-evropu-nakryla-volna-protestov-v-zashchitu-palestiny

При этом обстановка на поле боя в ходе до-
стижения целей самой СВО – главного «триг-
гера» глобальных изменений и формирования 
многополярного мира – продолжает оставаться 
под контролем Вооруженных сил Российской 
Федерации.

Однако реальная ситуация в мире указывает 
на то, что мировой гегемон и его сателлиты еще 
очень далеки от того, чтобы признать объектив-
ность и неизбежность наступления многополяр-
ности. Разгоревшиеся военные конфликты в 
Нагорном Карабахе10, в секторе Газа11, попытки 
в очередной раз найти «русский след» в под-
рыве финского газопровода Balticconnector12, 
передача «киевскому режиму» дальнобойных 
ракет ATACMS со стороны США13, – всё это 
указывает на то, что коллективный Запад про-
должает отчаянно сопротивляться утрате своего 
могущества, что в конечном итоге приводит к 
многочисленным человеческим жертвам и всё 
большей дестабилизации мировой безопасно-
сти, причем не только на Ближнем Востоке, 
но и внутри государств самого коллективно-
го Запада (на фоне конфликта в секторе Газа 
«Европу накрыла волна протестов в защиту  
Палестины»14). 

«Пройдена весенняя наступательная кампа-
ния, как планировали украинские власти, летняя, 
теперь уже осенняя – и ни в одну из этих кампа-
ний какого-либо успеха, существенного успеха 
достичь не удалось... В целом обстановка выгля-
дит устойчиво, уверенно. Войска ведут очень и 
очень профессиональные действия, проявляют 
на многих направлениях героизм, уверенность 
в том, что они не только удержат позиции, но 
и, естественно, продолжат реализацию тех пла-
нов, которые мы наметили»9.
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15 Исаев А. (депутат Государственной Думы РФ). Программа «60 минут». Эфир от 16.10.2023. URL: https://smotrim.
ru/video/2698951

16 Балацкий Е.В. (2022). Россия в эпицентре геополитической турбулентности: гибридная война цивилизаций // 
Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 15. № 6. С. 53.

17 Дугин А. К геополитике Закавказья // Завтра. 15.10.2023. URL:  https://zavtra.ru/blogs/k_geopolitike_zakavkaz_ya
18 Выступление В. Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября 2023 г. (ответы 

на вопросы) // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72444

«С февраля 2022 года, с момента разворачи-
вания специальной военной операции (СВО) 
России на Украине, стартовала деглобализа- 
ция мирового геополитического пространства.  
В ходе таких событий Россия оказалась в эпи-
центре геополитической турбулентности и 
выступает в качестве главного действующего 
лица коалиции Не-Запад»16.

По словам российских экспертов, США 
«создали как минимум пять точек напряжения, 
каждая из которых может перерасти в мировой 
конфликт: это конфликт России и НАТО на Укра-
ине, конфликт на Ближнем Востоке, вмешатель-
ство американской администрации во взаимоот-
ношения между Китаем и Тайванем, конфликт 
между Азербайджаном и Арменией, наконец,  
Корейский полуостров»15.

Непосредственно для России отчаянные по-
пытки коллективного Запада воспрепятство-
вать объективному процессу наступления мно-
гополярности представляют особую угрозу. 

Отчасти потому, что Россия продолжает оста-
ваться «в эпицентре геополитической турбулент-
ности». 

Отчасти исходя из исторически сложившейся 
«философии», «парадигмы» коллективного За-
пада «додавить» любое государство, проявляющее 
хоть какие-то признаки укрепления суверенитета.

В частности, как отмечают эксперты, в во-
йне с Россией коллективный Запад «в любой 
момент может взорвать ситуацию на Южном 
Кавказе, если примет решение открыть второй 
фронт... особенно в свете провала украинского 
контрнаступления»17.

Попытки дестабилизировать мировую ситуа-
цию и сохраняющиеся угрозы национальной безо-
пасности для нашей страны указывают на то, что 

«прочный мир», о котором говорил В.В. Путин 
на Валдайском форуме, наступит еще очень не-
скоро. И пока Россия по-прежнему находится 
«в эпицентре геополитической турбулентности», 
ключевое значение для её стабильности и внеш-
ней безопасности продолжает играть положение 
дел внутри страны; готовность широких слоев 
населения поддерживать курс внешней и внутрен-
ней политики, реализуемой Президентом РФ, не-
смотря ни на экономические санкции со стороны 
коллективного Запада, ни на постоянно растущие 
угрозы военной безопасности.

«Россия в начале 90-х годов готова была на 
все..., чтобы выстроить свои отношения с запад-
ными странами. Что мы получили? Поддержку 
сепаратизма и терроризма на Кавказе, прямую 
причем: и политическую, и информационную, 
и финансовую, и даже военную. Знаете, я же в 
это время был сначала директором ФСБ, с удив-
лением смотрел на то, что происходит, думал: 
«Зачем? Мы же вроде как теперь все вместе, 
зачем они это делают?» Но они же это делали, 
не стесняясь. Ответа нет, честно говоря, даже 
до сих пор.

Я полагаю, что это просто какое-то отсут-
ствие образования, что ли, непонимание тен-
денций, непонимание того, как мир устроен, как 
Россия устроена, к чему это может привести. 
Просто желание силой додавить, додавить, 
додавить – ничего, кроме силы... 

Даже, более того, когда какие-то откровен-
ные разговоры были, у меня были еще нормаль-
ные отношения с некоторыми лидерами, когда 
мне говорили: «Надо додавить», я говорил: 
«Зачем?», – ответа нет. Просто так, философия 
такая сложилась, парадигма, надо решать вот 
так – додавить...»18

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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С точки зрения глобальных процессов и 
роли России в них следует анализировать ре-
зультаты одного из наиболее важных внутрен-
них политических событий – выборов, которые 
являются наиболее репрезентативным инстру-
ментом измерения отношения общества к вла-
сти и оказывают прямое влияние на расклад 
политических сил в стране.

Результаты выборов федерального уровня за 
последние 20 лет (президентских, парламент-
ских, а также итоги общероссийского референ-
дума по поправкам к Конституции, которые 
были инициированы главой государства в ян-
варе 2020 г.19) показывают, что большинство на-
селения страны поддерживает курс внутренней 
и внешней политики, проводимой В.В. Пути-
ным и действующей партией власти «Единая 
Россия», которая в настоящее время обладает 
конституционным большинством в Государ-
ственной Думе.

Так, на последних президентских выборах 
(18 марта 2018 г.) доля голосов, отданных за 
В.В. Путина, составила 77%; его инициативу 
по внесению изменений в Конституцию РФ 
поддержали 79% избирателей (табл. 1). За 
«Единую Россию» на последних трёх парла-
ментских выборах (в 2011, 2016 и 2021 гг.) про-
голосовали 50–54% избирателей (табл. 2).

Однако между ключевыми (федеральными) 
выборами в стране ежегодно проходят выборы ре-
гионального и муниципального уровней, важность 
которых определяется, с одной стороны, тем, что 
они представляют собой промежуточный «срез» 
оценки обществом деятельности органов власти 
(формирующийся, в том числе, с учетом текущей 
политической и экономической ситуации в стране, 
в конкретном регионе); с другой стороны, тем, что 
они затрагивают местный уровень публичной вла-
сти, наиболее приближенный к конкретным проб-
лемам, ожиданиям и потребностям населения. 

19 Послание Президента РФ Федеральному Собранию 15 января 2020 г. // Официальный сайт Президента РФ. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582

Таблица 1. Динамика поддержки российскими избирателями действующего курса внутренней 
и внешней политики на выборах федерального уровня (президентские выборы)

Президентские выборы Общероссийское 
голосование по 

поправкам к  
Конституции 25 
июня – 1 июля 

2020 г.

26 марта 
2000 г.

14 марта 
2004 г.

2 марта 
2008 г.

4 марта 
2012 г.

18 марта 
2018 г.

чел.  % чел.  % чел.  % чел.  % чел. % чел. %
Число и доля го-
лосов, отданных  
за В. Путина*

39 740 
434

52,94
49 565 

238
71,31

52 530 
712

70,28
45 602 

075
63,60

56 430 
712

76,69
57 747 

288
78,45

* Включая число и долю голосов избирателей, отданных за Д. Медведева на президентских выборах 2 марта 2008 г., а также за 
внесение поправок в Конституцию, инициированных В. Путиным в 2020 г.
Источник: официальные данные Центральной избирательной комиссии РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru).

Таблица 2. Динамика поддержки российскими избирателями действующего курса внутренней 
и внешней политики на выборах федерального уровня (парламентские выборы)

Выборы в Государственную Думу РФ
7 декабря

2003 г.
2 декабря

2007 г.
4 декабря

2011 г.
18 сентября

2016 г.
17–19 сентября

2021 г.
чел. % чел.  % чел.  % чел.  % чел.  %

Число и доля голосов, 
отданных за «Единую 
Россию»*

22 776 
294

37,56
44 714 

241
64,30

32 371 
737

49,31
28 527 

828
54,20

28 064 
200

49,82

* В 2003 г. – глава партии Б. Грызлов; в 2007, 2011 гг. – В. Путин, в 2016, 2021 гг. – Д. Медведев.
Источник: официальные данные Центральной избирательной комиссии РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru).
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Именно благодаря этим двум особенностям 
результаты региональных и муниципальных 
выборов представляют особый интерес в плане 
оценки текущего состояния самого общества, в 
частности его психологической устойчивости и 
готовности продолжать терпеть определенные 
лишения на фоне внешних вызовов и связан-
ных с ними вынужденных внутренних ограни-
чений, с которыми Россия столкнулась после 
начала СВО.

Каждый год выборы проходят при опреде-
ленных внешних и внутренних политических, 
экономических, социальных и психологиче-
ских условиях, оказывающих влияние на 
мнение избирателей и в конечном итоге от-
ражающихся в результатах голосования. Так, 
например, 14 сентября 2014 г. региональные 
и муниципальные выборы проходили на 
фоне «крымской весны» и валютного кризи-
са, вызванного, в том числе, экономически-
ми санкциями Запада в отношении России. 
Региональные и муниципальные выборы, 
состоявшиеся 9 сентября 2018 г.20, во многом 
проходили в условиях негативного восприя-
тия большинством российских избирателей 
пенсионной реформы, законопроект которой 
был внесен в Государственную Думу распо-
ряжением Председателя Правительства РФ 
Д. Медведева 16 июня 2018 г.

10 сентября 2023 г. в России состоялся оче-
редной Единый день голосования. Как отметили 
эксперты, он стал «крупнейшим за несколько лет 
и последним перед президентской кампанией 2024 
года»21. 

Избирательные кампании и местные рефе-
рендумы различного уровня состоялись «в 85  
из 89 субъектов Федерации»22 в совершенно  
особых для страны условиях, связанных с не-
соизмеримо более высоким уровнем угроз на-
циональной безопасности, включая продол-
жающиеся боевые действия в ходе достижения 
целей СВО, теракты и диверсии на террито-

20 Рассматриваются именно 2014 и 2018 гг., потому что в эти годы проходили региональные и муниципальные 
выборы в тех регионах, которые принимали участие в Едином дне голосования в 2023 году.

21 Региональная кампания – 2023 будет масштабной, но предсказуемой. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5758775
22 История Единого дня голосования в России. URL: https://tass.ru/info/18683417
23 Аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) назвали выборы-2023 консолидирую-

щими российское общество. URL: https://lenta.ru/news/2023/09/12/analitiks/
24 Памфилова назвала рекордной явку в 46%. URL: https://www.rbc.ru/politics/13/09/2023/6501c3fe9a7947ea85beaf37
25 Гармоненко Д., Родин И. На выборах смогли победить все системные партии // Независимая газета. 11.09.2023. 

URL: https://www.ng.ru/politics/2023-09-11/1_8823_elections.html

рии российских регионов, санкции, попытку 
вооруженного переворота, осуществленную  
руководителем ЧВК «Вагнер» Е. Пригожиным 
24 июня 2023 г., и т. д. 

Это предопределило общий лейтмотив го-
лосования: «Одной из ключевых черт этой из-
бирательной кампании можно считать то, что 
она проходила в условиях беспрецедентной 
консолидации общества, объединения вокруг 
президента и флага»23. Кроме того, осознание 
масштабов угроз национальной безопасности 
повлияло на итоговые результаты выборов: 
«Явка стала рекордной за десять лет – с 2013 
года на выборах этого уровня, не считая феде-
ральных голосований… Все действующие гу-
бернаторы, а также врио сохранили свои посты. 
Из них только двое глав регионов избирались от 
КПРФ, все остальные – единороссы»24.

Однако, не умаляя значение главных итогов 
прошедшего голосования, следует обратить 
внимание на отдельные его нюансы, также от-
ражающие отношение общества к власти и яв-
ляющиеся своего рода «сигналами», которые 
необходимо учитывать, чтобы иметь адекватное 
и полное представление о ситуации в стране.

Во-первых, прошедшие выборы продемон-
стрировали рост поддержки не только «Единой 
России», но и остальных (оппозиционных) пар-
тий. Эксперты отметили: «О победах отчиталась 
,,Единая Россия”, но, как оказалось, успехи 
сопутствовали не только партии власти. КПРФ, 
ЛДПР, ,,Справедливая Россия – За правду” 
(СРЗП) и даже ,,Яблоко” смогли сообщить о сво-
их относительных достижениях»25. 

Во-вторых, существенный рост явки, по срав-
нению с предыдущими выборами, имел место 
лишь на незначительном количестве территорий. 
Так, на выборах высших должностных лиц 
субъектов РФ доля избирателей, принявших 
участие в голосовании, ощутимо увеличилась 
только в четырех из 21 субъекта РФ (табл. 3; 
вкладки 1А–2А).

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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Аналогичная ситуация характерна для об-
ластных центров регионов: на выборах высших 
должностных лиц субъектов РФ явка суще-
ственно увеличилась в пяти муниципальных об-
разованиях, снизилась – в девяти (вкладка 1Б). 
На выборах в законодательные органы власти 
ощутимый прирост явки отмечается только в 
трех областных центрах, снижение – в десяти 
(вкладка 2Б). На выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований 
явка увеличилась в четырех муниципальных 
образованиях, снизилась – в семи (вкладка 3).

Следует отметить, что одним из важных 
факторов, оказывающих влияние на динамику 
участия людей в выборах, выступают уровень и 
качество жизни населения. Об этом свидетель-
ствуют данные официальной статистики. На-
пример, в регионах, продемонстрировавших в 
2023 году наибольший прирост явки на выборы 
высших должностных лиц субъектов РФ, доля 

26 О 60 миллионах голосов для президента в марте 2024-го // Независимая газета. 13.02.2023.

«В нынешнем сезоне показателям явки уде-
ляется особое внимание. Видимо, потому что 
через полгода им нужно будет уже придавать 
особое значение ввиду президентских выборов 
марта 2024-го»26.

Таблица 3. Динамика явки на выборы высших должностных лиц субъектов РФ  
в регионах с приростом явки на 10 п. п. и более, % от числа избирателей

Территория
Единый день 
голосования 

9 сентября 2018 г.

Единый день 
голосования

10 сентября 2023 г.

Изменение
(+/-)

Московская область 38,59 60,53 +22
Нижегородская область 40,51 56,01 +16
Кемеровская область – Кузбасс 66,47 81,01 +15
Город Москва 30,94 43,18 +12
ИТОГО 44,13 60,18 +16
Источник: рассчитано по официальным данным ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru).

населения, живущего за чертой бедности, со-
ставляет в среднем 8–9%; в регионах, где явка 
ощутимо снизилась – 10–12% (табл. 4). Пока-
затели оборота розничной торговли на террито-
риях, продемонстрировавших рост и снижение 
явки, составляют, соответственно, 173 и 142 
тыс. руб. на душу населения. Объем оказания 
платных услуг населению в регионах, где явка 
увеличилась, возрос с 59 до 64 тыс. руб. на душу 
населения; в регионах, показавших снижение 
явки на выборы – уменьшился с 63 до 55 тыс. 
рублей.

Таблица 4. Динамика показателей уровня и качества жизни в регионах, 
продемонстрировавших максимальный прирост и снижение явки на выборах 2023 г.

Группа регионов

Доля населения, имеющего 
среднедушевые денежные дохо-
ды ниже границы бедности, % от 

общей численности населения

Оборот розничной торговли 
на душу населения, тыс. руб.

Объем оказания платных 
услуг населению на душу 

населения, тыс. руб.

2018 2022 (+/-) 2018 2022 (+/-) 2018 2022 (+/-)
Регионы с максимальным при-
ростом явки в 2023 г. по срав-
нению с 2018 г.*

9,33 7,48 -1,85 183 173 -9 59 64 +5

Регионы с максимальным сни-
жением явки в 2023 г. по срав-
нению с 2018 г.**

12,33 10,38 -1,95 128 142 +14 63 55 -9

* Московская область, Нижегородская область, Кемеровская область – Кузбасс, г. Москва.
** Магаданская область, Алтайский край, Чукотский авт. округ, Омская область (более подробно – см. вкладку 1).
Источник: рассчитано по официальным данным ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru).
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От «Мюнхена-2007» до «Валдая-2023»: 16 лет, изменившие Россию и мир
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На выборах высших должностных лиц субъ-
ектов РФ в среднем по регионам явка на выборы 
в электронной форме (96 п. п. в % от числа из-
бирателей, зарегистрировавшихся для участия 
в ДЭГ) существенно превысила среднюю явку 
по региону (45 п. п. в % от числа избирателей;  
табл. 5). Однако поддержка кандидатов от «Еди-
ной России» была чуть ниже (77 п. п. по итогам 
ДЭГ против 80 п. п. в среднем по региону).

 9 Наконец, в 2023 году в выборах впервые 
принимали участие новые российские регио-
ны – ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская 
области, которые показали более высокий уро-
вень явки и поддержки «Единой России», чем 
в среднем по остальным субъектам и муници-
пальным образованиям РФ (табл. 6).

В-третьих, выборы 2023 года сопровожда-
лись рядом изменений в самой процедуре голо-
сования, и эти особенности также внесли свой 
вклад в итоговый прирост явки и поддерж-
ки «Единой России» в 2023 г. по сравнению  
с 2018 г.

 9 Например, многодневный формат голо-
сования: в большинстве субъектов РФ выборы 
проходили с 8 по 10 сентября27.

 9 В 25 субъектах РФ применялся формат 
дистанционного электронного голосования 
(ДЭГ), причем в 18 регионах – впервые28.  
Как отметила председатель ЦИК РФ Э. Пам-
филова, «в дистанционном электронном 
голосовании приняли участие более 3 млн  
избирателей»29. 

27 Большая часть регионов выбрала трехдневное голосование с 8 по 10 сентября, кроме Тюменской и Омской обла-
стей (один и два дня соответственно) – на губернаторских выборах; республик Башкортостан и Бурятия (по одному 
дню) — на голосованиях в местные парламенты; Ингушетии и Тюменской области (один день), а также Хабаровского 
края и Свердловской области (два дня) – на выборах в административных центрах.

28 Центризбирком опубликовал список из 24 регионов, где на выборах 2023 года (10 сентября) будет работать 
дистанционное электронное голосование (ДЭГ). 18 из них подключат к системе ДЭГ впервые. На территории всего 
субъекта ДЭГ на выборах губернаторов будет работать в Чувашии, Алтайском крае, Архангельской, Владимирской, 
Воронежской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской, Томской и Ярославской областях, а также 
Ненецком автономном округе. На отдельных выборах в местные парламенты проголосовать дистанционно позволят 
в Карелии, Камчатском и Пермском краях, Белгородской, Калининградской, Курской, Оренбургской, Свердловской, 
Тульской и Челябинской областях. На дополнительных выборах депутатов Госдумы – в Крыму и Липецкой области.

Впервые ДЭГ применили на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года. Такая возможность тогда была у жителей 
Москвы, Севастополя, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей (источник: https://
daily.afisha.ru/news/76836-cik-utverdil-spisok-regionov-gde-na-vyborah-mozhno-budet-progolosovat-distancionno/).

29 Взгляд. 10.09.2023. URL: https://vz.ru/news/2023/9/10/1229705.html

Таблица 5. Итоги выборов высших должностных лиц субъектов РФ 10 сентября 2023 г. 
на территориях, в которых проводилось дистанционное электронное голосование

Территория

Явка
Доля голосов,  

отданных за «Единую Россию»

ДЭГ,  
% от числа 

зарегистрировавшихся

В целом по региону, 
 % от числа  
избирателей

По результатам ДЭГ, 
% от явки

В целом по региону, 
% от явки

Алтайский край 88,56 31,04 79,25 76,12

Воронежская область 86,00 51,08 59,81 76,78

Московская область 88,22 60,53 79,23 83,60

Нижегородская область 86,91 56,01 81,80 82,69

Новосибирская область 85,48 31,86 71,66 75,67

Псковская область 90,55 37,8 87,76 86,17

г. Москва 98,22 43,18 77,05 75,16

ИТОГО 95,62 44,5 76,65 79,46

Источник: рассчитано по официальным данным ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru).
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30 Скоробогатый П. Выборы-2023: эффект сплочения // Выбор народа: информационный портал. 20.09.2023. URL: 
http://vybor-naroda.org/stovyborah/248163-vybory-2023-jeffekt-splochenija.html

31 Там же.
* Внесен в реестр иностранных агентов.

Таким образом, и локальные успехи оппо-
зиционных партий, которые отмечают экспер-
ты, и проведенные нами расчеты по официаль-
ным данным Центральной избирательной 
комиссии РФ, и нововведения в процедуре го-
лосования, которыми характеризовались вы-
боры 2023 года и которые повлияли на прирост 
уровня явки, позволяют согласиться с оценкой 
экспертов, утверждающих, что результаты про-
шедших выборов «явление куда более сложное»30, 
чем просто «эффект сплочения» или «единения 
вокруг флага».

На самом деле итоги Единого дня голосова-
ния 10 сентября 2023 г. сигнализируют о том, 
что на фоне общей консолидации большинства 
населения (вполне естественно вызванной ак-
туальностью внешних и внутренних угроз, с ко-
торыми столкнулась Россия после начала СВО) 
в обществе продолжает накапливаться запрос к 
власти по приведению в соответствие поведения 
и конкретных действий элит публично деклариру-
емой риторике государства.

Поддерживая общий курс Президента РФ и 
партии власти на защиту суверенитета и наци-
ональных интересов страны, люди не находят 
ответ на вопрос, как отдельные факты, которые 
существуют внутри России и тоже являются ха-
рактеристикой действующей системы государ-
ственного управления, соотносятся с образом 
будущего, активно декларируемого органами 
власти, а именно – с образом социального го-
сударства, основанного на традиционных куль-
турных ценностях и обладающего полным на-
циональным суверенитетом. 

Во вкладке 4 представлены примеры фактов, 
о которых идет речь. Нужно отметить, что в на-
уке, культуре, экономике, системе государ-
ственного управления случаи, подобные статье 
директора Института США и Канады В. Гар-
бузова «Об утраченных иллюзиях уходящей 
эпохи» или фактически рекламе книги писа-
теля-иноагента Д. Быкова* на страницах пра-
вительственного издания «Российской газеты» 
встречаются не впервые.

«Конечно, в электоральном фоне существен-
ную роль играла тревожность на фоне СВО, повы-
шался запрос на стабильность и предсказуе-
мость, пусть даже самого близкого и понятного, 
жизни ,,за забором”...

В стране, где лишь за один год прошла моби-
лизация, случились громкие неудачи на фронте, 
провалился военный мятеж, а в тылу пошли 
резко вверх цены на товары первой необходи-
мости и продукты питания. Было и много пози-
тивного, но именно перечисленные явления 
чаще всего давят на избирателя и провоцируют 
переоценку состояния командно-политиче-
ского звена»31.

Таблица 6. Сравнение итогов выборов 10 сентября 2023 г. по новым регионам и остальным субъектам РФ

Итоги выборов
По новым

субъектам РФ
По остальным
субъектам РФ

Изменение (+/-)  
по новым субъектам РФ  

в сравнении  
с остальными регионами

Выборы в законодательные органы власти
Явка, % от числа избирателей 71,14 38,31 +33
Доля голосов, отданных за «Единую Россию», % от явки 77,52 56,52 +21

Выборы в представительные органы муниципальных образований областных центров субъектов РФ
Явка, % от числа избирателей 63,54 33,14 +30
Доля голосов, отданных за «Единую Россию», % от явки 77,46 50,68 +27
Источник: рассчитано по официальным данным ЦИК РФ (http://www.vybory.izbirkom.ru).
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От «Мюнхена-2007» до «Валдая-2023»: 16 лет, изменившие Россию и мир

Приведенные примеры являются прямым 
следствием того, что в российских элитах (не 
только политических, но и культурных, эконо-
мических) сохраняется «либеральный туман» 

40 Глазьев С.Ю. Преступление без срока давности. URL: https://glazev.ru/articles/10-vlast-i-obshhestvo/110325-
prestuplenie-bez-sroka-davnosti

41 Суверенитет как путь к процветанию. Аналитический доклад ВЦИОМ. 2023. С. 11, 15. Доклад подготовлен на 
базе количественного онлайн-опроса пользователей Единого личного кабинета Фонда Росконгресс, принявших уча-
стие в Петербургском международном экономическом форуме 2023, а также экспертных интервью представителей 
бизнес-среды, деловых ассоциаций, научного сообщества, органов исполнительной и законодательной власти РФ.

«Три десятилетия назад был расстрелян 
съезд народных депутатов и Верховный совет 
России – высший орган государственной власти. 
Последствия этого события ощущаются до сих 
пор – оно фактически предопределило траек-
торию эволюции России на эти тридцать лет. И 
будет дальше определять, если мы не осудим 
это преступление и не сделаем соответствую-
щие выводы…

Главным недостатком авторитарной системы 
власти является безответственность должност-
ных лиц, которые в обмен на лояльность руко-
водителю позволяют себе злоупотребления 
служебными полномочиями в личных инте-
ресах. Для таких систем характерна корруп-
ция и некомпетентность, которые являются 
естественным результатом рекрутирования 
кадров по критерию личной преданности. В 
итоге образуется хорошо известный по опыту 
стран третьего мира так называемый ,,блатной 
капитализм” – лишенный стимулов к развитию 
авторитарно-олигархический режим правления 
приближенных к верховному правителю лиц… 
Без исправления дисфункций в деятельности 
различных ветвей власти одержать Победу над 
многократно превосходящим по своей финан-
сово-экономической мощи противником едва 
ли возможно»40.

предшествовавшего СВО 30-летия, который 
установился в России после государственного 
переворота в октябре 1993 г. Он принял фор-
му «блатного» капитализма, который сегодня 
представляет собой реальную угрозу недости-
жения целей СВО, а следовательно – угрозу 
самого существования России как государства. 
Причем не только вследствие прямого игно-
рирования и невыполнения чиновниками по-
ручений Президента, но и вследствие того, 
что такое поведение вступает в противоречие с 
официально декларируемым органами власти, 
Президентом РФ образом будущего России, 
вводя общество в состояние «грогги», делая его 
уязвимым для внешних информационных, иде-
ологических воздействий.

Ощущение то ли беспомощности, то ли не-
понимания, то ли предательских настроений 
отмечается в оценках представителей элитар-
ных кругов (бизнеса, власти, науки) относи-
тельно действующего курса, реализуемого 
главой государства. Об этом сигнализируют 
результаты социологических опросов ВЦИОМ, 
проведенных, в том числе, среди участников 
Петербургского международного экономиче-
ского форума, который прошел 14–17 июня 
2023 года41:

 9 49% российских предпринимателей и  
чиновников затрудняются ответить на вопрос 
«Как Вы считаете, нынешняя экономическая  
политика Правительства России соответству-
ет концепции суверенного развития России или 
нет?» (рис. 1);

 9 30% считают, что «властям страны следует 
стремиться к отмене санкций, даже если для этого 
придется пойти на некоторые уступки во внешней 
политике» (рис. 2).
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Рис. 1. Как Вы считаете, нынешняя экономическая политика Правительства 
России соответствует концепции суверенного развития России или нет? 

(закрытый вопрос, один ответ, % от числа всех опрошенных)

Рис. 2. Следует ли российской власти добиваться отмены санкций, даже 
если для этого придется пойти на некоторые уступки во внешней политике?* 

(закрытый вопрос, один ответ, % от числа всех опрошенных)

* Точная формулировка вопроса: «Есть мнение, что российской власти не нужно обращать внимание на западные 
санкции, а следует держаться текущего курса во внешней политике. Другое мнение, что властям страны следует 
стремиться к отмене санкций, даже если для этого придется пойти на некоторые уступки во внешней политике.  
С каким из мнений Вы в большей степени согласны: добиваться отмены санкций российской власти скорее сле-
дует или скорее не следует?» 

Источник: Суверенитет как путь к процветанию. Аналитический доклад ВЦИОМ. 2023. С. 11, 15.
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ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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От «Мюнхена-2007» до «Валдая-2023»: 16 лет, изменившие Россию и мир

«Президент России сделал первые шаги по 
исправлению самых очевидных пороков сложив-
шейся после госпереворота 1993 г. политической 
системы. В Конституции отменена презумпция 
международных обязательств над националь-
ным законодательством, отмечено значение 
традиционных семейных ценностей, упомянут 
Бог. Из этого следует необходимость восстанов-
ления основанной на традиционных ценностях 
идеологии. 

Необходимо сделать следующий шаг – уста-
новить принципы персональной ответственно-
сти должностных лиц и политической ответ-
ственности исполнительной власти за объектив-
ные результаты своей деятельности... 

Для нашей Победы в мировой гибридной 
войне нужно быстрее выбираться из губитель-
ной трясины безответственности, некомпетент-
ности, коррупции и безнравственности, в кото-
рой мы надолго застряли вследствие государ-
ственного переворота осенью 1993-го»43.

42 Дугин А. Творение империи и скорость войны // Изборский клуб. 21.08.2023. URL: https://izborsk-club.ru/24651
43 Глазьев С.Ю. Преступление без срока давности. URL: https://glazev.ru/articles/10-vlast-i-obshhestvo/110325-

prestuplenie-bez-sroka-davnosti

«Мы ведём фронтальную и массивную контр-
пропаганду, но нацелена она практически исклю-
чительно на внутрироссийскую аудиторию… У нас 
практически отсутствует трансляция каких бы то 
ни было смыслов и векторов на Украину. Что мы 
делаем на этой земле, внятно до украинцев мы 
донести не можем и, кажется, не собираемся, 
оставляя огромную территорию психологической 
войны противнику.

Перед Западом мы почему-то по-прежнему 
оправдываемся и жалуемся на двойные стан-
дарты… Мы продолжаем – видимо, по инерции –  
занудное препирательство с теми, кто нас не 
видит, не слышит и знать не хочет…

Коллективному не-Западу мы также пред-
лагаем самому догадаться, что мы делаем, 
зачем и ради чего. Никакого внятного послания 
мы ни Китаю, ни исламскому миру, ни Индии, 
ни Африке, ни Латинской Америке так и не 
послали. Единственным исключением является 
фундаментальная идея многополярности, где, 
действительно, есть смыслы, и они предельно 
глубоки. Но обозначив этот важнейший вектор, 
мы его никак не возделываем, не развиваем, 
не насыщаем содержаниями, не развёртываем 
структуры»42.

Приведенные факты свидетельствуют о 
том, что в кругах российских элит по-преж-
нему наблюдается раскол в понимании и от-
ношении к сути исторического момента. 
Несмотря на то, что глава государства про-
должает принимать решения, нацеленные на 
поддержку участников СВО и укрепление в 
нынешних и будущих поколениях россий-
ского общества информационно-идеологи-
ческой повестки, соответствующей духу СВО  
(вкладка 5), многие эксперты справедливо  

обращают внимание на то, что в России до сих 
пор не сформулирован целостный идеологиче-
ский проект, который можно было бы трансли-
ровать ключевым участникам сегодняшних гео-
политических процессов и который бы являлся 
объединяющей идеей для всех слоев российского  
общества.

Представляется, что без такого идеологиче-
ского проекта, нацеленного прежде всего на 
внутреннюю российскую аудиторию (и особен-
но её элитарные круги), будет крайне сложно 
реализовать более конкретные управленческие 
решения, необходимые сегодня для укрепления 
российской экономики и повышения её воз-
можностей эффективно развиваться в условиях 
внутренних и внешних вызовов (вкладка 6).
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47 Выступление В. Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября  
2023 г. // Официальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72444

Выдержка из выступления Президента РФ В.В. Путина на заседании  
международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября 2023 г.4749

6 пунктов образа будущего многополярного мира:

«...надо отдавать себе отчёт в том, к чему мы стремимся, к чему мы хотим прийти. И 
такое понимание в России есть:

Первое. Мы хотим жить в открытом, взаимосвязанном мире, в котором никто и ни-
когда не будет пытаться возводить искусственные барьеры на пути общения людей, их 
творческой реализации и процветания...

Второе. Мы хотим, чтобы многообразие мира не просто сохранялось, а было фунда-
ментом всеобщего развития. Навязывание любой стране или народу, как им жить, как чув-
ствовать себя, должно быть запрещено...

Третье. Мы за максимальную представительность. Никто не имеет права да и не мо-
жет управлять миром за других или от имени других...

Четвёртое. Мы за всеобщую безопасность и прочный мир, построенный на уважении 
интересов всех: от великих, больших государств до малых стран. Главное – освободить 
международные отношения от блокового подхода, от наследия колониальной эпохи и холод-
ной войны...

Пятое. Мы за справедливость для всех. Эпоха эксплуатации кого бы то ни было, я уже 
сказал об этом дважды, в прошлом... Всем должен быть обеспечен доступ к благам совре-
менного развития, и попытки его ограничить для любой страны или народа должны рассма-
триваться как акт агрессии, именно так.

Шестое. Мы за равноправие, за различие потенциалов разных стран. Это абсолютно 
объективный фактор. Но не менее объективно и то, что больше никто не готов подчинять-
ся, ставить свои интересы и нужды в зависимость от кого бы то ни было, и прежде всего от 
более богатых и сильных. Это не просто естественное состояние международного сообще-
ства, это квинтэссенция всего исторического опыта человечества».

Россия как государство-цивилизация:

«В Концепции внешней политики России, принятой в этом году, наша страна охаракте-
ризована как самобытное государство-цивилизация. В такой формулировке точно и ёмко 
отражено то, как мы понимаем не только наше собственное развитие, в ней – основные 
принципы мирового устройства, на победу которых мы надеемся...цивилизаций много, и ни 
одна из них не лучше и не хуже другой. Они равноправны как выразители чаяний своих куль-
тур и традиций, своих народов... Основные качества государства-цивилизации – много-
образие и самодостаточность. Вот два основных компонента, на мой взгляд... Цивилиза-
ционная опора – необходимое условие успеха в современном мире, в мире беспорядочном, к 
сожалению, опасном и утратившем свои ориентиры.

По-настоящему эффективная и прочная государственная система не может насаж-
даться извне. Она вырастает естественным путём из цивилизационных корней стран и 
народов, и Россия в этом отношении – пример того, как это происходит в жизни, на прак-
тике».

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА Ильин В.А., Морев М.В.
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Именно поэтому представляется важным 
не только фиксировать консолидационные 
процессы, происходящие в российском обще-
стве на фоне СВО, но и обращать внимание 
на внутренние угрозы, способные помешать 
их развитию. В том числе на те, о которых 
просигнализировали результаты прошедшей 
в 2023 году избирательной кампании: чем бо-
лее сознательным и «граждански зрелым»50 
будет наше общество (а именно эту тенден-
цию показал прирост явки людей на выбо-
ры), тем сильнее будет его запрос к власти на 
смену управленческих элит, не желающих или 
не способных соответствовать национальным 
интересам страны в новых для неё условиях, 
наступивших с началом специальной военной 
операции.

Сегодня очевидно, что за 16 лет, прошедших 
с момента «мюнхенской речи» главы государ-
ства, курс России на укрепление национально-
го суверенитета не просто неизбежен, а являет-
ся единственно возможным, так же как и вектор 
трансформации всей мировой архитектуры от 
однополярной гегемонии коллективного За-
пада к формированию многополярных отно-
шений суверенных государств-цивилизаций. 
Это можно назвать итогом прошедшего периода 
и главным результатом деятельности Президента 
РФ. 

48 Политолог Н. Бурлинова. URL: https://vz.ru/news/2023/10/5/1233597.html
49 Маслов А. Валдай-2023: перезагрузка по-путински. URL: https://zavtra.ru/blogs/valdaj-2023_perezagruzka_

po-putinski
50 Встреча В.Путина с избранными главами регионов 28 сентября 2023 г. // Официальный сайт Президента РФ. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72378

Возможно, шесть пунктов образа будущего 
многополярного мира, а также четкое понимание 
России как государства-цивилизации, которые 
В.В. Путин сформулировал в своем выступле-
нии на Валдайском форуме 2023 г., смогут стать 
именно такой, объединяющей все слои россий-
ского общества идеей. Некоторые эксперты 
назвали это сочетание «концепцией цивилиза-
ционной синергии, явно и полностью противо-
речащей концепции Great Reset («Великого 
Сброса») от современного глобализма»48. Од-
нако нельзя не согласиться и с тем, что жиз-
неспособность этой концепции во многом будет 
решаться «на земле», «на поле боя».

«,,Основным блюдом” стала концепция циви-
лизационной синергии, явно и полностью проти-
воречащая концепции Great Reset (,,Великого 
Сброса”) от современного западного глоба-
лизма. Какая из них в большей мере соответ-
ствует ,,логике обстоятельств” современного 
мира, будет решаться ,,на земле”, ,,на поле 
боя”, но теперь, очень похоже, всему человече-
ству заявлена альтернатива, подкрепленная не 
только силой российского оружия, но и силой 
российской идеи»49.
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From “Munich-2007” to “Valdai-2023”:  
Sixteen Years That Changed Russia and the World

Abstract. October 5, 2023, at the 20th anniversary session of the Valdai International Discussion Club 
Russian President Vladimir Putin delivered a speech that many experts believe to be a continuation of 
what he had said at the Munich Security Conference on February 10, 2007. Over the past 16 years, the 
key theses that the President voiced in Munich (that “the unipolar world did not take place” and that 
“Russia is a country with a history that spans more than a thousand years and has practically always used 
the privilege to carry out an independent foreign policy. We are not going to change this tradition today”) 
have acquired real outlines and concrete forms. The future of Russia as a sovereign civilization-state, 
which is part of a multipolar world, has become obvious, natural and inevitable, as the President stated 
at the Valdai Forum in 2023. As an illustration of this thesis, the article examines in detail the results of 
the election campaigns that took place in Russia on September 10, 2023 and convincingly confirmed that 
the majority of voters support the current course of foreign and domestic policy implemented by the head 
of state. The article presents our calculations based on official data of the Central Election Commission 
of the Russian Federation; we carry out an in-depth comparative analysis of the results of the regional 
elections of 2018 and 2022, and analyze voting results in the context of regional centers; we also consider 
factors that influenced voter turnout. This makes it possible to identify new and more in-depth features of 
public sentiment, according to which a significant part of voters demands that the current elites (political, 
economic, cultural) be brought in line with the national socio-political agenda related to the goals of the 
special military operation and the positioning of Russia as a civilization-state. In general, the analysis 
has shown that both inside Russia and in the international political arena, there are still a lot of forces 
desperately clinging to the “old” world order and hindering the natural course of the changes taking 
place. This suggests that the process of transformation of Russia and the whole world, which in fact began 
16 years ago, has not yet been completed and, apparently, this task is postponed for 2024–2032 – the 
period that may become the next presidential term for Vladimir Putin. At the same time, the successful 
achievement of all the goals of the special military operation was and remains the main prerequisite for 
the implementation of Russia’s transformation.

Key words: Valdai Forum, “Munich speech”, special military operation, threats to national security, 
elites, Single Voting Day, election.
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Введение
В настоящее время сбережение здоровья на-

селения выдвигается на уровень национальной 
безопасности. В условиях глобальных политиче-
ских, экономических, социальных и морально-
нравственных перемен в мире возникает новая, 
соответствующая современным вызовам цель –  
создание системы сохранения и укреп ления  
физического, психического и социального здо-
ровья россиян, способных отстоять безопас-
ность, суверенитет и процветание страны се-
годня и на протяжении десятков и сотен лет в 
будущем. Укрепление общественного здоровья –  
межсекторальная миссия, которая не может 
быть решена исключительно в рамках компетен-
ций служб здравоохранения, поэтому созданием 
инструментов общественного здравоохранения 
занимаются не только медицинские специали-
сты, но и представители смежных отраслей1. 

В качестве основы межсекторного взаимо-
действия в сфере управления здоровьем вы-
ступают 12 национальных проектов, направ- 
ленных на реализацию задач, определенных  
Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

1 Национальные программы управления обще-
ственным здоровьем (2021) // Московская медицина.  
№ 6 (46). С. 8–21.

и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». Пять из 
них ориентированы на формирование здоро-
вья населения, семь – на создание комфорт-
ной, безопасной, здоровьеформирующей муни-
ципальной среды. Особое место принадлежит 
национальному проекту «Демография» и его 
ключевой составляющей – федеральному про-
екту «Укрепление общественного здоровья»,  
т. к. общественное здоровье объединяет все 
факторы, влияющие на физическое, психиче-
ское и социальное благополучие людей, свя-
занные с образом их жизни и средой, в которой 
они осуществляют свою жизнедеятельность. 
При этом важное значение имеет муниципаль-
ный уровень – как точка, где реализуется вза-
имодействие органов исполнительной власти 
и местного самоуправления в целях улучше-
ния качества и увеличения продолжительности 
жизни людей, сохранения и укрепления их здо-
ровья, создания здоровьесберегающей муници-
пальной среды при активной включенности в 
эти процессы самих граждан. 

Многолетний опыт деятельности Ассоциации 
«Здоровые города, районы и поселки» под руковод-
ством председателя – Губернатора Вологодской 
области, в настоящее время объединяющей  
146 муниципальных образований страны, и опыт 

Аннотация. В статье раскрываются аспекты управления общественным здоровьем на региональ-
ном и муниципальном уровнях, что является остроактуальной задачей ввиду высокого потенци-
ала регулирующего воздействия данных уровней власти на благополучие людей. Цель работы –  
обосновать авторский подход к пониманию управления общественным здоровьем на уров-
не региона (и муниципалитета), предложить инструмент оценки управленческого влияния.  
Осуществлён обзор научной литературы по проблематике общественного здоровья, а также 
региональных и муниципальных стратегических и программных документов в сфере сохране-
ния и укрепления здоровья населения. Проведена систематизация компонентов управления 
общественным здоровьем в стратегическом планировании и проектном управлении на регио-
нальном и муниципальном уровнях (на примере Вологодской области), рассмотрены отдель-
ные инструменты укрепления общественного здоровья. В целях оценки эффективности разви-
тия муниципальных программ, связанных с укреплением общественного здоровья, разработан 
индекс здоровья и благополучия населения и осуществлена его апробация в двух вариациях: 
для применения на региональном и муниципальном уровне управления, что составляет науч-
ную новизну исследования. Выявлены ключевые проблемы оценки управления общественным  
здоровьем. Предложены рекомендации по их решению и совершенствованию методологичес-
кого и информационного инструментария. 

Ключевые слова: общественное здоровье, национальные проекты, центр общественного  
здоровья и профилактики, проектное управление, индекс здоровья и благополучия населения.
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Укрепление общественного здоровья – приоритет государственной региональной политики

развития здоровьесберегающей и здоровьефор-
мирующей деятельности в Вологодской области 
позволили сформулировать авторский подход к 
понятию «общественное здоровье» как ресурсу 
национальной безопасности2, характеризующе-
му качество человеческого потенциала. Деятель-
ность по охране общественного здоровья реали-
зуется на основе взаимодействия государствен-
ных, муниципальных, общественных и иных 
секторов общества путем воспитания здоровой, 
счастливой, свободной, ориентированной на 
труд и преданной своему Отечеству личности; 
охраны и укрепления здоровья; предупрежде-
ния болезней; формирования здорового образа 
жизни; формирования личной ответственности 
человека за свое здоровье; создания здоровьес-
берегающей, комфортной, безопасной среды для 
жизнедеятельности граждан. 

В свете реализации национальных целей и 
приоритетов возникает необходимость разра-
ботки инструментов мониторинга обществен-
ного здоровья, особенно в контексте проект-
ного и стратегического управления. При этом 
важно, чтобы в основу таких инструментов 
легла научно обоснованная методология и ре-
левантная информационная база. В настоя-
щее время приоритетное значение приобре-
тает обоснование концептуальных подходов к 
созданию интегрированной информационной 
базы, необходимой для разработки оптималь-
ных стратегических решений в обеспечении 
наибольшей эффективности управления меж-
секторальной деятельностью, направленной 
на увеличение потенциала здоровья и благо-
получия населения, оценки их роли в достиже-
нии национальных целей развития (Каткова, 
Рыбальченко, 2020). Цель данной работы – 
обосновать авторский подход к пониманию 
управления общественным здоровьем на уров-
не региона (и муниципалитета), предложить 
инструмент оценки управленческого влияния.

В работе проанализированы региональные 
и муниципальные стратегические и программ-
ные документы в сфере сохранения и укрепле-
ния здоровья населения.

2 О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 
№ 400 // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: http://pravo.gov.ru; Собрание законода-
тельства РФ. 05.07.2021. № 27 (часть II). ст. 5351.

Применены методы систематизации ком-
понентов управления общественным здоровьем 
в системе стратегического планирования и про-
ектного управления на региональном и муни-
ципальном уровнях (на примере Вологодской 
области), а также метод визуализации с помощью 
построения графических схем. 

Для того чтобы оценить эффективность раз-
вития муниципальных программ укрепления 
общественного здоровья, был разработан и рас-
считан индекс здоровья и благополучия населения. 
Для вычисления использовались как статисти-
ческие, так и ведомственные данные. Индекс 
рассчитан с применением метода главных ком-
понент.

Общественное здоровье и управление его  
формированием 

Общественное здоровье как важнейшая  
характеристика социально-экономического и 
демографического развития рассматривалось  
в работах отечественных учёных-медиков и 
гигиенистов (Бедный, 1972; Лисицына, 1987; 
Медик, Юрьев, 2012; Юрьев, 1993), экономи-
стов и демографов (Прохоров, 2007; Здо ровье…, 
2007; Назарова, 2007; Шабунова, 2010), а так-
же социологов (Журавлева, 2006; Лебедева- 
Несевря, Гордеева, 2011). Однако в научной ли-
тературе до сих пор не сформировалось как еди-
ного определения общественного здоровья, так 
и его универсального «измерителя». 

Общественное здоровье понимается как со-
циальная политическая концепция, направлен-
ная на улучшение здоровья, продление жизни  
и улучшение качества жизни всего населения 
в целом – путем укрепления здоровья, про-
филактики болезней и других видов и форм  
вмешательства3. Данное определение отражает 
идею, в которой обозначены общеизвестные 
пути продления жизни и улучшения качества 
жизни, ограничивающиеся укреплением здо-
ровья и профилактикой заболеваний. 

Общественное здоровье – это и «состояние 
общества, которое обеспечивает условия для 
активного, продуктивного образа жизни, не 
стесненного физическими и психическими за - 
болеваниями, т. е. это то, без чего общество 
не может создавать материальные и духов-

3 Глоссарий терминов, используемых в серии по до-
стижению здоровья для всех. ВОЗ: Женева, 1998.  

http://pravo.gov.ru
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ные ценности, – это и есть богатство обще-
ства» (Лисицын, 2010), и «свойство населения 
определенной территории, обеспечивающее  
демографическое развитие, максимально воз-
можную продолжительность жизни и трудовую 
активность, формирующееся при комплексном 
воздействии биологических, социально-эконо-
мических, социокультурных и экологических 
факторов» (Шабунова 2010; Шабунова, 2011).

В ряде случаев общественное здоровье тесно 
связывается с системой здравоохранения. На-
пример: «деятельность государственных муни-
ципальных, общественных и иных структур, 
осуществляемая на основе межсекторального и 
межведомственного взаимодействия и направ-
ленная на реализацию мероприятий по охране 
и укреплению здоровья, предупреждению бо-
лезней, формированию здорового образа жизни 
и созданию благоприятной среды для жизнеде-
ятельности граждан» (Стародубов и др., 2016). 

Данный подход оптимален с точки зрения 
управления общественным здоровьем, по-
скольку он, во-первых, констатирует роль госу-
дарственных структур в управлении здо ровь ем 
населения и, во-вторых, определяет его фак-
торы и соответствующие направления работы: 
охрана и укрепление здоровья, формирование 
здорового образа жизни и создание окружаю-
щей среды, способствующей обеспечению об-
щественного здоровья.

Общеизвестно, что факторами обществен-
ного здоровья являются образ жизни, окружа-
ющая среда, медицинское обеспечение (Лиси-
цын, 2010). Исследователи выявляют все новые 
грани и проявления влияния этих групп факто-
ров на общественное здоровье. 

Одна из самых известных концепций, объ-
ясняющих динамику общественного здоровья, 
разработана А. Омраном. Она получила назва-
ние «эпидемиологический переход» (Omran, 
1971; Омран 1977). 

Роль системы здравоохранения в сохране-
нии общественного здоровья подтверждается 
и оценками избыточной смертности от коро-
навирусной инфекции, пандемия которой ста-
ла существенным вызовом демографическому 
развитию. Так, например, доказано, что в Гер-
мании в 2020 году практически не было избы-
точной смертности, в Швеции она составила 
3% без учета увеличения продолжительности 

жизни и 8% с учетом увеличения продолжи-
тельности жизни, в Испании – 15% (Kowall et 
al., 2021). В ряде государств Северной (Эстония, 
Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Слова-
кия), Южной и Восточной Европы (Португа-
лия, Венгрия, Австрия, Швейцария, Израиль 
и Словения) не было зафиксировано статисти-
чески значимой избыточной смертности, что 
свидетельствует о том, что они хорошо спра-
вились с эпидемией и показывают смертность, 
которая близка к ожидаемой или даже ниже её 
(Vanella et al., 2021). 

Пандемия COVID-19 высветила важность 
развития цифровых технологий в здравоохра-
нении и роль эффективных систем эпидемио-
логического надзора (Wong et al., 2022), а также 
остроту грамотного управления здравоохра-
нением, в том числе материальное обеспече-
ние отрасли (Liang, Kiang, 2023), обеспечение 
кадрами (Yeager et al., 2023) и квалифициро-
ванными управленцами (Bickley, Torgler, 2021; 
Schenck et al., 2023). Кроме того, задача фор-
мирования здоровьесберегающего образа жиз-
ни, ответственного самосохранительного по-
ведения может решаться через просвещение и 
воспитание людей, для чего необходимо пони-
мание причин выбора ими поведенческих стра-
тегий (Hobbs et al., 2021).

Таким образом, общественное здоровье 
включает параметры, измеряющие его уровень 
и свойства, а также группы факторов, иденти-
фицирующие параметры окружающей среды и 
образа жизни, медицинского обеспечения. 

Опыт Вологодской области в управлении  
общественным здоровьем 

Укрепление общественного здоровья высту-
пает одним из условий социально-экономиче-
ского развития территорий и выдвинуто на  
уровень национальной безопасности. Данная 
задача является приоритетной для Правитель-
ства Вологодской области. В 2016 году в ре-
гионе была сделана ставка на народосбереже-
ние как на ключевое направление Стратегии  
социально-экономического развития на пери-
од до 2030 года4. С утверждения национального 
проекта «Демография» приоритеты региона со-

4 О Стратегии социально-экономического развития 
Вологодской области на период до 2030 года: Постанов-
ление Правительства Вологодской области от 17.10.2016  
№ 920 // Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru
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шлись с приоритетом государства. Интеграция 

укрепления общественного здоровья как само-
стоятельного направления в документы стра-
тегического планирования началась с измене-
ния главного документа региона – Стратегии 
социально-экономического развития Вологодской 
области на период до 2030 года (далее – Стра-
тегия). Для закрепления задач по созданию 
необходимых условий в сфере общественного  
здоровья в структуре Стратегии был выделен 
раздел «В сфере укрепления общественного 
здоровья». В Вологодской области Стратегия 
реализуется через применение проектного под-
хода, который учитывает межведомственный, 
межсекторальный характер решения постав-
ленных в ней задач развития. Это позволило 
в короткие сроки интегрировать в Стратегию 
региональный проект «Укрепление общественно-
го здоровья» как инструмент достижения закре-
пленных за регионом задач социально-эконо-
мического развития. 

Практика региона показала необходимость 
применения новых инструментов в решении 
вопросов по данной теме. Важно было найти 
инструмент, который позволил бы декомпози-
ровать задачи регионального целеполагания на 
муниципальном уровне и на нижестоящие до-
кументы стратегического планирования. Для 
этого Правительством области проведена ши-
рокая работа по обозначенным направлениям. 
В 2017 году, еще до появления национальных 
проектов, в Вологодской области был создан 
Координационный совет по охране здоровья на-
селения, с 2021 года его председателем стал Гу-
бернатор Вологодской области. Данный орган 
координирует деятельность и организует взаи-
модействие с территориальными органами фе-
деральных органов исполнительной власти по 
субъекту Российской Федерации, исполнитель-
ными органами государственной власти субъ-
екта РФ, органами местного самоуправления 
в субъекте РФ. Межведомственные координа-
ционные советы также были созданы во всех  
муниципальных образованиях области.

Одной из задач проекта «Укрепление обще-
ственного здоровья» стала трансформация цен-
тров медицинской профилактики в региональ-
ные центры общественного здоровья и медицин-
ской профилактики (далее – ЦОЗиМП), что 
было реализовано и в Вологодской области.  

В соответствии с приказом Минздрава РФ от  
29 октября 2020 № 1177н5 контроль обществен-
ного здоровья в субъекте закрепляется именно 
за региональными ЦОЗиМП. Помимо этого, 
они выполняют важнейшую функцию техниче-
ского координатора по организации межсекто-
рального взаимодействия в укреплении обще-
ственного здоровья на региональном и муници-
пальном уровнях путем подготовки заседаний 
и контроля реализации решений координаци-
онно совета по охране здоровья населения. На 
уровне муниципальных образований такой кон-
троль осуществляют городские центры обще-
ственного здоровья, взрослые и детские центры 
здоровья и отделения/кабинеты медицинской 
профилактики поликлиник. Главными инстру-
ментами контроля стали региональные, муници-
пальные программы общественного здоровья и 
корпоративные программы укрепления здоровья 
на рабочем месте. Для разработки вышеизло-
женных программ Минздравом России доведе-
ны до субъектов Российской Федерации реко-
мендации по их наполняемости и утверждению. 

Федеральный проект «Укрепление обществен-
ного здоровья» содержит три задачи: формирова-
ние системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек; мотивирование 
граждан к ведению здорового образа жизни 
посредством осуществления информационно-
коммуникационной кампании, а также вовле-
чения граждан и некоммерческих организаций 
в мероприятия по укреплению общественно-
го здоровья; разработка и внедрение программ 
укрепления здоровья на рабочем месте (корпо-
ративных программ укрепления здоровья).

В Вологодской области в настоящее время 
поставлена задача по формированию целостной 
системы укрепления общественного здоровья, 
которая заложит принцип «единого здоровья» 
не только на все уровни управления, но и на 
межсекторальные взаимодействия исполни-
тельной власти региона всех уровней с опорой 

5 Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления профилактики неинфекционных заболеваний и 
проведения мероприятий по формированию здорового 
образа жизни в медицинских организациях: Приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.10.2020 № 1177н. URL: https://minjust.consultant.ru/
documents/24840
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на Хельсинкское заявление «синтез здоровья –  
во все стратегии социально-экономического 
развития». Суть учета принципов здоровья во 
всех мероприятиях планов социально-эконо-
мического развития и национальных проек-
тов заключается в том, что разработчик любого 
уровня, любого ведомства при подготовке ме-
роприятий обязан ставить себе вопрос «Как мое 
планирование скажется на здоровье и качестве 
жизни жителей моего города (села)?».

Главным нормативным документом, регла-
ментирующим развитие системы общественно-
го здоровья в Вологодской области, является 
региональная комплексная программа «Обще-
ственное здоровье – в центре внимания»6, ут-
верждённая правительством региона в 2020 
году. Основные направления программы: фор-
мирование мотивации населения на здоровый 
образ жизни; создание безопасной, здоровой 
и комфортной для жизнедеятельности среды. 
Ключевыми нормативными документами му-
ниципального уровня являются рекомендации по 
разработке и реализации муниципальной програм-
мы «Укрепление общественного здоровья» и библи-
отека лучших практик7. Также предполагается 
развитие локальных здоровьеформирующих про-
грамм (медицинскими организациями – укреп-
ление репродуктивного здоровья; здоровье 
беременных; здоровое начало жизни; служба-
ми социальной защиты – программа «Здоро-
вая семья»; организациями и предприятиями –  
здоровьеформирующий детский сад; здоровье-
формирующая школа; здоровьеформирующий 
вуз; укрепление здоровья на рабочем месте; ак-
тивное долголетие).

Еще одним нормативным документом, ре-
гламентирующим развитие общественного здо-
ровья на муниципальном уровне, стала модель-
ная корпоративная программа «Укрепление 

6 Об утверждении региональной комплексной про-
граммы укрепления общественного здоровья «Обще-
ственное здоровье – в центре внимания» на территории 
Вологодской области на 2020–2024 годы: Постановле-
ние Правительства Вологодской области от 30.11.2020  
№ 1386 // Консультант Плюс. URL: https://vologda-oblast.
ru/dokumenty/zakony_i_postanovleniya/3130640/

7 Рекомендации по разработке и реализации муни-
ципальной программы «Укрепление общественного здо-
ровья» и библиотека лучших практик / БУЗ Вологодской 
области «Вологодский областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики». URL: https://
volprof.volmed.org.ru/index.php?page=ozdorovje

здоровья на рабочем месте»8, направленная в 
муниципальные образования области для ее 
внедрения в организациях и на предприятиях 
разной организационно-правовой формы. 

В соответствии с Федеральным проектом к 
2024 году во всех муниципальных районах об-
ласти должны быть утверждены муниципаль-
ные программы укрепления общественного 
здоровья. В 2021 году Губернатором Вологод-
ской области на заседании координационного 
совета по охране здоровья было дано поруче-
ние утвердить программы в течение года, т. е. на  
3 года раньше намеченного срока. В Вологод-
ской области уже к концу 2021 года такие про-
граммы были утверждены в каждом муници-
пальном районе. 

Муниципальные программы стали одним из 
главных компонентов системы обществен-  
но го здоровья в регионе. Комплекс мероприя-
тий муниципальных программ общественного  
здоровья становится более продуктивным, 
если они наполнены здоровьесберегающими и 
здоровье формирующими технологиями. Разви-
тие системы общественного здоровья и ме-
дицинской профилактики в Вологодской об-
ласти, а также многолетний опыт деятель-
ности Ассоциации «Здоровые города, районы и 
поселки» в субъектах Российской Федерации 
и ближнем зарубежье позволили накопить 
целый арсенал научно обоснованных про-
рывных технологий формирования здоро-
вья населения и создания здоровьесберегаю-
щей, комфортной и безопасной среды в му-
ниципальных образованиях9. В настоящее 
время стоит задача их внедрения в практику  
деятельности муниципальных образований пу-
тем реализации программ укрепления обще-
ственного здоровья на основе обучающих ме-
роприятий, семинаров и конференций. 

Муниципальные программы в большей сте-
пени затрагивают вопросы мотивации населе-
ния территории к здоровому образу жизни, но 

8 Модельная корпоративная программа «Укрепле-
ние здоровья на рабочем месте» / БУЗ Вологодской об-
ласти «Вологодский областной центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики». URL: https://
volprof.volmed.org.ru/index.php?page=ozdorovje

9 Здоровый город – здоровый мир (2022): сборник 
лучших муниципальных практик участников III конкур-
са «Здоровые города России» / сост. Т.Е. Шестакова, ред. 
В.А. Полесский. Череповец: Череповецъ. 279 с.
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стоит отметить, что внешние факторы, такие 
как общественная среда, также играют большую 
роль в вопросах укрепления общественного 
здоровья. Именно этот аспект стал главным при 
принятии решения о разработке стратегиче-
ского проекта области «Общественное здоровье», 
в который в 2022 году была переформатирована 
региональная комплексная программа «Обще-
ственное здоровье – в центре внимания». Про-
ект позволил не только привлечь муниципаль-
ные образования области как соисполнителей 
для достижения результатов, но и дать органам 
местного самоуправления возможность потен-
циального финансирования поставленных за-
дач в сфере укрепления общественного здоро-
вья. Таким образом, он стал инструментом еще 
более тесного взаимодействия региональных 
органов власти с муниципальными образова-
ниями. 

Укрепление общественного здоровья как 
многоуровневая сложная система требует со-
ответствующего механизма управления. В на-
стоящее время для интеграции вопросов об-
щественного развития в документы стратеги-
ческого планирования региона, вовлечения 
муниципальных образований области в управ-
ление общественным здоровьем, необходимо 
сформировать единое цифровое пространство 
для мониторинга основных процессов, оцен-
ки эффективности проводимых мероприятий 
в сфере общественного здоровья. 

Взаимодействие с муниципальными обра-
зованиями в рамках стратегического проекта 
позволило проработать и закрепить задачи об-
щественного здоровья в проектной деятель-
ности региона. Исполнение мероприятий 
стратегического проекта проводится с исполь-
зованием информационной системы «Управле-
ние инвестиционной и проектной деятельностью 
Вологодской области» (далее – ВЕГАС). Она дает 
возможность работать с большим количеством 
участников, сократить затраты на их взаимо-
действие, осуществлять постоянный контроль 
реализации проекта и своевременно принимать 
управленческие решения. Но одновременно 
с этим возникла потребность не только в ор-
ганизации процессов взаимодействия, но и в 
проведении анализа и мониторинга достиже-
ния поставленных целей. Возможности ВЕ-
ГАС в этом отношении оказались ограничены,  

поэтому мониторинг процессов укрепления об-
щественного здоровья в регионе осуществля-
ется посредством другой информационной си-
стемы – ГАС «Управление» Вологодской области.  
В ней для оценки общественного здоровья 
сформирован перечень показателей, характе-
ризующих развитие системы управления об-
щественным здоровь ем в регионе и муници-
пальных образованиях области. Для этого была 
разработана матрица показателей здоровья. Она 
содержит индикаторы, аккумулированные по 
блокам: население, смертность, заболеваемость, 
распространение факторов неинфекционных за-
болеваний, экология, безопасность на дорогах, 
социальная безопасность, благосостояние, реа-
лизация здоровьесберегающих программ, инфра-
структура, культурный потенциал. Наполнение 
матрицы осуществляется как за счет данных 
статистических органов, так и за счёт ведом-
ственных. Использование цифровых решений 
позволяет автоматически выгрузить и сформи-
ровать матрицу показателей здоровья. Благода-
ря этому каждое муниципальное образование 
может видеть пробелы в достижении отдельных 
индикаторов, оперативно реагировать и управ-
лять риском неисполнения. Использование ин-
формационной системы помогло определить 
для муниципальных образований цель разви-
тия по этому направлению, согласовать ее со 
всеми участниками, верифицировать данные в 
системе и довести их до исполнителей. Кроме 
того, обобщенное представление данных в раз-
резе каждого муниципального района позво-
ляет определить лидеров в вопросе укрепления 
общественного здоровья, изучить их управлен-
ческий опыт и распространить его на другие 
муниципалитеты с учетом их социально-эко-
номических и территориальных особенностей.

Для тиражирования успешного опыта в си-
стему укрепления общественного здоровья вне-
дрена «библиотека решений», которая представ-
ляет собой совокупность лучших практик в сфере 
укрепления общественного здоровья, а также на-
бор лучших решений по устранению недостигну-
тых результатов.

Формирование матрицы стало основой для 
более широкого применения в регионе еще  
одного инструмента управления – «профиля 
здоровья», который является источником  
информации о состоянии здоровья населения, 
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окружающей его среды и отражает изменения 
показателей общественного здоровья, процес-
сов, организованных для укрепления обще-
ственного здоровья.

Использование всех инструментов (проек-
ты, программы, матрица, «библиотека реше-
ний», «профиль здоровья» и т. д.) составляет 
управленческую систему в сфере укрепления 
общественного здоровья в регионе. На рисунке 1 
показано место укрепления общественного здо-
ровья в системе стратегического планирования 
и проектного управления региона.

Методика расчета индекса здоровья и благо-
получия населения

При всей масштабности и количестве по-
казателей возникла задача сопоставления 
оценки эффективности муниципальных об-
разований. Для ее решения и для оценки всей 
системы укрепления общественного здоровья 
в регионе был разработан специальный инте-
гральный индикатор – индекс здоровья и благо-
получия населения, в двух вариациях: для приме-
нения на региональном и муниципальном уровне 
управления.

Первый этап – определение факторов, наи-
более выраженно влияющих на общественное 
здоровье, которые будут объединять набор ис-
ходных показателей. Как уже отмечалось ра-
нее, общественное здоровье не сводится лишь 
к медицине, в данном случае должна учиты-
ваться его многофакторность. Исходя из клас-
сификации факторов здоровья Ю.П. Лисицы-
на (Лисицын, 2010) выделены три основных: 
образ жизни, окружающая среда, медицинское 
обеспечение.

Далее был определен исходный набор пока-
зателей, отражающих здоровье и благополучие 
человека. Учитывая сложную синтетическую 
сущность рассматриваемой категории (здоровье 
и благополучие), начальный набор индикато-
ров определялся посредством экспертных мне-
ний, т. е. эвристически. 

К отобранным показателям предъявлялись 
следующие требования, выдвинутые д-ром 
физ.-мат. наук С.А. Айвазяном (Айвазян, 2012).

1. Представительность (релевантность). 
Подразумевает, что показатели охватывают все 
аспекты укрепления общественного здоровья, 
в нашем случае, отвечает трем выбранным  
факторам.

2. Доступность. Оценки отобранных пока-
зателей общедоступны и регулярно обновляют-
ся в соответствии с проводимыми в их рамках 
мониторингами.

3. Достоверность. Показатели взяты из 
официальных источников статистической ин-
формации и могут быть верифицированы.

Кроме того, как отмечает С.А. Айвазян, на-
бор показателей для измерения одной и той же 
сущности, но на разном уровне своего проявле-
ния (например, страна, регион, предприятие) 
должен и может быть различен (Айвазян, 2012).

В данном случае для расчета индекса из 150 
релевантных и доступных в статистике были 
отобраны 46 показателей для муниципального 
уровня и 34 показателя – для регионального.

Второй этап – проверка индикаторов на 
мультиколлинеарность в целях исключения  
дублирующих показателей.

Для каждого показателя был рассчитан аб-
солютный выборочный линейный коэффици-
ент парной корреляции Пирсона r. Смысл рас-
чета заключается в том, что по каждому показа-
телю складываются все полученные подобные 
оценки, находится некая сумма ∑ �𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑗𝑗𝑗𝑗�𝑖𝑖𝑖𝑖   , относи-
тельно которой строится рейтинг индикаторов.

В соответствии с ним из дальнейшей обра-
ботки исключаются показатели, имеющие наи-
большую сумму.

В случае с муниципальными образованиями 
показатели дважды проанализированы посред-
ством корреляционных матриц, в результате 
чего из 46 показателей оставлено 20 (рис. 2).

В случае с регионами из первичного списка, 
содержащего 34 показателя, оставлен 21 (рис. 3).

На третьем этапе проводится объединение 
значимых критериев оценки, т. е. распределе-
ние оставшихся показателей, в три раннее ука-
занных фактора. 

Для муниципалитетов фактор образа жизни 
включает в себя семь показателей, в большей 
степени характеризует поведенческие особен-
ности населения. В состав фактора «окружа-
ющая среда» вошли восемь показателей, от-
ражающих возможности и качество среды 
проживания населения. Фактор «медицинское 
обеспечение» содержит пять показателей, опре-
деляющих лечебно-диагностическую деятель-
ность системы здравоохранения, которая по-
зволяет оценить здоровье населения. 
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Перечень показателей, используемых для 
расчета по субъектам РФ, представлен на ри-
сунке 3. Изменение перечня показателей обу-
словлено уровнем анализа, что определяет иной 
набор индикаторов для тех же факторов здоровья 
и благополучия населения.  

Следующий шаг – формирование значений 
субиндексов и интегрального индекса. 

Свертка оставшихся показателей в единый 
агрегированный индекс реализована на основе 
метода главных компонент. Для этого необхо-
димо найти наибольшее собственное значение 
корреляционной матрицы оставшихся инди-
каторов. При условии предварительной стан-
дартизации значений исследуемых показате-
лей квадрат оценок найденного собственного 
вектора будет характеризовать вес соответству-
ющего индикатора ∈ [0,1]. В настоящее время 
статистический срез данных является неболь-

шим и весовые коэффициенты показателей 
требуют ежегодного пересмотра. При накопле-
нии выборки примерно за 10 лет весовые коэф-
фициенты могут стать более стабильными (не 
будут сильно изменяться при добавлении но-
вых данных). Этот метод был также предложен  
С.А. Айвазяном (Айвазян, 2012). 

Заключительный этап – апробация разрабо-
танного инструментария и интерпретация по-
лученных результатов.

Полученные результаты по итогам расчетов 
для муниципальных округов и районов пред-
ставлены в таблице 1. Индекс позволяет оце-
нить вариативность значений, «отставание» 
муниципалитетов от «лидера», сформировать 
условный рейтинг муниципалитетов. В 2022 
году в группу с уровнем значений индекса здо-
ровья и благополучия выше среднего вошли 
семь муниципальных районов Вологодской 

Таблица 1. Результаты расчета индекса здоровья и благополучия  
для муниципальных районов Вологодской области за 2022 год

Муниципальный район
Значение индекса здоровья  

и благополучия
Уровень

Кадуйский  0,625

Выше среднего

Нюксенский  0,613
Междуреченский  0,607
Усть-Кубинский  0,604

Никольский  0,603
Тарногский  0,592
Вожегодский 0,561
Тотемский  0,554
Грязовецкий  0,529

Средний

Сямженский  0,522
Вашкинский  0,520
Бабушкинский  0,518
Сокольский  0,510
Устюженский  0,493
Шекснинский  0,492
Кичменгско-Городецкий  0,474
Бабаевский  0,474
Вологодский  0,462
Чагодощенский  0,460

Ниже среднего

Верховажский  0,460
Вытегорский  0,453
Кирилловский  0,448
Харовский  0,435
Череповецкий  0,431
Белозерский  0,424
Великоустюгский  0,384
Источник: составлено авторами.
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области (значение ИзиБ находится в диапазо-
не от 0,55 до 0,63). Одиннадцать муниципаль-
ных образований составили «ядро» рейтинга 
(ИзиБ – от 0,46 до 0,53) и в семи муниципаль-
ных округах и районах значения ИзиБ – от 
0,39 до 0,46. 

Для крупных городов области были прове-
дены отдельные расчеты. 

Логика построения индекса аналогична об-
щей для муниципальных образований, однако 
ввиду высокой концентрации населения и эко-
номики для данных территорий расчет весовых 
коэффициентов осуществлен отдельно. Значе-
ния ИзиБ, полученные для крупных городов 
региона, выше, чем для муниципальных окру-
гов и районов, что объясняется относительно 
лучшими условиями и уровнем жизни (табл. 2). 

Проведен аналогичный расчет для субъектов 
России, входящих в Северо-Западный федераль-
ный округ (табл. 3). Единственное отличие от 
подхода к расчету индекса для муниципальных 
образований заключается в перечне показате-
лей, используемых для формирования каждого 
фактора, входящего в расчет индекса здоровья 
и благополучия, и их весовых значений. 

Таблица 3. Результаты расчета индекса здоровья и благополучия населения для субъектов 
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации за 2022 год

Субъект
Значение индекса здоровья  

и благополучия
Уровень

г. Санкт-Петербург 0,628 Выше среднего

Вологодская область 0,543

СреднийЛенинградская область 0,523

Псковская область 0,464

Калининградская область 0,457

Ниже среднего

Республика Коми 0,450

Новгородская область 0,449

Архангельская область 0,443

Республика Карелия 0,427

Ненецкий авт. округ 0,386

Мурманская область 0,373

Источник: составлено авторами.

Результаты расчета индекса здоровья и бла-
гополучия населения для субъектов Северо- 
Западного федерального округа Российской 
Федерации свидетельствуют о лидерстве Воло-
годской области и административного центра  
г. Санкт-Петербурга по индексу здоровья и бла-
гополучия, выше среднего значение индекса в 
Ленинградской, Калининградской и Новгород-
ской областях. 

Обсуждение и выводы
Преимуществом предложенного индекса 

является доступность показателей анализа, ос-
новная часть которых входит (прямо или струк-
турными компонентами) в расчет показателей 
национальных проектов. Расчет индекса создал 
возможность провести сопоставимый рэнкинг 
муниципальных образований и комплексную 
оценку эффективности системы укрепления 
общественного здоровья в регионе. 

Несмотря на множество индексов в сфере 
социального благополучия, методическая ниша 
показателей в области общественного здоровья 
представляется недостаточной. Одним из наи-
более проработанных индексов, используемых 
для оценки общественного здоровья, является 

Таблица 2. Результаты расчета индекса здоровья и благополучия для 
крупных городов Вологодской области за 2022 год

Город Значение индекса здоровья и благополучия

Череповец 0,707

Вологда 0,644

Источник: составлено авторами.
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показатель «потерянные годы потенциальной 
жизни», отражающий демографические поте-
ри вследствие преждевременной смертности 
и рассчитывающийся как сумма произведе-
ний числа умерших в каждой возрастной груп-
пе на количество лет, недожитых ими до не-
которого предельного возраста (чаще всего 
до 70 лет) (Коробицын и др., 2014). Достоин-
ством индекса здоровья и благополучия насе-
ления является его интегративный характер. 
Он обеспечивает многоаспектность анализа 
смертности, повышает уровень информиро-
ванности, соизмеримости и сопоставимости 
оценок (Новгородова, 2015). Также стоит от-
метить индекс качества жизни, рассчитывае-
мый Агентством стратегических инициатив10. 
Он является комплексным и оценивает общую 
удовлетворенность людей социальной сферой и 
местом, в котором живет человек (в том числе 
медицинским обслуживанием и экологической 
обстановкой); позволит существенно допол-
нить характеристику влияния заболеваемости 
и преждевременной смертности на жизнеспо-
собность населения и показатель ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни (Каткова, 
Рыбальченко, 2020). 

Недостаточность методологии при анализе 
процесса укрепления общественного здоровья 
обусловлена наличием существующих в России 
проблем. Первая проблема – сложность полу-
чения статистических данных и их качество. 
Количество показателей официальной стати-
стики (Росстат) при «погружении» на муници-
пальный уровень значительно сокращается, от-
дельные показатели просто не мониторируются 
на уровне муниципальных районов, населен-
ных пунктов. Например, показатель «ожидае-
мая продолжительность жизни при рождении», 
отражающий развитие здоровья населения, не 
рассчитывается на уровне муниципальных об-
разований. Вторая проблема – это период пу-
бликации официальных показателей после за-
вершения отчетного периода. Значительный 
временной лаг между окончанием отчетно-
го периода и формированием официальной  

10 Рейтинг качества жизни / Агентство стратегиче-
ских инициатив. URL: https://asi.ru/government_officials/
quality-of-life-ranking/

статистической информации ограничивает 
возможности управления рисками и форми-
рование адекватной управленческой реакции.  
Третья проблема заключается в том, что отдель-
ные направления сферы общественного здоро-
вья либо не имеют показателей официальной 
статистики (Росстат), либо собираются только 
на ведомственном уровне (региональные ме-
дицинские информационные аналитические  
центры (МИАЦ), без последующей сборки на 
федеральном и/или региональном уровне, что 
означает наличие аналитического пробела для 
сферы и невозможность сопоставимой оценки 
между регионами/субъектами РФ. Исходя из 
этого, в настоящее время требуется проработ-
ка на уровне заинтересованного органа власти 
совместно с Росстатом следующих направлений:

–  расширение перечня показателей в сфе-
ре общественного здоровья (в том числе за счет 
ввода показателей ведомственной статистики 
Минздрава, Минстроя, Минспорта и т. д.,  
отраслевых органов власти);

–  сокращение срока опубликования зна-
чений показателей после отчетного периода;

–  декомпозиция показателей на муници-
пальном уровне. 

Для анализа сопоставимости процессов в 
сфере общественного здоровья на региональ-
ном и межрегиональном уровнях сбор и опуб-
ликование показателей в сфере общественного 
здоровья следует закрепить за Росстатом и его 
территориальными отделениями в регионах. 
Вместе с тем руководствоваться лишь стати-
стическими данными, на наш взгляд, не совсем 
корректно, так как аналитическая ценность 
показателей по линии отраслевых ведомств и  
Росстата снижается в отсутствие мнения насе-
ления. Представители Всемирной организации 
здравоохранения отмечают необходимость изу-
чения факторов, оказывающих влияние на здо-
ровье людей, так называемых социальных детер-
минант здоровья, которые человек сам создает 
вокруг себя. Для их изучения на практике про-
водятся социологические исследования. Одним 
из популярных методов, применяющихся при 
проведении социологических исследований, 
выступает социологический опрос. Несмотря на 
то, что он является ресурсозатратной проце-
дурой (масштаб охвата выборки респондентов, 
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привлечение узкопрофильных специалистов), 
именно его результаты позволяют получить 
уникальную по своему содержанию информа-
цию – обратную связь от населения. Резуль-
татом социологического опроса должно стать 
формирование социологического индекса удов-
летворенности населения здоровьесберегающей 
средой и системой здравоохранения.

Учитывая вышеизложенное, предлагаем 
рассмотреть возможность включения индекса 
здоровья и благополучия населения в качестве по-
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– продолжение усиления региональной и муни-
ципальной работы по укреплению обществен-
ного здоровья, в том числе повышению ответ-
ственности граждан за свое здоровье.
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managerial influence. We review scientific literature on public health issues, as well as regional and 
municipal strategic and program documents in the field of preserving and strengthening public health. 
We also systematize the components of public health management in strategic planning and project 
management at the regional and municipal levels (on the example of the Vologda Oblast) and consider 
individual tools for promoting public health. In order to assess the effectiveness of development of 
municipal programs related to public health promotion, we work out a public health and well-being 
index and test it in two variations: to be used at the regional and municipal levels of government; 
this constitutes the scientific novelty of our study. We reveal key problems in assessing public health 
management and propose recommendations on their solution and improvement of methodological and 
informational tools.
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Введение
Начиная с 2014 года усиливается санкцион-

ное давление недружественных стран на рос-
сийскую экономику, заключающееся в финан-
совых, торгово-экономических и иных огра-
ничениях. Согласно Стратегии экономической 
безопасности РФ на период до 2030 года, ис-
пользование таких дискриминационных мер 
относится к основным вызовам и угрозам, по-
этому в условиях обострения геополитических 
противоречий со странами Запада особую акту-
альность приобретает выработка комплекса мер 
по нейтрализации возникающих рисков. По 
этой причине риски экономической безопасно-
сти нуждаются в исследовании, причем в реги-
ональном разрезе, учитывая значительную не-
однородность субъектов РФ и особенности по-
следствий санкционных ограничений для них.

Несмотря на достаточно длительный срок 
действия санкций, как справедливо отмечают 
Е.Т. Гурвич и И.В. Прилепский (Гурвич, При-
лепский, 2016), нет единого мнения о масшта-
бах последствий санкций для российской эко-

номики не только на количественном уровне, 
но и на качественном. Более того, результаты 
опросов и различные расчеты эффектов демон-
стрируют широкий спектр оценок и зачастую 
являются противоречивыми. Так, например, в 
докладе Всемирного банка1, опубликованном 
в апреле 2023 года, снижение ВВП России по 
итогу года прогнозируется лишь на 0,2%, хотя 
еще в январе прогноз падения составлял 3,3%. 
Подобные изменения в оценке последствий 
санкционного давления вполне объяснимы бы-
строменяющейся международной конъюнкту-
рой, которая вносит свои коррективы. Очевид-
но, что в настоящее время исследование данной 
проблемы ограничено слишком большим коли-
чеством неизвестных «переменных», поэтому в 
рамках данной статьи поставлена цель провести 

1 Izvorski I., Lokshin M., Norfleet J.R.R. et al. (2023). 
Europe and Central Asia Economic Update, Spring 2023: 
Weak Growth, High Inflation, and a Cost-of-Living Crisis. 
The World Bank. DOI: 10.1596/978-1-4648-1982-7

Аннотация. Статья посвящена проблеме обеспечения экономической безопасности России в ус-
ловиях усиливающегося санкционного давления. Для оценки и анализа возникающих рисков в 
статье предложена многофакторная модель, рассматривающая экономическую безопасность 
регионов России как сложную многомерную систему, на которую влияют различного рода взаи-
мосвязанные факторы риска. Использован перечень показателей мониторинга и оценки эконо-
мической безопасности России, утвержденных Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208.  
С целью моделирования рисков были установлены двухуровневые пороговые значения («мяг-
кие» и «жесткие») показателей на основе экспертной оценки. Информационной базой иссле-
дования являются статистические данные Федеральной службы государственной статистики по 
России, а также данные в разрезе субъектов Уральского федерального округа по месяцам за пе-
риод с января 2016 года по март 2023 года. Согласно результатам расчетов, ужесточение санкций 
недружественных стран негативно повлияло на обеспечение экономической безопасности как 
России в целом, так и отдельных субъектов Уральского федерального округа. В рамках анализи-
руемого периода создаваемые риски значительно ниже в сравнении с последствиями пандемии 
COVID-19 и имеют тенденцию к сокращению. Региональный анализ свидетельствует, что наи-
более значимым фактором риска выступает состояние сельского хозяйства, на которое оказали 
существенное влияние введенные карантинные и санкционные ограничения. Моделирование 
рисков экономической безопасности регионов России на основе предложенного подхода в ди-
намике позволит в оперативном режиме оценивать текущую ситуацию и своевременно форми-
ровать управленческие рекомендации при снижении экономической безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, риск-анализ, вероятность неблагоприятного 
исхода, кризис, страна, регион, санкции, пандемия. 
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моделирование рисков экономической безо-
пасности регионов России в условиях санкци-
онного давления.

Цель работы – описание модели многофак-
торного риска применительно к задачам мони-
торинга на примере оценки экономической 
безопасности регионов Уральского федераль-
ного округа (УрФО) в условиях санкционного 
давления.

Обзор литературы
Для рассмотрения рисков экономической 

безопасности территории в научной литературе 
используются как качественные, так и количе-
ственные методы оценки, имеющие свои пре-
имущества и ограничения. С одной стороны, 
математические методы, применяющиеся для 
анализа неопределенностей, требуют значи-
тельного массива данных, которым не всегда 
располагают исследователи (Сошникова и др., 
1999; Aven, 2019). С другой стороны, методы 
качественного анализа (метод экспертных оце-
нок, SWOT-анализ, АВС-анализ и др.) для ис-
следования социально-экономических систем 
допускают некий субъективизм (Васильев и др., 
2015; Ильенкова, 2016; Каранина, Максимо-
ва, 2022; Benzaghta et al., 2021; Ginevicius et al., 
2022). Также следует отметить экспертно-стати-
стический байесовский подход, применяемый 
для сценарного прогнозирования развития тер-
риторий (Bryant, Zhang, 2016; Graziani, 2020).

В связи с этим, как справедливо отмечают 
ученые (Митяков, 2019; Лобкова, 2022), наи-
более распространенным подходом к оценке 
рисков экономической безопасности являет-
ся измерение отклонений отдельных показате-
лей от установленных их пороговых значений. 
В зависимости от степени этого отклонения 
определяют различные уровни (зоны) риска. 
Так, например, В.К. Сенчагов и С.Н. Митяков 
(Сенчагов, Митяков, 2011) используют зонную 
теорию для ранжирования нормированных ин-
дикаторов по пяти зонам риска (катастрофиче-
ский, критический, значительный, умеренный 
риск и стабильность). Для оценки рисков эко-
номической безопасности в условиях цифро-
вой трансформации региональной экономики  
Е.В. Лобкова (Лобкова, 2022) применила те-
орию нечетких множеств, согласно которой 
выбранные показатели должны быть рассмо-
трены как соответствующие или не соответ-

ствующие определенному уровню экономиче-
ской безопасности и риска с использованием 
количественных границ. В рамках такого под-
хода оценка рисков экономической безопасно-
сти сводится к количественному определению 
отдельных опасных исходов без учета вклада 
каждого фактора многомерной системы, то есть 
допускается, что они взаимно независимы, и 
пренебрегается вероятность их одновременного 
наступления. Методы адаптивной фильтрации 
и модели временных рядов обычно используют-
ся в задачах прогнозирования риска (Лукашин, 
2003; Devianto, Fadhilla, 2015; Liu, Yu, 2022).

Также не учитывают взаимной зависимости 
факторов риска логико-вероятностные модели 
риска (Соложенцев, 2006; Cox, 2009). В послед-
ние годы стали успешно применяться копулы 
для моделирования зависимостей в управлении 
рисками предприятий, финансах, страховании 
(Cherubini et al., 2004; Joe, 2014). Однако поиск 
подходящей структуры копулы не является три-
виальной задачей и требует больших выборок 
(Behrensdorf et al., 2019), что затруднительно 
реализовать в задачах анализа риска регионов 
из-за ограниченности данных.

Следует отметить, что факторы риска в об-
щем случае выступают взаимно зависимыми и 
могут появляться одновременно, что приводит 
к росту последствий от их возникновения. По-
этому анализ экономической безопасности 
таких сложных многомерных стохастических 
систем, как экономическая безопасность реги-
онов России, в условиях ограниченности дан-
ных и взаимосвязи факторов риска становится 
актуальной научной проблемой, а ее решение 
имеет теоретическую и практическую значи-
мость.

Многофакторная модель анализа риска
Для анализа социально-экономической ста-

бильности сложной многомерной системы вос-
пользуемся моделью многомерного риска (Тыр-
син, Сурина, 2017). Определим группу наиболее 
информативных факторов риска 𝑋𝑋𝑋𝑋1,𝑋𝑋𝑋𝑋2, … ,𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚   
в достаточной мере описывающих возмущения 
системы, связанные с внешними и внутренни-
ми факторами. Таким образом, получим пред-
ставление системы в виде случайного векто-
ра 𝐗𝐗𝐗𝐗 = (𝑋𝑋𝑋𝑋1,𝑋𝑋𝑋𝑋2, … ,𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚)  с некоторой плотностью  
вероятности px(x), компоненты которого явля-
ются факторами риска.
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Моделирование рисков экономической безопасности регионов России...

На основе априорной информации выделим 
геометрические области неблагоприятных ис-
ходов, границы которых будут базироваться на 
пороговых значениях показателей, полученных 
путем экспертной оценки, и наилучших в смыс-
ле безопасности значениях 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗  , 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗 = µ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚 .  
В случае отсутствия априорной информации о 
𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗   считаем их равными математическим ожида-
ниям µ𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝑀𝑀𝑀𝑀�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�  соответствующих показателей 
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗  , то есть  𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗 = µ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚  𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗 = µ𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚 . Тогда опасны-
ми ситуациями будем считать случаи больших и 
маловероятных отклонений выборочных значе-
ний 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖   любой компоненты 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗   относительно 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗   
и вероятность неблагоприятного исхода каждой 
из компонент 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗   будет определяться как

      

𝑃𝑃𝑃𝑃�𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗 ∈ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗 ∉ 𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑗𝑗𝑗𝑗�,𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑗𝑗𝑗𝑗 = �𝑥𝑥𝑥𝑥:𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− < 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+�, 
𝑃𝑃𝑃𝑃�𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗 ∈ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗� = 𝑃𝑃𝑃𝑃�𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗 ∉ 𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑗𝑗𝑗𝑗�,𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑗𝑗𝑗𝑗 = �𝑥𝑥𝑥𝑥:𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− < 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+�,  

где 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗−,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+  – заданные на основе экспертных 
оценок левая и правая границы допустимых 
значений, ограничивающие область благопри-
ятных исходов. При этом 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− < 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+ .

Введем нижний 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗−  и верхний 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗+  пороговые 
уровни допустимых отклонений относительно 
значений 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗   как 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗− = 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗−  и 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗+ = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+ − 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗  , при 
этом соответствующие области благоприятных 
исходов 𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑗𝑗𝑗𝑗   для каждой компоненты 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗   будут 
описываться диапазоном �𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗− < 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗+ + 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗� .

Если задана только правая граница до-
пустимых значений 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+ , считаем 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− = −∞  и 
𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑗𝑗𝑗𝑗 = �𝑥𝑥𝑥𝑥: 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+� = {𝑥𝑥𝑥𝑥: 𝑥𝑥𝑥𝑥 < 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗+ + 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗} , иначе, при оп-
ределении только левой границы 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− , получим 
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+ = +∞  и 𝐷𝐷𝐷𝐷�𝑗𝑗𝑗𝑗 = �𝑥𝑥𝑥𝑥:𝑥𝑥𝑥𝑥 > 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗

−� = {𝑥𝑥𝑥𝑥:𝑥𝑥𝑥𝑥 > 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗
−} . Выра-

жение 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− = −∞  или 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+ = +∞  означает, что зна-
чения фактора риска 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗   менее или более 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗   яв-
ляются такими же безопасными, как и 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗�𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗� .

Далее необходимо обобщить описанные 
выше определения для учета взаимного влия-
ния компонент на появление неблагоприят-
ных исходов путем их представления в виде 
многомерной области опасных ситуаций (зоны 
риска) D. 𝐷𝐷𝐷𝐷 = 𝐑𝐑𝐑𝐑𝑚𝑚𝑚𝑚\𝐷𝐷𝐷𝐷� , где 𝐷𝐷𝐷𝐷�   – это область благо-
приятных исходов. Таким образом, оптималь-
ным с геометрической точки зрения представ-
лением области допустимых значений 𝐷𝐷𝐷𝐷�   будет 
m-осный эллипсоид следующего вида:

    

𝐷𝐷𝐷𝐷� = �𝐱𝐱𝐱𝐱 = (𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚):�
�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗′�

2

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗2
< 1

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

� 

с центром в точке 𝛉𝛉𝛉𝛉′ = (𝜃𝜃𝜃𝜃1′ ,𝜃𝜃𝜃𝜃2′ , … ,𝜃𝜃𝜃𝜃𝑚𝑚𝑚𝑚′ ) , при-
чем ∀𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚 .

    
𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗′ = �

𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− = −∞ ∨ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+ = +∞,
�𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− + 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+�/2, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− > −∞ ∧ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+ < +∞,

 

    

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗 = �
�𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗− + 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗+�/2, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− > −∞ ∧ 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+ < +∞,

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗−, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗+ = +∞,
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗+, 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑗𝑗𝑗𝑗− = −∞.

 

Тогда для случайного вектора (𝐗𝐗𝐗𝐗 ∈ 𝐷𝐷𝐷𝐷)  вероятность 
неблагоприятного исхода будет равна

        

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷) = 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐗𝐗𝐗𝐗 ∈ 𝐷𝐷𝐷𝐷),𝐷𝐷𝐷𝐷 = �𝐱𝐱𝐱𝐱 = (𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚):�
�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗′�

2

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗2
≥ 1

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

� 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷) = 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐗𝐗𝐗𝐗 ∈ 𝐷𝐷𝐷𝐷),𝐷𝐷𝐷𝐷 = �𝐱𝐱𝐱𝐱 = (𝑥𝑥𝑥𝑥1, 𝑥𝑥𝑥𝑥2, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚):�
�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗 − 𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗′�

2

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗2
≥ 1

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

� 

 
.

Следовательно, зона риска D будет пред-
ставлять собой внешнюю область m-осного эл-
липсоида, полуоси по каждой из координат ко-
торого будут соответствовать одномерному 
случаю Dj и равны bj соответственно. Очевид-
но, когда исход не лежит на одной из осей, то 
событие (𝐗𝐗𝐗𝐗 ∈ 𝐷𝐷𝐷𝐷)  может реализоваться и при от-
сутствии рисковых отклонений по всем компо-
нентам (возможны ситуации (𝐗𝐗𝐗𝐗 ∈ 𝐷𝐷𝐷𝐷)  и ∀ 𝑗𝑗𝑗𝑗 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑗𝑗𝑗𝑗 ∉ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑗𝑗𝑗𝑗  ).

Для оценки единичного вклада показателя 
или группы показателей в вероятность P(D)  
введем

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷−) = 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷/𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘),𝐷𝐷𝐷𝐷− = �𝐱𝐱𝐱𝐱− = (𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘−1, 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚:∑
�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗−𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗

′�
2

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗
2 ≥ 1𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1 �. 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷−) = 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷/𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘),𝐷𝐷𝐷𝐷− = �𝐱𝐱𝐱𝐱− = (𝑥𝑥𝑥𝑥1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘−1, 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑘𝑘𝑘𝑘+1, … , 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚:∑
�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑗𝑗𝑗𝑗−𝜃𝜃𝜃𝜃𝑗𝑗𝑗𝑗

′�
2

𝑏𝑏𝑏𝑏𝑗𝑗𝑗𝑗
2 ≥ 1𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑗𝑗𝑗𝑗=1 �. 

где 𝐷𝐷𝐷𝐷−  – область неблагоприятных исходов 
после исключения одномерной области 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘  , 
соответствующей фактору риска 𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘  .

Тогда абсолютное и относительное измене-
ние вероятности неблагоприятного исхода мно-
гомерной системы за счет добавления фактора 
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘   равно

                       ∆𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘) = 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷) − 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷−), 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘) = ∆𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘)/𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷−). 
∆𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘) = 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷) − 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷−), 𝛿𝛿𝛿𝛿𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘) = ∆𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷𝑘𝑘𝑘𝑘)/𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷−). 

                   
(1)

Оценка вероятности P(D) основана на ис-
пользовании метода статистических испытаний 
Монте-Карло2. Суть этой процедуры состоит в 

2 Михайлов Г.А., Войтишек А.В. (2006). Численное 
статистическое моделирование. Методы Монте-Кар-
ло: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 
по направлению подготовки «Прикладная математика». 
Москва: Академия. 

,
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следующем. Пусть имеем некоторую выборку 
данных в виде матрицы Xn×m , которую будем 
условно называть генеральной совокупностью. 
Обозначим ее плотность вероятности px(x). Мы 
должны многократно генерировать новые на-
блюдения 𝐳𝐳𝐳𝐳𝑖𝑖𝑖𝑖 = (𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖1, . . . , 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖)  с законом распреде-
ления px(x). Тогда оценка вероятности P(D) бу-
дет равна частоте

                              
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝐷𝐷𝐷𝐷) =

𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑁𝑁  

где N – общее количество сгенерированных 
наблюдений zi (i = 1, … , N), M – количество ис-
ходов, когда сгенерированное наблюдение 
𝐳𝐳𝐳𝐳𝑘𝑘𝑘𝑘 ∈ 𝐷𝐷𝐷𝐷 .

Для воспроизведения выборки Xn×m  необхо-
димо знать закон распределения многомерной 
генеральной совокупности. Будем считать его 
гауссовым. Во-первых, использование нор-
мального закона распределения опирается на 
центральную предельную теорему3.

Во-вторых, такая идеализация не столь 
критична, и если есть какие-либо основания 
считать, что плотности вероятностей компо-
нент случайного вектора X имеют более вытя-
нутые хвосты, то это практически не скажется 
на числе исходов M (для нас важно лишь усло-
вие 𝐗𝐗𝐗𝐗 ∈ 𝐷𝐷𝐷𝐷 ).

В-третьих, генеральная совокупность в дан-
ном случае будет относиться к малым выбор-
кам, что делает невозможным даже приближен-
ное оценивание закона распределения случай-
ного вектора X.

Поэтому будем считать закон распределе-
ния px(x) гауссовым. Тогда для нахождения его 
параметров оценим выборочную ковариацион-
ную матрицу 𝚺𝚺𝚺𝚺𝐱𝐱𝐱𝐱 = �𝜎𝜎𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖�𝑚𝑚𝑚𝑚×𝑚𝑚𝑚𝑚

  и вектор средних 
значений (𝑋𝑋𝑋𝑋�1, . . . ,𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑚𝑚𝑚𝑚)  и будем считать их рав-
ными теоретической ковариационной матри-
це и вектору математических ожиданий со-
ответственно. Генерацию случайного вектора  
Z = (Z1, … , Zm) выполняем следующим образом:

   
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =  ∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘𝑈𝑈𝑈𝑈𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑘𝑘𝑘𝑘=1 + 𝑋𝑋𝑋𝑋�𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1, … ,𝑚𝑚𝑚𝑚, 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, … ,𝑁𝑁𝑁𝑁 
 ,

где U1, … , Um – взаимно независимые, нор-
мально распределенные случайные величи- 
ны с нулевыми математическими ожиданиями 

3 Гнеденко Б.В. (2005). Курс теории вероятностей: 
учеб. для студентов мат. специальностей ун-тов. 8-е изд., 
испр. и доп. Москва: Изд-во УРСС. 446 с. 

и единичными дисперсиями. Приравняв 
cov(𝑍𝑍𝑍𝑍𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑍𝑍𝑍𝑍𝑙𝑙𝑙𝑙) = cov(𝑋𝑋𝑋𝑋𝑘𝑘𝑘𝑘,𝑋𝑋𝑋𝑋𝑙𝑙𝑙𝑙) = 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙   и решив соответст-
вующую систему из m нелинейных уравнений, 
получим формулы для расчета коэффициен-
тов akj:

    

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =  
𝜎𝜎𝜎𝜎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘−∑ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙𝑘𝑘𝑘𝑘−1

𝑙𝑙𝑙𝑙=1

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
, l < k, k = 1, … , m 

𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = �𝜎𝜎𝜎𝜎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 −� 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘2
𝑘𝑘𝑘𝑘−1

𝑘𝑘𝑘𝑘=1
 

Очевидно, что распределения случайных 
векторов X и Z совпадают, т. е. px(x) = pz(x). По-
этому имеем сходимость по вероятности выбо-
рочного распределения 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐙𝐙𝐙𝐙�(𝐱𝐱𝐱𝐱)  сгенерированных 
модельных данных к распределению px(x), и 
необходимый объем выборки для заданной на-
дежности можно определить с помощью стан-
дартных статистических критериев.

Использование ковариационной матрицы 
Σx для факторов риска позволяет учесть взаи-
мосвязь между ними, что отличает данную ма-
тематическую модель от известных моделей 
риск-анализа.

Учеными Института экономики УрО РАН 
(Куклин и др., 2018) был проведен анализ ри-
сков для благосостояния в регионах Уральского 
федерального округа по ежегодным данным за 
2001–2016 гг. Однако здесь был рассмотрен ста-
тический вариант риск-анализа. Представляет 
интерес перенести данный подход на динами-
ческий вариант, который позволит проводить 
текущий мониторинг риска по ежемесячным 
или ежеквартальным значениям социально-
экономических показателей, в оперативном 
режиме оценивать текущую ситуацию и свое-
временно формировать управленческие реко-
мендации при снижении экономической безо-
пасности в регионах.

Данные оценки
Информационной базой исследования  

рисков экономической безопасности явля- 
ются статистические данные Федеральной 
службы государственной статистики в разре-
зе субъектов РФ по месяцам с января 2016 года 
по март 2023 года. Выбор промежутка времени  
обусловлен наличием нескольких кризис-
ных периодов и позволит увидеть емкую кар-
тину проявления нестабильности исследуе-
мых систем. В таблице 1 представлен перечень  

,

,

,

.



54 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Моделирование рисков экономической безопасности регионов России...

показателей, используемых для моделирования 
рисков, составленный на основе показателей 
мониторинга и оценки экономической безопас-
ности России, утвержденных Указом Президен-
та РФ от 13 мая 2017 г. № 208. Для обеспечения 
устойчивости оценивания ковариационной ма-
трицы число рассматриваемых факторов риска 
было ограничено восемью, влияние которых на 
экономическую безопасность оказалось наибо-
лее существенным. Отметим, что в научной ли-
тературе (Серебренников и др., 2018; Павлов, 
2019; Анисимов, 2022) состав утвержденных по-
казателей подвергается критике, обосновыва-
ются предложения по его уточнению. Напри-
мер, отдельные показатели в большей степени 
характеризуют благосостояние, поступательное 
развитие, а не риски. Тем не менее, для целей 
нашего исследования применение его сокра-
щенного варианта (8 из 40 показателей) оправ-
дано двумя причинами:

 • наличие достаточно тесной корреляции 
между многими социально-экономическими 
индикаторами, поэтому риск-анализ по выде-
ленной части показателей в целом позволяет 
адекватно оценить экономическую безопас-
ность;

 • на региональном уровне некоторые по-
казатели из перечня недоступны, а часть публи-
куется не оперативно.

Хотя санкционное давление существенно 
отразилось на таких сферах, как строитель-
ство, инвестиции и добыча полезных ископа-
емых, при анализе рисков экономической 
безопасности в региональном разрезе показа-
тели, характеризующие ситуацию в этих сфе-
рах (Х2, Х7 и Х8), не были рассмотрены, что свя-
зано с несколькими причинами. Во-первых, 
их помесячная динамика не является репре-
зентативной, более точную картину отража-
ют годовые значения показателей, поскольку 
реализация различных проектов в российских 
регионах производится не на регулярной осно-
ве, а по мере востребования. В этом плане до-
статочно устойчивая картина наблюдается по 
среднероссийским значениям. Во-вторых, для 
отдельных регионов могут быть условно до-
пустимы и приемлемы невысокие значения и 
динамика по показателям строительства, инве-
стиций и добычи полезных ископаемых. «Про-
валы» в этих сферах ниже порогового значения 
для региона не всегда могут означать наступле-
ние рисков, в то же время с позиции обеспе-
чения экономической безопасности на уровне 
страны, вероятнее, выступают индикатором 
ухудшения состояния. В-третьих, регионы яв-
ляются частью страны как системы, и с учетом 
разделения труда, разных климатических, гео-
графических, природных и иных условий для 

Таблица 1. Показатели экономической безопасности региона и их пороговые значения

Обозначение Показатель, единица измерения
Пороговое значение

«Мягкое» «Жесткое»

X1

Индекс промышленного производства, % к соответствующему месяцу 
предыдущего года

не менее 89 не менее 85

X2

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», % к 
соответствующему месяцу предыдущего года

не менее 86 не менее 80

X3

Оборот розничной торговли, в сопоставимых ценах, % к соответствую-
щему месяцу предыдущего года

не менее 90 не менее 85

X4

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций, % к соответствующему месяцу с учетом инфляции*

не менее 96 не менее 95

X5 Уровень регистрируемой безработицы, процент не более 4,6 не более 6,0

X6

Индекс производства продукции сельского хозяйства, % к соответствую-
щему периоду предыдущего года**

не менее 93 не менее 90

X7

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования, по полному кругу хозяйствующих субъектов, в сопоставимых 
ценах, % к соответствующему периоду предыдущего года**

не менее 86 не менее 85

X8

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча по-
лезных ископаемых», % к соответствующему месяцу предыдущего года

не менее 85 не менее 80

* Пересчитан с учетом индекса потребительских цен.
** Интерполирован по квартальным данным.
Источник: составлено авторами.
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каждого региона часть показателей монито-
ринга экономической безопасности оказыва-
ется несущественной.

Предложенная модель многофакторного 
риска позволяет варьировать используемые 
факторы риска, поэтому в зависимости от за-
дач исследования представленный в таблице 1 
перечень показателей может быть изменен.

Отдельной методологической задачей ис-
следования является определение пороговых 
значений показателей экономической безопас-
ности. Для ее решения сложилось два подхо-
да к содержанию категории «порог». Первый 
подход заключается в толковании порога как 
целевого приемлемого значения, примерами 
его использования являются Стратегия эконо-
мической безопасности РФ 1996 г.4 и Доктрина 
продовольственной безопасности РФ 2010 г.5; 
второй подход – как предельного значения 
показателя, широко используемого в теории 
экономической безопасности. Данное иссле-
дование построено на втором подходе, под по-
роговым значением понимается количественно 
определенное значение показателя, превыше-
ние которого сигнализирует о переходе эко-
номической безопасности территории в каче-
ственно новое состояние.

Для установления порогового значения по-
казателей экономической безопасности приме-
няются различные методы: методы сравнитель-
ного анализа (сравнение с мировым или 
среднероссийским уровнем) и методы эксперт-
ных оценок (Лобкова, 2022). В научной лите-
ратуре (Криворотов и др., 2019; Локосов, 2021) 
экспертные оценки выступают наиболее рас-
пространенным способом определения поро-
говых значений. Так, С.Ю. Глазьев и В.В. Локо-
сов величину предельно критических значений 
устанавливают исходя из результатов специаль-
ных исследований, экспертных оценок и мате-
матического моделирования (Глазьев, Локосов, 
2012). Также этот способ заложен в методоло-

4 О государственной стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации (Основных по-
ложениях): Указ Президента Российской Федерации от 
29.04.1996 № 608.

5 Об утверждении Доктрины продовольственной 
безопасности Российской Федерации: Указ Президента 
Российской Федерации от 30.01.2010 № 120.

гию определения пороговых значений основ-
ных (приоритетных) факторов рисков и угроз 
экономической безопасности хозяйствующих 
субъектов, разработанную В.И. Авдийским и 
В.К. Сенчаговым (Авдийский, Сенчагов, 2014). 
С.Н. Митяков, Е.С. Митяков и Т.А. Федосеева 
(Митяков и др., 2020) использовали эксперт-
ные оценки и международные сопоставления 
при выборе пороговых значений. А.Б. Висса-
рионов и Р.Р. Гумеров (Виссарионов, Гумеров, 
2017) недостатком метода экспертных оценок 
называют то, что каждый индикатор и его пре-
дельные значения рассматриваются изолиро-
ванно от других индикаторов и без учета исто-
рических аналогий. Поэтому в рамках нашего 
исследования пороговые значения были вы-
браны путем экспертной оценки, основанной 
на наиболее ярких кризисных явлениях в Рос-
сии в 1998 и 2009 гг. Кроме того, для более точ-
ной оценки рисков экономической безопасно-
сти рассмотрена методология, предложенная 
А.И. Татаркиным и А.А. Куклиным (Татаркин 
и др., 1997), позволяющая количественно оце-
нить наличие, характер и уровень проявления 
риска и его динамику с помощью системы по-
роговых значений: от «мягких» – к более «жест-
ким». Изначально выбранные «мягкие» поро-
говые значения, базирующиеся на кризисных 
значениях, в слабой степени отражают неблаго-
приятные ситуации регионов, поведение фак-
торов рисков в которых более непредсказуемо 
и хаотично и аналогичный выход за порого-
вые значения для страны не будет однознач-
но определять кризисное явление для области.  
В связи с этим были ужесточены и определены 
«жесткие» пороговые значения, заданные в за-
висимости от степени колебания исследуемых 
факторов риска.

Оценка риска
Для исследования общих тенденций обеспе-

чения экономической безопасности модель 
анализа рисков была апробирована на данных 
по России, а для выявления региональной 
специфики влияния санкционного давления – 
на данных по субъектам РФ. Модель реализова-
на при помощи языка программирования C++ 
в среде Microsoft Visual Studio 2019. На рисунке 1 
представлена оценка вероятности попадания 
показателей экономической безопасности Рос-
сии в зону риска. 
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В связи с тем что исследование производит-
ся по ежемесячным данным, явно видны слу-
чайные отклонения и сезонные колебания, что 
может привести к смещению оценки риска. Для 
исключения влияния подобных выбросов с со-
хранением характера динамики показателей в 
анализе были использованы усредненные зна-
чения по шестимесячным периодам. Также, 
учитывая принцип генерации статистических 
испытаний метода Монте-Карло с примене-
нием ковариационной матрицы, в ходе иссле-
дования рассматривался период в 12 месяцев с 
шагом в 1 месяц, выбор которого обусловлен 
числом показателей в модели.

Таким образом, увеличение вероятности по-
падания в зону риска на рисунке 1 в точке 06.19-
06.20 (в период с июня 2019 г. по июнь 2020 г.) 
можно интерпретировать как включение в ана-
лиз кризисного месяца или первое проявление 
ухудшения состояния экономической безопас-
ности в июне 2020 года.

Согласно динамике полученной оценки, 
четко выделяются два периода возрастания ри-
сков экономической безопасности России. 
Первый период связан с двумя волнами панде-

мии COVID-19 и введением ограничительных 
мер, второй – с усилением санкционного дав-
ления. В рамках анализируемого временного 
отрезка риски первого периода более значимы 
для обеспечения экономической безопасности 
страны. В связи с тем, что «мягкие» пороговые 
значения основываются на кризисных явлени-
ях годовых показателей Российской Федера-
ции, пики вероятности попадания в зону риска 
на рисунке 1 для них намного более ярко выра-
жены, чем для «жестких».

Расчеты свидетельствуют, что основными 
факторами возрастания рисков экономической 
безопасности России в период пандемии стали 
спад розничной торговли (X3), рост безработи-
цы (X5) и сокращение добычи полезных иско-
паемых (X8). Пандемия коронавируса и меры, 
принятые для ограничения его распростране-
ния, привели к существенному сокращению 
розничного товарооборота в России. Так, по 
итогу 2020 года индекс физического объема 
оборота розничной торговли составил 96,8%, 
причем наиболее серьезный спад отмечен в 
апреле 2020 года (78,0% по сравнению с анало-
гичным периодом 2019 года). В «пандемийный» 

Рис. 1. Оценка вероятности попадания показателей экономической безопасности России в зону риска 
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период исследователи НИУ ВШЭ (Симачев и 
др., 2021) выделили несколько этапов кризиса 
розничной торговли, связанных с введением 
локдаунов, краткосрочным ажиотажным потре-
бительским спросом, неготовностью к наращи-
ванию онлайн-торговли, снижением платеже-
способного спроса. 

По итогу 2020 года уровень безработицы в 
России, рассчитанный по методологии МОТ, 
составил 5,8%, что является приемлемым зна-
чением и демонстрирует успешную нейтрали-
зацию угроз пандемии в сфере занятости насе-
ления. В то же время отмечен беспрецедентный 
рост регистрируемой безработицы, вызванный 
расширением материальной поддержки безра-
ботных через службу занятости и упрощением 
процедур регистрации граждан в центрах за-
нятости. Если до пандемии в службе занятости 
регистрировались не более четверти от общего 
числа безработных, то во втором квартале 2020 
года поддержку государства получали уже почти 
две трети, а в третьем – почти три четверти без-
работных (Соболева, Соболев, 2021).

Введенные в России ограничительные меры 
привели к спаду спроса на энергоресурсы и, как 
следствие, к сокращению добычи углеводород-
ного сырья. Например, в апреле 2020 года про-
изводство бензина сократилось на 20,1% по 
сравнению с апрелем 2019 года, а его продажи 
на АЗС – на 40–50%6. Кроме того, объем добы-
чи полезных ископаемых резко снизился в мае 
2020 года после заключения сделки в рамках 
ОПЕК+ о снижении нефтедобычи7.

Во втором «санкционном» периоде выявле-
ны такие факторы возрастания вероятности 
ухудшения экономической безопасности, как 
сокращение розничного товарооборота (X3) и 
снижение уровня заработной платы (X4). Хотя 

6 Гимади В., Курдин А., Кутузова А., Звягинцева А. 
[и др.] (2020). Электроэнергетика: Влияние панде-
мии COVID-19 // Энергетический бюллетень. № 84. 
URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/Energo84_
may2020.pdf (дата обращения 28.06.2023).

7 Акиндинова Н.В., Баранов Э.Ф., Бессонов В.А.  
[и др.] (2021). Макроэкономические эффекты пандемии 
COVID-19 и перспективы восстановления экономики: 
докл. к XXII Апр. междунар. науч. конф. по проблемам 
развития экономики и общества, Москва, 13–30 апр. 
2021 г. / Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 96 с. URL: 
https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/460914594.pdf (дата 
обращения 28.06.2023).

для защиты внутреннего продовольственного 
рынка и стабилизации цен Правительство РФ 
ввело ограничения по вывозу ряда товаров из 
России, за 2022 год в результате проблем с ло-
гистикой, изменений потребительского поведе-
ния розничный товарооборот в среднем по Рос-
сии сократился на 6,5%. Кризисные явления 
заметно отразились на рынке труда, но если в 
период пандемии они сказались на росте безра-
ботицы, то в «санкционном» периоде – на па-
дении оплаты труда, что более характерно для 
российского рынка труда. В.Е. Гимпельсон  и 
Р.И. Капелюшников такой нестандартный ре-
жим адаптации рынка труда к шокам разной 
природы называют «российской моделью», ког-
да ценовая адаптация доминирует над количе-
ственной (Гимпельсон, Капелюшников, 2015).

Очевидно, что в зависимости от специали-
зации и социально-экономических особенно-
стей в регионах России последствия санкцион-
ного давления для обеспечения экономической 
безопасности значительно варьируются. Со-
гласно различным классификаторам регионов, 
в состав Уральского федерального округа входят 
субъекты РФ, которые относятся к различным 
типам. По мнению Ю.Г. Лавриковой, УрФО, 
во-первых, является срединным макрорегио-
ном (занимает срединное положение в России), 
во-вторых, обладает уникальной территорией, 
в его структуре есть все типы регионов (Лав-
рикова, 2017). Так, Курганская и Тюменская 
области8 представляют аграрно-индустриаль-
ный тип, Свердловская область – индустри-
ально-торговый, Ханты-Мансийский и Ямало- 
Ненецкий автономные округа – энергосырье-
вой, Челябинская область – индустриальный. 

На рисунках 2, 3 отражены расчеты оценки 
вероятности попадания показателей экономи-
ческой безопасности субъектов УрФО в зону 
риска. Поскольку «мягкие» пороговые значе-
ния устанавливались исходя из годовых пока-
зателей страны, то расчеты, полученные на их 
основе, в меньшей степени отражают состоя-
ние экономической безопасности регионов и, 
соответственно, хуже описывают вероятность 
неблагоприятного исхода (см. рис. 2). Результа-
ты оценки с использованием «жестких» порого-
вых значений (см. рис. 3) исключают отдельные 

8 Здесь и далее: Тюменская область без учета авто-
номных округов.

https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/Energo84_may2020.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/Energo84_may2020.pdf
https://conf.hse.ru/mirror/pubs/share/460914594.pdf
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всплески риска экономической безопасно-
сти, которые могут являться реакцией эконо-
мики региона на малозначимые возмущения. 
Поскольку в ходе исследования нами рассма-
триваются ежемесячные данные (а не ежегод-

ные), подобные всплески оказывают достаточ-
но сильное влияние на оценку рисков, то в этом 
случае целесообразно рассматривать в первую 
очередь оценку с «жесткими» пороговыми зна-
чениями.

Рис. 2. Оценка вероятности попадания показателей экономической безопасности субъектов  
УрФО в зону риска для «мягких» пороговых значений: 1 – Свердловская область,  

2 – Челябинская область, 3 – Тюменская область, 4 – Курганская область,  
5 – Ханты-Мансийский автономный округ, 6 – Ямало-Ненецкий автономный округ
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Источник: составлено авторами.

Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Оценка вероятности попадания показателей экономической безопасности субъектов  
УрФО в зону риска для «жестких» пороговых значений: 1 – Свердловская область,  

2 – Челябинская область, 3 – Тюменская область, 4 – Курганская область,  
5 – Ханты-Мансийский автономный округ, 6 – Ямало-Ненецкий автономный округ

 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
P(D)

1 2 3

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00
P(D)

4 5 6



59Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

Голованов О.А., Тырсин А.Н., Васильева Е.В.ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  И  МЕТОДОЛОГИИ

В результате проведенного анализа видно, 
что в целом динамика показателей экономиче-
ской безопасности и факторы повышения ри-
сков по отдельным субъектам округа совпадают. 
В таблицах 2, 3 приведены сгруппированные 
факторы, внесшие наибольший вклад в увели-
чение риска экономической безопасности субъ-
ектов округа. 

Согласно полученным расчетам на основе 
«жестких» пороговых значений выделены два 
явных пика повышенных рисков экономиче-
ской безопасности в Свердловской и Тюмен-
ской областях, связанные с влиянием послед-
ствий пандемии и ужесточения санкционного 
давления. В оба эти периода значимым факто-
ром стало сокращение объемов производства 
сельского хозяйства (X6), а в Свердловской об-
ласти также отмечается спад розничного това-
рооборота (X3). Кроме того, в период пандемии 
наибольший вклад в ухудшение состояния эко-
номической безопасности Свердловской и Тю-
менской областей внес рост регистрируемой 

безработицы (X5). Если ухудшение динамики 
показателей розничного товарооборота и без-
работицы характерно для кризисных периодов 
в целом российской экономики, то сокраще-
ние объемов сельскохозяйственного производ-
ства вызвано региональными особенностями.  
В Свердловской области с III квартала 2020 года 
по II квартал 2022 года снижались объемы про-
изводства сельскохозяйственной продукции. 
Сначала сократилось производство продукции 
растениеводства в результате природно-клима-
тических условий, которые привели к умень-
шению урожайности зерна, картофеля и ово-
щей (табл. 4), а затем вследствие карантинных 
и санкционных ограничений произошел спад 
объемов продукции животноводства (табл. 5), 
зависящей от импорта оборудования, племен-
ного скота, семенного материала (Кабанова, 
2023). Во второй половине 2022 года сельское 
хозяйство Свердловской области адаптирова-
лось, по итогам года отмечался рост производ-
ства продукции сельского хозяйства на 8,9% 

Таблица 2. Факторы, внесшие наибольший вклад в повышение риска экономической 
безопасности Свердловской, Челябинской и Тюменской областей

Субъект УрФО
Кризисный период

2020–2021 2022

Свердловская область
(0.23)
(0.26)
(0.14)

(0.38)
(0.19)

Челябинская область
(0.12)
(0.1)

(0.84)
–

Тюменская область
(0.42)
(0.2)

(0.19)

Примечание (здесь и в табл. 3): в скобках указан абсолютный единичный (обособленный, частный) вклад, рассчитанный по 
формуле (1).
Источник: составлено авторами.

Таблица 3. Факторы, внесшие наибольший вклад в повышение риска экономической безопасности 
Курганской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов

Субъект УрФО
Кризисный период

2016–2018 2018–2020 2020–2023

Курганская область (0.1)
(0.1)

(0.23)
(0.28)

(0.12)
(0.65)

Ханты-Мансийский автономный округ
(0.15) 
(0.16)

(0.3)
(0.27)

(0.97)

Ямало-Ненецкий автономный округ (0.37) –

Источник: составлено авторами.
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(растениеводства – на 20,6%, животноводства –  
на 1,7%) в результате реализации «защитных» 
правительственных мер, рекордного урожая 
зерновых культур, а также из-за «низкой» базы 
сравнения. В других субъектах округа в сель-
ском хозяйстве за анализируемый период на-
блюдалась аналогичная ситуация.

Согласно полученным оценкам, в Челябин-
ской области четко прослеживается рост рисков 
экономической безопасности только в период 
пандемии, причем с выделением двух волн. 
Факторами, оказывавшими влияние на такой 
рост, стали снижение заработной платы, скор-
ректированной на инфляцию (X4), объ емов 
сельскохозяйственной производства (X6) и уве-
личение регистрации граждан в центрах заня-
тости (X5). Рынок труда адаптировался к соци-
ально-экономической нестабильности как за 
счет уво льнений работников, так и в результа-
те применения неполного рабочего дня, сокра-
щенной рабочей недели. В период усиления ан-
тироссийских санкций вероятность ухудшения 
состояния экономической безопасности обла-
сти не выявлена.

Результаты оценки вероятности достижения 
показателями Курганской области «жестких»  

пороговых значений свидетельствуют, что с точ-
ки зрения обеспечения экономической безопас-
ности среди субъектов УрФО регион в значи-
тельной степени подвержен различным рискам. 
Выявлено три пика повышенных рисков эко-
номической безопасности. Первый пик в Кур-
ганской области наблюдался в 2016 году, когда 
внешний шок в 2014–2016 гг. вызвал в России 
рецессию (Голяшев и др., 2017). В 2016 году наи-
более значимым фактором был продолжающий-
ся спад уровня оплаты труда (X4). В 2018 году в 
период стагнации российской экономики (Цух-
ло, 2019) фиксируется второй пик, связанный с 
ростом регистрируемой безработицы (X5), со-
кращением объемов в промышленном произ-
водстве (X1), а именно в производстве пищевых 
продуктов и готовых металлических изделий, а 
также в сельском хозяйстве (X6). В период пан-
демии (третий пик) основными факторами роста 
рисков экономической безо пасности являлись 
спад промышленного (X1) и сельскохозяйствен-
ного (X6) производства. В пределах анализируе-
мого временного отрезка негативного влияния 
ужесточения санкций недружественных стран 
на обеспечение экономической безопасности в 
Курганской области не установлено.

Таблица 4. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, ц с 1 га убранной площади

Территория 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Российская Федерация 26,2 29,2 25,4 26,7 28,6 26,7 33,6

Уральский федеральный округ 16,2 19,2 16,1 16,9 13,8 12,1 21,4

Курганская область 16,3 18,6 16,2 16,9 13,5 11,1 21,9

Свердловская область 17,7 22,5 19,4 22,3 20,9 16,7 27,5

Тюменская область 18,8 23,3 20 22,4 19,9 16,3 26,7

Челябинская область 14,5 16,8 13,4 13 8,6 9,2 16,5

Источник: данные Росстата.

Таблица 5. Индекс производства продукции животноводства, %

Территория 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Российская Федерация 101,6 102,6 101,1 101,9 101,9 100,0 102,4

Уральский федеральный округ 101,3 101,1 101,7 100,5 97,5 97,0 99,2

Курганская область 98,3 97,4 99,5 98,5 100,7 90,1 92,4

Свердловская область 99,9 104,0 100,7 102,5 102,1 96,6 101,7

Ханты-Мансийский автономный округ 101,3 101,7 96,1 98,8 96,7 91,8 86,9

Ямало-Ненецкий автономный округ 99,3 105,5 96,2 99,0 105,5 120,3 109,1

Тюменская область 98,7 102,4 104,2 104,0 99,6 101,9 99,8

Челябинская область 104,1 99,4 102,0 98,1 92,5 95,3 98,6

Источник: данные Росстата.
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В Ханты-Мансийском автономном округе 
выявлено несколько периодов увеличения ри-
сков экономической безопасности. Пик перво-
го периода фиксируется в 2016 году, когда де-
вальвация рубля 2014–2015 гг. и введение 
продовольственного эмбарго привели к эконо-
мическому спаду, росту потребительских цен и, 
соответственно, к снижению доходов населе-
ния и потребительского спроса, что выразилось 
в сокращении оборота розничной торговли (X3) 
и уровня заработной платы (X4) в автономном 
округе. Второй период начался в 2019 году, не-
гативно отразившись на динамике объемов 
промышленного (X1) и сельскохозяйственного 
(X6) производства, и усилился в 2021 году (прак-
тически единоличный вклад X6). Поскольку ос-
новную долю в обрабатывающем производстве 
Югры занимает производство по переработ-
ке нефти, газа и газового конденсата, то сни-
жение экономической активности в периоды 
нестабильности отражается в сокращении его 
объемов. В схожем по специализации Ямало-
Ненецком автономном округе такого сокраще-
ния не отмечается, поскольку за рассматрива-
емый период произошло увеличение добычи в 
результате освоения новых нефтегазоконден-
сатных месторождений – Новопортовского и 
Восточно-Мессояхского и выхода на плано-
вую мощность крупнейшего нефтегазового за-
вода «Ямал СПГ» (Колпаков, Сафина, 2020).  
В целом самые высокие показатели вероятно-
сти риска Ямало-Ненецкого автономного окру-
га выявлены в 2016 году с наибольшим влияни-
ем сокращения оборота розничной торговли 
(X3) и в 2018 году в результате снижения объ-
емов производства животноводства (X6). Зна-
чимого ухудшения экономической безопасно-
сти автономных округов Тюменской области в 
период усиления антироссийских санкций не 
выявлено.

Заключение
На экономическую безопасность регионов 

влияет множество разнообразных факторов ри-
ска, которые часто оказываются взаимосвязан-
ными. С целью их оценки и анализа в рамках 
данного исследования предложена многофак-
торная модель. Моделирование рисков эко-
номической безопасности регионов России 
проведено на примере субъектов Уральского 

федерального округа. Полученные результаты 
свидетельствуют о возможности использовать 
рассмотренную модель многофакторного риска 
для изучения динамики экономической безо-
пасности регионов России.

Установлено, что если для страны в целом 
наблюдается достаточно устойчивая картина, 
выражающаяся в стремлении показателей эко-
номической безопасности находиться в рамках 
своих пороговых значений, то на региональном 
уровне ситуация варьируется. Среди субъек-
тов УрФО наиболее подвержены влиянию ри-
сков Курганская область, характеризующаяся 
низким социально-экономическим потенци-
алом, и автономные округа Тюменской обла-
сти, экономика которых существенно зависит 
от внешне экономической конъюнктуры. 

Ужесточение санкций недружественных 
стран оказало негативное влияние на обеспе-
чение экономической безопасности как Рос-
сии в целом, так и отдельных субъектов УрФО. 
Однако в рамках анализируемого периода соз-
даваемые риски существенно ниже в сравне-
нии с последствиями пандемии COVID-19 и 
имеют тенденцию к сокращению. Согласно 
результатам регионального анализа, наибо-
лее значимым фактором выступает состояние 
сельского хозяйства. В 2022 году именно этот 
фактор в субъектах округа (за исключением 
Челябинской области и Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, где ухудшение ситуации не 
выявлено) внес наибольший вклад в повыше-
ние риска. Но его влияние спало к концу года 
благодаря существенным антисанкционным 
мерам, направленным на поддержку бизнеса 
и граждан, а также в связи с рекордной уро-
жайностью.

Важно отметить, что полученные результаты 
моделирования рисков экономической безо-
пасности регионов России могут являться кра-
тковременным следствием проведения анти-
санкционной политики и не позволяют сделать 
однозначные выводы о достижении пиковых 
значений и стремлении системы к стабилиза-
ции. Очевидно, что влияние санкционного дав-
ления на обеспечение экономической безопас-
ности регионов имеет долгосрочный характер 
и потребует проведения дальнейших исследо-
ваний.
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Введение
Статья 7 Конституции РФ гласит: «Россий-

ская Федерация – социальное государство, по-
литика которого направлена на создание усло-
вий, обеспечивающих достойную жизнь и 
свободное развитие человека»1. При этом в 
российском законодательстве нет официаль-
ного определения терминов «социальное госу-
дарство», «социальное развитие», «социальная 
сфера», «социальная инфраструктура». 

Базовые идеи о формировании социального 
государства как результата исторического про-
гресса возникли в XVIII–XIX веках (И. Кант,  
О. Конт, Г. Спенсер и др.). Процесс, в резуль-
тате которого разум человека подчинял силы 
природы и совершенствовал общество на пути 
к справедливости и свободе, характеризовался 
как социальное развитие. Считалось, что про-
гресс отдельных людей обусловливал обще-
ственный прогресс, а уровень общественного 
(социального) развития зависел от реализации 
человеческого потенциала (Спенсер, 2013). 

В работах К. Маркса социальное развитие 
определялось постоянным противоречием меж-
ду производительными силами и производст-
венными отношениями (Архангельский, 1985),  
а результат социального развития – прежде все-
го экономическими факторами. 

В более поздних работах прослеживаются 
гуманистические мотивы социального развития.  

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменения-
ми, одобренными в ходе общероссийского голосования 
01.07.2020). URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28399/6e9322b9a111e965ab5650f7f01bf003
9d6a29c6/

В трудах В.О. Ключевского, П.Н. Милюкова, 
Н.А. Рожкова и др. (Андреева, 1995; Белоус, 
2010; Митина, 1997; Щербань, 1996) важен не 
столько сам процесс развития общества в силу 
экономических и политических причин, сколь-
ко его направленность на достижение гармонии 
человека с природой и обществом как некий 
идеал развития. 

С началом промышленных революций, гло-
бализации, развития общества потребления по-
являются технократические концепции соци-
ального развития. С одной стороны, рост 
материального производства, облегчение труда 
приводят к объективному улучшению качества 
жизни, с другой – возникают новые факторы, 
влияющие на него: социальная безопасность, 
необходимость диалога, защита меньшинств, 
поиск компромиссов и др. (Парсонс, 2004).

В настоящее время одной из глобальных 
общепринятых концепций выступает концеп-
ция устойчивого развития, сформулированная 
в докладе «Наше общее будущее»2. В нем отме-
чалось, что «отдельные аспекты социального 
развития (проблемы народонаселения, пра-
ва человека, связь этих проблем с бед ностью, 
качеством окружающей среды, здоровьем на-
селения и экономическим развитием) оказа-
лись наиболее трудными из тех, с которыми 
пришлось столкнуться при подготовке до-
клада вследствие различия подходов, а так-
же культурных, религиозных и региональных  
барьеров». 

2 Our Common Future. N.Y.: UN, 1987. Рус. пер.: На-
ше общее будущее. М.: Прогресс, 1989.

социальной инфраструктуры и социальных услуг. Определены корректирующие коэффици-
енты, проведена апробация на данных за 2014–2021 гг. по субъектам Российской Федерации, 
сформирован рейтинг регионов по уровню и специфике социального развития, выделены четы-
ре группы регионов: «лидеры социального развития», «социально развивающиеся», «социально 
замедляющиеся» и «социально неразвитые» регионы. 

Ключевые слова: социальное развитие, социальное благополучие, уровень жизни, качество 
жизни, доходы населения, валовой региональный продукт, социальные услуги, социальная 
инфраструктура, социальная сфера.
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Социальное развитие в узком смысле опре-
деляется в «Докладе о развитии человека 2010»: 
«Это процесс расширения свободы людей жить 
долгой, здоровой и творческой жизнью, свобо-
ды на осуществление других целей, которые, 
по их мнению, обладают ценностью; актив-
но участвовать в обеспечении справедливо-
сти и устойчивого развития на нашей общей 
планете»3. Развитие рассматривается как про-
цесс, при этом процесс не роста благососто-
яния, а «расширения свободы» в достижении 
целей, имеющих индивидуальную ценность 
для каждого человека. С этой позиции чаще 
говорят про уровень социального благополу-
чия (social well-being) – сложный и многогран-
ный феномен, связанный с целым спектром 
смежных категорий: уровень жизни, качество 
жизни, социальное самочувствие, ценности, 
социальный капитал, социальная политика, об-
щественная безопасность и другие. Содержание 
понятия «может варьировать в зависимости от 
дисциплинарной области и предпочитаемого 
конкретными исследователями теоретическо-
го подхода» (Максимов и др., 2020). 

В рассмотренных определениях и подходах 
сложно выявить структурные составляющие со-
циального развития применительно к террито-
риальным социально-экономическим системам 
(стране, регионам, муниципальным образова-
ниям) для дальнейшей его оценки и принятия 
соответствующих управленческих решений. 
Поэтому нами предлагается рассмотреть по-
нятие социального развития с позиции теории 
управления. 

Управленческий подход к оценке уровня со-
циального развития территориальной социально-
экономической системы

Управление социальным развитием, осно-
вываясь на классическом понятии «управле-
ние», представляет собой воздействие субъек-
тов (органы публичной власти разных уровней, 
хозяйствующие субъекты, организации, учреж-
дения, оказывающие услуги населению, иные 
общественные организации и учреждения) 
на объект управления с определенной целью.  
С точки зрения структурной составляющей, 
объектами управления социальным развитием 

3 Доклад о развитии человека 2010. Реальное богат-
ство народов: пути к развитию человека / пер. с англ.; 
ПРООН. М.: Весь Мир, 2010. С. 22.

территории являются само население как по-
требитель социальных услуг и подсистема по-
ставщиков социальных услуг, т. е. социальная 
сфера (рис. 1). 

При этом население –  не просто общая 
масса получателей услуг, а совокупность инди-
видуальных потребителей, отличающихся как 
характером потребностей (в зависимости от ме-
ста проживания, пола, возраста, категории и 
др.), так и возможностями их удовлетворения 
(возможность оплачивать социальные услуги 
исходя из своих финансовых возможностей, 
территориального или иного доступа к услу-
гам и т. д.). 

Помимо населения, объектом управления 
социальным развитием территории является 
социальная сфера. В нашем понимании соци-
альная сфера включает в себя комплекс соци-
альных услуг (действий по оказанию помощи 
гражданину в целях улучшения условий его 
жизнедеятельности) и инфраструктуры, обеспе-
чивающей их оказание. Сами услуги можно раз-
делить на услуги, обеспечивающие социально- 
культурные (здравоохранение, образование, 
культура, спорт, досуг, социальная защита, ри-
туальное обеспечение) и общественно-эконо-
мические (ЖКХ, бытовое обслуживание, пасса-
жирский транспорт, связь, розничная торговля, 
общественное питание и др.) потребности.

Главная цель управления социальной сфе-
рой – обеспечение доступа населения к соци-
альным услугам в соответствии с индивидуаль-
ными потребностями и запросами на конкрет-
ной территории. Отдельно можно выделить 
цели подсистем. Для населения целью, поми-
мо удовлетворения потребности в социальных 
услугах, является рост социальных возможно-
стей (рост доходов, снижение уровня безрабо-
тицы, повышение доступности социальных ус-
луг и др.). Цели подсистемы социальной сферы 
(их условно можно назвать также целями со-
циальной политики) – повышение качества и 
расширение многообразия социальных услуг, 
предоставляемых на территории; поддержка не-
обходимого уровня и качества жизни, воспро-
изводство рабочей силы; создание условий для 
самореализации граждан, в том числе экономи-
ческой возможности реализовывать свои навы-
ки и способности; использование потенциала 
социального сектора для развития экономики.
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Рис. 1. Объект, субъект и параметры оценки социального развития 
территориальной социально-экономической системы

В соответствии с этим подходом оценка 
уровня социального развития территориаль-
ной социально-экономической системы скла-
дывается из четырех составляющих: матери-
ального благополучия / доходов населения; 
качества жизни населения; социальной инфра-
структуры; доступности и качества социальных 
услуг. Все эти параметры можно оценивать как 
с объективной точки зрения (на основе фор-
мализованных количественных показателей, 
например региональной статистики), так и с 
помощью субъективной оценки конкретных 
индивидов, проживающих на территории.  
В данном исследовании мы будем рассмат-
ривать внешнюю (объективную) оценку уров-
ня социального развития территориальных  
социально-экономических систем на примере 
регионов России.

Методические аспекты оценки уровня соци-
ального развития региона 

В целом при оценке уровня социального 
развития / благополучия превалирует доход-
ный подход (Graham, 2016), поскольку именно 
материальное благополучие является ключевым 
фактором развития социальной сферы и пози-
тивного социального самочувствия. 

Помимо очевидных показателей уровня 
бедности, среднедушевых доходов населения, 
прожиточного минимума, в качестве показате-
лей материального благополучия, благосостоя-
ния используются иные индикаторы социаль-
ной уязвимости населения, например сумма 
доходов, достаточная для пропитания домохо-
зяйства (Christakopoulou et al., 2001), финан-
сирования неожиданных расходов по болезни, 
смерти, стихийным бедствиям (Terraneo, 2016) 

 

Источник: составлено авторами.
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или даже покупки второго дома (Popova, Pish-
niak, 2017), количество детей, зависящих от по-
собий по безработице (Leskosek, 2012), ноше-
ние дырявой обуви (Salmond et al., 2006) и др.

Одним из первых оценивать благосостоя-
ние населения определенной территории с 
учетом покупательной способности в виде 
мультипликативной функции, где величина 
доходов на душу населения была скорректи-
рована на коэффициент Джини (коэффици-
ент неравенства доходов), предложил А. Сен 
(Sen, 1976). В работе C.I. Jones, P.J. Klenow эта 
функция учитывает потребление, неравенство, 
свободное время и продолжительность жизни 
(Jones, 2015). В отечественных исследованиях 
эта модель была адаптирована М.Ю. Малки-
ной для региональных экономик (формула 1) 
(Малкина, 2017).

              𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

×
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

×
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖

× (1 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖)  ,             (1)

где 
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖𝑖𝑖

  – ВРП в расчете на душу населения в 

i-м регионе; 
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖

  – доля доходов населения в ВРП 

в i-м регионе; 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶���
𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖

  – индекс, учитывающий уро-

вень цен в i-м регионе (отношение стоимости 
фиксированного набора потребительских това-
ров и услуг в стране к стоимости аналогичного 
набора в регионе); (1 – G

i
) – показатель, учи-

тывающий уровень дифференциации доходов 
населения в i-м регионе (G

i – внутрирегиональ-
ный коэффициент Джини).

В ряде работ эта мультипликативная функ-
ция была скорректирована сводным экологиче-
ским индексом (Забелина, 2022) и коэффици-
ентом, позволяющим учесть уровень доходов 
легально работающих граждан, вычисленных 
по налогу на доходы физических лиц (Глазыри-
на и др., 2020). Некоторые элементы функции 
заменялись на другие показатели, например ко-
эффициент Джини на индекс Аткинсона, учи-
тывающий убывающую предельную полезность 
дохода (Atkinson, 1970).

В рамках исследования мы будем использо-
вать модель А. Сена, адаптированную М.Ю. Мал- 
 киной для региональных экономик (Малкина, 
2017). Однако, с нашей точки зрения, соци-
альное развитие региона не может оцениваться 
только уровнем материальных доходов населе-
ния. Согласно опросам ВЦИОМ, хорошее мате-

риальное состояние находится лишь на шес том 
месте в рейтинге того, что определяет счастье 
человека (после наличия семьи; здоровья 
и жизни своей и близких; общей удовлетво-
ренности жизнью; хорошей работы; наличия 
детей)4. 

В связи с этим для оценки уровня социаль-
ного развития региона предлагается скорректи-
ровать модифицированную функцию благосо-
стояния А. Сена с учетом иных компонентов 
объекта социального управления: качества жиз-
ни, социальной инфраструктуры и социальных 
услуг (формула 2).

               𝑆𝑆𝑆𝑆𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 × 𝐼𝐼𝐼𝐼КЖ × 𝐼𝐼𝐼𝐼СИ × 𝐼𝐼𝐼𝐼СУ,                (2)

где SD
i
  – уровень социального развития ре-

гиона (level of social development); S
i
 – показа-

тель материального благосостояния населения 
региона по модифицированной функции  
А. Сена; I

КЖ 
– корректирующий коэффициент, 

учитывающий разницу в качестве жизни реги-
онов; I

СИ
 – коэффициент, учитывающий уро-

вень развития социальной инфраструктуры;  
I

СУ
 – корректирующий коэффициент, учитыва-

ющий разницу в доступности социальных услуг.
Корректирующий коэффициент, учитываю-

щий разницу в качестве жизни регионов 
Тема оценки качества жизни населения – 

отдельный самостоятельный пласт исследова-
ний как с позиции внутреннего содержания, 
так и его влияния на социальное и экономиче-
ское развитие территорий (Woodhouse, 2006), 
уровень бедности и др. (Mubangizi, 2003).

Очевидно, что к индикаторам, определяю-
щим качество жизни, относятся в первую очередь 
показатели, связанные с результатами развития 
отдельных социальных сфер: здраво охранения, 
образования, ЖКХ и др. Например, здраво-
охранение: ожидаемая продолжительность жиз-
ни (Murgăs, Klobŭcnǐk, 2016; Nissi, Sarra, 2018), 
средняя продолжительность жизни (Mata, Clara 
Costa, 2020), уровень смертности (Deas et al., 2003) 
и др.; образование: охват образованием – сред-
нее количество учащихся в классе (Lee, Huang, 
2007), неграмотность (Sirgy, 2011), продолжитель-
ность образования (Marchante et al., 2006), каче-

4 Индекс счастья: мониторинг. 20 марта 2023 года. 
URL: https://www.wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii 
-obzor/indeks-schastja-monitoring (дата обращения 
30.06.2023).

https://www.wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/indeks-schastja-monitoring
https://www.wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/indeks-schastja-monitoring
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ство школ (Christakopoulou et al., 2001) и др. В 
бедных странах доступ к качественному здраво-
охранению и образованию также может зависеть 
от дохода (Capmourteres et al., 2019).

К этой же категории относятся показатели 
базового жизнеобеспечения населения: доступ 
к чистой, горячей и безопасной воде, туалету и 
санитарным помещениям, улучшение систем 
канализации и удаления отходов, обеспечен-
ность электроэнергией и др. (Mulenga et al., 
2018), а также индикаторы, отражающие сте-
пень безопасности жизнедеятельности населе-
ния: уровень преступности, экологическая без-
опасность и др. С точки зрения оценки качества 
жизни населения в регионах России некоторые 
из вышеперечисленных показателей не подхо-
дят. Например, оценка образовательного по-
тенциала населения регионов с помощью по-
казателей грамотности на современном этапе 
развития является достаточно спорной.

В нашем исследовании были выбраны пять 
индикаторов, с учетом доступности в офици-
альной статистике позволяющих в определен-
ной степени отразить качество жизни населе-
ния регионов: 

1)  ожидаемая продолжительности жизни, 
лет (показатель, на значение которого влияют 
естественный прирост, заболеваемость, а также 
доступность услуг здравоохранения и иных со-
циальных услуг);

2)  коэффициент миграционного прироста 
на 10000 человек населения, учитывающий 
привлекательность территории для трудоспо-
собного населения, формирующего ее будущий 
человеческий капитал (косвенно отражает ком-
плекс характеристик социальной привлекатель-
ности региона);

3)  уровень преступности – количество пре-
ступлений, зарегистрированных в отчетном пе-
риоде, ед. на 1000 человек населения (показа-
тель, определяющий безопасность жизни 
населения);

4)  доля населения Российской Федерации, 
обеспеченного качественной питьевой водой из 
систем централизованного водоснабжения, %;

5)  численность студентов, обучающихся по 
программам бакалавриата, специалитета, маги-
стратуры, на 10000 человек населения. Показа-
тель характеризует формирование в регионе 
будущего трудового потенциала, аккумулиру-
емого как внутри региона, так и извне.

Коэффициент, учитывающий уровень разви-
тия социальной инфраструктуры 

Традиционные общедоступные показатели 
социально-экономического развития по от-
дельности не отражают качественные характе-
ристики развития социальной инфраструктуры. 
Например, в регионе с высоким уровнем обе-
спеченности детей местами в дошкольных об-
разовательных учреждениях может сложиться 
ситуация, когда сами здания находятся в ава-
рийном состоянии, либо не хватает кадров со-
ответствующей квалификации, либо наблю-
дается сильная дифференциация доступности 
детских садов по муниципальным образова-
ниям. Показатели обеспеченности населения 
торговыми площадями современных форматов, 
врачами всех специальностей могут ограничи-
ваться факторами территориальной доступ-
ности. Поэтому в число показателей разви-
тия социальной инфраструктуры был включен 
«несоциальный» показатель плотность авто-
мобильных дорог общего пользования с твер-
дым покрытием, косвенно отражающий инфра-
структурную составляющую территориальной 
доступности. Необходимо учитывать в совокуп-
ности несколько показателей, с разных сторон 
характеризующих социальную инфраструктуру. 
Состав показателей: 

1)  численность врачей всех специальностей 
на 10000 человек населения (характеризует в це-
лом уровень развития инфраструктуры и до-
ступность услуг здравоохранения);

2)  обеспеченность детей дошкольного воз-
раста местами в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по образо-
вательным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми, мест на 1000 
детей;

3)  обеспеченность населения торговыми 
площадями современных форматов на 1000 че-
ловек населения (показатель, характеризую-
щий развитость сферы торговли и услуг насе-
ления);

4)  плотность автомобильных дорог обще-
го пользования с твердым покрытием, км пу-
тей на 1000 км2 территории (показатель, не-
посредственно не относящийся к социальной 
инфраструктуре, но косвенно характеризую-
щий инфраструктуру, влияющую на доступ-
ность социальных услуг и качество жизни на-
селения);
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5)  доля площади жилищного фонда, обе-
спеченного всеми видами благоустройства, в 
общей площади жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации (как один из факторов 
развития системы ЖКХ в регионе, влияющего 
на качество жизни населения)5.

Коэффициент, учитывающий разницу в до-
ступности социальных услуг

В ряде зарубежных исследований доказыва-
ется наличие влияния доступности социаль-
ных услуг на социальное развитие территории.  
Результаты свидетельствуют, что жители приго-
родных и сельских районов в большей степени 
подвержены влиянию социальных услуг, в осо-
бенности пожилые люди и люди с низкими до-
ходами (Tang et al., 2023). 

С точки зрения выбора показателей суще-
ствуют проблемы с наличием статистической 
базы. Индикаторы оценки качества и удовлет-
воренности оказанием услуг оцениваются не 
каждый год, информация по доступности услуг 
в электронном виде есть только за последние 
три года. Поэтому косвенно доступность соци-
альных услуг была оценена с помощью следую-
щих показателей:

1)  доля населения в возрасте 15–72 лет, вза-
имодействовавшего с органами государствен-
ной власти и местного самоуправления, в про-
центах от общей численности населения в 
данном возрасте соответствующего субъекта 
Российской Федерации (показатель, характе-
ризующий уровень развития взаимодействия с 
государством по получению услуг, в том числе 
социальных);

2)  уровень удовлетворенности населения в 
возрасте 15–72 лет качеством предоставлен-
ных государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме по субъектам Российской 
Федерации, в процентах от общей численно-
сти населения в возрасте 15–72 лет, использо-
вавшего сеть Интернет для получения государ-
ственных и муниципальных услуг, – варианты 
«полностью удовлетворен» и «удовлетворен»;

3)  доля домохозяйств, имеющих доступ к 
сети Интернет, в процентах от общего числа до-
машних хозяйств в регионе (как фактор доступ-
ности получения услуг в электронном виде). 

5 Жилищные условия: статистическая информация. 
URL: https://rosstat.gov.ru/statistics/zhilishhnye_usloviya 
(дата обращения 15.06.2023).

Так как выбранные показатели, на основе 
которых рассчитываются I

КЖ
, I

СИ
, I

СУ
, являются 

разноразмерными, было осуществлено их нор-
мирование отдельно для «положительно на-
правленных» (ожидаемая продолжительность 
жизни и др.) и «отрицательно направленных» 
(уровень преступности):

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖−𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚

,  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑋𝑋𝑋𝑋𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚

   ,   (3)

где X
i
, X

max
, X

min
 – фактический, максималь-

ное и минимальное значения по регионам за 
определенный период.

I
КЖ

, I
СИ

, I
СУ

 определялись как среднеариф-
метическое между частными показателями. Это 
позволило нивелировать нулевые значения по 
ряду регионов, неизбежно возникающие при 
нормировании.

Исходные данные для расчетов по показа-
телям первой и второй групп получены из от-
четов Федеральной службы государственной 
статистики6. Индикаторы третьей группы – по 
данным выборочного федерального статисти-
ческого наблюдения по вопросам использова-
ния населением информационных технологий 
и информационно-телекоммуникационных  
сетей7. Временной период анализа – с 2014 по 
2021 год – период доступности данных выбо-
рочного федерального статистического наблю-
дения по вопросам использования населением 
информационных технологий и информацион-
но-телекоммуникационных сетей.

По всем методикам ввиду отсутствия сопо-
ставимой информация для ряда регионов из рас-
четов были исключены Республика Крым, г. Се-
вастополь. Архангельская, Тюменская области 
рассматривались без автономных округов. 

Результаты исследования
Модифицированная мультипликативная 

функция благосостояния населения А. Сена 
основывается на среднедушевом валовом ре-
гиональном продукте, скорректированном с 
учетом уровня жизни населения (табл. 1). 

6 Социально-экономическое положение субъек-
тов Российской Федерации. URL:  https://rosstat.gov.ru/
regional_statistics (дата обращения 15.06.2023).

7 Выборочное федеральное статистическое наблю-
дение по вопросам использования населением информа-
ционных технологий и информационно-телекоммуни-
кационных сетей. URL:  https://gks.ru/free_doc/new_site/
business/it/ikt22/index.html (дата обращения 15.06.2023).
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Лидерами по мультипликативной функции 
благосостояния (первые 10) являются арктиче-
ские регионы: Ямало-Ненецкий, Ненецкий, 
Чукотский автономные округа, Республика 
Саха (Якутия), к ним добавилась Тюменская 
область; а также Сахалинская область, горо-
да федерального значения Москва и Санкт-
Петербург. Также в этот список вошли развитые 
Московская область и Республика Татарстан. 

Однако результаты расчетов не отражают в 
полной мере благосостояние населения этих 
регионов. В северных и дальневосточных рай-
онах на величину заработной платы сильно 
влияют районные коэффициенты и северные 
надбавки. При этом высокие значения пока-
зателя среднедушевых доходов и заработной 
платы не являются автоматической «страхов-
кой от бедности». Так, в регионах Российской 
Арктики, которые оказались в списке лидеров 
(Республика Саха, Ненецкий и Чукотский ав-
тономные округа) уровень бедности превышает 
предельно критическое значение (9,9, 9,7, 8,8% 

соответственно в 2018 году при диапазоне пре-
дельно критического значения показателя от  
2 до 7%) (Корчак, 2020). Только в Ямало-Ненец-
ком автономном округе уровень бедности нахо-
дится на верхней границе допустимого диапа-
зона (6,2%). Доля малоимущих домохозяйств в 
этих регионах составляет более 45,0% (в Ненец-
ком автономном округе – 63,3%). Обеспечен-
ность населения доброкачественной питьевой 
водой (отвечающей обязательным требова-
ниям безопасности) в арктических регионах 
не превышала 68% на 2018 год (в Чукотском 
автономном округе – 49,8%) (Корчак, 2020).  

В список отстающих регионов вошли Ива-
новская, Смоленская, Кировская, Ульяновская, 
Курганская области, Чечня, Калмыкия и Мор-
довия, Алтайский край и Еврейская автоном-
ная область.

Обращает на себя внимание межрегиональ-
ный разрыв между показателями. За 20-летний 
период более 80% регионов имеют уровень бла-
госостояния по мультипликативной функции  

Таблица 1. Значения компонентов модифицированной функции А. Сена по группам регионов в 2021 году

Yi / Ni Di / Yi CI / CIi 1-Gi Si

ГРУППА 1. 10 регионов-лидеров
Ямало-Ненецкий АО 1050,8 0,31 0,83 0,56 153,5
Ненецкий АО 1242,2 0,17 0,83 0,58 100,0
г. Москва 287,5 0,60 0,72 0,58 72,1
г. Санкт-Петербург 135,5 0,71 0,94 0,59 53,7
Республика Саха (Якутия) 162,2 0,60 0,83 0,64 51,7
Чукотский АО 206,1 0,68 0,62 0,59 51,5
Республика Татарстан 118,6 0,60 1,16 0,61 50,6
Сахалинская область 161,6 0,57 0,87 0,60 47,7
Тюменская область без  АО 136,9 0,51 1,09 0,62 46,8
Московская область 82,8 1,09 0,93 0,62 51,4
Среднее по группе 1 358,4 0,58 0,88 0,60 67,9

ГРУППА 2. 10 регионов с наихудшими показателями функции благосостояния
Кировская область 35,3 0,94 1,11 0,67 24,5
Смоленская область 49,9 0,73 1,09 0,62 24,3
Республика Мордовия 52,2 0,59 1,20 0,64 23,6
Ивановская область 21,4 1,54 1,09 0,65 23,1
Алтайский край 37,4 0,90 1,08 0,63 23,0
Чеченская Республика 17,6 1,78 1,09 0,63 21,3
Ульяновская область 38,6 0,76 1,11 0,65 21,1
Еврейская автономная область 40,8 0,81 0,90 0,67 20,0
Курганская область 28,3 0,91 1,11 0,65 18,6
Республика Калмыкия 31,4 0,83 1,06 0,66 18,5
Среднее по группе 2 35,3 0,98 1,08 0,65 21,8
Источник: составлено авторами.
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А. Сена ниже среднего. Регионы-лидеры раз-
виваются быстрее, чем отстающие регионы 
(рис. 2). 

Кроме того, в целом для Российской Феде-
рации с 2013 года фактически прекращается 
рост уровня материального благосостояния, в 
2021 году этот показатель на 3,5% ниже уровня 
2013 года. В Курганской области уровень соци-
ального благосостояния снизился на 20,3%, в 
Алтайском крае – на 13,7%, в Ульяновской об-
ласти – на 9,8%. 

В целом функция благосостояния не отра-
жает социальное развитие региона, так как в 
ней не учитываются иные компоненты качества 
жизни населения (продолжительность жизни, 
здоровье, образование и др.), состояние соци-
альной инфраструктуры региона и доступ к ней 
населения, в большей степени она показыва-
ет лишь средние доходы населения, обуслов-
ленные экономическим развитием, частично 
скорректированные с учетом покупательной 
способности и степени расслоения общества. 

Корректировка на качество жизни населения
Значения нормированных структурных 

компонентов корректирующего показателя ка-
чества жизни представлены в таблице 2.

Результаты ряда исследований по регионам 
России, в том числе с учетом временного лага, 
свидетельствуют о крайне сильном положи-
тельном влиянии денежных доходов населе-
ния на показатель ожидаемой продолжитель-
ности жизни, а также отрицательном влиянии 
уровня безработицы и уровня жизни (Федотов, 
2021). В нашем случае ситуация не такая одно-
значная: нормированный показатель продол-
жительности жизни в регионах Северо-Кавказ-
ского федерального округа более чем в 2,2 раза 
выше, чем в Центральном и Северо-Западном. 
Возможно, частично ситуация искажается тем, 
что в таблице 2 приведены данные за 2021 год –  
год распространения коронавирусной инфек-
ции и резкого роста заболеваемости, что повли-
яло на значение показателя продолжительности 
жизни. Однако в Республике Дагестан среднее 

Рис. 2. Изменение среднего значения модифицированной функции 
А. Сена по группам регионов России за 2000–2021 гг.
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Источник: составлено авторами.
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значение продолжительности жизни сохраняет-
ся на уровне 74,5 года в течение 2000–2021 гг., 
что выше уровня Москвы. В целом в районах 
Российской Арктики, лидирующих по средне-
душевым денежным доходам, продолжитель-
ность жизни ниже среднего по России.

Для субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа также характерен низкий уро-
вень преступности, в особенности для Чечен-
ской Республики. В регионе с 2010 года 
фиксируется самое низкое значение этого по-
казателя – в среднем за 2010–2021 гг. в 5,7 раза 
ниже, чем по России, причем уровень преступ-
ности снизился с 2010 года на 42,8%. Наибо-
лее высокий уровень преступности наблюдает-
ся в регионах Дальневосточного федерального 
округа, в особенности в Забайкальском крае 
(более чем в 2,0 раза выше среднего по России, 
за период с 2010 года повысился на 8,1%). В фи-
нансово благополучных регионах Российской 
Арктики показатель уровня преступности так-
же выше среднего по России, в особенности в 
Ненецком автономном округе.

Сопоставление показателей миграционного 
прироста и уровня среднедушевых доходов  
населения также отражает отсутствие явной 
корреляции. В 2021 году Москва оказалась на  
34 месте, тогда как Ивановская область (пред-
последнее место по функции благосостояния  
А. Сена) на 26 месте. Возможно, ситуация ис-
кажается годом оценки. Тем не менее, анализ 
среднего значения показателя миграционного 
прироста в 2000–2021 гг. явно отражает влияние 
«центр-периферийных» отношений на показа-
тели миграции. Наибольший миграционный 
прирост наблюдается в Московской (1 место) и 
Ленинградской (2 место) областях. Миграцион-
ная привлекательность этих регионов свя зана 
с территориальной близостью к эконо мичес-
ким, образовательным, культурным центрам  
России, относительно низкой стоимостью  
жилья, развитой дорожной и транспортной  
инфраструктурой. 

В методику оценки был включен показатель 
доли населения, обеспеченного качественной 
питьевой водой из систем централизованного 

Таблица 2. Корректировка на отдельные показатели качества жизни населения, 2021 год

Федеральный округ Si ПЖ МП ПР ОВ ЧС IКЖ SiКЖ

Центральный 105,4 0,28 0,39 0,61 0,87 0,43 0,52 54,5
Северо-Западный 126,4 0,28 0,40 0,46 0,75 0,29 0,44 55,0
Южный         93,3 0,36 0,33 0,59 0,69 0,45 0,48 45,1
Северо-Кавказский   78,0 0,62 0,28 0,79 0,79 0,34 0,56 44,0
Приволжский 92,7 0,30 0,31 0,59 0,91 0,45 0,51 47,2
Уральский              199,1 0,33 0,36 0,50 0,80 0,31 0,46 92,0
Сибирский    101,8 0,22 0,30 0,38 0,81 0,43 0,43 43,7
Дальневосточный     104,5 0,17 0,32 0,32 0,72 0,29 0,37 38,3

Место региона среди 83 субъектов Российской Федерации по отдельным компонентам 
ЯНАО 1 10 24 30 41 82 53 2
Москва 2 3 34 17 1 1 1 1
Ненецкий АО 3 36 23 74 78 83 78 9
Тюменская область 4 21 8 52 60 14 25 3
ХМАО 5 9 10 25 39 75 30 5

… … … … … … … … …
Республика Дагестан 79 2 62 3 71 65 9 58
Псковская область 80 73 31 41 54 56 57 75
Республика Марий Эл 81 35 37 18 3 30 20 68
Ивановская область 82 33 26 26 31 32 38 71
Республика Калмыкия 83 12 79 14 83 10 75 80
Обозначения: ПЖ – продолжительность жизни, лет; МП – коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек населения;  
ПР – количество преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде, ед. на 1000 человек населения; ОВ – доля населения, 
обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %; ЧС – численность студентов, обуча-
ющихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, на 10 000 человек населения; IКЖ – корректирующий коэффи-
циент качества жизни населения (среднеарифметическое от ПЖ, МП, ПР, ОВ, ЧС), SiКЖ – показатель материального благосостояния 
населения региона по модифицированной функции А. Сена, скорректированный на коэффициент качества жизни населения. 
Источник: рассчитано авторами.
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водоснабжения, отражающий базовые жизнен-
ные потребности населения. По данным Росста-
та, только 56,3% жителей Ненецкого автоном-
ного округа имеют доступ централизованному 
водоснабжению, Ямало-Ненецкий, Ханты-
Мансийский автономные округа и Тюмен-
ская область занимают позиции ниже 39 места 
(хотя считаются «социально развитыми»).   

Для оценки уровня развития системы обра-
зования в регионах России, формирующей бу-
дущий трудовой потенциал населения, в группу 
корректирующих был включен показатель чис-
ленности студентов, обучающихся по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистрату-
ры, на 10000 человек населения. Очевидно, 
что лидерами по этому индикатору являются 
образовательные центры России: г. Москва,  
г. Санкт-Петербург и Томская область. «Бога-
тые» регионы, как правило, выступают реципи-
ентами трудовых ресурсов: в Ямало-Ненецком, 
Ненецком и Ханты-Мансийском автономных 

округах практически отсутствуют учреждения 
высшего образования, они занимают 82, 83 и  
75 места среди регионов России соответственно. 

После корректировки исходного показателя 
уровня благосостояния по мультипликативной 
функции А. Сена на показатели качества жизни 
рейтинг регионов изменился незначительно. 
Высокая база среднедушевых доходов субъек-
тов Российской Арктики позволила им остать-
ся в десятке лидеров. Однако есть исключения: 
Ненецкий автономный округ, занимающий  
3 место по мультипликативной функции благо-
состояния А. Сена, по показателю качества жизни 
занял 78 место. Республика Дагестан, наоборот, 
вошла в число 10 регионов по качеству жизни.

Корректировка на состояние социальной ин-
фраструктуры

Значения нормированных структурных 
компонентов корректирующего показателя 
уровня развития социальной инфраструктуры 
представлены в таблице 3.

Таблица 3. Корректировка на отдельные показатели развития социальной инфраструктуры, 2021 год

Федеральный округ Si ЧВ ОД ОТП ПАД ЖФ IСИ SiСИ

Центральный 105,4 0,29 0,61 0,46 0,20 0,60 0,43 45,4
Северо-Западный 126,4 0,34 0,74 0,43 0,14 0,53 0,44 55,4
Южный         93,3 0,28 0,49 0,29 0,10 0,55 0,34 32,0
Северо-Кавказский   78,0 0,28 0,27 0,16 0,22 0,70 0,32 25,3
Приволжский 92,7 0,30 0,62 0,52 0,10 0,58 0,43 39,5
Уральский              199,1 0,32 0,62 0,55 0,04 0,64 0,44 86,7
Сибирский    101,8 0,32 0,52 0,47 0,03 0,39 0,35 35,2
Дальневосточный     104,5 0,43 0,63 0,25 0,01 0,42 0,35 36,2

Место региона среди 83 суъектов Российской Федерации по отдельным компонентам
ЯНАО 1 7 18 49 81–83* 4 11 2
Москва 2 3 78 16 1 6 2 1
Ненецкий АО 3 23 11 76 81-83 60 66 6
Тюменская область 4 12 62 7 59 39 9 5
ХМАО 5 11 34 4 77 10 3 4

… … … … … … … … …
Республика Дагестан 79 71 83 83 15 75 83 83
Псковская область 80 81 29 15 28 79 60 72
Республика Марий Эл 81 78 17 73 41 40 68 77
Ивановская область 82 56 9 39 24 43 25 68
Республика Калмыкия 83 38 33 77 62 72 78 81
* Последнее место вместе с Ненецким и Чукотским АО.
Обозначения: ЧВ – численность врачей всех специальностей на 10000 человек населения; ОД – обеспеченность детей дошколь-
ного возраста местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельности по образовательным программам до-
школьного образования, присмотр и уход за детьми, мест на 1000 детей; ОТП – обеспеченность населения торговыми площа-
дями современных форматов (отношение торговой площади современных форматов к среднегодовой численности населения, 
умноженное на 1000 человек); ПАД – плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км путей 
на 1000 квадратных км территории; ЖФ – доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в 
общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации, %; SiСИ – показатель материального благосостояния на-
селения региона по модифицированной функции А. Сена.
Источник: рассчитано авторами.
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В целом по выделенным показателям си-
туация отличается от предыдущей корректи-
ровки на качество жизни. Есть отдельные от-
клонения, вызванные объективными факто-
рами. Например, низкий рейтинг г. Москвы 
по обеспеченности детей дошкольного воз-
раста местами в детских садах определяется 
численностью населения города-миллионни-
ка. Низкая плотность автомобильных дорог 
общего пользования с твердым покрытием 
в арктических регионах связана с природно-
климатическими условиями, рельефом мест-
ности и невысокой плотностью расселения 
жителей. Ненецкий автономный округ харак-
теризуется низкими значениями показателей 
обеспеченности населения торговыми пло-
щадями современных форматов и низкой до-
лей площади жилищного фонда, обеспечен-
ного всеми видами благоустройства. По со-
вокупности всех пяти показателей Ненецкий 

автономный округ занимает 66 место среди  
83 рассматриваемых регионов России. 

Из регионов, находящихся в последней пя-
терке по мультипликативной функции благосо-
стояния А. Сена, только в Ивановской области 
достаточно высокий уровень развития соци-
альной инфраструктуры (25 место в 2021 году). 
Все остальные регионы находятся на позициях 
не выше 60 места.

Однако, учитывая разницу в исходной базе 
среднедушевых денежных доходов и покупа-
тельной способности населения, итоговый ре-
зультат корректировки значения функции бла-
госостояния значительно не меняется. 

Корректировка на доступность и качество со-
циальных услуг

Значения нормированных структурных 
компонентов корректирующего показателя до-
ступности и качества социальных услуг пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4. Корректировка на отдельные показатели доступности и качества социальных услуг, 2021 год

Федеральный округ Si В У И IСУ SiСУ

Центральный 105,4 0,70 0,80 0,33 0,61 64,5

Северо-Западный 126,4 0,65 0,77 0,37 0,60 75,4

Южный 93,3 0,75 0,83 0,61 0,73 67,8

Северо-Кавказский 78,0 0,57 0,65 0,59 0,61 47,3

Приволжский 92,7 0,73 0,79 0,29 0,60 56,1

Уральский              199,1 0,85 0,66 0,51 0,67 134,2

Сибирский    101,8 0,69 0,75 0,39 0,61 62,1

Дальневосточный     104,5 0,51 0,67 0,59 0,59 61,4

Место региона среди 83 субъектов Российской Федерации по отдельным компонентам
ЯНАО 1 3 5 1 1 1
Москва 2 1 35 4 2 2
Ненецкий АО 3 34 79 35 61 4
Тюменская область 4 30 72 72 69 7
ХМАО 5 8 54 5 4 3

… … … … … … …
Республика Дагестан 79 52 58-59 25 36 69
Псковская область 80 21 57 43 37 70
Республика Марий Эл 81 71 83 83 83 83
Ивановская область 82 10 58-59 70 40 74
Республика Калмыкия 83 42 27 9 11 59

Обозначения: В – доля населения в возрасте 15–72 лет, взаимодействовавшего с органами государственной власти и местного 
самоуправления, %; У – уровень удовлетворенности населения в возрасте 15–72 лет качеством предоставленных государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме по субъектам Российской Федерации, %; И – доступ к сети Интернет, % от общего 
числа домашних хозяйств в регионе; SiСУ –  показатель материального благосостояния населения региона по модифицированной 
функции А. Сена, скорректированный на коэффициент качества жизни населения.
Источник: рассчитано авторами.
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Еще более сложным оказался выбор обще-
доступных индикаторов, характеризующих ка-
чество и доступность социальных услуг. В каче-
стве одного из параметров было выбрано само 
наличие взаимодействия населения с органа-
ми власти, косвенно отражающее готовность 
и результативность отношений, в том числе в 
формате получения государственных и муни-
ципальных услуг. В Центральном федеральном 
округе 88,0% населения в возрасте 15–72 лет 
взаимодействуют с органами государственной 
власти и местного самоуправления, в том числе 
100% в г. Москве. Тогда как в Дальневосточном 
федеральном округе этот показатель составля-
ет 68,7%, в том числе в Магаданской области – 
всего 28,2%.  

Примерные пропорции сохраняются по фе-
деральным округам и по показателю удовлетво-
ренности качеством услуг. Однако есть исклю-
чения. Если по Тюменской области, Ханты- 
Мансийскому и Ненецкому автономным ок-
ругам низкие значения удовлетворенности 
можно объяснить действительно низким ка-
чеством оказания услуг, то в г. Москве низкий 
рейтинг, скорее всего, связан с более высоки-

ми требованиями местных жителей и более 
строгой системой отчетности по данному по-
казателю.

Ненецкий автономный округ и Тюменская 
область также занимают низкие позиции в рей-
тинге по доле домохозяйств, имеющих доступ в 
интернет. Этот показатель косвенно отража-
ет один из форматов доступности услуг – воз-
можность населения получать государственные 
и муниципальные услуги в электронном виде. 

В целом выбранные показатели не относят-
ся напрямую к социальных услугам, лишь кос-
венно отражая их доступность и качество. Кор-
ректировка значения базовой мультиплика-
тивной функции А. Сена не сильно влияет на 
итоговый разброс регионов по уровню соци-
ального развития. 

Таким образом, скорректировав исходный 
показатель материального благосостояния на-
селения региона по мультипликативной функ-
ции А. Сена на интегральные показатели ка-
чества жизни, социальной инфраструктуры, 
качества и доступности услуг, мы получаем ито-
говый показатель уровня социального развития 
регионов России (табл. 5).

Таблица 5. Итоговая корректировка на качество жизни, социальную 
инфраструктуру и социальные услуги, 2021 год

Федеральный округ Si IКЖ IСИ IСУ SDi

Центральный 105,4 0,52 0,43 0,61 14,38
Северо-Западный 126,4 0,44 0,44 0,60 14,68
Южный 93,3 0,48 0,34 0,73 11,12
Северо-Кавказский 78,0 0,56 0,32 0,61 8,53
Приволжский 92,7 0,51 0,43 0,60 12,20
Уральский 199,1 0,46 0,44 0,67 27,00
Сибирский 101,8 0,43 0,35 0,61 9,35
Дальневосточный 104,5 0,37 0,35 0,59 7,98

ЯНАО 1 53 11 1 2
Москва 2 1 2 2 1
Ненецкий АО 3 78 66 61 21
Тюменская область 4 25 9 69 6
ХМАО 5 30 3 4 4

… … … … … …
Республика Дагестан 79 9 83 36 79
Псковская область 80 57 60 37 66
Республика Марий Эл 81 20 68 83 82
Ивановская область 82 38 25 40 60
Республика Калмыкия 83 75 78 11 77
Обозначения: SDi – итоговый показатель уровня социального развития региона, основанный на оценке материального 
благосостояния населения региона с учетом качества жизни, развитости социальной инфраструктуры и социальных услуг.
Источник: рассчитано авторами.
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В итоговом показателе социального разви-
тия снижаются межтерриториальные различия: 
если при оценке уровня материального благо-
состояния населения по модифицированной 
функции А. Сена доля регионов, имеющих зна-
чение ниже среднего, составляла 80%, то с уче-
том корректировок это значение сократилось 
до 70%. 

Итоговые результаты
Недостаток процедуры нормирования состо-

ит в том, что показатели после приведения в со-
поставимый вид не отражают динамику измене-
ния по годам. Можно лишь увидеть ежегодное 
изменение рейтинга территории в общем списке 
регионов. Это характеризует лишь ежегодную 
статику уровня социального развития.

Для того чтобы увидеть динамику, мы мо-
жем сопоставить среднегодовые значения по-
казателя уровня социального развития по каж-
дому из регионов России за анализируемый 
период и изменение этого показателя в 2021 
году в сравнении с 2014 годом. По результатам 
сопоставления можно выделить четыре груп-
пы регионов. 

1. Регионы – лидеры социального разви-
тия, имеющие среднегодовое значение итого-
вого показателя уровня социального развития 
(с учетом качества жизни, социальной инфра-
структуры, качества и доступности социальных 
услуг) в 2014–2021 гг. более 20 тыс. руб. / чел. и 
прирост показателя за рассматриваемый период 
от 150,1% и выше. В эту группу входят Москва, 
Санкт-Петербург, Московская область, Ямало-
Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные 
округа, Тюменская область, Республика Татар-
стан. Их лидерские позиции обеспечиваются 
прежде всего ресурсным потенциалом и уров-
нем экономического развития. 

2.  К социально развивающимся регионам 
можно отнести группу субъектов, имеющих 
достаточно низкие среднегодовые значения 
итогового уровня социального развития (ниже 
10 тыс. руб. / чел.), но высокие темы его при-
роста (от 150,1% и выше): Вологодская, Нов-
городская области, республики Калмыкия, 
Дагестан, Чечня, Тыва, Алтайский край, Амур-
ская, Брянская, Ивановская, Калужская обла-
сти, Республика Адыгея, Краснодарский край,  
республики Кабардино-Балкария, Карачаево- 
Черкесия, Оренбургская, Саратовская обла-
сти, Чукотский АО.

3.  К социально замедляющимся регионам 
(среднегодовые значения итогового уровня со-
циального развития выше 10 тыс. руб. / чел., но 
прирост показателя за 2014–2021 гг. ниже 20%) 
можно отнести Красноярский край, Кемеров-
скую и Липецкую области, имеющие достаточ-
но высокие уровни социального благополучия, 
но низкий уровень его прироста в сравнении с 
2014 годом.

4.  К группе социально неразвитых регио-
нов с низким уровнем и динамикой социаль-
ного развития можно отнести Республику  
Марий Эл, Забайкальский край, Магаданскую, 
Костромскую, Курганскую области, Еврей-
скую АО. 

Выводы
В современных отечественных исследова-

ниях имеется большое количество разных рей-
тингов, методик, подходов к оценке социально-
экономического развития территорий. Выбрать 
определенный набор показателей, провести их 
нормирование и свертку в интегральный по-
казатель, на выходе получить некий рейтинг –  
простой, наглядный, как следствие, спекуля-
тивный способ оценки пространственного раз-
вития регионов России. Гораздо сложнее раз-
делить эти два направления оценки, выбрать 
показатели и отдельно оценить уровень соци-
ального и экономического развития террито-
риальных систем. 

Как свидетельствуют результаты исследова-
ния, уровень социального развития территории 
по большей части определяется через экономи-
ческие показатели развития (валовой регио-
нальный продукт на душу населения), скор-
ректированные на межрегиональные различия 
в покупательной способности. Примером мо-
жет служить функция благосостояния населе-
ния А. Сена, которую в той или иной вариации 
широко используют для анализа социальной 
развитости территорий. На основе расчетов по 
83 субъектам Российской Федерации за 2000–
2021 гг. нами выявлено, что функция не отра-
жает иные важные факторы социального раз-
вития регионов. Например, на арктических 
территориях с высоким уровнем благосостоя-
ния населения остаются нерешенными многие 
социальные проблемы: бедность, безработица, 
социальное расслоение, затрудненный доступ 
к качественным социальным услугам и базо-
вым ресурсам обеспечения жизненных потреб-
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ностей человека (питьевая вода и др.). Все это 
создает существенные риски как для искажения 
общей картины «социально развитых», «бога-
тых» территорий, так и для принятия стратеги-
ческих решений по обеспечению долгосрочной 
социально-экономической стабильности стра-
ны в целом.

В связи с этим следует более основательно 
подходить к формированию методологии, вы-
бору показателей и методики оценки уровня со-
циального развития территорий. Авторы пред-
ложили скорректировать модифицированную 
функцию благосостояния А. Сена с учетом 
иных компонентов объекта социального управ-
ления: качества жизни, социальной инфра-
структуры, качества и доступности социальных 
услуг. Итоговые расчеты с учетом корректи-
ровок по 83 регионам России более адекват-
но отражают фактические межтерриториаль-
ные различия в уровне социального развития. 
Например, Ненецкий автономный округ, за-
нимающий 3 место по функции благосостоя-

ния А. Сена, после корректировок спустился до  
21 места, так как по интегральным показателям 
оценки качества жизни, социальной инфра-
структуры, качества и доступности социаль-
ных услуг занимает низкие позиции в рейтинге 
субъектов Федерации. 

Такой подход позволяет оценить уровень 
развития территории не только с точки зрения 
доходов населения, но и иных целей социаль-
ной политики: улучшения качества и расши-
рения многообразия социальных услуг; повы-
шения качества жизни населения; развития 
социальной инфраструктуры; использования 
потенциала социального сектора для развития 
экономики и др.

Дальнейший анализ полученных результа-
тов и их интерпретация помогут сформулиро-
вать рекомендации по учету особенностей каж-
дой из выделенных групп регионов при по-
строении модели социальной составляющей 
комплексного развития региональной системы 
и мероприятий по ее развитию.
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Введение
Бурное развитие и внедрение новых техно-

логий, их непрерывное усложнение и обновле-
ние усиливают потребность субъектов реальной 
экономики, особенно высокотехнологичных, в 
получении новых знаний. На знаниях базиру-
ются инновационные решения, обеспечиваю-
щие рост доходов предприятия (Андреевский 
и др., 2019). Без получения передовых знаний 
невозможно развитие новых технологий, кото-
рые обеспечивают конкурентоспособность со-
временных высокотехнологичных организаций. 
Таким образом, предприятия заинтересованы в 
расширении каналов, по которым могут посту-
пать новые прогрессивные знания. 

В ряде исследований показано, что знания, 
передаваемые из университетов, не всегда ис-
пользуются предприятиями (Abreu et al., 2008), 
однако все же подчеркивается ценность вза-
имодействия реального сектора с универси-
тетами в этой сфере (Гительман и др., 2020;  
De Silva et al., 2023). Развитие такого взаимо-
действия является объектом повышенного вни-
мания со стороны как исследователей, так и 
практиков, осуществляющих на предприятии 
управление человеческим капиталом и знани-
ями как его составляющей частью. Интерес ме-
неджеров обусловлен пониманием значения 
знаний в повышении конкурентоспособности 
и прибыльности организации (Орлова, 2021), 
необходимостью непрерывного развития чело-
веческого капитала в условиях турбулентности 

социально-экономической среды и усложнения 
научно-технической сферы.

В научной литературе все чаще обсуждаются 
способы и факторы укрепления взаимодей-
ствия предприятий с университетами. Подчер-
кивается, что большое влияние оказывают 
объем средств на финансирование НИОКР 
университетов, их территориальная близость, 
государственное стимулирование развития раз-
личных каналов взаимосвязи и др. (Bruneel et 
al., 2015; Azagra-Caro et al., 2017). При этом воз-
можности самих предприятий для расширения 
и укрепления взаимодействия с университета-
ми с целью получения новых знаний остаются 
изученными недостаточно. Исследование фак-
торов и возможностей предприятий для раз-
вития сотрудничества и укрепления взаимо-
действия с академическим сектором позволит 
разработать стратегию, способствующую раз-
витию человеческого капитала и знаний, по-
вышению эффективности их использования.

Цель исследования заключается в выявле-
нии приоритетных факторов, влияющих на по-
лучение предприятием новых знаний путем их 
трансфера из академического сектора.

Методы исследования
Данное исследование базируется на положе-

ниях ресурсного подхода (Катькало, 2006), в 
рамках которого знания являются источником 
формирования конкурентного преимущества 
организации (Barney, 1991; Завьялова и др., 

Показано, что все группы факторов имеют прямое положительное воздействие на результаты 
трансфера знаний. При этом подчеркивается, что факторы получателя знаний, поставщиков 
знаний и взаимного доверия участников трансфера, то есть факторы, характеризующие вну-
треннюю мотивацию участников, оказывают более сильное воздействие на результат трансфе-
ра знаний нежели факторы организации взаимодействия, отражающие внешнюю мотивацию.  
С помощью полученных выводов сформулированы рекомендации, направленные на повыше-
ние эффективности факторов, воздействующих на трансфер знаний на предприятие. Выделено 
пять основных направлений развития трансфера знаний: повышение эффективности организа-
ции взаимодействия поставщика и получателя знаний; укрепление уровня доверия между ни-
ми; расширение круга поставщиков знаний; повышение их способности к передаче знаний и 
способности к восприятию новых знаний получателем, рост эффективности применения полу-
ченных знаний. Подчеркивается значение профессионально-образовательной экосистемы как 
открытой неиерархической устойчивой взаимосвязи предприятия с образовательными, научны-
ми, общественными организациями в развитии трансфера знаний.

Ключевые слова: трансфер знаний, взаимодействие, доверие, поставщики знаний, получатели 
знаний, поглощающая способность организации, высокотехнологичный сектор, академиче-
ский сектор.
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2017). В соответствии с подходом, основанным 
на знаниях (Kogut, Zander, 1992), получение 
знаний извне и их использование способству-
ют повышению производительности труда и 
снижению транзакционных издержек (De Silva, 
Rossi, 2018).

Передача знаний между организациями – 
сложное явление, которое характеризуется 
многими факторами. В связи с этим трансфер 
знаний рассматривается нами с позиций не-
скольких подходов. В частности, использова-
лись положения проектного подхода (Thiel, 
2002), подчеркивающего нацеленность транс-
фера знаний на результат; процессного под-
хода (Meng et al., 2019; Szulanski, 2000), пред-
ставляющего трансфер знаний как процесс, и 
положения сетевого подхода (Hansen, 2002; Sun 
et al., 2019), характеризующего факторы, вли-
яющие на взаимосвязи участников трансфера  
знаний.

Проведению эмпирического исследования 
предшествовал анализ литературы, в результа-
те которого были выделены ключевые факторы, 
влияющие на трансфер знаний. Эмпирическую 
базу составили результаты анкетирования ра-
ботников крупного машиностроительного 
предприятия (г. Ростов-на-Дону). Анкетирова-
ние, проведенное в апреле – мае 2023 года, по-
зволило оценить влияние различных факторов 
на трансфер знаний из академического сектора. 
В качестве респондентов привлечены две кате-
гории работников: высококвалифицированные 
специалисты (инженеры) и руководители (на-
чальники отделов, цехов, бюро) – 53 и 47% со-
ответственно. Выбор групп обусловлен тем, что 
деятельность этих работников в большей степе-
ни связана с получением новых знаний в про-
цессе решения профессиональных задач. 

На основе результатов анкетирования про-
веден корреляционный и регрессионный ана-
лиз, позволяющий установить фактическую 
взаимосвязь между факторами, характеризую-
щими ключевые параметры трансфера знаний 
из академической среды.

Полученные результаты дают возможность 
сформировать представление о особенностях 
трансфера знаний, получаемых предприятием 
из академической среды, и выявить резервы по-
вышения его эффективности.

Систематизация данных анкетирования и 
их визуализация проводились в электронных 
таблицах Microsoft Office Excel.

Обзор литературы
Передача знаний представляет собой слож-

ное многоаспектное явление. Считается, что у 
истоков концепции передачи знаний стоит  
Д. Тис (Teece, 1977), но более интенсивно иссле-
довательский и практический интерес к транс-
феру знаний и управлению им начал возрастать 
с 1990-х гг. Однако до сих пор в литературе нет 
единого понимания передачи (трансфера) зна-
ний. Ряд исследователей определяют его как 
«процесс, посредством которого на одно под-
разделение (например, группу, отдел) влияет 
опыт другого» (Argote et al., 2000). Другие авторы 
(Nonaka, Takeuchi, 1995) отмечают, что передача 
знаний – это процесс ассимиляции, принятия, 
модификации, трансформации и распростране-
ния знаний. Указанные определения, по сути, 
рассматривают разные типы трансфера знаний. 
Первое определение ориентировано на осущест-
вляемый внутри организации трансфер знаний, 
а второе – на внешний трансфер, понимаемый 
как передача знаний извне.

Кроме этого, существует прямой и обрат-
ный трансфер знаний, т. е. знания могут пере-
даваться не только из академического сектора 
предприятиям, но и в обратном направлении 
(Ankrah, Al-Tabbaa, 2015). При этом предприя-
тия, как правило, передают знания о специфике 
отрасли и рынка, новых возможностях приме-
нения технологий (Meng et al., 2019). Объектом 
прямого трансфера (из академической среды) 
выступают фундаментальные знания, а объек-
том обратного трансфера – прикладные. В об-
щем виде различные процессы передачи знаний 
в зависимости от роли их участников представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1. Виды передачи (трансфера) знаний

                                         Получатели
          Поставщики

Предприятие Академический сектор

Предприятие Внутренний трансфер Обратный внешний трансфер
Академический сектор Прямой внешний трансфер Внутренний трансфер
Источник: составлено авторами.
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Рис. 1. Способы получения и передачи знаний предприятием

Тем не менее трансфер знаний не является 
единственным способом их получения для ор-
ганизаций. Новые знания предприятие может 
получить путем совместного их создания (гене-
рации) с научными организациями или универ-
ситетами, с целью совместного решения кон-
кретных задач (De Silva, Rossi, 2018). Генерация 
знаний тоже представляет собой своего рода 
трансфер в контексте практики коммуника-
тивного взаимодействия разных научных со-
обществ (Авдонин и др., 2020). Такой транс-
фер знаний П. Галисон (Galison, 1999) назвал 
«взаимно заинтересованным». Совместная ге-
нерация знаний происходит, как правило, в 
результате реализации совместных проектов, 
нацеленных на получение нового продукта. 

В случае передачи знаний предприятие и 
университет (или научная организация) играют 
четко определенные роли поставщика и полу-
чателя знаний, поскольку знания передаются 
однонаправленно от одного к другому. В случае 
создания знаний роли поставщика и получате-
ля размыты (De Silva et al., 2023). В целом ана-
лиз литературы позволил выделить следующие 
ключевые способы получения (и передачи) зна-
ний предприятием (рис. 1).

Поскольку передача знаний имеет более 
конкретные цели с менее расплывчатым ре-
зультатом, чем совместное создание знаний, то 
оценка факторов, влияющих на этот способ 

получения, представляется более целесообраз-
ной, в связи с чем в фокусе настоящего иссле-
дования находится именно трансфер знаний. 
При этом особое внимание необходимо уде-
лить механизму взаимодействия предприятий 
с академическим сектором, то есть внешнему 
трансферу. Он является более сложным, чем 
внутриорганизационный механизм передачи 
знаний. В то же время прямой внешний транс-
фер – важнейший источник получения новых 
знаний предприятием.

Исследовательский интерес представляет 
непосредственно анализ факторов, влияющих 
на прямой внешний трансфер знаний (далее – 
трансфер знаний), под которым в данном ис-
следовании понимается передача предприятию 
из академического сектора знаний, подлежа-
щих непосредственному применению.

Результаты исследования
Факторы, влияющие на трансфер знаний
Трансфер знаний понимается как фактор 

успеха при разработке нового продукта (Albers 
et al., 2019). Чтобы обеспечить успешную пере-
дачу знаний, необходимо понимать, какие фак-
торы оказывают на нее влияние (Klippert et al., 
2022). В связи с этим следует проанализировать 
взаимосвязи факторов, влияющих на переда-
чу знаний, что позволит облегчить принятие 
управленческих решений, предотвращающих 
дефицит знаний на предприятии. 

Способы получения и передачи знаний 
предприятием

Генерация знанийТрансфер знаний

Внутренний Внешний

Прямой Обратный

Источник: составлено авторами.
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В ходе анализа современной литературы вы-
делено около 250 факторов, влияющих на 
трансфер знаний (Klippert et al., 2022). Такое 
многообразие обусловлено существованием 
различных подходов к его пониманию. Можно 
выделить три основных подхода: процессный, 
сетевой и проектный.

С позиции процессного подхода трансфер 
знаний характеризуется как смена определен-
ных стадий. Так, Г. Шулански (Szulanski, 2000) 
выделял четыре этапа трансфера знаний: на-
чальный, связанный с осознанием нехватки 
знаний; этап внедрения, характеризующийся 
выбором подходящего средства для передачи; 
этап расширения, обусловленный проверкой 
применимости полученных знаний; этап инте-
грации, подразумевающий их включение в соб-
ственные знания организации. В рамках этого 
подхода исследователи сходятся во мнении, что 
важнейшими факторами, влияющими на транс-
фер знаний, являются способность поставщика 
знаний к их передаче, способность получателя 
знаний к их восприятию, факторы, характери-
зующие взаимодействия между участниками, а 
также природа знаний (Szulanski, 1996).

Под факторами, характеризующими спо-
собность поставщика к передаче знаний и спо-
собность получателя знаний к их восприятию, 
понимается степень вовлечения в процесс ин-
дивидуальных представителей (носителей) 
знаний (Wu et al., 2007) и наличие их внутрен-
ней мотивации (Калабина, Беляк, 2021). Под 
факторами, характеризующими взаимодей-
ствие между получателем и поставщиком зна-
ний, подразумеваются возможность сотруд-
ничества через обмен знаниями (Edmondson, 
Harvey, 2018), координация действий, внешнее 
стимулирование к пересечению существующих  
барь еров между работниками организаций – 
поставщиков и получателей знаний.

С точки зрения сетевого подхода (Hansen, 
2002) трансфер знаний рассматривается сквозь 
призму связей и взаимоотношений между его 
участниками. По мнению приверженцев дан-
ного подхода, наиболее важным фактором, 
способствующим развитию трансфера знаний, 
является наличие взаимного доверия между 
участниками (Rohrbeck et al., 2015). Под дове-
рием в общем виде понимается «убежденность, 
что другое лицо или же организация будет дей-
ствовать в соответствии с его ожиданиями 
(имеются в виду ожидания положительного 
поведения)» (Антонов и др., 2023). Доверие в 
организации связано с системой мотивации и 
корпоративной культурой. Оно рассматрива-
ется как важное условие повышения конкурен-
тоспособности организации за счет укрепления 
отношений с деловыми партнерами (Корнаи, 
2003).

Проектный подход дает представление о 
трансфере знаний как о некотором проекте 
(Thiel, 2002), нацеленном на получение кон-
кретного результата в определенное время (Ко-
пытова, Пахнина, 2023). При этом необходимо 
учитывать, что результат трансфера зависит, с 
одной стороны, от получения новых знаний, 
их восприятия организацией, с другой стороны, 
от их применения. По сути, факторы результа-
та трансфера знаний характеризуют поглоща-
ющую способность организации, под которой 
понимается способность осознавать ценность 
новых внешних знаний, усваивать их и приме-
нять в коммерческих целях (Cohen, Levinthal, 
1990).

Вышеизложенные подходы к пониманию 
трансфера знаний и факторов, влияющих на 
него, дополняют друг друга, поэтому в общей 
совокупности можно выделить несколько групп 
ключевых факторов, оказывающих влияние на 
трансфер знаний (табл. 2).

Таблица 2. Группы ключевых факторов, влияющих на трансфер знаний

Подход Процессный подход Сетевой подход Проектный подход

Группы 
факторов

– Связанные с поставщиком знаний;
– связанные с получателем знаний;
– связанные с организацией 
взаимодействия между участниками 
трансфера знаний

Доверие между участниками 
трансфера знаний

Обеспечивающие применение 
полученных знаний, результат 
трансфера

Источник: составлено авторами.
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Кроме этого, важное значение имеет при-
рода знаний, их содержание. Знания фундамен-
тальной природы, как правило, передаются 
предприятиям из академического сектора. Так-
же влияет наличие или отсутствие когнитивной 
близости между участниками трансфера знаний 
(D’Este et al., 2013), то есть их функционирова-
ния в рамках схожей базы знаний.

Указанные в таблице 2 факторы трансфера 
знаний взаимосвязаны. В конечном счете они 
все оказывают воздействие на результат транс-
фера. При этом в качестве исследовательской 
гипотезы обозначим, что факторы, связанные с 
организацией взаимодействия и доверия меж-
ду участниками трансфера знаний, влияют на 
факторы, связанные с поставщиком и получа-
телем знаний. Это обусловлено тем, что постав-
щики и получатели знаний взаимодействуют в 
определенной среде, важным фактором кото-
рой является доверие. Кроме этого, механизм 
организации взаимодействия для осуществле-
ния трансфера знаний тоже оказывает на этих 
участников большое воздействие.

Исходя из вышеизложенного, теоретиче-
ская основа исследовательской модели взаи-
мосвязи факторов трансфера знаний будет вы-
глядеть следующим образом (рис. 2). Показано, 

что факторы получателя и поставщиков зна-
ний, характеризующие способность их носи-
телей (или получателей) быть вовлеченными 
в процесс трансфера знаний, воздействуют на 
результат. Подчеркнем также, что факторы ор-
ганизации взаимодействия и доверия влияют 
не только на результат трансфера знаний, но и 
на факторы, связанные с поставщиками и по-
лучателем. Однако воздействие указанных фак-
торов не будет равнозначным. Далее с целью 
проверки исследовательской гипотезы и уста-
новления силы воздействия указанных факто-
ров на результаты трансфера знаний проведен 
их анализ на примере крупного промышленно-
го предприятия.

Трансфер знаний: опыт высокотехнологичного 
предприятия

В качестве получателя знаний было выбрано 
крупное предприятие, принадлежащее сфере 
высоких технологий. Эта сфера наиболее часто 
испытывает потребность в новых знаниях вви-
ду наиболее короткого периода полураспада 
высокотехнологичных знаний (около 2,5 года). 
Предприятие находится в Ростовской области, 
является градообразующим. Общая числен-
ность его работников свыше 7 тысяч человек, 
40% из них имеют высшее образование.

Рис. 2. Взаимосвязь ключевых факторов трансфера знаний

Источник: составлено авторами.

Факторы организации 
взаимодействия

Факторы 
поставщиков знаний

Факторы доверия

Факторы 
получателя знаний

Факторы результата



89Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

Флек М.Б., Угнич Е.А.НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  И  ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ

С целью анализа факторов трансфера зна-
ний в апреле – мае 2023 года был проведен вы-
борочный анонимный опрос работников пред-
приятия путем анкетирования. Всего опрошено 
136 человек. Выборку составили две категории 
работников: высококвалифицированные спе-
циалисты (инженеры) и руководители (началь-
ники отделов, цехов, бюро) – 53 и 47% соот-
ветственно. Деятельность работников данных 
групп в большей степени связана с получением 
новых знаний в процессе решения профессио-
нальных задач, чем и обусловлен их выбор для 
проведения анкетирования. 

Доля мужчин составила 53%. Возрастной 
диапазон респондентов – от 23 до 46 лет, сред-
ний возраст 37 лет. Стаж работы респондентов 
на предприятии – от 2 до 23 лет, в среднем –  
12 лет.

Анкета кроме общей информации о респон-
дентах содержала два раздела. Первый раздел 
касался общей характеристики получения зна-
ний на предприятии, то есть вопросы были на-
правлены на выявление наличия прямого, об-
ратного и внутреннего трансфера знаний, а 
также создания знаний.

Второй раздел посвящен непосредственно 
характеристике факторов трансфера знаний по 
пяти группам, представленным на рисунке 2. 
Вопросы анкеты были составлены с ориента-
цией на некоторые литературные источники 
(Sun et al., 2019) и мнение экспертов в области 
HR-менеджмента. Второй раздел анкеты пред-
полагал выбор ответа на каждый вопрос по пя-
тибалльной шкале Лайкерта (Likert, 1932), где 
1 – «полностью не согласен», а 5 – «полностью 
согласен».

Анализ состояния трансфера знаний на 
предприятии включал три этапа:

1) общая характеристика способов получе-
ния и передачи знаний на предприятии;

2) обработка первичных данных, характе-
ризующих факторы трансфера знаний на пред-
приятии, проверка надежности исследования 
(согласованности вопросов анкеты) и фактор-
ный анализ;

3) корреляционный и регрессионный ана-
лиз, позволяющий установить фактическую 
взаимосвязь между группами факторов.

Следует отметить ограничения исследова-
ния. Они касаются природы знаний, т. к. рас-

сматриваются только профессиональные зна-
ния, необходимые работникам для успешной 
реализации трудовой деятельности на высо-
котехнологичном предприятии. При этом они 
могут носить как фундаментальный, так и при-
кладной характер. 

Поскольку речь идет о профессиональных 
знаниях, то их трансфер может осуществляться 
только в случае обеспечения когнитивной бли-
зости участников трансфера. На исследуемом 
предприятии такая когнитивная близость обус-
ловлена устойчивыми взаимосвязями с акаде-
мическим сектором: с Донским государствен-
ным техническим университетом, подготавли-
вающим кадры для этой организации, Южным 
научным центром РАН, осуществляющим науч-
ные исследования в том числе и по направлени-
ям, связанным с деятельностью предприятия. 
Что касается совместных проектов предпри-
ятия с академическим сектором, то их условно 
можно разделить на две группы: совместные 
образовательные проекты (например, направ-
ленные на подготовку кадрового управленче-
ского резерва) и научно-технические проекты 
(например, связанные с изготовлением ком-
позитных деталей, компьютерного моделиро-
вания вакуумной инфузии). 

В рамках первого этапа анализа на основе ре-
зультатов анкетирования сформировано общее 
представление о способах получения знаний 
предприятием. Осуществляется и внешний, и 
внутренний трансфер знаний. Все респонден-
ты ответили, что делились профессиональными 
знаниями с коллегами, 88,2% респондентов по-
лучали новые знания от коллег.  

Что касается внешнего трансфера знаний, 
94,1% опрошенных сообщили о том, что полу-
чали знания, а 70,6% – передавали. Таким об-
разом, существует и прямой, и обратный транс-
фер знаний. При этом прямой более выражен.

Только 64,7% респондентов отметили, что 
участвовали в создании нового знания (напри-
мер, вносили рацпредложение, подавали заявку 
на патент, участвовали в совместной разработке 
стратегии и т. п.).

Общее представление о способах получения 
(и передачи) знаний предприятием в оценке ре-
спондентов представлено на рисунке 3. 

Таким образом, трансфер является преоб-
ладающим способом получения новых про-



90 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Факторы, проблемы и перспективы трансфера знаний...

фессиональных знаний. При этом во внешнем 
трансфере знаний прямой преобладает над об-
ратным.

Далее рассмотрены факторы, влияющие на 
прямой трансфер знаний, то есть на их переда-
чу предприятию из академического сектора.  

Второй этап анализа основан на ответах ре-
спондентов на вопросы второго раздела анкеты. 
По каждой группе факторов экспертами были 
составлены вопросы-утверждения, их харак-
теризующие. Респондентам предлагалось оце-
нить по пятибалльной шкале, насколько это 
утверждение соответствует реальной ситуации 
на предприятии.

Факторы организации взаимодействия 
включают наличие общения и тесного взаимо-
действия по рабочим вопросам и профессио-
нальным задачам с представителями вузов / 
научных организаций, частый обмен с ними 
научно-технической информацией, а также на-
личие возможности обсуждения с ними про-
фессиональных проблем.

Факторы поставщиков знаний характеризу-
ются готовностью сотрудников вузов и/или на-
учных организаций делиться своими знаниями 
и опытом в сфере технологий, наличием кон-

структивных предложений, проведением обу-
чения работниками академического сектора, а 
также их помощью в решении проблем и пре-
одолении трудностей, возникающих в профес-
сиональной деятельности.

Факторы получателей знаний связаны с го-
товностью, желанием работников учиться, по-
лучать новые технологические и управленче-
ские знания вне своего предприятия, пони-
манием важности получения новых знаний из 
внешних источников и прохождения обучения.

Факторы доверия характеризуются уверен-
ностью в том, что в процессе решения рабочих 
задач другие участники сдержат обещания, их 
честностью, справедливостью к другим участ-
никам, тем, что другие участники трансфера 
знаний заслуживают доверия.

Факторы результата трансфера знаний 
определяются приобретением работниками 
предприятия из внешних источников за послед-
ний год новых технологических, управленче-
ских и других сопутствующих знаний, новых 
методов решения профессиональных проблем, 
снижением зависимости от других в решении 
профессиональных проблем благодаря актив-
ной передаче знаний.

Рис. 3. Реализация способов получения и передачи знаний предприятием в оценке респондентов

Примечание: «+» означает наличие этого способа получения знаний.

Источник: составлено авторами.

Способы получения и передачи знаний 
предприятием

+Генерация знаний (64,7%)+Трансфер знаний

+Внутренний +Внешний

+Прямой (94,1%) +Обратный (70,6%)

Передача знаний коллегам (100%)
Получение знаний от коллег (88,2%)



91Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

Флек М.Б., Угнич Е.А.НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ  И  ИННОВАЦИОННОЕ  РАЗВИТИЕ

Обобщенные результаты работы представ-
лены в таблице 3.

Приведены минимальные (min), макси-
мальные (max), средние значения (mean), вы-
ставленные респондентами по каждой группе 
факторов, а также стандартное отклонение (Std.
Dev). Стандартное отклонение показывает раз-
брос результатов относительно среднего зна-
чения. Чем больше значение стандартного от-
клонения, тем больше разногласий в оценках 
респондентов. Так, наибольшее расхождение 
оценок респонденты демонстрируют относи-
тельно факторов организации взаимодействия 
между участниками трансфера знаний (1,10). 
Наименьшее разногласие – по поводу факто-
ров, влияющих на получателя знаний (0,46).

Для проверки надежности исследования 
рассчитан α-коэффициент Кронбаха (Cronbach, 
1951):

                         α =
𝑁𝑁𝑁𝑁 × 𝑟𝑟𝑟𝑟 

1 + 𝑟𝑟𝑟𝑟 × (𝑁𝑁𝑁𝑁 − 1)  ,                      (1)

где N – количество исследуемых групп фак-
торов, 

r – средний коэффициент корреляции меж-
ду группами факторами.

Чем его значение ближе к 1, тем более  
надежными и согласованными будут иссле- 
дуемые составляющие. Если α-коэффициент  
больше 0,7, то результат надежен (Nunnally, 
1978). Следовательно, приведенные расчеты 

α-коэф фициента (табл. 4) свидетельствуют о 
достоверности оценок респондентов относи-
тельно факторов трансфера знаний.

Также в таблице 4 отражена факторная на-
грузка каждой группы факторов, рассчитанная 
на основе полученных от респондентов оценок. 
Факторная нагрузка представляет собой зна-
чения коэффициентов корреляции каждого 
из исходных признаков с каждым из выявлен-
ных признаков. Чем выше связь анализируемой 
группы факторов с системой трансфера знаний 
на предприятии, тем больше значение фактор-
ной нагрузки. Значение нагрузки лежит в пре-
делах от -1 до 1. Положительный знак указыва-
ет на прямую, а отрицательный – на обратную 
связь данного признака с фактором. Факторные 
нагрузки меньше 0,3 считаются несуществен-
ными. В таблице 3 такие факторные нагруз-
ки отсутствуют. Факторные нагрузки более 0,7 
свидетельствуют о сильных связях. Поскольку 
это значение для всех групп факторов более 0,7, 
то они все оказывают существенное влияние 
на систему трансфера знаний на предприятии.

В рамках третьего этапа выполнен корре-
ляционный анализ путем расчета коэффици-
ента корреляции Пирсона. Данный коэффи-
циент позволяет определять силу корреляци-
онной связи между двумя группами факторов. 
Расчеты коэффициента Пирсона представле-
ны в таблице 5. Поскольку все значения поло-
жительны, то взаимосвязь между всеми факто-
рами прямая.

Таблица 3. Результаты опроса о наличии факторов трансфера знаний на предприятии

Группа факторов Min Max Mean Std. Dev
Факторы организации взаимодействия 1 5 2,88 1,10
Факторы поставщиков знаний 1 5 3,79 0,82
Факторы получателя знаний 3 5 4,51 0,46
Факторы доверия 2 5 3,78 0,64
Факторы результата 2 5 4,16 0,72
Источник: составлено авторами.

Таблица 4. Проверка надежности и факторная нагрузка групп факторов трансфера знаний

Группа факторов α-коэффициент Факторная нагрузка
Факторы организации взаимодействия 0,97 0,88
Факторы поставщиков знаний 0,99 0,94
Факторы получателя знаний 0,95 0,79
Факторы доверия 0,95 0,78
Факторы результата 0,98 0,91
Источник: составлено авторами.



92 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Факторы, проблемы и перспективы трансфера знаний...

Значения более 0,75 свидетельствуют об 
очень сильной положительной взаимосвязи. 
Такая степень силы связи отмечается между 
факторами поставщиков знаний и факторами 
взаимодействия организации, а также между 
факторами поставщиков знаний и факторами 
результата. Если значение коэффициента кор-
реляции находится в диапазоне от 0,5 до 0,74, 
то это говорит о сильной положительной взаи-
мосвязи  (Бородюк и др., 1983). Все остальные 
пары взаимосвязей между группами факторов 
трансфера знаний находятся в этом диапазо-
не, следовательно, являются сильными. Таким 
образом, стоит особо подчеркнуть значимость 
факторов поставщиков знаний, поскольку вза-
имосвязь с ними других факторов характеризу-
ется как очень высокая. 

Поскольку связь между всеми группами 
факторов характеризуется как сильная и очень 
сильная, то для установления причинно-след-
ственной связи целесообразно выполнить  
регрессионный анализ. Расчет коэффициента 
регрессии показывает влияние одних перемен-
ных на другие. В соответствии с теоретической 
моделью (см. рис. 2) в качестве переменных, 
влияющих на факторы результата трансфера 

знаний (зависимый переменная), были выбра-
ны все остальные факторы (независимая пе-
ременные). Кроме этого, необходимо оценить 
влияние факторов организации взаимодействия 
и доверия на поставщиков и получателей зна-
ний. Именно коэффициенты парной регрессии 
показывают влияние объясняющей независи-
мой переменной на зависимую переменную.

Проверка достоверности модели по уровню 
значимости критерия Фишера (значимость F) 
подтверждает значимость модели, поскольку 
значимость F для всех пар оценки регрессии 
значительно меньше 0,05 (табл. 6).

Расчет коэффициентов парной регрессии 
показал (рис. 4), что наибольшее воздействие 
на факторы результата оказывают факторы по-
лучателя знаний (0,97), факторы доверия (0,75) 
и факторы поставщиков знаний (0,79). 

Что касается влияния на участников транс-
фера знаний, то можно отметить, что факторы 
доверия оказывают наибольшее воздействие на 
поставщиков знаний (0,83), а также на полу-
чателей знаний (0,43). При этом влияние фак-
торов доверия на поставщиков знаний более 
выражено, чем на получателей. Наименьшее 
влияние оказывают факторы организации  

Таблица 5. Матрица корреляций групп факторов трансфера знаний

Группа факторов
Факторы 

организации  
взаимодействия

Факторы 
поставщиков 

знаний

Факторы 
получателя 

знаний

Факторы 
доверия

Факторы 
результата

Факторы организации 
взаимодействия

1,00 0,80 0,63 0,51 0,72

Факторы поставщиков знаний 0,80 1,00 0,69 0,66 0,90
Факторы получателя знаний 0,63 0,69 1,00 0,66 0,62
Факторы доверия 0,51 0,66 0,66 1,00 0,69
Факторы результата 0,72 0,90 0,62 0,69 1,00
Источник: составлено авторами.

Таблица 6. Уровень значимости критерия Фишера

Группа факторов Значимость F
Факторы организации взаимодействия → Факторы поставщиков знаний 0,000
Факторы доверия → Факторы поставщиков знаний 0,003
Факторы организации взаимодействия → Факторы получателя знаний 0,005
Факторы доверия → Факторы получателя знаний 0,002
Факторы поставщиков знаний → Факторы результата 0,000
Факторы получателя → Факторы результата 0,008
Факторы организации взаимодействия → Факторы результата 0,001
Факторы доверия → Факторы результата 0,002
Источник: составлено авторами.
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взаимодействия на получателя знаний (0,26 – 
наименьшее значение коэффициента парной 
регрессии). Объяснить такой результат можно 
тем, что внешнее стимулирование, организация 
взаимодействия и кооперации оказывают мень-
шее воздействие на участников трансфера зна-
ний, чем фактор доверия. Аналогично фактор 
доверия оказывает существенно большее воз-
действие на результат трансфера знаний, чем 
факторы организации взаимодействия участ-
ников (коэффициенты парной регрессии 0,75 
и 0,47 соответственно). Но наибольшее влия-
ние на результаты трансфера знаний оказывают 
возможности и способности участников этого 
процесса, то есть факторы получателей и по-
ставщиков знаний.

В целом проведенное эмпирическое иссле-
дование подтвердило гипотезу о том, что фак-
торы поставщиков, получателя, организации 
взаимодействия и доверия оказывают воздей-
ствие на результат трансфера знаний (все коэф-
фициенты парной регрессии положительны). 
Однако на анализируемом предприятии одни 
факторы оказывают более сильное влияние, не-
жели другие. Можно сделать вывод, что анали-
зируемому предприятию следует уделить особое 
внимание воздействию факторов, связанных 
с организацией взаимодействия участников 
трансфера и доверием получателя знаний.

Практическая значимость оценки воздей-
ствия факторов трансфера знаний

Полученные результаты позволяют сформу-
лировать ряд рекомендаций, направленных на 
повышение эффективности факторов, оказы-
вающих воздействие на трансфер знаний на 
предприятии. В общем виде можно предста-
вить пять основных направлений, по которым 
следует воздействовать на развитие трансфера 
знаний:

–  повышение эффективности организации 
взаимодействия поставщика и получателя  
знаний;

–  повышение уровня доверия между участ-
никами трансфера знаний, способствующего 
как привлечению новых поставщиков знаний, 
так и укреплению отношений с имеющимися 
партнерами;

–  привлечение поставщиков необходимых 
предприятию знаний, развитие их способности 
к передаче знаний;

–  рост способности к восприятию новых 
знаний их получателем (предприятием);

–  повышение эффективности внедрения 
полученных знаний в практическую деятель-
ность.

В таблице 7 отражены возможные способы 
реализации ключевых направлений развития 
трансфера знаний на предприятии. Они  

Рис. 4. Взаимосвязь групп факторов трансфера знаний на предприятии: коэффициенты регрессии

Источник: составлено авторами.
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выделены на основе результатов глубинных 
интервью с десятью руководителями струк-
турных подразделений предприятия. Главным 
критерием для отбора способов реализации 
основных направлений в развитии трансфе-
ра знаний является реальная возможность их 
выполнения. Все респонденты отметили, что 
важным фактором развития трансфера знаний 
на предприятии выступает внутренняя мотива-
ция задействованных в нем участников.

Безусловно, реализация всех указанных на-
правлений будет способствовать развитию 
внешнего трансфера знаний для любых пред-
приятий. Однако следует уделить особое вни-
мание мерам, связанным с факторами, ока-
зывающими наименьшее воздействие, ввиду 
необходимости их усиления. Исходя из полу-
ченных эмпирических результатов, отметим, что 
анализируемому предприятию следует учесть 
меры, касающиеся повышения эффективности 
взаимодействия поставщика и получателя зна-
ний, а также укрепления уровня доверия, т. к. 
эти группы факторов показали разную степень 
влияния (иногда слабую) на поставщиков, полу-
чателя знаний и конечный результат. Усиленное 
внимание данным направлениям должно быть 
уделено в стратегии развития управления зна-
ниями на предприятии.

Развитию всех указанных в таблице 7 на-
правлений может способствовать формирова-
ние профессионально-образовательных эко-

систем. Профессионально-образовательная 
экосистема представляет собой «простран-
ственно локализованную, сложную динами-
ческую систему, состоящую из совокупности 
взаимосвязанных самостоятельных субъек-
тов, среды, в которой они функционируют, 
взаимодействуя между собой и этой средой, 
а также продуктов (результатов) их деятель-
ности. Продукт образуется в результате ука-
занного выше согласованного (кооперация)  
и/или несогласованного (конкуренция) взаи-
модействия» (Флек, Угнич, 2022а). Такая эко-
система основана на открытой неиерархиче-
ской устойчивой взаимосвязи предприятия с 
образовательными, научными, общественны-
ми организациями. Она позволяет реализовать 
непрерывное обучение, начиная со школьной 
скамьи, продолжающееся в вузах, колледжах 
и в рамках программ повышения квалифи-
кации с учетом текущих и перспективных за-
просов предприятия. Совместные программы 
обучения и научно-исследовательские проек-
ты реализуются в профессионально-образо-
вательных экосистемах ввиду наличия устой-
чивых связей между партнерами. Также такие 
экосистемы способствуют расширению круга 
партнеров, повышению уровня доверия и обе-
спечению гибких практикоориентированных 
форм обучения работников, что может способ-
ствовать обеспечению внедрения полученных 
ими знаний.

Таблица 7. Основные направления развития трансфера знаний на предприятии

Направление Возможные способы реализации

Повышение эффективности организации 
взаимодействия поставщика и получателя 
знаний

Разработка совместных проектов; 
организация совместного обучения;
развитие мотивации партнеров к трансферу знаний

Повышение уровня доверия между 
участниками трансфера знаний

Формирование положительного имиджа, деловой репутации;
развитие корпоративной культуры;
развитие корпоративного обучения

Привлечение поставщиков знаний Проведение совместных мероприятий, направленных на обмен знаниями и 
расширение деловых контактов (семинары, конференции, мастер-классы, коучинг-
сессии, выставки и др.)

Повышение способности к восприятию 
знаний получателем

Развитие наставничества;
планирование потребности в обучении;
развитие гибких форм обучения;
совершенствование системы мотивации к обучению для работников предприятия

Повышение эффективности 
использования полученных знаний

Формирование «хранилищ знаний» (баз структурированных данных);
совершенствование системы мотивации работников к внедрению новых знаний в 
деятельность предприятия

Источник: составлено авторами.
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Основным продуктом профессионально- 
образовательной экосистемы выступает чело-
веческий капитал предприятия. В то же время 
социально-экономические экосистемы могу 
иметь и дополнительные продукты. В профес-
сионально-образовательной экосистеме таким 
продуктом являются знания, которые посту-
пают по каналам в рамках взаимодействия с  
научными и образовательными организациями 
(Флек, Угнич, 2022b).

Благодаря тесному взаимодействию между 
организациями экосистемы могут быть реше-
ны проблемы трансфера знаний, обусловлен-
ные различием корпоративной культуры участ-
ников, контекста знаний (Inkpen, Tsang, 2005), 
отсутствием когнитивной близости.  

В целом в качестве преимуществ професси-
онально-образовательной экосистемы можно 
назвать обеспечение непрерывного обучения 
работников предприятия, кастомизированный 
подход к обучению работников – учет конкрет-
ных запросов предприятия благодаря тесной 
взаимосвязи с образовательными организаци-
ями; обеспечение многообразия форм обуче-
ния (в том числе гибких), ориентированных 
на потребности обучающихся и учитывающих 
их фактический уровень обладания знаниями; 
высокую адаптивность обучения, способству-
ющую приобретению новых прогрессивных  
знаний.

Обсуждение результатов
Рост исследовательского интереса к теме 

трансфера знаний обусловлен пониманием зна-
ний как важнейшего ресурса организации и не-
обходимостью повышения эффективности 
управления ими для разработки и внедрения 
новых технологий и продуктов, создающих 
конкурентное преимущество. Разработано до-
статочно большое количество моделей управ-
ления знаниями (Носуленко, Терехин, 2017), 
многие из которых базируются на идеях И. Но-
наки и Х. Такеучи (Nonaka, Takeuchi, 1995). Но 
в то же время на сегодняшний день передовая 
практика трансфера знаний практически от-
сутствует.

Многие работы посвящены исследованию 
деятельности университетов (Giuri et al., 2019) 
по передаче знаний реальному сектору, а также 
внутрифирменному трансферу знаний (Argote 
et al., 2000). Интерес представляют работы, ка-
сающиеся обмена знаниями для развития ре-

сурсного потенциала организации (Калабина, 
Беляк, 2020; Калабина, Беляк, 2021). Однако 
обмен знаниями и их трансфер не тождествен-
ные понятия. Обмен знаниями предполагает 
обоюдную передачу, в частности, он применим 
для исследования командного уровня, в то вре-
мя как трансфер знаний представляет собой их 
движение от одного участника другому и боль-
ше подходит для межорганизационного уровня. 
Именно трансфер знаний с целью увеличения 
ресурсного потенциала организации в рамках 
взаимодействия с академическим сектором на-
ходится в фокусе данной работы. 

В рамках стратегического управления зна-
ниями важнейшей является концепция дина-
мических способностей (Тис и др., 2033), объ-
ясняющая механизм создания устойчивых 
конкурентных преимуществ организации в ус-
ловиях изменчивой внешней среды. В качестве 
базовой динамической способности предпри-
ятия рассматривается поглощающая (абсорб-
ционная) способность (Cohen, Levinthal, 1990), 
означающая способность организации осозна-
вать ценность новой внешней информации, ус-
ваивать ее и применять в коммерческих целях. 
Данное положение лежит в основе понимания 
прямого внешнего трансфера знаний (то есть 
передачи его организации из академической 
сферы), служащего предметом настоящего ис-
следования.

Однако, несмотря на многообразие работ, в 
литературе существуют пробелы в понимании 
того, какие факторы, условия помогают орга-
низациям получать знания от университетов. 
Наше исследование стало попыткой устранить 
этот пробел. Подходы к пониманию факторов 
трансфера знаний различны. Так, М. Де Силва с 
соавторами (De Silva et al., 2023) приводят груп-
пы факторов притягивающих и подталкиваю-
щих. Но их идентификация на практике может 
быть достаточно сложной. Д. Менг с соавтора-
ми (Meng et al., 2019) подробно рассматривают 
факторы контента знаний (предприниматель-
ские нормы, рыночная информация и др.), ко-
торые имеют первостепенное значение скорее 
при обратном трансфере знаний (в академи-
ческую среду от индустриальных партнеров). 
Интерес представляет исследование М. Клип-
перт с соавторами (Klippert et al., 2022), пред-
лагающее четыре кластера факторов трансфера 
знаний (люди, организация, технологии, зна-
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ния и трансфер). Нами предпринята попытка 
на основе анализа литературы выделить груп-
пы факторов, характеризующие многоаспект-
ность трансфера знаний с позиции понимания 
его как процесса, как сетевого взаимодействия 
и с позиции проектного подхода. При этом 
представлены факторы, характеризующие как 
внешнюю мотивацию (факторы организации 
взаимодействия), так и внутреннюю (факторы 
доверия, способность к передаче поставщиков 
знаний и их восприятию получателями). В этом 
выводы настоящего исследования согласуют-
ся с результатами исследования Е.Г. Калаби-
ной и О.Ю. Беляк (Калабина, Беляк, 2021). В то 
же время полученные нами результаты свиде-
тельствуют о значимости фактора доверия для 
трансфера знаний, который остается за рамка-
ми большинства подходов.

Ограничение нашего исследования состоит 
в том, что не учитывались факторы, характери-
зующие природу знаний, т. к. оно было сосре-
доточено на организациях высокотехнологич-
ной сферы, нуждающихся в первую очередь в 
профессиональных знаниях. При этом знания 
могут носить как фундаментальный, так и при-
кладной характер.

В отношении практики трансфера знаний 
интерес представляет опыт китайских постдок-
торских рабочих станций (Ma, Li, 2022), обе-
спечивающих передачу знаний между органи-
зациями и университетами. В рамках создания 
таких рабочих станций на крупных предприяти-
ях развивается взаимодействие с научно-иссле-
довательскими институтами и университетами 
для поддержки научно-исследовательской ра-
боты и получения конкретных результатов в ин-
тересах предприятия при государственной под-
держке, в том числе в виде грантов (Huang et al., 
2021). Цель постдокторских рабочих станций 
состоит в поиске и отборе способных к иссле-
дованиям и разработкам квалифицированных 
кадров предприятий, выполнении НИОКР для 
решения технологических задач и реализации 
инноваций. Однако такой механизм во многом 
обусловлен государственной политикой Китая. 
Нами предлагается формирование профессио-
нально-образовательных экосистем высокотех-
нологичной организации. Они инициируются 
самим предприятием, без государственной под-
держки в отличие от китайских постдокторских 
рабочих станций. Заложенный в экосистемах 

механизм самоорганизации позволяет им раз-
виваться вне зависимости от внешнего регули-
рования со стороны госу дарства.

Заключение
Получение предприятием знаний в резуль-

тате взаимодействия с академическим секто-
ром, играющее большую роль в плане обеспе-
чения конкурентоспособности, может про-
исходить путем их передачи и совместного 
создания. Передача знаний предполагает одно-
направленное их движение из академического в 
реальный сектор (от исследователя к работни-
ку предприятия). Совместное создание (гене-
рация) подразумевает интеграцию передовых 
современных знаний исследователей с отрас-
левыми, практическими знаниями, которыми 
обладают работники предприятия, с целью со-
вместного решения конкретных проблем. Кро-
ме этого, предприятие само может выступать 
поставщиком знаний в академическую сферу, 
то есть осуществлять так называемый обрат-
ный трансфер.

Среди способов получения знаний пред-
приятием трансфер имеет более конкретные 
цели и четкие результаты, в связи с чем целе-
сообразным представляется исследование фак-
торов, влияющих на трансфер знаний. Анализ 
литературы позволил выделить несколько под-
ходов к трансферу знаний и ключевые груп-
пы факторов, влияющих на него. Это факторы, 
связанные с поставщиком знаний; связанные с 
получателем знаний; связанные с организацией 
взаимодействия между участниками трансфе-
ра знаний; факторы доверия между участника-
ми трансфера знаний; факторы, обеспечиваю-
щие применение полученных знаний, результат 
трансфера.

Исходными данными для оценки могут 
быть результаты опроса работников, участвую-
щих в трансфере знаний на предприятии. Такая 
оценка включает общую характеристику спо-
собов получения знаний предприятием; ана-
лиз факторов, характеризующих трансфер 
знаний; корреляционный и регрессионный 
анализ, позволяющий установить фактиче-
скую взаимосвязь между факторами трансфера  
знаний.

Итогом такой оценки могут выступать кон-
кретные предложения по усилению положи-
тельного воздействия факторов на трансфер 
знаний.
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В качестве общей рекомендации, направ-
ленной на повышение эффективности транс-
фера знаний, можно предложить формирова-
ние и развитие профессионально-образова-
тельных экосистем предприятий, основным 
назначением которых служит формирование 
человеческого капитала предприятия. Они ока-
зывают непосредственное влияние на укре-
пление взаимодействия и формируют высокий 
уровень доверия между участниками этого про-
цесса.

Научная новизна данной работы состоит в 
систематизации способов получения знаний 

предприятием и передачи их академическому 
сектору, а также в способе проведения анали-
за факторов, влияющих на внешний трансфер 
знаний, с целью определения силы воздействия 
на его результаты. Подчеркивается значение 
профессионально-образовательной экосисте-
мы предприятия в развитии трансфера знаний. 
Перспективы исследования видятся в оценке 
способов передачи знаний, в частности с уче-
том их разделения на явные и неявные. Кро-
ме этого, интерес представляет анализ источ-
ников и способов передачи знаний различной 
природы.
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between the factors characterizing the parameters of knowledge transfer from the academic environment. 
It is shown that all groups of factors have a direct positive impact on the results of knowledge transfer. At 
the same time, it is emphasized that the factors such as the recipient of knowledge, knowledge providers 
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providers; increasing their ability to transfer knowledge and the ability to perceive new knowledge by 
the recipient, increasing the effectiveness of the application of acquired knowledge. We emphasize the 
importance of the professional and educational ecosystem as an open non-hierarchical stable relationship 
of the enterprise with educational, scientific, and nongovernmental organizations in the development of 
knowledge transfer.
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Финансовые балансы территорий как инструмент моделирования 
эффективности пространственного развития

Аннотация. Проблемы пространственного развития Российской Федерации активно обсужда-
ются практически с момента становления современной государственности. Новый импульс их 
обсуждению придали институционализация проблемы моногородов в 2014 году и принятие 
Стратегии пространственного развития РФ в 2019 году. Однако, несмотря на значительное ко-
личество исследований, вопросы эффективности принимаемых решений пространственного 
развития на уровне макрорегионов, городских агломераций и моногородов проработаны не-
достаточно, что и определяет актуальность настоящей работы. Целью исследования является 
обоснование инструментов оценки эффективности пространственного развития для различных 
территориальных образований. В качестве новизны исследования выступает методологиче-
ское обоснование применения Системы национальных счетов для формирования финансовых  
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Введение
В условиях сокращения источников доходов 

российской экономики, вызванного наложе-
нием различного рода ограничительных мер на 
российский экспорт и импорт, все острее встает 
вопрос о поисках внутренних источников раз-
вития страны. Данное явление может рассма-
триваться с различных точек зрения, например 
в отраслевом разрезе, как замена зарубежных 
товаров и услуг национальными (импортозаме-
щение), или, с финансовой точки зрения, по-
вышение независимости российской финан-
совой системы от влияния резервных мировых 
валют, переход на расчеты в национальных ва-
лютах. Один из «срезов» роста эффективности 
российской экономики, основанного на вну-
тренних резервах развития, формирует углубле-
ние межтерриториальной интеграции, связан-

ности территорий, поиск новых «точек роста»  
в социально-экономическом развитии отдель-
ных муниципальных образований. 

С учетом сказанного возникла заинтересо-
ванность органов государственной власти на 
федеральном и региональном уровнях управ-
ления, связанная с идентификацией возмож-
ностей для повышения эффективности разви-
тия различных пространственных образований. 
Результатом стало принятие документа «Стра-
тегия пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года», кото-
рая утверждена распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2019 г.  
№ 207-р. Согласно документу, объектами 
управления на государственном уровне явля-
ются: 1) 12 макрорегионов Российской Феде-

балансов территорий различного уровня, которые в перспективе могут стать единым инструмен-
том моделирования эффективности пространственного развития. Обосновано, что для макро-
регионов наиболее точным инструментом как для определения взаимосвязей между регионами, 
так и оценки эффективности принимаемых решений может выступать создание межрегиональ-
ных таблиц «затраты – выпуск», для городских агломераций – разработка индивидуальных и 
объединенных финансовых балансов муниципальных образований, для моногородов – разра-
ботка таблиц формирования, перераспределения и использования финансовых ресурсов с выде-
лением каналов оттока/притока. В качестве примера практического применения предлагаемых 
походов представлены финансовые балансы ряда моногородов Свердловской области за 2020 
год по институциональным секторам экономики («Корпорации», «Государственное управле-
ние», «Домашние хозяйства»). Анализ полученных данных показал, что построение финансовых 
балансов позволило четко выделить существующие диспропорции в экономическом развитии 
территорий: в городском округе Верхняя Пышма большое влияние на финансовые потоки ока-
зывает холдинг «УГМК»; из Каменск-Уральского городского округа финансовые ресурсы ак-
тивно выводятся как корпорациями, так и населением; в Североуральском городском округе 
финансовые балансы демонстрируют классическую картину моногорода с кризисными явлени-
ями. Результаты проведенного исследования могут быть использованы для выработки полно-
ценной системы моделирования эффектов пространственного развития на различных террито-
риях Российской Федерации. 

Ключевые слова: Система национальных счетов, финансовые балансы, пространственное раз-
витие, макрорегионы, городские агломерации, моногорода.
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рации; 2) 20 перспективных крупных центров 
экономического роста; 3) перспективные цен-
тры экономического роста субъектов Россий-
ской Федерации, где произведена градация как 
по вкладу в экономический рост, так и по чис-
ленности населения; 4) перспективные мине-
рально-сырьевые и агропромышленные цен-
тры, выделены «муниципальные образования» 
той или иной специализации; 5) 20 перспектив-
ных центров, в которых сложились условия для 
формирования научно-образовательных цен-
тров мирового уровня; 6) геостратегические 
территории Российской Федерации с делени-
ем на приоритетные и приграничные.

Таким образом, в Стратегии пространствен-
ного развития в качестве объекта управления 
используются разноуровневые территориаль-
ные образования, классифицированные по 
различным признакам. Некоторые террито-
рии (регионы и муниципальные образования) 
упоминаются неоднократно, в качестве вхо-
дящих в состав тех или иных объектов управ-
ления. Полагаем, что данный подход был об-
условлен поиском органами государственной 
власти оптимальных параметров управления 
пространственным развитием, благодаря чему 
в Стратегии перечислены различные основа-
ния по классификации территорий. Поскольку 
данный документ рассчитан на период до 2025 
года, на наш взгляд, действующая версия яв-
ляется первичной для выработки дальнейшей 
стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации.

В пользу этой версии выступают структура 
и наполнение целевых показателей простран-
ственного развития РФ (Приложение № 5 
Стратегии). Приведено всего пять показате-
лей, не охватывающих даже выделенные субъ-
екты управления. Наиболее верифицируемый 
показатель – среднегодовые темпы роста ВРП 
субъектов РФ, в которых располагаются пер-
спективные крупные центры экономического 
роста – предполагает ускорение роста с 101% 
в 2017 году до 103,7 в целевом и 102,6% в инер-
ционном сценариях в 2025 году. Второй пока-
затель, характеризующий приоритетные гео-
стратегические территории (кроме Арктики), 
уже имеет относительные значения к средне-

российским. Последние три показателя сами 
по себе мало отображают результаты простран-
ственного развития России (дифференциация 
индекса человеческого развития, рост транс-
портной подвижности, экспорт услуг от тран-
зитных перевозок), имеют достаточно размы-
тые критерии выполнения, за базовый уровень 
взято значение 100% в 2017 году. 

В то же время стратегия пространственного 
развития должна основываться как на четких 
производственных и расселенческих ориенти-
рах развития страны, так и ясных и верифици-
руемых показателях эффективности используе-
мых финансовых и организационных ресурсов. 
В связи с этим вопросы эффективности готовя-
щихся и принимаемых управленческих реше-
ний по финансово-экономическим механизмам 
развития территорий недостаточно проработа-
ны в рамках существующих на государствен-
ном уровне подходов. Имеющиеся показате-
ли развития (ВВП, уровень заработной платы  
и т. д.) не в полной мере отражают управлен-
ческие воздействия в рамках этих финансово- 
экономических механизмов. Можно утверж-
дать, что для территориальных образований 
разного уровня (макрорегионы, городские агло-
мерации и отдельные муниципальные образо-
вания) необходимо применять разные подходы 
к оценке эффектов управленческих воздей-
ствий в силу различий исходных целей, поэтому 
основной задачей нашего исследования высту-
пает обоснование инструментов оценки эф-
фективности пространственного развития для 
различных территориальных образований с ис-
пользованием единой методологической базы. 

Существующие походы к оценке эффектив-
ности пространственного развития

Изучением пространственного развития 
территорий занимаются многие исследовате-
ли. В то же время работы, посвященные оценке 
эффективности развития больших территори-
альных систем (макрорегионов и городских 
агломераций), в значительной степени направ-
лены на измерение локальных эффектов от тех 
или иных решений.

В связи с бурным развитием экономики Ки-
тайской Народной Республики в последние де-
сятилетия и, соответственно, коренным изме-
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нением центров пространственного развития в 
последние годы исследования на данную тему 
широко представлены в научной литературе. 
Так, при изучении взаимосвязей между про-
винциями Китая широко используется Муль-
тирегиональная таблица «затраты – выпуск» 
(MRIOT), на основе которой в работе (Wang 
et al., 2021) с помощью инструментов сетево-
го анализа делаются выводы о преобладающем 
увеличении товарообмена внутри провинций, 
а не между ними. Применяя региональные та-
блицы «затраты – выпуск», другие китайские 
ученые (Lu et al., 2023) провели анализ динами-
ческих изменений в пространственной струк-
туре занятости и пришли к заключению о воз-
росшей роли агломераций, иерархий и сетей в 
распределении занятости. 

Наибольший массив научных исследований 
посвящен вопросам урбанизации и развития 
крупных агломераций. Например, в работе 
(Yang Z. et al., 2023) рассматривается простран-
ственно-временная структура сети экономи-
ческих связей городов в экономическом поясе 
Северного склона гор Тянь-Шань (КНР), пока-
зан увеличивающийся разрыв между крупными 
и малыми поселениями. Влияние крупных ин-
фраструктурных проектов (на примере инициа-
тивы «Один пояс – один путь») на развитие го-
родской агломерации Гуаньчжун исследовано в 
работе (Zheng, Cao, 2021). Построение моделей 
мобильности населения по всему Китаю позво-
лило ученым (You et al., 2023) выделить разные 
типы городских агломераций, не известных ра-
нее. Проблема неэффективной урбанизации 
некоторых районов Китая, связанная со стро-
ительством новых городов, рассматривается в 
работе (Han et al., 2021); утверждается, что раз-
мещение новых населённых пунктов зачастую 
производится без учета плотности населения и 
расстояния до центральных районов, что по-
вышает риски неэффективного использования 
финансовых ресурсов. Можно также выделить 
ряд исследований, посвященных взаимосвязи 
развития урбанизированных территорий с эко-
логией (Li et al., 2021; Cui et al., 2021; Tian et al., 
2021), географическим положением (Ploeckl, 
2021; Gibson et al., 2023), качеством развития 
отдельных районов (Li, Lu, 2021; Fang, Yu, 2017) 
и т. д.

Анализируя опыт оценки развития моного-
родов, можно отметить ряд публикаций рос-
сийских ученых. В работе (Rubtsov, Litvinenko, 
2020) авторы рассматривают опыт поддержки 
социально-экономического развития моного-
родов Российской Федерации, предлагают пути 
совершенствования организационных меро-
приятий и уточняют целевые индикаторы раз-
вития. На основе накопленного опыта ученые 
предлагают систему управления развитием мо-
ногородов перенести на уровень федеральных 
округов, при этом формируя территориальные 
кластеры. Похожие идеи социально-экономи-
ческого развития моногородов развиваются 
в работе (Ivanova et al., 2017), где исследуют-
ся принципы создания муниципальных про-
мышленных кластеров, являющихся основой 
для опережающего развития экономики моно-
города. Концептуальная модель развития мо-
ногородов, относящихся к горнорудным му-
ниципальным образованиям, предложена в 
работе (Artukhova et al., 2018). На примере мо-
ногорода Ленинск-Кузнецкий, расположенно-
го в Кемеровской области, авторами выделена 
значительная зависимость социально-экономи-
ческого развития территории от градообразу-
ющего предприятия: роль остальных предпри-
ятий мала для влияния на экономику города. 

В зарубежной литературе проблемы разви-
тия моногородов активно изучаются исследо-
вателями из Китайской Народной Республики. 
Так, в работе (Fan et al., 2023) на примере 8 мо-
ногородов ресурсного типа провинции Сычу-
ань было проведено моделирование социально- 
экономического развития в зависимости от на-
бора факторов. В результате показано, что са-
мое большое влияние на развитие китайских 
моногородов оказывает наличие природных ре-
сурсов, на втором месте – социальные условия, 
затем экология и финансы. В статье (Yang Y. 
et al., 2023) анализируется международный ин-
декс благосостояния в моногородах, занима-
ющихся добычей угля в Китае, выделяются 
этапы жизненного типа данного показателя: 
рост, регенерация, взросление, рецессия. Так-
же в мировой литературе изучаются отдельные 
аспекты развития моногородов: исторические 
аспекты разработки полезных ископаемых и со-
временного изменения шахтерских поселений  



105Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

Захарчук Е.А., Пасынков А.Ф.ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ФИНАНСЫ

в Африке (Rubbers, 2019), архитектура и плани-
рование поселений шахтерских городов Шве-
ции и Квебека (Avango et al., 2022) и другое (He, 
Song, 2023). 

Как видно из обзора научных публикаций, 
российские исследования по выделению эф-
фективности финансово-экономических меха-
низмов развития макрорегионов, агломераций 
и моногородов в основном направлены на те-
оретическое обоснование структуры управле-
ния такими объектами, вопросы же самой эф-
фективности обсуждаются в меньшей степени.  
Зарубежные исследователи больше опирают-
ся на оценку эффектов от развития постфак-
тум, на основе исторических данных, прово-
дя моделирование взаимосвязей различных 
индикаторов и показателей. Поэтому, учиты-
вая отсутствие общепринятой системы оцен-
ки эффективности принимаемых решений по 
пространственному развитию территорий раз-
личного типа, выдвигаем гипотезу о необходи-
мости и возможности разработки инструментов 
моделирования для разных территориальных 
объектов на единой методологической базе, по-
зволяющей в перспективе сформировать еди-
ную систему оценки эффектов пространствен-
ного развития. 

Методологические подходы к оценке эффек-
тивности пространственного развития на основе 
Системы национальных счетов

Как уже отмечалось, в настоящее время в 
Российской Федерации, несмотря на возрас-
тающий интерес к пространственному разви-
тию, разработка методического инструмен-
тария оценки эффективности (или оценки 
результатов каких-либо управленческих реше-
ний) находится в зачаточном состоянии. Это 
относится не только к макрорегионам, но и 
практически ко всем изучаемым территори-
альным образованиям пространственного раз-
вития (крупные агломерации, моногорода). 
Используемые для оценки социально-экономи-
ческого развития территорий показатели (сред-
няя заработная плата, оборот организаций, 
создание новых рабочих мест и т. д.) являются 
достаточно агрегированными, на их динамику 
влияет большое количество факторов, зачастую 
не связанных с принятием конкретных реше-
ний по пространственному развитию. Поэтому, 
на наш взгляд, необходимость создания систе-

мы оценки и моделирования эффективности 
принимаемых решений по пространственному 
развитию территорий различного уровня явля-
ется очевидной. Такой системой оценки мог-
ли бы стать финансовые балансы территорий, 
разработанные на основе Системы националь-
ных счетов (СНС). С одной стороны, построе-
ние таких балансов обеспечит сопоставимость 
с показателями, используемыми на националь-
ном уровне (ВВП, налоговые платежи, доходы 
населения), а с другой – единую систему оцен-
ки влияния принимаемых решений на финан-
совые потоки территорий различного уровня 
(макрорегионы, агломерации, отдельные муни-
ципальные образования), с учетом специфики 
каждого территориального образования. 

Для крупных пространственных районов, к 
которым в России относится совокупность ре-
гионов, объединенных по тому или иному при-
знаку (федеральные округа, макрорегионы), 
построение финансовых балансов должно ос-
новываться на целях районирования:

–  если «нарезка» федеральных округов в 
свое время преследовала больше политические 
цели по повышению управляемости территори-
ями, то основными критериями формирования 
макрорегионов выступают территориальная свя-
занность и потенциал совместного развития; с 
этой точки зрения исследование финансовых 
балансов макрорегионов должно основываться 
на измерении эффектов такого взаимодействия;

–  для этих целей необходимо сформиро-
вать инструмент оценки (моделирования) эф-
фективности межрегионального взаимодей-
ствия, как правило, в форме реализации со-
вместных инфраструктурных проектов;

–  сложность построения такого инстру-
мента заключается в выделении вклада прини-
маемых решений по реализации совместных 
проектов в добавленную стоимость территорий, 
поскольку экономика регионов разнообразна 
и на динамику экономического и социального 
развития оказывает влияние большое количе-
ство факторов;

–  использование традиционных показате-
лей экономического развития регионов (ВРП, 
доходы населения, инвестиции и т. д.) в данном 
случае не может «выделить» эффект межрегио-
нального взаимодействия с достаточной степе-
нью достоверности;
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–  наиболее близкими системами по оцен-
ке финансово-экономических механизмов  
взаимодействия в макрорегионах являются от-
ечественный проект СИРЕНА и Матрицы фи- 
нансовых потоков (МФП; Social Accounting 
Matrix); первый проект разрабатывается  
ИЭОПП СО РАН с начала 1980-х годов (Суспи-
цын, 2017; Suspitsyn, 2021) на основе оптими-
зационных межотраслевых межрегиональных 
моделей высокой степени агрегации с исполь-
зованием материально-вещественных балансов 
между регионами; второй представляет собой 
модификацию внутрирегионального баланса 
формирования, перераспределения и исполь-
зования финансовых потоков с некоторыми 
возможностями по расчету моделей движения 
финансовых ресурсов;

–  в силу высокой степени агрегации и су-
ществующих проблем с источниками данных 
эти системы могут служить лишь основой для 
выработки инструментов моделирования эф-
фектов пространственного развития макроре-
гионов, объединяя положительные стороны 
обеих систем. 

По нашему мнению, наиболее точным ин-
струментом определения взаимосвязей между 
регионами и оценки эффективности принима-
емых решений может выступать создание меж-
региональных таблиц «затраты – выпуск». 
Общероссийские таблицы являются неотъем-
лемой частью СНС и содержат подробные ха-
рактеристики производства и использования 
товаров и услуг, а также доходов, формирую-
щихся в процессе производства. Построение 
межрегиональных таблиц должно основывать-
ся на взаимосвязи перемещения товаров и услуг 
между регионами макрорегионов (в стоимост-
ном виде) и их применении в межтерритори-
альном обмене. Для этого наиболее логично 
формирование таблицы использования товаров 
и услуг каждого из регионов с выделением по-
токов между территориями макрорегиона. 

В отличие от оценки макрорегиона, оценка 
эффективности финансово-экономических ме-
ханизмов развития городских агломераций 
должна строиться на основе изучения агломе-
рации как единого объекта, то есть совокуп-
ности муниципальных образований «ядра» и 
«периферии». На наш взгляд, такой подход к 

построению финансовых балансов должен учи-
тывать ряд особенностей экономического раз-
вития агломераций:

–  необходимо четко определиться с набо-
ром территорий, входящих в объект исследова-
ния, поскольку различные подходы могут опре-
делять разнородный состав муниципальных 
образований, относящихся к той или иной 
агломерации; на наш взгляд, с точки зрения 
финансовой связности агломераций следует 
уделить пристальное внимание соотношению 
показателей трудоспособного населения пери-
ферийных муниципальных образований и заня-
тых в экономике крупного города, которое мо-
жет сигнализировать о формировании общего 
рынка труда с ядром агломерации;

–  в то же время, исходя из существующих 
концепций агломераций, построенных на «при-
тяжении» различных ресурсов «ядром» (что в 
целом является истинным), возможны ситуа-
ции самодостаточного развития периферийных 
муниципальных образований, обладающих не 
меньшим экономическим потенциалом раз-
вития; однако это не должно восприниматься 
как отсутствие агломерационного эффекта в 
таких муниципальных образованиях, возмож-
но, наоборот, потенциал развития им и обус-
ловлен; многое зависит от административно-
территориальной «нарезки» муниципальных 
образований, когда формально независимые 
территории являются экономически единым 
пространством с крупным населенным пун-
ктом, и наоборот;

–  финансовые балансы периферийных му-
ниципальных образований в большинстве слу-
чаев будут иметь характер несбалансирован-
ности, что не является аномалией, поскольку 
ощущается влияние центра агломерации; если 
мы представим само «ядро» агломерации как со-
вокупность центра и окружающих его районов, 
то можно будет наблюдать тот же эффект стя-
гивания ресурсов в центральную часть города;

–  построение финансовых балансов тер-
риторий агломераций должно основываться  
на тех же принципах и методах, что и любых 
других муниципальных образований, однако 
сложность построения балансов заключается 
в формировании общих счетов, поскольку на 
финансовые потоки «ядра» в особенности и пе-
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риферийных районов в частности оказывают 
влияние другие факторы, не связанные с агло-
мерационными эффектами;

–  как правило, центр агломерации являет-
ся точкой притяжения не только рядом распо-
ложенных муниципальных образований, но и 
обширной территории вокруг; однако и сопре-
дельные территории могут быть точкой притя-
жения ресурсов для более отдаленных от центра 
агломерации населенных пунктов, и такие по-
токи очень сложно выделить при составлении 
балансов движения финансовых ресурсов;

– внимания заслуживает проблема выделе-
ния финансовых потоков между территориями 
в секторе государственного управления: с одной 
стороны, существующая система уплаты на-
логов по месту регистрации предприятий 
приводит к искажению реального вклада пе-
риферийных муниципальных образований в 
добавленную стоимость агломерации; с другой 
стороны, использование экономическими аген-
тами услуг государственного управления в цен-
тральной части агломерации увеличивает зави-
симость периферии от центра.

Таким образом, задача оценки агломераци-
онных эффектов для совокупности муници-
пальных образований на основе построения 
финансовых балансов решается с двух сторон. 
Первое, разработка таблиц формирования, 
распределения и использования добавленной 
стоимости муниципальных образований по-
зволит определить источники экономического 
развития территорий (крупный бизнес, малые 
формы предпринимательства, государствен-
ные органы и т. д.), что даст возможность сфо-
кусироваться на исследовании эффективности 
принимаемых решений внутри муниципально-
го образования. Второе, определение балан-
сов чистого кредитования/заимствования по 
институциональным секторам позволит вы-
делить степень взаимосвязи между территори-
ями ядра и периферии. Наиболее существен-
но такие взаимосвязи проявляются в балансах 
домашних хозяйств, где отображаются доходы 
и расходы населения территорий. Существу-
ющая в настоящее время регистрация пото-
ков доходных источников и структуры потре-
бления домохозяйств не позволяет выделить 
трансмуниципальные потоки труда и капи-

тала, поэтому особое значение приобретает 
формирование общих таблиц по институцио-
нальным секторам, где наглядно можно опре-
делить как перемещение рабочей силы, так и 
территориальную привязку расходов домаш-
них хозяйств. 

При формировании финансовых балансов 
агломераций, по нашему мнению, в силу повы-
шения точности измерений движения ресурсов 
следует использовать альтернативные источни-
ки информации, позволяющие определить на-
правления движения ресурсов. Например, это 
могут быть балансы трудовых ресурсов (трудо-
способное и занятое на территориях муници-
пальных образований население), мониторинг 
ежедневной миграции по базам данных сотовых 
операторов и т. д. Также необходимо постро-
ение баланса оказания государственных услуг 
домашним хозяйствам (здравоохранение, об-
разование, правоохранительная деятельность 
и т. д.), что существенно повысило бы нагляд-
ность и точность используемых данных по фи-
нансовым потокам между муниципальными 
образованиями. 

В итоге разработка индивидуальных и объ-
единенных финансовых балансов муниципаль-
ных образований, входящих в агломерации, 
сформирует достаточно подробную схему дви-
жения финансовых потоков как внутри терри-
торий, так и по отдельным институциональным 
секторам. Все это позволит приступить к разра-
ботке инструментов моделирования эффектов 
пространственного развития для повышения 
эффективности принимаемых решений и поис-
ка «точек роста» в совместном социально-эко-
номическом развитии агломерации. 

Если основной чертой агломераций являет-
ся сильная взаимозависимость между прилега-
ющими муниципальными образованиями, то 
специфика экономического и финансового раз-
вития моногородов характеризуется следующи-
ми особенностями:

–  наличие единственного источника фор-
мирования добавленной стоимости города (гра-
дообразующее предприятие), доходы которого 
трансформируются в доходы других экономи-
ческих агентов, то есть населения, бюджета му-
ниципального образования и обслуживающих 
производств;
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–  трансформация добавленной стоимости 
градообразующего предприятия в доходы про-
чих экономических агентов зависит от множе-
ства факторов, в том числе структуры про-
изводства моногорода (наличие переделов и 
сервисных компаний), степени привлечения 
внешней рабочей силы, встроенности градо-
образующего производства в вертикально- 
интегрированные компании, применяемых на-
логовых режимов и т. д.; соответственно, даже 
при схожих параметрах финансовых показате-
лей (оборот градообразующего предприятия, 
средняя заработная плата персонала, доля за-
нятых на основном производстве) реальная си-
туация в экономике моногородов может суще-
ственно отличаться; 

–  в большинстве моногородов отсутствуют 
альтернативные входящие финансовые потоки 
(то есть кроме градообразующего предприя-
тия), формирующие добавленную стоимость, 
поскольку экономическая изолированность му-
ниципального образования (по причине уда-
ленности от других экономических центров, а 
таже изначальной специализации моногорода) 
снижает конкурентоспособность предприятий; 
в то же время не всегда учитываются финан-
совые потоки государственного управления, в 
ряде случаев имеющие существенное значение 
в экономике моногорода;

–  финансирование государственных уч-
реждений из бюджета можно рассматривать как 
основу для формирования добавленной стои-
мости территории (в случае если основой спе-
циализации моногорода является оказание ус-
луг государству, например обеспечение военной 
безопасности) либо дополнительный источник 
привлечения финансирования территории (то 
есть при наличии достаточно большого количе-
ства рабочих мест в секторах, финансируемых 
бюджетами всех уровней);

–  также особенностью моногородов могут 
выступать дисбалансы на рынке труда и дохо-
дов/расходов населения, поскольку ограничен-
ность высокодоходных мест приложения труда 
и неразвитость сервисных отраслей территорий 
формируют отрицательный денежный поток 
населения; это может проявляться как при ис-
пользовании трудовых мигрантов в производ-
ственной деятельности предприятий (особенно 
в северных регионах), так и оттоке населения, 

не желающего связывать свою судьбу с моного-
родом (депрессивные территории);

–  уровень социально-экономического раз-
вития и благополучия населения в значитель-
ной степени зависит от фазы становления гра-
дообразующего предприятия (условно: рост, 
стабилизация, затухание); как правило, высо-
кий риск неблагоприятных последствий в соци-
ально-экономическом развитии моногородов 
возникает на стадии затухания деятельности 
градообразующего предприятия, обусловлен-
ной либо исчерпанием ресурсных запасов ме-
сторождений, либо снижением конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции. 

Выделенные специфические черты опреде-
ляют формирование, перераспределение и ис-
пользование финансовых ресурсов на таких 
территориях. С учетом ранних исследований 
авторов в области теории построения аналога 
СНС на территориальном уровне и методоло-
гии формирования счетов институциональных 
секторов (Захарчук, Пасынков, 2016; Захарчук, 
Пасынков, 2017; Zakharchuk, 2022) построение 
финансовых балансов моногородов является 
практически решаемой задачей, поскольку они 
опираются на официальные данные Росста-
та. Таким образом, взаимодействие с другими 
территориями у моногорода минимально, по-
строение балансов по секторам и нахождение 
чистого оттока/притока финансовых ресурсов 
раскрывает картину движения финансовых по-
токов. Как и в ситуации с северными террито-
риями, изолированность моногородов пред-
полагает, что расчеты по институциональным 
секторам показывают «чистые» балансы в отли-
чие от агломераций. В то же время любое круп-
ное движение финансовых ресурсов по любому 
из секторов в силу достаточно простой структу-
ры экономики четко отражается в финансовых 
балансах территории. Размещение новых про-
изводств, изменение динамики инвестиций, 
значительная трансформация экономической 
активности в сервисных и торговых секторах, 
увеличение расходов бюджета, динамика струк-
туры доходов и расходов населения и т. п. в до-
статочной мере отображается в счетах институ-
циональных секторов. 

Таким образом, построение финансовых ба-
лансов моногородов можно рассматривать как 
первичный опыт по выделению проблем стати-
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стического, методологического и практиче-
ского характера в ходе разработки таблиц фор-
мирования, распределения и использования 
добавленной стоимости муниципальных об-
разований в России. Также возможности по 
разработке инструментов воздействия на со-
циально-экономическое развитие территорий 
наиболее эффективно рассматривать на горо-
дах такого типа. Используя немногочисленные 
связи между экономическими агентами и до-
статочно простую структуру экономики, мож-
но достаточно наглядно определить эффектив-
ность финансово-экономических механизмов, 
принятых в последние годы для развития моно-
городов, на основе изменения балансов инсти-
туциональных секторов, в первую очередь госу-
дарственного управления и домашних хозяйств. 
Исследовав такие взаимосвязи и зависимости, 
можно приступать к определению направлений 
и механизмов формирования «точек роста» от-
дельных видов экономической деятельности 
территорий, позволяющих эффективно приме-
нять имеющие ресурсы. 

Результаты
В целях апробации предложенного подхода 

по формированию финансовых балансов в рам-
ках СНС и повышения наглядности примене-
ния балансового принципа их составления в 
качестве объекта были выбраны три моного-
рода, расположенных в Свердловской области: 
городской округ Верхняя Пышма, Каменск-
Уральский городской округ, Североуральский 
городской округ. Данные муниципальные об-
разования входят в официальный список моно-
городов, установленный Правительством РФ 
(Распоряжение Правительства РФ от 29 июля 
2014 г. № 1398-р). Основные характеристики 
территорий приведены в таблице. Из нее видно, 
что ГО Верхняя Пышма фактически является 
городом-спутником г. Екатеринбурга, образуя 
с другими пригородами большую агломерацию. 
Также характерной чертой взаимосвязи со сто-
лицей Свердловской области является суще-
ственный разрыв между трудоспособным на-
селением городского округа (43370 человек) и 
занятыми в городской экономике (28258 че-
ловек), что может быть признаком ежеднев-
ной трудовой миграции. Каменск-Уральский 
расположен примерно в 100 километрах от г. 
Екатеринбурга, что, учитывая отсутствие вы-

сокоскоростной инфраструктуры, можно рас-
сматривать как достаточное основание для его 
включения в список моногородов по расстоя-
нию. В то же время г. Каменск-Уральский явля-
ется достаточно крупным населенным пунктом 
на Среднем Урале (третий по численности по-
сле Екатеринбурга и Нижнего Тагила) и сам вы-
ступает «точкой притяжения» для населённых 
пунктов юго-востока Свердловской области. 
Отметим, что численность трудоспособного и 
занятого населения города практически совпа-
дает, но распределение занятых не однородно. 
Наибольшее количество занятых (11,7% от чис-
ленности трудоспособного населения) прихо-
дится на Синарский трубный завод, остальные 
предприятия имеют меньшую долю в трудо-
устройстве.Несмотря на то, что крупные пред-
приятия, включенные в список градообразую-
щих, относятся к металлургическому профилю, 
они производят продукцию достаточно широ-
кого номенклатурного профиля, начиная от 
алюминия и заканчивая трубами для нефтя-
ной и газовой промышленности. Единствен-
ным городом из данного списка, который мо-
жет без всяких условностей претендовать на 
статус моногорода, является Североуральск. На 
градообразующем предприятии ОАО «Севурал-
бокситруда», занимающегося добычей бокси-
тов, трудится около трети от численности за-
нятых, а город достаточно сильно отдален от 
основных рынков труда. Численность насе-
ления городского округа (около 40 тыс. чело-
век) постепенно сокращается, что говорит о его 
неблагоприятном социально-экономическом  
положении.

Следовательно, выбранные для анализа му-
ниципальные образования достаточно разноо-
бразны как по экономическому развитию, так 
и возможностям по использованию ресурсов 
крупных агломераций, что позволяет оценить 
влияние различных факторов на формирова-
ние, распределение и использование добавлен-
ной стоимости. Для составления финансовых 
балансов этих территорий применялись данные 
Росстата, Министерства финансов РФ, Феде-
ральной налоговой службы за 2020 год, а также 
авторские методики расчета. В агрегированном 
виде, без разбивки по отдельным показателям, 
выделим основные особенности формирова-
ния балансов по каждой территории (рисунок). 
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Балансы финансовых ресурсов городских округов Верхняя Пышма,  
Каменск-Уральский, Североуральский Свердловской области за 2020 год, тыс. руб.
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ГО Верхняя Пышма. Основной особенностью 
счетов городского округа является чистое заим-
ствование сектора «Корпорации». Такое часто 
случается при реализации крупных инвестици-
онных проектов, когда собственной добавлен-
ной стоимости муниципального образования 
не хватает для реализации проекта. Однако по-
казатель инвестиций корпоративного сектора 
находится хотя и на достаточно высоком уров-
не, но не является аномалией. Наиболее круп-
ной статьей «расходов» корпораций выступила 
строка «Дивиденды и изъятия капитала», сба-
лансированная с доходами домашних хозяйств. 
Стоит отметить, что при построении счета «До-
машние хозяйства» использовалось несколько 
официальных источников информации по до-
ходам и данные сильно различались. В итоге 
было выяснено, что значительная часть дохо-
дов домашних хозяйств закрыта в данных пер-
вичной статистики, это коснулось выплат ино-
странным акционерам дивидендов. Указанная 
особенность ГО Верхняя Пышма объясняется 
регистрацией на территории муниципально-
го образования головного холдинга Уральской 
горно-металлургической компании, в которой 
аккумулируется прибыль от предприятий хол-
динга, а выплаты дивидендов отображаются по 
месту регистрации. Соответственно, такая ситу-
ация и отразилась на счетах сектора домашних 
хозяйств – при доходах резидентов на сумму 
52450 млн руб., израсходовано было всего лишь 
21725 млн руб., то есть отток составил более 
половины полученных доходов. Однако если 
мы уберем сумму изъятия капитала (28979 млн 
руб.), то балансы по домохозяйствам практиче-
ски сравняются, а по корпорациям из недоста-
точности добавленной стоимости (-12558 млн 
руб.) произойдет ее избыток (+16422 млн руб.). 

Также стоит отметить хорошие результаты 
по налоговым платежам государственного сек-
тора, которые сопоставимы с суммой по Ка-
менск-Уральскому ГО (где населения больше в 
2 раза), однако и их не хватило для финансиро-
вания потребностей государства на территории 
городского округа из-за значительного количе-
ства учреждений, финансируемых из федераль-
ного бюджета. Таким образом, на финансовые 
балансы Верней Пышмы очень сильное влия-
ние оказывает деятельность холдинга «УГМК», 
в то же время видно, что формально получен-

ные доходы на территории городского округа 
фактически не используются в городском эко-
номическом обороте.

Каменск-Уральский городской округ. Сфор-
мированные счета по муниципальному обра-
зованию достаточно ясно показывают, что кор-
поративный сектор активно выводит фи-
нансовые ресурсы из экономики города. По 
сравнению с Верхней Пышмой все показатели 
и по налоговой нагрузке, и по инвестициям, 
и даже по изъятиям капитала намного ниже, 
что сигнализирует о выводе добавленной сто-
имости за территорию муниципального обра-
зования через холдинговые структуры. В ито-
ге сектором «Корпорации» было выведено бо-
лее трети добавленной стоимости (то есть 26,5 
млрд руб. из 71,5 млрд руб.). В данном процес-
се также активно участвуют домашние хозяй-
ства, при 53907 млн руб. полученных доходов на 
территории города было потрачено лишь 30911 
млн руб., и даже если убрать изъятия капита-
ла (11366 млн руб.), то дисбаланс в доходах и 
расходах не исчезнет. Балансы сектора «Госу-
дарственное управление» практически иден-
тичны с ГО Верхняя Пышма, однако, помня о 
двухкратном превосходстве в численности на-
селения, можно говорить о значительно мень-
шей «дотационности» муниципального образо-
вания, и ярким индикатором здесь выступают 
меньшие объемы инвестиций государственного 
управления. В целом финансовые балансы Ка-
менск-Уральского ГО можно охарактеризовать 
как достаточно хорошие, с сильным уклоном в 
сторону оттока финансовых ресурсов. Для того 
чтобы понять, является это единичным случа-
ем рассматриваемого года, связанного с эпиде-
мией, или устойчивой тенденцией, необходимо 
построение балансов в динамике. 

Североуральский городской округ. Исходя из 
построенных балансов, видно, что ситуация в 
городском округе наихудшая среди рассмат-
риваемых территорий. Во-первых, изъятие  
добавленной стоимости по корпоративному 
сектору составляет примерно 45% от общей 
суммы (5866 млн руб. из 13124 млн руб.). Во-
вторых, доходы государственного управления 
от налогов, собираемых на территории Северо-
уральска, не покрывают и половины расходов 
сектора (в предыдущих муниципальных обра-
зованиях недостаток ресурсов составляет око-
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ло 35%). Также реперным показателем низкого 
потенциала бюджета являются затраты на ин-
вестиции, составляющие всего 2,7%. В-третьих, 
если убрать доходы от предпринимательской 
деятельности из ресурсов домашних хозяйств, 
то израсходовано на территории городского 
округа только лишь 45% (Верхняя Пышма –  
93%, Каменск-Уральский – 73%). Также ре-
кордной является доля социальных выплат в 
общих доходах населения (более 40%), что сви-
детельствует о снижении численности рабо-
тоспособного населения в городском округе. 
Таким образом, наблюдается сильнейший отно-
сительный отток финансовых ресурсов по сек-
торам, что является довольно тревожным при-
знаком в социально-экономическом развитии 
данной территории. 

Выводы
Оценка эффективности пространственного 

развития Российской Федерации является до-
статочно обширной темой для исследований, 
включающей производственные, расселенче-
ские, демографические, природно-ресурсные, 
экономические и прочие аспекты. В то же вре-
мя в условиях формирования управленческой 
политики воздействия на те или иные процес-
сы пространственного развития оценка и мо-
делирование эффектов от использования раз-
личных ресурсов на достижение поставленных 
целей должны основываться на сопоставлении 
затрат и полученного результата, выраженных 
в единой системе измерения. Предложенный 
подход формирования финансовых балансов 
территорий на основе Системы националь-
ных счетов имеет все возможности для ото-
бражения как входящих потоков финансовых 
ресурсов (управленческое воздействие в фи-
нансовом выражении), так и полученного ре-
зультата (изменение движения финансовых 
потоков в объекте управления). Рассмотренная 
специфика различных территорий и их объе-
динений приводит к понимаю, что для каждо-
го объекта управления необходимо учитывать 
именно те финансовые потоки, на которые 
нацелено само управленческое воздействие. 
Если для макрорегионов ключевым направле-
нием эффективности декларируется усиление 
межрегионального сотрудничества, то моде-
лирование эффектов должно основываться на 
исследовании взаимосвязей между субъектами 

РФ. Для этого больше всего подходят таблицы 
«затраты – выпуск». Если говорить о город-
ских агломерациях, то усиление взаимодей-
ствия между входящими в них муниципаль-
ными образованиями предполагает оценку 
эффектов для всех территорий «ядра» и «пери-
ферии», выраженную в неких экономических 
показателях (добавленная стоимость, средняя 
заработная плата, доходы и расходы муници-
пальных бюджетов и т. д.), характеризующих 
успешность пространственного развития. Для 
этих целей было предложено формировать ин-
дивидуальные и сводные финансовые балансы 
территорий, предусматривающие возможность 
моделирования межмуниципальных потоков. 
Моногорода, характеризующиеся кризисны-
ми явлениями в большинстве сфер, с точ-
ки зрения финансовых балансов можно рас-
сматривать как изолированную территорию 
с построением динамических рядов форми-
рования, распределения и использования до-
бавленной стоимости в муниципальном обра-
зовании, а также выделения внешних потоков. 
Любое воздействие в финансовом измерении 
на экономическое развитие моногорода в силу 
простых экономических взаимосвязей отобра-
жается в финансовых балансах с небольшим 
лагом, позволяя разработать инструмент мо-
делирования эффективности пространствен-
ного развития.

Поскольку научной новизной данного ис-
следования выступает методологическое обо-
снование инструментов для оценки эффектив-
ности пространственного развития с воз-
можностью разработки единого инструмента 
моделирования, приведенные аргументы и вы-
воды характеризуют общую конструкцию ис-
пользования методологии Системы нацио-
нальных счетов в формировании финансовых 
балансов территорий. В целях демонстрации 
возможностей представленной методологии 
предложены практические расчеты финансо-
вых балансов ряда моногородов Свердловской 
области, выполненные в агрегированном виде 
за 2020 год. Приведенные расчеты показывают 
структуру формирования, распределения и ис-
пользования добавленной стоимости моного-
родов, а также масштабы и направления отто-
ка/притока капитала, что позволило выделить 
существующие дисбалансы в экономическом 



114 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Финансовые балансы территорий как инструмент моделирования...

Литература
Захарчук Е.А., Пасынков А.Ф. (2017). Региональная балансовая модель финансовых потоков на основе 

секторального подхода Системы национальных счетов // Экономика региона. Т. 13. № 1. С. 318–330. 
DOI: 10.17059/2017–1–28

Захарчук Е.А., Пасынков А.Ф. (2016). Российская Арктика: оценка и возможности финансового развития 
// ЭКО. № 5 (503). С. 107–119. DOI: 10.30680/ECO0131-7652-2016-5-107-119

Суспицын С.А. (2017). Проект СИРЕНА: от концепции до технологии // Регион: Экономика и Социология. 
№ 4 (96). С. 25–61. DOI: 10.15372/REG20170402

Artukhova N., Roshchina I., Kalyanova G., Katz M. (2018). Concept model of mining monotowns sustainable 
development. E3S Web Conf., 41, 04008. DOI: 10.1051/e3sconf/20184104008

Avango D., Pashkevich A., Rodon T. (2022). The making and re-making of high modernist towns in the Circumpolar 
North. The Extractive Industries and Society, 12, 101191. DOI: 10.1016/j.exis.2022.101191

Cui Z., Yang F., Ren F. et al. (2021). Assessing sustainability environmental performance of three urban 
agglomerations in China: An input-output modeling approach. Ecological Indicators, 130, 108079. DOI: 
10.1016/j.ecolind.2021.108079  

Fan X., Liu B., Wang K. et al. (2023). Research on the spatiotemporal characteristics of RECC in resource-based 
cities based on the EWM-CPM: A case study of Sichuan Province, China. Ecological Indicators, 147, 109979. 
DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.109979

Fang C., Yu D. (2017). Urban agglomeration: An evolving concept of an emerging phenomenon. Landscape and 
Urban Planning, 162, 126136. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2017.02.014

Gibson J., Jiang Y., Susantono B. (2023). Revisiting the role of secondary towns: How different types of urban  
growth relate to poverty in Indonesia. World Development, 169, 106281. DOI: 10.1016/j.worlddev.2023.106281

Han L., Lu M., Xiang K., Zhong H. (2021). Density, distance and debt: New-town construction and local-
government financial risks in China. Journal of Asian Economics, 77, 101376. DOI: 10.1016/j.asieco.2021.101376

He T., Song H. (2023) A novel approach to assess the urban land-use efficiency of 767 resource-based cities in China. 
Ecological Indicators, 151, 110298. DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.110298

Ivanova O., Antonov G., Bereznev S. (2017). The principles of municipal industrial clusters’ establishment on  
the territory of advancing social-and-economic development of mono-town. E3S Web Conf., 15, 04001.  
DOI: 10.1051/e3sconf/20171504001

Li J., Ouyang X., Zhu X. (2021). Land space simulation of urban agglomerations from the perspective of the  
symbiosis of urban development and ecological protection: A case study of Changsha-Zhuzhou-Xiangtan  
urban agglomeration. Ecological Indicators, 126, 107669. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107669

Li X., Lu Z. (2021). Quantitative measurement on urbanization development level in urban Agglomerations: A case 
of JJJ urban agglomeration. Ecological Indicators, 133, 108375. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.108375

Lu L., Yin S., Wen F., Xu Q. (2023). The spatial structure of labour force employment in China’s industries: 
Measurement and extraction. Economic Analysis and Policy, 77, 472486. DOI: 10.1016/j.eap.2022.12.001

Ploeckl F. (2021) The next town over: On the clustering of towns and settlements before modern economic growth. 
Regional Science and Urban Economics, 89, 103619. DOI: 10.1016/j.regsciurbeco.2020.103619

Rubbers B. (2019). Mining towns, enclaves and spaces: A genealogy of worker camps in the Congolese copper belt. 
Geoforum, 98, 8896. DOI: 10.1016/j.geoforum.2018.10.005

Rubtsov G., Litvinenko A. (2020) Development of single-industry towns as a factor of economic and regional growth. 
E3S Web of Conferences, 208(26), 08005. DOI: 10.1051/e3sconf/202020808005

развитии территорий. Для разработки приклад-
ного инструмента моделирования эффектив-
ности принимаемых решений необходимо де-
загрегировать балансы и построить их за опре-
делённый промежуток времени, что поможет 
оценить эффекты финансовых вложений в те 
или иные мероприятия и послужит основой для 
будущих исследований.

В целом дальнейшее расширение и адапта-
ция финансовых балансов территорий различ-
ного уровня к конкретным целям управления 
составляют достаточно трудоемкую задачу, од-
нако формируют новые возможности по оцен-
ке финансово-экономических механизмов раз-
вития, расширяя представления о взаимосвязях 
экономического развития территорий.
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of Spatial Development

Abstract. The spatial development of the Russian Federation has been actively discussed virtually since 
the formation of modern statehood. The institutionalization of the problem of single-industry towns in 
2014 and the adoption of the Spatial Development Strategy of the Russian Federation in 2019 gave a new 
impetus to such discussions. However, despite a significant amount of research, the issues concerning 
the effectiveness of spatial development decisions at the level of macro-regions, urban agglomerations 
and single-industry towns have not been sufficiently worked out; this fact determines the relevance of the 
work. The aim of our study is to substantiate the tools for assessing the effectiveness of spatial development 
for various territorial entities. The novelty of the research lies in the methodological substantiation of 
the use of the System of National Accounts (SNA) for the formation of financial balances of territories 
at various levels, which in the future can become a single tool for modeling the effectiveness of spatial 
development. It is proved that the most accurate tool to determine the relationships between regions and 
evaluate the effectiveness of decisions for macroregions can be the creation of interregional input-output 
tables, for urban agglomerations – the development of individual and combined financial balances of 
municipalities, for single-industry towns – the development of tables for the formation, redistribution 
and use of financial resources, with the allocation of channels for the outflow/inflow of flows. The article, 
providing an example of the practical application of the proposed approaches, presents the financial 
balances of several single-industry towns of the Sverdlovsk Oblast for 2020 in the context of institutional 
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sectors of the economy (“Corporations”, “Public Administration”, “Households”). According to the 
analysis of the data obtained, we see that the construction of financial balances made it possible to clearly 
identify the existing imbalances in the economic development of the territories: the Ural Mining and 
Metallurgical Company (UGMK) has a great influence on financial flows in Urban Okrug Verkhnyaya 
Pyshma; financial resources are being actively withdrawn from the Kamensk-Uralsky Urban Okrug by 
corporations and the population; financial balances in Severourasky Urban Okrug show a classic picture 
of a single-industry town with crisis phenomena. The findings of the study can be used to develop a 
full-fledged system for modeling the effects of spatial development of various territories of the Russian 
Federation.

Key words: System of National Accounts, financial balances, spatial development, macroregions, urban 
agglomerations, single-industry towns.
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Аннотация. Решение задач по формированию активного долголетия и благополучной старости, 
заложенных в программных и стратегических документах России (Федеральный проект «Стар-
шее поколение», «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 
года» и проч.), невозможно без достижения финансового благополучия. Цель исследования – 
раскрыть теоретико-методологические основы финансового благополучия населения старших 
возрастов, отраженные в зарубежном и отечественном научном дискурсе. В статье представлены 
теоретико-методологические рамки финансового благополучия населения старших возрастов, 
осуществлена его предварительная оценка на кейсе населения старших возрастов в условиях 
российской действительности. В результате критического анализа научной литературы показа-
но, что категория «финансовое благополучие» привычна в зарубежном научном дискурсе, но 
в отечественных исследованиях не распространена. Выделены общие аспекты финансового 
благополучия: хорошее текущее финансовое положение; финансовая устойчивость к потрясе-
ниям; уверенность в обеспеченности будущего. Предложен набор показателей, позволяющий 
провести разведывательную оценку финансового благополучия населения старших возрастов 
на данных Всероссийского обследования домохозяйств по потребительским финансам – 2022 
(опрос Минфина РФ и Банка России). Использовались методы социологического анализа (де-
скриптивный анализ, анализ частотного распределения с помощью комбинационных таблиц). 
Выявлено, что население старших возрастов ощущает себя более подготовленным к возможным 
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Введение
На текущий момент одной из главных демо-

графических тенденций, наблюдаемых не толь-
ко в России, но и во всем мире1, выступает ста-
рение населения, выражающееся в увеличении 
доли и численности пожилых людей в его воз-
растной структуре. По состоянию на 2022 год 
доля россиян старше трудоспособного возраста 
равнялась 25,2%. Согласно демографическому 
прогнозу Росстата, к 2036 году она будет не ме-
нее 24% при одновременном сокращении доли 
населения моложе трудоспособного возраста 
до 14% (18,7% в 2022 году) и увеличении доли 
лиц трудоспособного возраста до 62% (56,3% в 
2022 году)2. 

В России задачи обеспечения высокого 
уровня и качества жизни населения старших 
возрастов, всестороннего поддержания и раз-
вития его человеческого потенциала заклады-
ваются в основу важнейших программных и 
стратегических документов, регламентирующих 
вопросы социально-экономической и демо-
графической политики (Федеральный проект 
«Старшее поколение»3, «Стратегия действий в 
интересах граждан старшего поколения в Рос-

1 По оценкам ООН, в 2020 году число людей в воз-
расте 60 лет и старше превысило число детей младше 5 лет, 
а в период с 2015 по 2050 год доля населения мира старше 
60 лет почти удвоится с 12 до 22% См.: Ageing and health. 
2022. URL: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
detail/ageing-and-health (дата обращения 28.08.2023).

2 Демографический прогноз до 2035 года / Росстат. 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения 
28.08.2023).

3 Паспорт федерального проекта «Разработка и ре-
ализация программы системной поддержки и повыше-
ния качества жизни граждан старшего поколения». URL: 
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/3 
(дата обращения 28.08.2023).

сийской Федерации до 2025 года»4, Указ Пре-
зидента № 204 от 07.05.2018 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» и 
др.). В перечисленных документах основанием 
политики в отношении старшего поколения 
выступает концепт «активного долголетия»5. 
Он широко используется в исследовательском и 
экспертном дискурсе наряду с такими поняти-
ями, как «успешное старение», «благополучное 
старение», «продуктивное старение», «гармо-
ничное старение», «здоровое старение» и проч.6 
(Калачикова и др., 2023). Согласно аналитиче-
скому докладу по проекту «Концепции поли-
тики активного долголетия в России», подго-
товленному коллективом НИУ ВШЭ, активное 
долголетие является «состоянием социального, 
экономического, физического и психологиче-
ского благополучия граждан старшего поко-
ления, которое обеспечивает им возможность 

4 Об утверждении Стратегии действий в интере-
сах граждан старшего поколения в Российской Федера-
ции до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 
05.02.2016 № 164-р. URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/
programms/37/2 (дата обращения 28.08.2023).

5 Например, в «Стратегии действий в интересах 
граждан старшего поколения в Российской Федерации 
до 2025 года» отмечено, что «Результатом реализации 
Стратегии является создание условий для активного дол-
голетия граждан старшего поколения, которые позволят 
повысить уровень и качество жизни таких граждан».

6 Концепция политики активного долголетия 
(2020): научно-методологический доклад к XXI Апрель-
ской международной научной конференции по пробле-
мам развития экономики и общества, Москва, 2020 г. / 
под ред. Л.Н. Овчаровой, М.А. Морозовой, О.В. Синяв-
ской; Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей шко-
лы экономики. 40 с. С. 4.

финансовым потрясениям, чему способствует ориентация на сберегательные практики и невы-
сокая кредитная активность. В качестве болевых точек определено то, что старшее поколение 
более обеспокоено вероятной нехваткой денежных средств в нужный момент, а также не испы-
тывает уверенности в достаточной финансовой обеспеченности своего будущего. В завершение 
статьи обозначены перспективные направления исследования.

Ключевые слова: финансовое благополучие, население старших возрастов, пенсия, социологи-
ческий опрос, доход, планирование.
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для удовлетворения потребностей, включение 
в различные сферы жизни общества и достига-
ется при их активном участии»7.

Важно понимать, что «развитие потенциала 
успешного и активного долголетия возможно 
только при условии социально приемлемого 
уровня жизни граждан старшего поколения»8. 
Такой уровень жизни предполагает достиже-
ние экономической независимости, финансо-
вой свободы и устойчивости к потрясениям, 
возможности полноценно и беспрепятствен-
но удовлетворять собственные (текущие и бу-
дущие) потребности. В зарубежном научном 
и экспертном поле указанные характеристики 
зачастую обобщаются в категории «финансовое 
благополучие» (financial well-being) (Brüggen et 
al., 2017).

Международные исследования показывают, 
что собственное финансовое положение серьез-
но волнует население. По результатам опросов, 
в 2020 году в среднем по странам ОЭСР9 66,5% 
респондентов в той или иной степени были 
обеспокоены финансами своих домохозяйств 
и общим экономическим благополучием в те-
чение следующих двух лет. Более половины ре-
спондентов (58,7%) испытывали волнение по 
поводу полноценной оплаты всех своих расхо-
дов. В долгосрочной перспективе (в горизон-
те следующего десятилетия) восприятие риска 
тоже сосредоточено в области финансов – бо-
лее 70% респондентов переживали о финансо-
вой безопасности в старости10.

Общенациональные социологические ис-
следования, проводимые в России, также вы-
являют высокую обеспокоенность населения 
вопросами собственного экономического по-

7 Концепция политики активного долголетия 
(2020): научно-методологический доклад к XXI Апрель-
ской международной научной конференции по пробле-
мам развития экономики и общества, Москва, 2020 г. / 
под ред. Л.Н. Овчаровой, М.А. Морозовой, О.В. Синяв-
ской; Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики». М.: Изд. дом Высшей шко-
лы экономики. 40 с. С. 7.

8 Там же. С. 28.
9 Main Findings from the 2020 Risks that Matter 

Survey. Chapter 1. Taking the pulse of OECD countries. 
OECD Report. Available at: https://www.oecd-ilibrary.org/
sites/b9e85cf5-en/1/3/1/index.html?itemId=/content/
publication/b9e85cf5-en&_csp_=3bd26a099e8ba997c41585
00e11028fe&itemIGO=oecd&itemContentType=book#secti
on-d1e711 (accessed: August 28, 2023).

10 Там же.

ложения. Согласно опросам ФОМ11, на про-
тяжении многих лет помимо страха за детей 
(внуков), за здоровье близких и собственное 
здоровье россияне испытывают большие опасе-
ния по поводу безденежья (34% в 2015 году, 31% 
в 2022 году). Такая оценка более характерна для 
населения молодого и среднего возраста (18–30 
лет – 35%; 31–45 лет – 35%), чем для пожилых 
граждан (старше 60 лет – 23%). По стране в це-
лом на первое место выходит обеспокоенность 
повышением цен и обнищанием людей (39% в 
2015 году, 40% в 2022 году), причем злободнев-
ность данной проблемы ежегодно подчеркива-
ется представителями всех возрастных групп.

В широком смысле финансовое благополу-
чие старшего поколения включено во многие 
концепции активного долголетия и здорового 
старения. В частности, концепция активного 
долголетия (active ageing) Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), в основе которой 
лежат три компонента (здоровье, социальное 
участие и безопасность), неразрывно связана 
с финансовым положением населения через 
показатели трудовой активности и финансо-
вой безопасности12. Подход к активному старе-
нию, продвигаемый Департаментом здоровья 
и старения Австралии, наряду с социальной, 
умственной и физической активностью, уча-
стием в рабочей силе предполагает также обе-
спечение финансовой безопасности пожило-
го населения13. В соответствии с программой 
ООН «Десятилетие здорового старения на пе-
риод 2020–2030 гг.», продолжающей традиции 
Глобальной стратегии ВОЗ по проблемам ста-
рения и здоровья, Мадридского международ-
ного плана действий ООН по проблемам ста-
рения, большое значение для достойной жизни 
в старости имеют социально-экономические 
ресурсы и возможности, доступные людям на 
протяжении их жизни, поскольку они влия-

11 См.: Тревоги и опасения людей (от 11 февраля  
2022 г.). ФОМ. URL: https://fom.ru/Nastroeniya/14685 (да-
та обращения: 25.08.2023).

12 Active Ageing: A Policy Framework (2002). Geneva: 
World Health Organization. Available at: https://iris.who.int/
bitstream/handle/10665/67215/WHO_NMH_NPH_02.8.pd
f?sequence=1&isAllowed=y (accessed: October 13, 2023).

13 The Australian Government Department of Health 
and Ageing by the Healthpact Research Centre for Health 
Promotion and Wellbeing, A Review of the Literature on 
Active Ageing, Canberra, Australia, 2006. Цит. по: (Калачи-
кова и др., 2023, с. 28).
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ют на способность делать правильный выбор в 
отношении здоровья, помогают поддерживать 
полноценную и активную жизнедеятельность в 
старших возрастах14.

Для мониторинга прогресса в достижении 
целей активного и здорового старения исполь-
зуется несколько международных индексов. 
Наиболее известными из них являются Ин-
декс активного долголетия (Active Ageing Index), 
Глобальный индекс наблюдения за старением 
(Global AgeWatch Index), Глобальный пенсион-
ный индекс (Natixis Global Retirement Index), 
Индекс благополучия пожилых (Wellbeing in 
Later Life Index, WILL) (Павлова и др., 2021). 
Измерение осуществляется с помощью специ-
ально разработанных показателей и индикато-
ров, которые характеризуют различные аспекты 
благополучия пожилого населения. Экономи-
ческое (материальное) благополучие в основ-
ном оценивается посредством количественных 
показателей (пенсионный доход, уровень бед-
ности в старости, кредитная нагрузка, нако-
пленное богатство, ВВП на душу населения, от-
носительный уровень дохода пожилых людей и 
проч.) и индикаторов достаточности имеющих-
ся средств (например, доля пожилых людей, не 
испытывающих тяжелых материальных лише-
ний при приобретении определенных продук-
тов, товаров и услуг). Интегральные индексы 
являются удобными и эффективными инстру-
ментами измерения, и чем лучше проработаны 
составляющие их компоненты, тем достовернее 
будет проводимая оценка.

Учитывая ориентацию многих программных 
документов, связанных со старшим поколени-
ем, на успешное и активное старение населе-
ния, предполагающее среди прочего обеспе-
ченную и экономически независимую жизнь в 
старшем возрасте, мы считаем возможным ис-
пользовать категорию «финансовое благополу-
чие» как составной элемент оценки общего бла-
гополучия и качества жизни населения старших 
возрастов. Значимость измерения данной ка-
тегории повышается в контексте современных 
вызовов для экономики и социальной сферы, 

14 Десятилетие здорового старения на период 2020-
2030 гг. ООН. URL: https://cdn.who.int/media/docs/default-
source/decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/
decade-proposal-final-apr2020-ru.pdf?sfvrsn=64fd27ba_4 
(дата обращения 13.10.2023).

проявляющихся в росте расходов на пенсион-
ное обеспечение, медицинское и социальное 
обслуживание; возрастании роли населения 
старших возрастов в сфере потребления; рас-
ширении возможностей для вложения денеж-
ных средств; развитии форматов предоставле-
ния финансовых и социальных услуг в условиях 
повсеместной цифровизации и проч.

Цель исследования заключается в раскры-
тии теоретико-методологических основ финан-
сового благополучия населения старших воз-
растов, представленных в зарубежном и отече-
ственном научном дискурсе. Внимание уделено 
теоретико-методологическим аспектам изуче-
ния финансового благополучия населения.  
В частности, рассматриваются взгляды на сущ-
ность категории «финансовое благополучие»; 
обозначаются факторы формирования финан-
сового благополучия населения и системати-
зируются подходы к его оценке; обобщаются 
особенности финансового благополучия насе-
ления старших возрастов, выявляемые зарубеж-
ными исследователями. Вторая часть статьи по-
священа эмпирической проверке возможности 
оценить финансовое благополучие населения 
старших возрастов на российских данных. На 
примере Всероссийского обследования домо-
хозяйств по потребительским финансам, про-
водимого по инициативе Минфина РФ и Бан-
ка России, оценивается, как население старших 
возрастов воспринимает свое финансовое бла-
гополучие, как планирует расходы, сберегает и 
инвестирует свободные средства, каким обра-
зом справляется с финансовыми потрясениями. 

Методы исследования и информационная 
база

В ходе исследования использован комплекс 
общих и специальных методов научного позна-
ния. Решение задачи, связанной с системати-
зацией теоретико-методологических аспектов 
изу чения финансового благополучия населе-
ния, базировалось на применении общенауч-
ных методов: обобщения, сравнения, анализа и 
синтеза научной литературы и открытых источ-
ников. Основной пул сформирован из англоя-
зычных публикаций, поскольку поиск в рос-
сийской библиометрической системе (еLibrary) 
не дал релевантных результатов.

Реализация аналитических задач по оценке 
финансового благополучия населения старших 



121Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

Белехова Г.В.ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ФИНАНСЫ

возрастов осуществлена с помощью методов  
социологического анализа (дескриптивный 
анализ, анализ частотного распределения с  
по мощью комбинационных таблиц).

Эмпирическую базу для оценки финансово-
го благополучия населения старших возрастов 
составили данные Всероссийского обследова-
ния домохозяйств по потребительским фи-
нансам – 202215. Проект реализуется с 2013 
года раз в два года. Четыре первые волны 
были организованы Минфином России, пя-
тая волна (опрос 2022 года) – Банком России. 
Координацию и реализацию всех волн обследо-
вания, включая полевые работы, осуществляет  
ООО «Демоскоп». В 2022 году было опрошено 
6081 домохозяйство, включая 12162 респонден-
та, проживающих в 32 субъектах России.

«Старость» – понятие статическое. Мера 
«старости» определяется некоторой условной 
возрастной границей. Существует множество 
возрастных классификаций, в каждой из них 
выделяются разные периоды и границы этапов 
жизни человека, в том числе в старшем воз-
расте, однако в большинстве из них нижняя 
граница старости составляет 60 лет (Барсуков,  
Калачикова, 2020). В данном исследовании бу-
дем учитывать не только демографический кри-
терий, но и правовой. Принимая во внимание, 
что многие стратегические документы и меры 
социальной поддержки населения дифферен-
цированы по возрасту, для выделения населе-
ния старших возрастов будем ориентироваться 
на возраст выхода на пенсию, который в Рос-
сии в 2022 году составил 56,5 года для женщин 
и 61,5 года для мужчин. Соответственно, объем 
анализируемой выборки, включающей только 
население старших возрастов (женщины от 56 
лет, мужчины от 61 года), – 4331 человек, а объ-
ем выборки остального населения – 7831 чело-
век. Обработка данных выполнена в SPSS.

Финансовое благополучие населения: концеп-
туализация, операционализация, факторы

В зарубежной научной литературе категории 
финансового благополучия уделяется большое 
внимание (Kaur et al., 2021), в том числе приме-

15 Всероссийское обследование домохозяйств по по-
требительским финансам / Центральный Банк Россий-
ской Федерации. URL: https://www.cbr.ru/ec_research/
vserossiyskoe-obsledovanie-domokhozyaystv-po-potrebitel-
skim-finansam/ (дата обращения 14.08.2023).

нительно к положению населения старших воз-
растов (Ching Yuen Luk, 2023; Xue et al., 2020).  
В российской исследовательской практике 
данный дискурс практически отсутствует, а бо-
лее традиционным является обращение к во-
просам уровня и качества жизни пожилых лю-
дей (Барсуков, Калачикова, 2016; Айзинова, 
2017; Шабунова, Россошанский, 2018; Бурце-
ва и др., 2019), их благополучия (Павлова и др., 
2021), состояния здоровья и трудовой активно-
сти старшего поколения (Короленко, Барсуков, 
2017; Барсуков, Шабунова, 2018), распростра-
ненности практик активного долголетия, мо-
тивам и барьерам их реализации (Короленко, 
2022), социальной политики в части обеспе-
чения высокого качества жизни и благополу-
чия населения старших возрастов (Барышева,  
Недоспасова, 2017; Доброхлеб, 2021).

Понятие «благополучие» включает эле-
менты, которые обеспечивают индивиду спо-
собность жить полноценной для него жизнью  
(Рязанцев, Мирязов, 2021, с. 6). Обыкновен-
но выделяют пять аспектов благополучия на-
селения: физическое, материальное, социаль-
ное, эмоциональное, развитие и активность. 
Эти аспекты могут быть переформулированы 
как физическое здоровье, доходы и благосо-
стояние, социальные отношения, отсутствие 
депрессии, работа и свободное время (Кисли-
цына, 2016). Подобный подход используется 
и в Глобальном индексе благополучия Gallup-
Healthways (Gallup-Healthways Global Well-being 
Index)16, который включает пять аспектов бла-
гополучия: 1) физическое (хорошее здоровье и 
достаточный запас энергии для осуществления 
ежедневной работы); 2) экономическое/финан-
совое (управление экономической ситуацией 
с целью снижения стресса и повышения без-
опасности); 3) общественное (ощущение безо-
пасности и гордость за принадлежность к об-
ществу); 4) социальное (наличие поддержки и 
любви); 5) успех (связь между каждодневными 
делами и мотивацией для достижения целей). 
В данном исследовании мы рассматриваем фи-
нансовое благополучие как составной элемент 
благополучия более высокого уровня – эконо-
мического.

16 Country Well-Being Varies Greatly Worldwide. Gallup. 
Available at: https://news.gallup.com/poll/175694/country-
varies-greatly-worldwide.aspx (accessed: August 28, 2023).
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Смежные с благополучием категории уро-
вень жизни, качество жизни, социально- 
экономическое положение, благосостояние, по 
сути, характеризуют один и тот же объект –  
человеческую жизнь. В большинстве «страте-
гических документов, рейтингов, результатов 
научных исследований социальной направ-
ленности термины „благополучие” и „каче-
ство жизни” употребляют как взаимозаменяе-
мые и рассматривают как индикаторы оценки 
эффективности государственной политики по 
управлению и развитию общества» (Бурцева 
и др., 2019, с. 6). Данные категории являются 
сложными, включают разнообразные элемен-
ты (материальное обеспечение, характеристики 

занятости, состояние здоровья, комфортность 
и безопасность проживания, социальные отно-
шения, социальная активность и проч.), а для 
их полноценного описания зачастую исполь-
зуются не только количественные социально-
экономические показатели, но и индикаторы 
нематериального порядка (самооценка возмож-
ностей, удовлетворенность аспектами жизни, 
счастье, самочувствие и т. д.).

Результаты обзора работ российских авто-
ров свидетельствуют, что категория «финансо-
вое благополучие» не нашла широкого приме-
нения в исследовании социально-экономиче-
ского положения населения старших возрастов 
(табл. 1). Обычно при оценке благополучия, 

Таблица 1. Подходы российских исследователей к оценке благополучия населения старших возрастов

Авторы
Компоненты качества жизни /  

благополучия / долголетия 
пожилого населения

Показатели, характеризующие экономическое положение

Т.А. Бурцева,  
Н.Ю. Чаусов,  
С.Н. Гагарина 
(Бурцева и др., 
2018)

Качество жизни пожилого населе-
ния:
1. Качество жизни пожилого на-
селения.
2. Уровень благосостояния пожи-
лого населения.
3. Качество социальной сферы по-
жилого населения.
4. Качество трудовой сферы пожи-
лого населения

Компонент «Уровень благосостояния» характеризуется следующими 
показателями:
– объем платных социальных услуг, предоставляемых гражданам по-
жилого возраста и инвалидам на душу населения;
– реальный размер прожиточного минимума;
– оценка «очень плохое» домохозяйствами пенсионеров состояния 
занимаемого ими жилого помещения;
– доля лиц старших возрастов, участвовавших в каких-либо развле-
кательных мероприятиях;
– доля лиц старших возрастов, участвовавших в каких-либо спортив-
ных мероприятиях

Е.В. Васильева 
(Васильева, 2022)

Индекс активного долголетия:
1. Здоровье.
2. Трудовая активность.
3. Безопасность

Компонент «Безопасность» характеризуется следующими показате-
лями:
– отношение среднего размера пенсии к прожиточному минимуму 
пенсионера, раз;
– коэффициент замещения

Г.Л. Воронин,  
В.Я. Захаров,  
П.М. Козырева 
(Воронин и др., 
2018)

Субъективное благополучие пожи-
лых людей:
1. Материальные условия (доход и 
богатство, работа и заработки, жи-
лищные условия).
2. Качество жизни (здоровье, 
баланс «работа – жизнь», соци-
альные связи, гражданская ответ-
ственность, окружающая среда, 
безопасность)

Компонент «Материальные условия» характеризуется следующими 
показателями:
– домашний совокупный чистый располагаемый доход на человека;
– уровень индивидуального дохода каждого члена семьи;
– средний ежемесячный доход на одного работника;
– удовлетворенность оплатой труда;
– расходы на жилье

И.А. Павлова,  
Е.А. Монастырный,  
И.В. Гуменников, 
Г.А. Барышева
(Павлова и др., 
2018)

Российский индекс благополучия 
старшего поколения (РИБСП):
1. Экономическое измерение.
2. Социальное измерение.
3. Здоровье.
4. Региональное пространство и 
государственное обеспечение

Компонент «Экономическое измерение» характеризуется следующи-
ми показателями:
– реальный размер назначенных пенсий;
– соотношение среднего размера назначенных пенсий с величиной 
прожиточного минимума;
– доля работающего населения в возрасте старше трудоспособного;
– наличие на прошлой неделе (хотя бы 1 час) какой-либо оплачивае-
мой деньгами или натурой работы;
– степень удовлетворенности работой по восьми аспектам, среди 
которых заработок

Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы.
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активного долголетия или качества жизни от-
ечественные исследователи оперируют показа-
телями, которые характеризуют уровень дохо-
дов и потребительские возможности пожилых 
людей; чуть реже оценка дополняется показа-
телем удовлетворенности получаемым доходом.

Как уже было отмечено выше, в рамках за-
рубежных исследований обнаруживается более 
высокий уровень интереса к проблематике  

финансового благополучия населения (Kaur 
et al., 2021; Wilmarth, 2021). Используется не-
сколько терминов, иногда взаимозаменяемых 
с финансовым благополучием – финансовое 
здоровье, финансовое удовлетворение, фи-
нансовый комфорт, финансовая устойчивость,  
однако в большинстве работ авторы опериру-
ют понятием благополучия (табл. 2). Первона-
чально финансовое благополучие понималось 

Таблица 2. Определения категории «финансовое благополучие»

Авторы Трактовка Комментарий

N.M. Porter*; W. Vosloo,  
J. Fouche, J. Barnard
(Vosloo et al., 2014)

Финансовое благополучие можно определить как объектив-
ные и субъективные аспекты, позволяющие сформировать 
мнение человека о его финансовом положении

Финансовое благополучие 
как отражение финансового 
положения без уточнения о 
финансовой безопасности, 

свободе и будущем

United Nations Secretary-
General’s Special Advocate 
for Inclusive Finance for 
Development – UNSGSA**

Финансовое здоровье, или благополучие – это новая концеп-
ция, которая рассматривает финансовую сторону способности 
отдельных лиц и семей процветать в обществе

R.G. Netemeyer, D. Warmath,  
D. Fernandes, J.G. Lynch
(Netemeyer et al., 2018)

Финансовое благополучие включает:
1) текущий стресс, связанный с управлением деньгами / капи-
талом (current money management stress – CMMS); это чувство 
беспокойства по поводу текущего финансового положения и 
неспособности управлять деньгами, эффективно выполнять 
финансовые обязательства и жить той жизнью, которой хо-
чется жить;
2) ожидаемая будущая финансовая безопасность (expected 
future financial security – EFFS) – это представления о финансо-
во безопасном будущем и достижении будущих финансовых 
целей

Более широкий взгляд на 
финансовое благополучие, 

чем предыдущий, так 
как дополнен оценкой 
финансового будущего

E. Kempson, A. Finney,  
C. Poppe 
(Kempson et al., 2017)

Финансовое благополучие определяет, в какой степени че-
ловек способен с комфортом выполнять все свои текущие 
обязательства и удовлетворять потребности, а также обладает 
финансовой устойчивостью для поддержания этого в будущем

Наиболее полный взгляд на 
финансовое благополучие; 

данные определения 
включают в себя параметры 

текущего положения и 
повседневного управления 
финансами, финансовой 
свободы и устойчивости в 
настоящем, финансовой 
безопасности в будущем

E.C. Brüggen, J. Hogreve, 
M. Holmlund, S. Kabadayi,  
M. Löfgren 
(Brüggen et al., 2017)

Финансовое благополучие – это восприятие способности под-
держивать желаемый уровень жизни, сохранять текущий эко-
номический потенциал и повышать свою финансовую свободу 
в будущем

L. Riitsalu, R. Sulg, H. Lindal, 
M. Remmik, K. Vain 
(Riitsalu et al., 2023)

– Ощущение хорошего личного финансового положения и 
возможность позволить себе желаемый образ жизни сейчас 
и в будущем;
–  сохранение текущего образа жизни и достижение желаемо-
го образа жизни в будущем, включая возможность покрыть 
необходимые расходы и обязательства, в идеале – возмож-
ность позволить себе все, что пожелаешь

Consumer Financial Protection 
Bureau – CFPB***

Финансовое благополучие – это состояние, при котором чело-
век может полностью выполнять текущие финансовые обяза-
тельства, чувствовать себя в безопасности в будущем и спосо-
бен делать выбор, который позволяет наслаждаться жизнью

* Porter N.M. (1990). Testing a model of financial well-being (Doctoral thesis). Available at: https://vtechworks.lib.vt.edu/
handle/10919/39899 (accessed: September 4, 2023).
** Financial Health: An introduction for financial sector policymakers. (2021). UNSGSA Financial Health Working Group. Available at: 
https://www.unsgsa.org/publications/financial-health-introduction-financial-sector-policymakers (accessed: August 28, 2023).
*** CFPB Financial Well-Being Scale: Scale development technical report. (2017). Consumer Financial Protection Bureau. Available at: 
https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-well-being-technical-report/ (accessed: August 28, 2023).
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы.
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как общее удовлетворение финансовым поло-
жением, однако впоследствии его трактовка 
вышла за рамки оценки текущей финансовой 
ситуации за счет включения таких аспектов, как 
восприятие финансовых возможностей, ощу-
щение экономической устойчивости, уверен-
ность в финансовой безопасности в будущем и 
проч. (Porter, Garman, 1993).

Приведенные мнения наглядно свидетель-
ствуют, что единого подхода или универсальной 
научной концепции финансового благополучия 
населения в зарубежной литературе не сформи-
ровано. Однако можно выделить некоторые об-
щие аспекты его сущности: хорошее текущее фи-
нансовое положение; финансовая устойчивость 
к потрясениям; уверенность в обеспеченности 
будущего. Подчеркнем, что в изученной нами 
литературе нет специфического определения 
или подхода к концептуализации финансово-
го благополучия применительно к конкретным 
группам населения (например, многодетным 
семьям, работникам какой-либо отрасли, лю-
дям старшего возраста и т. д.).

Как видно из таблицы 2, при всем многооб-
разии трактовок финансового благополучия на-
селения их смысловые расхождения сводятся  
к минимуму и относятся по большей части к 
детализации. В большинстве зарубежных ис-
следований за основу взято определение, пред-
лагаемое Бюро финансовой защиты потреби-
телей – Consumer Financial Protection Bureau 
(CFPB), поскольку оно удобно для операци-
онализации и наиболее оптимально отражает 
элементы финансового благополучия индиви-
да: способность контролировать ежедневные и 
ежемесячные финансы (повседневное управ-
ление финансами); способность преодолевать 
финансовые потрясения, вызванные непредви-
денными жизненными событиями (финансовая 
устойчивость); способность достигать финан-
совые цели и иметь финансовую свободу де-
лать выбор; чувство финансовой безопасности 
в отношении будущего17. В данном исследова-
нии мы также ориентируемся на обозначенный 
подход.

17 CFPB Financial Well-Being Scale: Scale development 
technical report. (2017). Consumer Financial Protection 
Bureau. Available at: https://www.consumerfinance.gov/data-
research/research-reports/financial-well-being-technical-
report/ (accessed: August 28, 2023).

Финансовое благополучие населения, как 
сложный многомерный феномен, оценивается 
посредством различных объективных и/или субъ-
ективных показателей, которые имеют как не-
посредственное количественное выражение, 
так и являются проекцией восприятия инди-
видом собственного финансового положения. 
Объективные показатели характеризуют коли-
чественные аспекты финансового положения 
(доход, размер семьи, сумма средств на бан-
ковском вкладе, кредитная нагрузка и проч.), а 
также позволяют описать финансовые знания 
и практики населения (ведение бюджета, пла-
нирование покупок, знание признаков финан-
сового мошенничества и т. д.). Субъективные 
показатели, такие как удовлетворенность раз-
мером сбережений на старость, достаточность 
сформированных финансовых резервов, склон-
ность к импульсивным покупкам и др., харак-
теризуют личностные и поведенческие особен-
ности индивидов. Ряд авторов предпочитает 
объективные показатели, другие используют 
субъективные меры, определяемые с помощью 
шкалы Лайкерта, дихотомических переменных, 
социологических индексов, а третьи комбини-
руют оба варианта оценки (Riitsalu et al., 2023). 
С одной стороны, субъективный подход хорош 
тем, что отражает восприятие и ценности людей 
лучше, чем объективные показатели. С другой 
стороны, оценка по объективным показателям 
более основательна и аргументирована в пла-
не разработки мер по повышению финансово-
го благополучия (Riitsalu et al., 2023). Однако 
чаще всего исследователи обращаются именно 
к субъективному подходу, поскольку он позво-
ляет получить более содержательное представ-
ление о финансовом благополучии населения 
(табл. 3).

Многоаспектность самой категории «фи-
нансовое благополучие» обусловливает выде-
ление большого перечня факторов, на него влия-
ющих, от внешних условий (уровень развития 
финансовых рынков, гарантии государства, 
экономическая и политическая стабильность 
в стране, система социальной поддержки, уро-
вень инфляции, культурные и религиозные 
традиции и проч.) до индивидуальных фак-
торов (социально-демографические харак-
теристики индивидов, развитость социаль-
ных контактов, поведенческие особенности:  
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Таблица 3. Методики оценки финансового благополучия населения 
(в рамках субъективного подхода)

Авторы Описание методики
A. Gutman, T. Garon, J. 
Hogarth, R. Schneider 
(Gutman et al., 2015)

Финансовое здоровье оценивается по широкому перечню вопросов по четырем различным темам: 
управление ежедневными финансами, устойчивость, способность использовать возможности, 
финансовое отношение

Consumer Financial 
Protection Bureau – 
CFPB*

Финансовое благополучие оценивается по четырем компонентам:
– повседневное управление финансами;
– финансовая устойчивость;
– способность достигать финансовые цели;
– чувство финансовой безопасности в отношении будущего.
Используются вопросы: «Насколько хорошо это утверждение описывает вас или вашу ситуацию?» 
(5-балльная шкала от «полностью» до отсутствия); «Как часто это утверждение применимо к вам?» 
(5-балльная шкала от «всегда» до «никогда»).
Примеры утверждений:
1. Я могу покрыть крупные непредвиденные расходы.
2. Из-за моего финансового положения я чувствую, что у меня никогда не будет того, чего я хочу в 
жизни.
3. Меня беспокоит, что денег, которые у меня есть или которые я сэкономлю, не хватит.
4. Если подарить подарок на свадьбу, день рождения или по другому поводу, это создаст нагрузку на 
мои финансы на этот месяц.

E. Kempson, A. Finney, 
C. Poppe 
(Kempson et al., 2017)

Финансовое благополучие оценивается по трем компонентам:
– финансовые обязательства (активные сбережения, ограничения расходов и мониторинг плана),
– финансовый комфорт (свобода тратить, уверенность в том, что можно наслаждаться деньгами 
вместо финансового стресса),
– финансовая устойчивость (способность справляться с непредвиденными обстоятельствами, не 
занимая и не продавая активы по несправедливой цене).
Примеры вопросов:
1. Как часто вам не хватает денег на еду или другие регулярные расходы? (частотная шкала).
2. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает, насколько хорошо вы в состоянии 
оплатить свои счета и кредитные обязательства в данный момент? («без каких-либо затруднений»; 
«время от времени это борьба»; «это постоянная борьба»).
3. Насколько вы уверены в своем финансовом положении в ближайшие 12 месяцев? (5-балльная 
шкала от «совсем не уверен» до «очень уверен»).
4. Если ваш доход упал на четверть, в течение скольких месяцев вы могли бы покрывать все свои 
расходы без необходимости брать взаймы?

O. García-Mata, M. 
Zerón-Félix, G. Briano 
(García-Mata et al., 
2022)

Рассчитывается Индекс финансового благополучия по девяти компонентам; индекс основан на 
дихотомических переменных; включает объективные и субъективные измерители; не учитывает 
переменные, касающиеся эмоционального состояния, вызванного управлением личными финансами.
Вопросы:
1. Страхование – «Есть ли у вас какой-либо вид страхования, например страхование автомобиля, дома, 
жизни, медицинское или другое страхование (независимо от социального обеспечения и медицинских 
услуг, предоставляемых государством)?» 1 = Да, 0 в противном случае.
2. Выход на пенсию – «Планируете ли вы в старшем возрасте покрывать свои расходы средствами, 
которые вы получаете от пенсионного фонда, частного пенсионного плана или фонда, управляемого 
учреждением, специализирующимся на пенсионном обеспечении?» 1 = Да, 0 в противном случае.
3. Бюджет – «Ведете ли вы бюджет или учет своих доходов и расходов?» 1 = Да, 0 в противном случае.
4. Ликвидность – «За последний год вы откладывали деньги дома?» 1 = Да, 0 в противном случае.
5. Цели – «Как правило, ставите ли вы долгосрочные экономические цели и стремитесь их достичь?» 
1 = всегда, иногда; 0 = редко, никогда.
6. Острая необходимость – «Если бы у вас сегодня возникла необходимость в совершении покупки на 
сумму, равную тому, что вы заработаете или получите через месяц, смогли бы вы оплатить ее своими 
сбережениями?» 1 = Да, 0 в противном случае.
7. Затраты – «Достаточно ли за последний год того, что вы зарабатывали или получали каждый месяц, 
чтобы покрывать ваши текущие расходы?» 1 = Да, 0 в противном случае.
8. Ресурсы – «За последний год экономили ли вы, покупая товары?» 1 = Да, 0 в противном случае.
9. Капитал – «У вас есть дом или квартира?» 1 = Да, 0 в противном случае.
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сравнение с другими, уровень доверия, откры-
тость и восприимчивость и т. д.). Выявление 
факторов во многом зависит от исследователь-
ских задач и детализации опросного инстру-
ментария. В зарубежных публикациях наиболее 
часто отслеживаются такие факторы финансо-
вого благополучия, как финансовые возможно-
сти, финансовые знания (или в широком смыс-
ле – финансовая грамотность) и финансовое 
поведение (как фиксация опыта прошлого по-
ведения или поведенческие намерения) (Kaur 
et al., 2021; Riitsalu, Murakas, 2019; Xiao, Porto, 
2017).

Большой пласт исследований затрагивает 
разнообразные поведенческие факторы. В част-

ности, показано влияние отношения человека 
к деньгам на формирование финансового бла-
гополучия: люди с проактивным подходом 
(предпочтение сбережениям, а не расходам; 
исключение или минимальное использование 
займов и т. д.), как правило, более финансово 
удовлетворены (Joo, Grable, 2004). В других ра-
ботах раскрывается взаимосвязь финансово-
го благополучия и финансовых склонностей 
человека (таких как материализм, готовность 
идти на риск, отсрочка вознаграждения,  
добросовестность, ориентация на время, са-
моконтроль). Установлено, что люди, которые 
готовы пожертвовать немедленным удовлетво-
рением ради будущих потребностей и делают 

Авторы Описание методики

J. Fu
(Fu, 2020)

Финансовое благополучие оценивается по пяти компонентам:
1) баланс доходов и расходов; 2) создание и поддержание резервов; 3) управление долгом; 4) 
планирование; 5) устойчивость к финансовым потрясениям.
Используются самооценки по шкале Лайкерта и бинарные вопросы (да/нет). Составной показатель 
финансового благополучия рассчитывается путем агрегирования баллов по компонентам. Для 
облегчения интерпретации он масштабируется от 0 до 100.
Панель А. Баланс доходов и расходов.
«Я беспокоюсь об оплате обычных повседневных расходов» (шкала от «полностью согласен» до 
«полностью не согласен»).
«Иногда люди обнаруживают, что их доход не вполне покрывает расходы на жизнь. За последние 12 
месяцев случалось ли это лично с вами?» (да, нет, не знаю)
Панель B. Создание и поддержание резервов.
«Если вы потеряли свой основной источник семейного дохода, как долго ваша семья сможет 
продолжать покрывать расходы на жизнь, не занимая денег и не переезжая в новый дом?» (менее 
недели; менее месяца; от 1 до 3-х месяцев; минимум 3 месяца, но не более полугода; более полугода; 
затрудняюсь ответить)
Панель C. Управляет долгом и доступ к ресурсам.
«У меня сейчас слишком много долгов» (шкала от «полностью согласен» до «полностью не согласен»).
«Что вы делали, чтобы свести концы с концами в последний раз, когда ваш доход не полностью 
покрывал повседневные расходы?» (использовал внешний ресурс; оплатил расходы позже или 
отказался от части расходов).
Панель D. Планирование и расстановка приоритетов.
«Мое финансовое положение ограничивает мою способность делать то, что важно для меня» (шкала 
от «полностью согласен» до «полностью не согласен»)
«Насколько вы уверены в том, что проделали хорошую работу по составлению финансовых планов на 
выход на пенсию?» (шкала от «очень уверен» до «совсем не уверен», а также нет пенсионного плана, 
затрудняюсь ответить).
«Как вы будете финансировать свою пенсию?» (невозможно указать какой-либо метод вообще; 
планируете полагаться исключительно на партнера/супруга/детей; любой другой формальный метод).
Панель E. Управление финансовыми потрясениями и восстановление после них.
«Я удовлетворен своим нынешним финансовым положением» (шкала от «полностью согласен» до 
«полностью не согласен»).
«Если бы вы лично столкнулись сегодня с крупными расходами (эквивалентными вашему собственному 
ежемесячному доходу), смогли бы вы оплатить их, не занимая деньги и не обращаясь за помощью к 
семье или друзьям?» (да, нет, не знаю).

* CFPB Financial Well-Being Scale: Scale development technical report. (2017). Consumer Financial Protection Bureau. Available at: 
https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-well-being-technical-report/ (accessed: August 28, 2023).
Источник: составлено автором на основе анализа научной литературы.

Окончание таблицы 3
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упор на долгосрочное финансовое планирова-
ние, более удовлетворены в финансовом отно-
шении и испытывают меньший текущий стресс 
от управления деньгами (Netemeyer et al., 2018). 
Также доказано, что недостаток самоконтроля, 
проявляющийся в импульсивном поведении и 
отходе от планов, приводит к нежелательному 
финансовому поведению (перерасход средств, 
просрочка платежей по кредитным картам и 
проч.) с последующими негативными результа-
тами для финансового благополучия (Strömbäck 
et al., 2017).

Особенности финансового благополучия на-
селения старшего возраста (зарубежный опыт)

Финансовые навыки и потребности меня-
ются с возрастом, поэтому важно понимать 
особенности финансового благополучия в раз-
личных возрастных группах. В зарубежных пу-
бликациях представлены противоречивые дан-
ные о связи между возрастом и финансовым 
благополучием населения. Одни исследователи 
обнаружили, что она имеет U-образную форму: 
более высокое финансовое благополучие среди 
молодежи и старшего поколения, более низ-
кое в среднем возрасте (Riitsalu, Murakas, 2019; 
Xiao, Porto, 2017). Другие авторы установили, 
что финансовое благополучие увеличивается с 
возрастом (Fu, 2020), а третьи выявили, что оно 
становится ниже в старших возрастных группах 
(García-Mata et al., 2022).

Несмотря на неоднозначную оценку уровня 
финансового благополучия в старших возрас-
тах, большинство иностранных исследований 
доказывают, что пожилые люди парадоксаль-
ным образом испытывают более высокую фи-
нансовую удовлетворенность при относительно 
низком уровне доходов (Hansen et al., 2008). Для 
выяснения причин этого авторы изучают взаи-
мосвязь финансового благополучия пожилых 
людей с такими факторами, как трудовой путь и 
траектории выхода на пенсию (Palomäki, 2019), 
различные переменные дохода (Hsieh, 2004), 
удовлетворенность жизнью, психическое здо-
ровье и удовлетворенность выходом на пен-
сию (Wilkinson, 2016). Например, в работе Фань 
и Лэй изучена взаимосвязь между объектив-
ными и субъективными аспектами финансо-
вого благополучия и симптомами депрессии 
у пожилых китайцев на основе лонгитюдно-
го исследования в области здравоохранения и 

пенсионного обеспечения. Объективное фи-
нансовое благополучие оценивалось по двум 
показателям – соотношению расходов и дохо-
дов и коэффициенту финансовых активов. Для 
измерения субъективного финансового благо-
получия использовалось восприятие трудно-
стей с управлением деньгами. По результатам 
корреляционного анализа авторы установили, 
что как объективное, так и субъективное фи-
нансовое благополучие оказывают влияние на 
проявление симптомов депрессии: высокое от-
ношение расходов к доходам и ощущение труд-
ностей при управлении деньгами увеличивают 
проявления депрессии, а коэффициент финан-
совых активов оказывает обратное воздействие 
(Fan, Lei, 2023).

Широко распространены исследования в рам-
ках концепции жизненного цикла. В частности, 
Мадеро-Кабиб и Фасанг изучили финансовое 
благополучие пенсионеров из Германии и 
Швейцарии, принимая во внимание траекто-
рии трудовой деятельности, траектории разви-
тия семьи на ранних этапах жизни, особенности 
взаимодействия людей с системой пенсионно-
го обеспечения (Madero-Cabib, Fasang, 2016). 
Результаты показывают более низкий индиви-
дуальный пенсионный доход для всех профи-
лей «работа – семья», которые отклоняются от 
стандартной мужской модели полной занято-
сти в сочетании с двумя детьми и стабильны-
ми семейными отношениями. Также авторами 
доказана важность изучения более длительных 
периодов жизненного пути, а не только собы-
тий, близких к пенсионному переходу, как фак-
торов, определяющих финансовое благополу-
чие в старости.

Интересные результаты изложены в работе 
эстонских ученых (Riitsalu et al., 2023), основан-
ной на данных полуструктурированных интер-
вью. Определено, что люди предпенсионного и 
пенсионного возраста понимают финансовое 
благополучие в первую очередь как финансо-
вую независимость от других, ситуацию, когда 
все их потребности удовлетворены («Финан-
совое благополучие – это когда денег хватает 
на все мои нужды. Допустим, денег достаточно 
на путешествие, на жизнь и покупку вещей») 
(Riitsalu et al., 2023). Второй обязательной со-
ставляющей является способность финансово 
поддерживать своих близких родственников. 
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Еще одним элементом некоторые опрошенные 
в старших возрастах называли наличие «похо-
ронных денег» (Riitsalu et al., 2023). Формирова-
ние финансового благополучия, как отмечают 
респонденты, основано на трудовой деятель-
ности и вариантах медицинского и социаль-
ного обеспечения. Авторы делают вывод, что 
финансовое благополучие в восприятии населе-
ния старших возрастов представляет собой спо-
собность сохранять текущий образ жизни, что 
предполагает «сведение концов с концами» без 
стресса и чувство уверенности в своих личных 
финансах. Финансовое благополучие для них 
не подразумевает богатство, а включает финан-
совую свободу и независимость, интерпретиру-
емые как отсутствие потребности в чьей-либо 
финансовой поддержке до конца жизни, в том 
числе возможность покрыть собственные рас-
ходы на похороны (Riitsalu et al., 2023).

В качестве примера исследования финансо-
вого благополучия старшего поколения на на-
циональном уровне можно привести работы 
Бюро финансовой защиты потребителей США 
(Consumer Financial Protection Bureau). Уста-
новлено, что пожилые американцы имеют бо-
лее высокий средний показатель финансового 
благополучия, чем молодые люди. Низкое фи-
нансовое благополучие характерно для тех по-
жилых людей, кто неожиданно потерял работу 
или существенно сократил рабочее время, не 
запланировал пенсионное обеспечение (не уча-
ствовал в пенсионных программах), прожива-
ет без других членов домохозяйства, оказывает 
финансовую поддержку близким родственни-
кам, имеет долги по кредитным картам или за 
образовательные и ипотечные кредиты, а также 
имеет плохое здоровье. Более высокие показа-
тели финансового благополучия среди пожи-
лых американцев соотносятся с наличием пен-
сионного плана с установленными взносами, 
владением недвижимостью или низкими аренд-
ными платежами за жилье, с наличием финан-
совой поддержки со стороны семьи и друзей, 
высоким уровнем финансовой грамотности, а 
также с регулярным формированием сбереже-
ний и планированием покупок18.

18 Financial Well-being of Older Americans. (2018). 
Consumer Financial Protection Bureau. Available at: https://
www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/
financial-well-being-older-americans/ (accessed: August 31, 
2023).

Финансовое благополучие населения старших 
возрастов в России: предварительная оценка

В рамках исследовании мы придерживаемся 
подхода к пониманию финансового благополу-
чия, представленного в отчетах Бюро финансо-
вой защиты потребителей США (CFPB) и рабо-
тах некоторых ученых (Riitsalu, Fu, Kempson, 
Strömbäck и др.), поскольку он универсален для 
любой группы населения, пригоден для опера-
ционализации и позволяет оценить не только 
текущее финансовое положение, но и возмож-
ности достижения финансовой безопасности 
в будущем и восприятие финансовой свободы. 
Соответственно, финансовое благополучие на-
селения рассматривается как состояние, при 
котором человек может полностью выполнять 
текущие финансовые обязательства, свободно 
достигать свои финансовые цели, преодоле-
вать финансовые потрясения, чувствовать себя 
в безопасности в будущем.

В России наиболее развернутым и разноо-
бразным по перечню вопросов, связанных с 
финансовой активностью населения, является 
Всероссийское обследование домохозяйств по 
потребительским финансам – 2022 (Минфин, 
Банк России, Демоскоп). Точное копирование 
ни одной из изученных в зарубежной литера-
туре методик оценки финансового благополу-
чия невозможно, поэтому на данном этапе мы 
постараемся сконструировать набор показате-
лей, который поможет наиболее полно оценить 
финансовое благополучие населения старших 
возрастов. Предлагаемый дизайн оценки но-
сит разведывательный характер – он позволит 
оценить полноту имеющейся базы социологи-
ческих данных о финансовом благополучии на-
селения, выделить «западающие» компоненты 
и «нерабочие» вопросы.

Ориентиром для оценки послужат субъек-
тивный подход и методики, представленные в 
работах Бюро финансовой защиты потребителей 
США (CFPB)19 и (Fu, 2020)20. Соответствен-

19 См.: CFPB Financial Well-Being Scale: Scale 
development technical report. (2017). Consumer Financial 
Protection Bureau. Available at: https://www.consumerfinance.
gov/data-research/research-reports/financial-well-being-
technical-report/ (accessed: August 28, 2023).

20 Методика оценки, предлагаемая в работе (Fu, 
2020), основана на методике Бюро финансовой защиты 
потребителей США (CFPB) и отличается более деталь-
ной проработкой компонентов и вопросов.
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но, отобранные вопросы должны отразить 
восприятие индивидами объективных фак-
тов и реальных финансовых практик (нали-
чие сбережений, кредитов и проч.; ведение 
семейного бюджета), а также ощущений по 
поводу устойчивости и безопасности их фи-

нансового положения. Вопросы объединены 
в пять компонентов: 1) баланс доходов и рас-
ходов; 2) создание и поддержание резервов;  
3) управление долгом; 4) планирование и расста-
новка приоритетов; 5) управление финансовы-
ми потрясениями и восстановление после них. 

Таблица 4. Измерение финансового благополучия населения

Компонент 
финансового 
благополучия

Кодировка и формулировка вопроса из 
Всероссийского обследования домохозяйств  

по потребительским финансам – 2022
Ответы

Компонент 1.  
Баланс доходов и 

расходов

(K84) Насколько стабильными были Ваши ежемесяч-
ные доходы в течение года?

Шкала от 1 до 5 (1 – «Совсем нестабильные»; 
2, 3, 4 – расшифровка не приведена;  
5 – «Полностью стабильные»)

(M7_1) Как часто Вы лично покупаете то, что не 
является для Вас необходимым, а потом оказывается, 
что денег не хватает на еду или другие неотложные 
регулярные траты?

Никогда; Редко; Время от времени;
Постоянно; Затрудняюсь ответить

(T12) Скажите, пожалуйста, в вашем домохозяйстве 
ведется письменный учет доходов и расходов?

Да, ведется полный письменный учет доходов 
и расходов;
Да, какой-то письменный учет ведется, но 
далеко не полный;
Нет, письменный учет не ведется;
Затрудняюсь ответить

(L1_5) Вы просто сводите концы с концами 
(Насколько точно  утверждение описывает Вас или 
Вашу жизненную ситуацию)

Совсем нет; Лишь немного; В некоторой 
степени; Довольно точно; Полностью; 
Затрудняюсь ответить

Компонент 2. 
Создание и 

поддержание 
резервов

(Y6_1) Вы стараетесь сберегать деньги на будущее Это точно про меня; Пожалуй, это про меня; 
Скорее это не про меня; Это точно не про 
меня; Затрудняюсь ответить

(Y6_2) Вы стараетесь регулярно откладывать деньги, 
даже небольшую сумму 
(L1_6) Вы обеспокоены, что Вам не хватит денег, 
которые у Вас есть или которые Вы сэкономите 
(Насколько точно  утверждение описывает Вас или 
Вашу жизненную ситуацию)

Совсем нет; Лишь немного; В некоторой 
степени; Довольно точно; Полностью; 
Затрудняюсь ответить

Наличие:
– сбережений в наличных деньгах (Р14_1),
– счета/вклада (Р10_1),
– полиса страхования (жизни Р41_1, ДМС Р41_3)

Да; Нет; Затрудняюсь ответить

Компонент 3. 
Управление долгом

(P9_1) У Вас лично есть невыплаченные потребитель-
ские кредиты?

Да; Нет; Затрудняюсь ответить
(P13_1) В настоящее время Вы должны какую-нибудь 
сумму частным лицам?
(С3_1) В настоящий момент у Вас лично есть невы-
плаченные займы, взятые в ломбарде или микрофи-
нансовой организации?

Компонент 4. 
Планирование 
и расстановка 
приоритетов

(L1_2) Вы обеспечиваете свое финансовое будущее 
(Насколько точно  утверждение описывает Вас или 
Вашу жизненную ситуацию)

Совсем нет; Лишь немного; В некоторой 
степени; Довольно точно; Полностью; 
Затрудняюсь ответить

(Y8) Какой промежуток времени Вы в основном при-
нимаете в расчет, когда (Вы / Вы с семьей) планируе-
те, сколько денег отложить, а сколько потратить?

Не более месяца; Ближайшие несколько 
месяцев; Ближайший год; Ближайшие 5–10 
лет; Более 10 лет; Срок не важен, так как не 
планируем вообще; Затрудняюсь ответить

(P9_7) Вы накапливаете личные сбережения преиму-
щественно для того, чтобы потратить их в ближайшие 
несколько месяцев или для долгосрочных целей: как 
«подушку безопасности», для жизни после выхода на 
пенсию, на обучение детей, покупку квартиры и т. п.?

На ближайшие месяцы; На долгосрочные 
цели; Нет сбережений; Затрудняюсь ответить
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Выделенные компоненты соответствуют обо-
значенным выше ключевым аспектам финан-
сового благополучия (повседневное управление 
финансами, финансовая устойчивость; финан-
совая свобода в удовлетворении потребностей; 
чувство финансовой безопасности в отношении 
будущего). Подробный перечень оцениваемых 
компонентов финансового благополучия и на-
бор показателей приведены в таблице 4.

Компонент 1. Баланс доходов и расходов 
(табл. 5). Население старших возрастов, в от-
личие от людей молодого и среднего возраста, 
чаще указывает на высокую стабильность до-
ходов (что, в том числе, обеспечивается регу-
лярностью различных социальных выплат), а 
также более обдуманно подходит к покупкам, 
реже допуская ненужные траты. Однако такой 
основополагающий аспект финансовой грамот-

Компонент 
финансового 
благополучия

Кодировка и формулировка вопроса из 
Всероссийского обследования домохозяйств  

по потребительским финансам – 2022
Ответы

Компонент 5. 
Управление 

финансовыми 
потрясениями и 

восстановление после 
них

(Y6_3) Вы всегда стараетесь иметь хотя бы какую-то 
сумму денег на непредвиденные расходы, на всякий 
случай

Это точно про меня; Пожалуй, это про меня; 
Скорее это не про меня; Это точно не про 
меня; Затрудняюсь ответить

(K93) Вы считаете, что Ваше финансовое положение 
устойчивое или Ваше финансовое положение может 
легко пошатнуться, ухудшиться?

Устойчивое; Легко может ухудшиться; 
Затрудняюсь ответить

(L1_1) Вы можете справиться с крупными непредви-
денными расходами (Насколько точно  утверждение 
описывает Вас или Вашу жизненную ситуацию?)

Совсем нет; Лишь немного; В некоторой 
степени; Довольно точно; Полностью; 
Затрудняюсь ответить

Источник: здесь и далее составлено автором.

Таблица 5. Баланс доходов и расходов*, % от числа опрошенных в соответствующей группе

Вариант ответа
Население старших 

возрастов

Остальное население

до 30 лет
старше 30 лет до 

пенсионного возраста

Стабильность доходов
Полностью стабильные 74,7 39,5 49,6
2 0,8 5,2 3,8
3 6,0 17,5 15,1
4 16,2 22,0 25,3
Совсем не стабильные 0,5 8,3 3,4

Необдуманные покупки, приводящие к нехватке денег
Постоянно 1,5 2,5 2,0
Время от времени 8,8 21,9 15,8
Редко 24,8 30,2 32,9
Никогда 62,8 41,3 47,4

Письменный учет доходов и расходов
Да, ведется полный письменный учет 
доходов и расходов

3,7 2,8 2,9

Да, какой-то письменный учет ведется, 
но далеко не полный

8,5 8,8 9,3

Нет, письменный учет не ведется 86,3 84,9 86,7
«Вы просто сводите концы с концами»

Совсем нет 35,3 39,7 39,0
Лишь немного 15,5 15,6 16,0
В некоторой степени 26,5 24,7 25,6
Довольно точно + Полностью 20 16 16,8
* Здесь и далее не приведены варианты ответов «Затрудняюсь ответить», «Нет ответа», «Отказ от ответа», которые в сумме не 
превышают 3%.

Окончание таблицы 4



131Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

Белехова Г.В.ОБЩЕСТВЕННЫЕ  ФИНАНСЫ

ности, а значит, и финансового благополучия, 
как ведение учета доходов и расходов в пись-
менном виде, является западающей практикой 
у всех рассматриваемых групп. Кроме того, у 
населения старших возрастов несколько хуже 
ощущение текущей финансовой устойчивости: 
каждый пятый (20%) согласен с утверждением, 
что он «сводит концы с концами» (среди лиц 
молодого и среднего возраста 16–17%).

Компонент 2. Создание и поддержание резер-
вов (табл. 6). Население старших возрастов в 
большей степени ориентировано на сберега-
тельные практики, о чем свидетельствует вы-
сокая доля респондентов, заявляющих, что они 
стараются сберегать деньги на будущее и регу-
лярно откладывать даже небольшую сумму в 
накопления. Свою роль здесь играет не только 
сужение материальных возможностей или мо-
тив «накоплений на черный день» или на до-
рогие лекарства, но и стереотипная установка 
о сужении притязаний и потребностей в пожи-
лом возрасте, следовательно, сокращение объ-
емов потребления товаров. Несмотря на это, 
порядка трети опрошенных в каждой возраст-
ной группе обеспокоены вероятной нехваткой 
денежных средств в нужный момент.

Фактически сберегательные ориентации на-
селения старших возрастов проявляются в фор-
мировании накоплений в наличных деньгах 
(21% респондентов из этой группы отметили 
наличие данной формы сбережений) и в фор-
ме банковских вкладов (68%). В отличие от по-
жилых, люди молодого и среднего возраста в 

большей степени предпочитают организован-
ные формы накоплений (вклады – 75–78%, на-
личные деньги – 11–15%). Инвестиционные и 
страховые продукты (полис страхования жизни 
и полис ДМС) используют не более 2–3% опро-
шенных в каждой группе.

Компонент 3. Управление долгом (рисунок). 
Население старших возрастов в России обыч-
но в меньшей степени включено в долговые от-
ношения в силу разнообразных ограничений 
банков и по причине сужения потребительских 
запросов. Однако имеющиеся данные опро-
са не фиксируют заметной разницы со всем 
остальным населением, а также не позволяют 
говорить о наличии сколько-нибудь критиче-
ской ситуации с использованием россиянами 
старших возрастов кредитов, займов у частных 
лиц или в микрофинансовых организациях.

Компонент 4. Планирование и расстановка 
приоритетов (табл. 7). Население старших воз-
растов, как и люди молодого и среднего возраста, 
не испытывает сильной уверенности в том, что 
может обеспечить свое финансовое будущее. Воз-
можно, поэтому практики финансового планиро-
вания ориентированы на краткосрочный период 
(на ближайшие пару месяцев), а каждый пятый 
во всех возрастных группах в принципе не про-
думывает свои действия. Однако среди старшего 
поколения заметно выше доля тех, кто формиру-
ет накопления на долгосрочную перспективу, а не 
на предстоящие в скором времени приобретения 
(26% по сравнению с 9% среди молодых людей и 
15% в группе лиц среднего возраста).

Таблица 6. Создание и поддержание резервов, 
% от числа опрошенных в соответствующей группе

Вариант ответа
Население старших 

возрастов

Остальное население

18–29 лет
от 30 лет до 
пенсионного 

возраста 
«Вы стараетесь сберегать деньги на будущее»

Это точно про меня + Пожалуй, это про меня 65,8 42,4 54,5
Это точно не про меня + Пожалуй, это не про меня 32,5 55,9 43,9

«Вы стараетесь регулярно откладывать деньги, даже небольшую сумму»
Это точно про меня + Пожалуй, это про меня 61,9 40,5 52,5
Это точно не про меня + Пожалуй, это не про меня 36,2 57,2 45,9

«Вы обеспокоены, что Вам не хватит денег, которые у Вас есть или которые Вы сэкономите»
Совсем нет 14,1 13,0 11,2
Лишь немного 16,7 17,7 18,4
В некоторой степени 34,9 37,5 37,2
Довольно точно + Полностью 30,8 27,5 29,9
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Управление долгом, % от числа опрошенных в соответствующей группе

 

4,9

94,8

9,4

90,3

4,5

95,5

3,1

96,3

3,2

95,8

1,9

97,6

0,2

98,4

0,5

98,5

0,1

98,8

0

20

40

60

80

100

да нет да нет да нет

от 18 до 30 лет от 30 лет до пенсионного возраста население старших возрастов

Наличие невыплаченных потребительских кредитов

Наличие долга частным лицам
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Таблица 7. Планирование и расстановка приоритетов, 
% от числа опрошенных в соответствующей группе

Вариант ответа
Население старших 

возрастов

Остальное население

до 30 лет
от 30 лет  

до пенсионного 
возраста

«Вы обеспечиваете свое финансовое будущее»
Полностью + Довольно точно 12,7 13,3 16,7
В некоторой степени 32,6 27,4 35,6
Лишь немного 28,0 21,8 23,7
Совсем нет 23,6 34,3 22,1

Промежуток финансового планирования
Вообще не планируем 18,3 20,3 17,8

Не более месяца 34,2 33,7 31,6

Ближайшие несколько месяцев 31,6 25,6 30,2

Ближайший год 11,1 12,1 14,3
Ближайшие 5–10 лет 2,1 2,6 3,0
Более 10 лет 0,2 0,1 0,2

Срок расходования накапливаемых сбережений
На ближайшие месяцы 16,2 17,6 17,7
На долгосрочные цели 26,1 9,2 14,9
Нет сбережений 53,6 70,9 64,1

Отметим, что используемый всероссий-
ский опрос, к сожалению, не позволяет ре-
троспективно оценить стратегии подготовки 
к жизни на пенсии (на вопросы о достаточ-

ности государственной пенсии и возможных 
источниках дохода в старшем возрасте отве-
чают только те, кто еще не достиг пенсионно-
го возраста).
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Компонент 5. Управление финансовыми по-
трясениями и восстановление после них (табл. 8). 
В плане подготовленности к финансовым по-
трясениям лучшие характеристики имеет на-
селение старших возрастов. Среди него выше 
доля людей, имеющих резерв на случай непред-
виденных расходов (действует характерный для 
старших возрастных групп мотив страхования), 
а также тех, кто считает свое финансовое поло-
жение достаточно устойчивым. Однако в гипо-
тетической ситуации крупных непредвиденных 
расходов более уверенно себя ощущают люди 
среднего возраста.

Краткое резюме по проведенной оценке. Пред-
ложенный дизайн исследования позволяет 
весьма развернуто оценить финансовое благо-
получие населения старших возрастов, а так-
же интегрирует оценку объективных (наличие 
вкладов и кредитов; ведение бюджета) и субъ-
ективных (ощущение устойчивости и достаточ-
ности средств и т. д.) показателей. Некоторые 
вопросы по финансовому самочувствию ока-
зались затруднительными для респондентов 
(большинство респондентов либо затрудни лись 
ответить, либо выбирали нейтральный вари-
ант). Кроме того, возможности базы данных не 
позволяют широко рассмотреть такие аспекты, 

как подготовка к пенсии, финансовое планиро-
вание и опыт достижения финансовых целей, 
финансовое самочувствие и установки, финан-
совое мошенничество и правила финансовой 
безопасности, пользование «цифровыми» фи-
нансовыми услугами. В случае разработки пол-
ноценной методики для оценки финансово-
го благополучия населения старших возрастов 
следует проверить перечень переменных на из-
быточность и мультиколлинеарность.

Заключение
Согласно современным зарубежным иссле-

дованиям, финансовое благополучие высту-
пает одним из ключевых факторов, определя-
ющих общее счастье и удовлетворенность 
жизнью (Netemeyer et al., 2018). Устойчивое 
финансовое благополучие является конечной  
целью инициатив ОЭСР в области финан-
сового образования21, а также целевым ори-
ентиром и «мерилом успеха» деятельности  
Правительства России по повышению фи-
нансовой грамотности населения в рамках од-
ноименной Стратегии22. Низкое финансовое 
благополучие может иметь серьезные негатив-
ные последствия для домохозяйств и общего  
благосостояния. На индивидуальном уровне 
оно связано с повышенной вероятностью мате-

Таблица 8. Управление финансовыми потрясениями и восстановление 
после них, % от числа опрошенных в соответствующей группе

Вариант ответа
Население старших 

возрастов

Остальное население

до 30 лет
от 30 лет до 

пенсионного возраста
Наличие резерва на непредвиденные расходы

Это точно про меня + Пожалуй, это про меня 73,5 54,7 65,8
Это точно не про меня + Пожалуй, это не про меня 24,8 43,2 32,8

Устойчивость финансового положения
Устойчивое 32,0 22,3 21,3
Легко может ухудшиться 61,5 68,0 71,4

«Вы можете справиться с крупными непредвиденными расходами»
Совсем нет 34,6 38,2 26,8
Лишь немного 24,6 20,1 21,9
В некоторой степени 30,4 29,1 37,8
Довольно точно + Полностью 7,3 9,6 10,9

21 Measuring financial literacy: Questionnaire and guidance notes for conducting an internationally comparable survey of 
financial literacy (2011). OECD – International Network on Financial Education, Paris. Available at: http://www.oecd.org/
finance/financial-education/49319977.pdf (accessed: August 28, 2023).

22 Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы: утверждена рас-
поряжением Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р // Правительство России. Документы. URL: http://government.
ru/docs/29441/

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016748701930251X
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риальных трудностей, невозможностью полно-
ценного удовлетворения потребностей и проч.23 
На макроуровне оно может проявляться в сни-
жении общего потребления, возрастании зави-
симости населения от социальной поддержки, 
расширении масштабов бедности в стране и т. д. 
(Brenner et al., 2020).

Обращение к проблематике финансового 
благополучия показало, что эта категория при-
вычна в зарубежном научном дискурсе, однако 
в отечественных исследованиях не распростра-
нена. В то же время отслеживание финансово-
го благополучия населения старших возрастов, 
наряду с мониторингом финансовой грамотно-
сти и финансового поведения, важно по ряду 
причин. Во-первых, финансовое благополучие 
представляет комплексную оценку финансо-
вого положения индивидов, являясь результи-
рующим итогом применения ими финансовых 
знаний и навыков для решения тех или иных 
финансовых вопросов. Во-вторых, финансо-
вое благополучие может рассматриваться как 
элемент оценки уровня жизни и использовать-
ся в качестве индикатора эффективности про-
водимой социальной политики. В-третьих, фи-
нансовое благополучие может применяться для 
характеристики доступности финансовых ин-
струментов и определения проблемных аспек-
тов взаимодействия населения с финансовыми 
организациями.

В рамках проведенного исследования пока-
зано, что финансовое благополучие населения 
является во многом синтетической, многомер-
ной категорией, которой присущи некоторые 
общие аспекты (хорошее текущее финансовое 
положение; финансовая устойчивость к потрясе-
ниям; уверенность в обеспеченности будущего). 
Специфического определения и методики изме-
рения финансового благополучия применитель-
но к конкретным группам населения (например, 
людям старшего возраста и т. д.) не разработано. 
Оценка финансового благополучия осуществля-
ется посредством объективных и субъективных 
показателей, которые имеют как непосредствен-
ное количественное выражение, так и являются 
проекцией восприятия индивидом собственного 
финансового положения.

23 Financial well-being: The goal of financial education. 
Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Available at: 
https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-
reports/financial-well-being/ (accessed: August 28, 2023).

Обосновано, что полноценное переложение 
зарубежных методик оценки финансового бла-
гополучия населения на российские данные не-
возможно. Предложен набор показателей, 
позволяющий провести предварительную (раз-
ведывательную) оценку финансового благопо-
лучия населения старших возрастов в сравнении 
с другими возрастными группами. Отобранные 
показатели отражают восприятие индивида-
ми объективных фактов и реальных финансо-
вых практик (наличие сбережений, кредитов 
и проч.; ведение семейного бюджета), а так-
же ощущения людей по поводу устойчивости и 
безопасности их финансового положения.

На данных Всероссийского обследования 
домохозяйств по потребительским финансам –  
2022 показано, что население старших возрас-
тов в большей степени ориентировано на сбере-
гательные практики; более обдуманно подходит 
к покупкам, реже допуская ненужные траты; 
более ответственно относится к формированию 
финансовых резервов. В то же время оно сбере-
гает чуть больше средств в наличных деньгах, 
чем люди молодого и среднего возраста; более 
обеспокоено вероятной нехваткой денежных 
средств в нужный момент, а также не испыты-
вает уверенности в достаточной обеспеченно-
сти своего финансового будущего.

Научная новизна работы состоит в уточне-
нии теоретико-методологических рамок фи-
нансового благополучия и возможности при-
менения данной категории для оценки уровня 
жизни населения старших возрастов в рос-
сийских условиях. Практическая значимость 
заключается в выявлении особенностей фи-
нансового благополучия населения старших 
возрастов и определении их конкретных фи-
нансовых компетенций и настроений, для того 
чтобы впоследствии можно было, во-первых, 
идентифицировать уязвимые места в контуре 
финансового благополучия данной возрастной 
группы; во-вторых, обозначить рекомендации 
для акторов, ответственных за реализацию по-
литики в области финансового просвещения 
и повышения уровня жизни граждан старших 
возрастов (что планируется реализовать на сле-
дующих этапах исследования).

Основные направления дальнейшего рас-
смотрения данной проблематики связаны с 
уточнением содержания изучаемого явления, 
расширением возможностей для его более раз-
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вернутой оценки (в том числе в плане диффе-
ренциации составных элементов финансово-
го благополучия в зависимости от возрастной 
группы старшего поколения, поскольку затра-
ты на поддержание здоровья, уровень доходов и 
возможности для трудовой деятельности суще- 

ственно различаются у лиц в возрасте 65 и 80 
лет); идентификацией факторов, влияющих на 
формирование финансового благополучия на-
селения старших возрастов и оценкой особенно-
стей финансового благополучия в условиях циф-
ровизации потребления и финансового сектора.
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Аннотация. В рамках статьи осуществлена диагностика регионов и стран мира, которые в пер-
спективе могут стать новыми очагами экономической и цивилизационной активности. Нетри-
виальность этого вопроса связана с исчерпанием возможностей демографического роста во 
многих странах, что в свою очередь будет препятствовать поддержанию в них режима интен-
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висимость раскрывает влияние экономических, институциональных и культурных факторов 
на коэффициент рождаемости. Эмпирическая проверка моделей была выполнена для выборки  
из 15 стран мира (Россия, Украина, Казахстан, Киргизия, Франция, Германия, Иран, Япония,  
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Введение 
С 2022 года началась активная фаза дегло-

бализации мира с присущей ей геополитиче-
ской турбулентностью. В этот период многие 
страны, в той или иной степени находящие-
ся под давлением мирового гегемона (США), 
начинают использовать усиливающуюся не-
определенность в целях отстаивания своего  
политического суверенитета и усиления своих 
геополитических и экономических позиций. 
Прежняя моноцентричность мира сменяется 
многополярностью, когда формируются новые 
региональные центры силы. Страны, которые 
смогут «оседлать» волну перемен, в дальнейшем 
перешагнут из периферии и полупериферии в 
группу государств ядра мирохозяйственной си-
стемы. И наоборот – некоторые страны ядра 
могут оказаться на обочине мировой истории.  
В связи с этим особую актуальность приобре-
тают новые геополитические стратегии госу-
дарств на основе имеющихся у них цивилизаци-
онных преимуществ в условиях международной 
конфронтации. Наиболее остро необходимость 
в новом геополитическом курсе встает перед 
Россией, оказавшейся в эпицентре глобальных 
событий.

Развернувшиеся события с небывалой ясно-
стью высвечивают значение размера государств, 
ибо только крупные страны в будущем смогут 

занять достойное положение на мировой арене.  
В свою очередь размер страны традиционно 
выражается двумя параметрами – площадью 
территории и численностью населения. Все 
остальные экономические показатели являют-
ся производными от указанных двух, поэтому 
возникает новый виток конкуренции за два ос-
новополагающих параметра. Уже сегодня от-
рицается старый консенсус относительно гра-
ниц государств и запускаются процессы по их 
пересмотру. Это происходило в Ираке и Сирии, 
Грузии, Армении и Азербайджане, это происхо-
дит на Украине; многие восточноевропейские 
государства подспудно ведут борьбу между со-
бой за часть западной Украины, Приднестровье 
и даже Молдову. С другой стороны, уже сейчас 
в полной мере проявил себя демографический 
фактор: самыми могущественными государ-
ствами являются самые населенные террито-
рии – Китай, Индия и США. Уже совершенно 
ясно, что в будущем увеличение мощи страны 
во многом будет определяться ее резервами в 
освоении территории и в отношении роста на-
селения. Однако ситуация осложняется тем об-
стоятельством, что в отношении первого и вто-
рого факторов многие страны уже полностью 
или почти полностью исчерпали свой потен-
циал. Именно в этой точке анализа возникает 

Китай, Мексика, Египет, Великобритания, США, Канада и Австралия) и показала высокую про-
дуктивность и инвариантность предложенной модельной схемы. На основе построенных мо-
делей предлагается несколько количественных характеристик национальных демографических 
режимов. Наиболее важной из них является долгосрочный демографический эффект масшта-
ба, учитывающий реакцию населения на рост душевого материального благосостояния. При-
кладные расчеты свидетельствуют, что у США по-прежнему имеется потенциал для довольно 
длительного поддержания режима роста, тогда как Китай, Япония и Германия этот ресурс уже 
практически исчерпали. Наиболее вероятными точками нового витка развития человеческой 
цивилизации могут стать Россия, Казахстан и Иран, которые с учетом сопредельных государств 
образуют своеобразный региональный кластер в центре Евразии. Именно в этой точке планеты 
следует ожидать наибольшей экономической и политической активности в последующие два-
три десятилетия.

Ключевые слова: экономический рост, демографический режим, рождаемость, эконометриче-
ская модель.
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исследовательская интрига в части определе-
ния, какие страны и какие регионы мира еще 
сохраняют потенциал демографической и эко-
номической активности. В связи со сказанным 
цель, поставленная в статье, состоит в выявле-
нии региональных очагов и конкретных стран, 
сохраняющих потенциал цивилизационного 
развития. Методология исследования базиру-
ется на построении эконометрических моделей 
роста населения, определении установивших-
ся в разных странах воспроизводственных ре-
жимов и оценке сконструированного для этих 
целей показателя демографического эффекта  
масштаба.

Цель исследования предполагает решение 
следующих задач: формальное определение де-
мографического эффекта масштаба с помощью 
эконометрических моделей; построение инди-
каторов демографических режимов на основе 
построенных моделей; прикладные расчеты по 
моделям на данных 15 стран мира; определение 
потенциала будущего экономического роста 
для рассмотренных государств.

Обзор литературы и основных идей
Объем литературы по проблемам демогра-

фии поистине безграничен, в связи с чем оста-
новимся только на отдельных вехах этого науч-
ного направления.

По всей видимости, первым шагом в созда-
нии теории народонаселения стала историче-
ская работа Т. Мальтуса (Malthus, 1992), в ко-
торой предложение дохода снижается из-за 
более позднего возраста вступления людей в 
брак (превентивное ограничение населения) 
и роста смертности (позитивное ограничение) 
по причине снижения заработной платы. Одна-
ко реальный ход последующих событий плохо 
описывался простейшей моделью Мальтуса, и 
следующей вехой в описании экономического 
роста стала неоклассическая модель Р. Солоу 
(Solow, 1956), в которой роль регулятора эко-
номической активности перешла к капиталу 
и норме накопления. Несмотря на различия 
в исходных предпосылках мальтузианской и 
неоклассической моделей, описываемые ими 
механизмы сильно похожи. Как это прекрас-
но показал Г. Беккер, в указанных моделях на-
блюдается своеобразная симметрия механизмов 
восстановления экономического равновесия: 
если в неоклассической модели капиталово-

оруженность превышает равновесный уровень, 
то норма прибыли снижается и ослабляет сти-
мулы к инвестированию, тем самым способ-
ствуя возвращению капиталовооруженности к 
ее изначальному равновесию; если же в мальту-
зианской модели заработная плата превышает 
равновесный уровень, то это стимулирует рост 
населения, что в свою очередь вызывает дефи-
цит инвестиций и восстанавливает исходную 
заработную плату и капиталовооруженность 
(Becker, 1988). Впоследствии теория народона-
селения обогатилась понятием человеческого 
капитала, которое стало новой вехой в изуче-
нии экономической динамики (Becker, 1988).

Иная линия в исследовании динамики  
народонаселения просматривается в работах 
С.П. Капицы, построившего феноменологиче-
скую теорию роста человечества, основанную 
на простой зависимости численности населе-
ния от времени в виде диффузионного диффе-
ренциального уравнения, решением которого 
являются специфические функции – логиста 
и котангенс (Капица, 2009). Несмотря на тща-
тельную калибровку, модель Капицы не вклю-
чает какие-либо факторы роста, а потому дает 
весьма примитивное объяснение самого меха-
низма расширения человеческой популяции. 
В этом смысле модель Капицы имеет крайне 
ограниченное применение – для прослежива-
ния роста населения в масштабах планеты и на 
очень длинном интервале времени с его после-
дующей стабилизацией.

В качестве развития идей Мальтуса опреде-
ленную популярность получили модели, опи-
сывающие функционирование эколого-эконо-
мической системы с участием населения и его 
ресурсно-экологической основы (Lee, 1980; 
Wood, 1998). В последнее время интересные мо-
дели этого типа строит П.В. Турчин, который 
отдельно рассматривающий динамику элиты 
(потребителей) и простолюдинов (производи-
телей) на фоне ресурсов государства (бюджет) 
(Турчин, 2020). Особенность моделей Турчина 
состоит в том, что они проходят тщательную 
калибровку на исторических данных и уже ис-
пользуются для предсказания масштабных по-
литических потрясений (Turchin, 2023).

Помимо указанных моделей народонаселе-
ния, которые ориентированы на раскрытие 
исторических закономерностей на больших ин-
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тервалах времени, уже имеется множество бо-
лее частных модельных разработок с акцентом 
на выявлении факторов роста популяций лю-
дей на более коротких временных интервалах. 
При этом перечень индикаторов, выступаю-
щих в качестве определяющих, достаточно об-
ширен и разнообразен и включает в себя как 
внешние (глобальные), так и внутристрановые 
факторы (Бирюкова, Козлов, 2023). В частно-
сти, к глобальным факторам, оказывающим ре-
активное влияние на снижение численности 
населения, относятся различного рода эпиде-
мии и пандемии, массовая миграция, военные 
конфликты и природные катастрофы. Так, на-
пример, по данным Всемирной организации 
здравоохранения число умерших от коронави-
русной инфекции составило 6,9 млн человек1, 
а последнее землетрясение в Турции в 2023 г. 
одномоментно сократило численность населе-
ния более чем на 50 тыс. человек2. Исследова-
ния эпидемиологических шоков показали, что 
они могут иметь отложенный эффект и воз-
действовать не только на демографию (Boberg-
Fazlic et al., 2021; Chandra, Yu, 2015; Rangel et 
al., 2020), но и на другие сферы человеческой 
жизни – от экономики (Karlsson et al., 2014) и 
образования (Percoco, 2016) до уровня обще-
ственного доверия (Aassve et al., 2020) и влия-
ния стрессовых ситуаций, пережитых в детстве, 
на демографические показатели в будущем 
(Noghani-Behambari et al., 2020; Johnson et al., 
2020). В настоящее время большое количество 
работ посвящено исследованию влияния пан-
демии COVID-19 на демографические аспек-
ты, однако однозначные выводы делать пока 
рано, поскольку меры по противодействию 
самой пандемии во многих странах совмеща-
лись с беспрецедентной социально-экономиче-
ской поддержкой, что затрудняет определение 
её последствий (Вакуленко и др., 2022; Казе-
нин, Митрофанова, 2023; Emery, Koops, 2022; 
Sobotka et al., 2022).

Спектр внутренних демографических фак-
торов представлен достаточно широким переч-
нем, включающим как влияние экономических 

1 См.: https://www.rbc.ru/society/13/05/2023/645cb69
69a7947b6fba130a6

2 См.: https://www.mk.ru/incident/2023/04/05/turciya-
obnovila-dannye-po-chislu-pogibshikh-izza-zemletryaseniya.
html

и социальных аспектов (Семеко, 2021; Хасано-
ва, Зубаревич, 2021; Butz, Ward, 1979; Sobotka 
et al., 2011; Dzhioev, Caberty, 2021; Aassve et al., 
2020; Charles-Edwards et al., 2021; Ullah et al., 
2020), так и широкую палитру культурного сре-
за, куда можно отнести институт семьи (Ар-
хангельский, Зайко, 2022; Бессонова, 2020; 
Ибрагимова, Ильдарханова, 2021; Galoyаn et 
al., 2021), религию (Buber-Ennser, Berghammer, 
2021; DeRose, 2021; Herzer, 2019), эффекты воз-
раста, периода жизни и социальной когорты 
(Вакуленко, 2023; Frantsuz, Ponarin, 2020) и дру-
гие индикаторы (Калабихина, Кузнецова, 2023).

Последней работой этого класса исследова-
ний является статья (Балацкий, Екимова, 2023), 
в которой раскрывается совокупное влияние 
институциональных, экономических и куль-
турных факторов на рост населения. Именно 
эта авторская модель и будет положена в основу 
дальнейших эмпирических исследований. Ука-
занный выбор предопределен, по крайней мере, 
следующими обстоятельствами. Во-первых, 
зависимостью роста населения от достаточно 
подвижных факторов, системно отражающих 
глубинные сдвиги в социальной природе изуча-
емых наций и государств. Во-вторых, возмож-
ностью опереться на такое относительно новое 
понятие, как демографический эффект масшта-
ба, под которым понимается способность на-
селения увеличиваться в ответ на рост уровня 
благосостояния. Тем самым экономический и 
демографический рост оказываются либо со-
гласованными в случае наличия демографиче-
ского эффекта масштаба, либо рассогласован-
ными в случае его отсутствия. Соответственно, 
в первом случае можно говорить о наличии по-
тенциала дальнейшего роста нации и государ-
ства, а во втором – о его отсутствии.

Методология исследования
Для определения демографического потен-

циала разных стран и частей света здесь и далее 
будут использоваться простые эконометриче-
ские модели, позволяющие установить режимы 
воспроизводства населения, сложившиеся за 
последние 15–30 лет. Для этого воспользуемся 
подходом, апробированным в (Балацкий, Еки-
мова, 2023). Суть указанного подхода сводится 
к построению двух эконометрических зависи-
мостей, структуру которых рассмотрим под-
робнее.
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Первая эконометрическая модель задает ре-
жим роста населения в зависимости от рождае-
мости и может быть представлена следующей 
линейной зависимостью:

                 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽 × 𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝛾𝛾𝛾𝛾 × 𝐹𝐹𝐹𝐹𝑡𝑡𝑡𝑡  ,              (1)

где 𝑡 – период наблюдений (год); 𝑃 – «чи-
стый» темп роста населения, т. е. фактический 
рост населения за вычетом миграционного при-
роста, представляющего собой разницу между 
прибывшими в страну и выбывшими из неё в 
текущем году; 𝐵 – коэффициент рождаемости в 
качестве которого используется традиционный 
суммарный коэффициент рождаемости, пока-
зывающий, сколько детей в среднем родила бы 
одна женщина на протяжении всего репродук-
тивного периода (от 15 до 50 лет) при сохране-
нии возрастной рождаемости на уровне того 
года, для которого вычисляется показатель;  
𝐹 – фиктивная бинарная переменная, прини-
мающая значения 0 и 1 и предназначенная для 
технической калибровки модели; 𝛼, 𝛽 и 𝛾 –  
параметры модели.

Вторая эконометрическая модель отражает 
режим рождаемости в зависимости от основных 
экономических, культурных и институциональ-
ных факторов и может быть представлена ли-
нейной автокорреляционной зависимостью 
следующего вида:

         
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡−ℎ  

𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝐵𝐵𝐵𝐵𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑎𝑎𝑎𝑎 × 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑣𝑣𝑣𝑣 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 × 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑤𝑤𝑤𝑤 + 𝑐𝑐𝑐𝑐 × 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡−ℎ  
,         (2)

где 𝐿 – ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении (число лет); 𝐷 – коэффици-
ент разводимости (число разводов/число бра-
ков); 𝑌 – ВВП на душу населения в сопо- 
ставимых ценах; 𝑣, 𝑤 и h – величины лагов в 
переменных 𝐿, 𝐷 и 𝑌 соответственно; 𝑛, 𝑚, 𝑎, 𝑏 
и 𝑐 – параметры модели.

Таким образом, исследуется двухступенча-
тый режим роста населения, причем предпола-
гается, что спецификации (1) и (2) являются до-
статочно универсальными и могут быть приме-
нены ко всем рассматриваемым странам мира. 
Важное достоинство модели (2) состоит в сба-
лансированном наборе факторов: детерми-
нанта 𝐿 учитывает эффективность социальных  
институтов, 𝐷 – культуру семейных отношений,  

а 𝑌 – достигнутый уровень экономического 
благосостояния. Таким образом, в качестве объ-
ясняющих переменных модели (2) присутству-
ют институты, культура и экономика (Балац-
кий, Екимова, 2023).

Здесь и далее будем исходить из того, что 
параметров моделей достаточно для полного 
понимания установившихся в изучаемых стра-
нах демографических режимов. Вместе с тем 
совершенно очевидно и то, что для корректно-
го сравнения разных государств модели (1) и (2) 
напрямую не могут быть использованы – для 
этого необходимо на их основе сконструиро-
вать дополнительные демографические инди-
каторы. В дальнейшем в прикладных расчётах 
будут применяться три таких индикатора; рас-
смотрим их подробнее.

Первый индикатор предполагает оценку 
устойчивости режима демографического ро-
ста, для его квантификации можно воспользо-
ваться традиционным показателем периода по-
лураспада. В данном случае речь идет об учете 
характера автокорреляционного режима рожда-
емости, который характеризуется параметром 𝑚 
в модели (2). Тогда период полураспада 𝛳 оце-
нивается по формуле:

                       𝜃𝜃𝜃𝜃𝑖𝑖𝑖𝑖 = −𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2/𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖   ,                       (3)

где 𝑖 – индекс анализируемой страны.
В данном случае величина 𝛳 показывает,  

через сколько лет исходный показатель рожда-
емости уменьшится в два раза при отсутствии 
влияния всех остальных воспроизводственных 
условий3. Чем больше величина 𝛳, тем дольше 
длится самоподдерживающийся эффект рож-
даемости. Заметим сразу, что индикатор (3) на-
кладывает естественное ограничение на эко-
нометрическую зависимость (2): 𝛳 > 0. Это 
автоматически выдвигает требование к соот-
ветствующему модельному параметру: 𝑚 < 1;  
в противном случае возникает не затухающий,  
а самоусиливающийся режим, что не имеет эко-
номического смысла.

Вторым и, пожалуй, самым важным индика-
тором демографического роста выступает пока-
затель демографического эффекта масштаба (𝐸),  

3 Вместо (3) можно воспользоваться упрощённой 
формулой: 𝛳 = -0,693/𝑙𝑛(𝑚𝑖).
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под которым понимается способность числен-
ности населения возрастать по мере роста эко- 
номического благосостояния. Для конструиро-
вания указанного индикатора можно восполь-
зоваться следующей формулой:

                        𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑇𝑇𝑇𝑇 − ℎ𝑖𝑖𝑖𝑖)  ,                    (4)

где 𝑇 – временной горизонт долгосрочного 
оценивания.

Поясним формулу (4). Смысл демографи-
ческого эффекта масштаба предполагает оцен-
ку степени чувствительности темпа прироста 
населения к изменению душевого ВВП, т. е.  
𝐸 = 𝑑𝑃/𝑑𝑌. Учитывая, что модель роста населе-
ния состоит из двух эконометрических моде-
лей (1) и (2), получаем соотношение 𝐸 = (𝑑𝑃/
𝑑𝐵)(𝑑𝐵/𝑑𝑌) = c𝛽. Однако в модели (2) пока-
затель 𝑌 имеет временной лаг h, который для 
разных стран может сильно различаться. Сле-
довательно, рост душевого ВВП сказывает-
ся на приросте населения не сразу, а с суще-
ственным и дифференцированным по странам 
запаздыванием. Это означает, что для замера 
эффекта масштаба следует переходить от то-
чечной (краткосрочной) величины к интер-
вальной (долгосрочной). Для определенно-
сти будем рассматривать 10-летний эффект:  
𝑇 = 10. Тогда накопленный за 𝑇 лет эффект от 
роста душевого ВВП будет выражаться фор-
мулой (4)4. В случае 𝐸 > 0 будем говорить о на-
личии демографического эффекта масштаба; 
в противном случае данный эффект отсутству-
ет. Чем больше значение 𝐸, тем больше потен-
циал роста населения в ходе экономическо-
го роста и, следовательно, тем значительнее 
общий потенциал экономического развития  
страны.

Третьим индикатором демографического 
потенциала служит показатель резерва роста 
благосостояния населения 𝑅:

                           𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈/𝑌𝑌𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖   ,                         (5)

где 𝑌𝑈𝑆𝐴 – эталонное (максимальное) значе-
ние душевого ВВП, в качестве которого берется 
уровень США за последний год наблюдения 
(2021).

4 Это автоматически вытекает из обобщенного  
кумулятивного эффекта масштаба:  𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡 . 

Смысл резерва демографического роста R  
в формуле (5) предельно прост: во сколько раз  
может увеличить страна свой душевой ВВП, 
чтобы выйти на уровень США, после которого 
правомерно ожидать ослабления влияния фак-
тора благосостояния на процесс рождаемости 
и, следовательно, роста населения.

Несколько обособленное, но не менее важ-
ное значение имеет еще одна характеристика 
демографического режима – критическое зна-
чение рождаемости 𝐵*, обеспечивающее про-
стое воспроизводство населения. Эта расчет-
ная величина получается напрямую из модели 
(1) при 𝑃 = 1 для режимов 𝐹 = 0 и 𝐹 = 1 соот-
ветственно:

                         𝐵𝐵𝐵𝐵∗ = (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)/𝛽𝛽𝛽𝛽  ,                       (6)

                   𝐵𝐵𝐵𝐵∗ = (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼 − 𝛾𝛾𝛾𝛾)/𝛽𝛽𝛽𝛽  .                    (7)

Сравнение индикаторов (3)–(7) для раз-
ных стран позволяет получить вполне объек-
тивную картину потенциала цивилизаци-
онного роста каждой из них. Вместе с тем 
очевидно, что указанные характеристики мо-
гут «разбегаться» в разные стороны для раз-
ных государств и тем самым препятствовать 
простым и однозначным умозаключениям.  
В такой ситуации часто используют проце-
дуру агрегирования частных индикаторов в 
один композитный индекс, однако в данном 
случае это практически невозможно из-за их 
содержательной несопоставимости. В каче-
стве более рациональной схемы анализа пред-
ставляется рассмотрение «главного» показа-
теля – демографического эффекта масштаба 
𝐸 – на фоне трех других «вспомогательных» 
индикаторов.

Следует особо оговорить тот момент, что ло-
гика всех модельных построений предполагает 
определение потенциального экономического и 
демографического роста стран в зависимости от 
их нынешнего положения. Разумеется, с этой 
точки зрения большим потенциалом облада-
ют государства Африки, которые сегодня нахо-
дятся на периферии мирохозяйственной систе-
мы. Такой подход направлен на уяснение самой 
способности государств расти по ходу экономи-
ческого роста, а эта способность сегодня харак-
терна отнюдь не для всех стран. В определении 
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потенциала будущей активности региональных 
центров и состоит интрига аналитических рас-
четов; реализация обнаруженного потенциа-
ла лежит в основе будущих геополитических  
рокировок.

Исходные данные и статистические источ-
ники

Несмотря на наличие множества данных и 
аргументов, позволяющих априори опреде-
лить возможные «точки роста» человеческой 
цивилизации, следует все-таки просканиро-
вать все возможные демографические дви-
жения планеты. В зону внимания должны по-
пасть все пять континентов, а также основные 
культуры – Европа, Азия, Африка, Латинская 
Америка, постсоветское пространство, англо-
саксонские государства. Разумеется, тоталь-
ный мониторинг всех стран затруднителен, в 
связи с чем ограничимся наиболее репрезен-
тативными представителями укрупненных ре-
гионов мира.

Существенным ограничением при отборе 
стран для нашей выборки служит нехватка 
статистики. Например, для большого числа 
стран не хватает одного-двух показателей, не-
обходимых для построения моделей (1) и (2). 
В связи с этим окончательный набор регио-
нальных групп стран оказался таков: постсо-
ветское пространство представлено четырьмя 
государствами – Россией, Украиной, Казах-
станом и Киргизией; выборка Азии ограни-
чена тремя странами – Китаем, Японией и 
Ираном; при рассмотрении континенталь-
ной Европы мы ограничились двумя крупней-
шими экономиками – Францией и Германи-
ей; Латинская Америка представлена одной 
страной – Мексикой, а Африка – Египтом; 
англосаксонский мир представлен четырь-
мя государствами – Великобританией, США, 
Канадой и Австралией. Мы полагаем, что пе-
речисленных 15 стран достаточно для систем-
ной диагностики основных зон геополитиче-
ской активности.

При сборе данных для моделей (1) и (2) в ос-
новном использовались статистические базы 
данных Всемирного банка и ООН, в отдельных 
случаях они дополнялись информацией с офи-
циальных сайтов национальной статистики 
рассматриваемых государств. 

Результаты эмпирических расчётов
Результаты прикладных расчетов по 15 стра- 

 нам для модели (1) представлены в таб лице 1, 
для модели (2) – в таблице 2. При построении 
страновых моделей (1) применялась следующая 
логика использования дамми-переменных: для 
Ирана 𝐹 = 1 для провала 1994 года, для осталь-
ных лет 𝐹 = 0 (так как 𝐹 = 1 нейтрализует еди-
ничный выброс, то расчет 𝐵* для этого режи-
ма не осуществлялся); для Японии для режима 
роста (𝑃 > 1) 𝐹 = 1, для режима депопуляции  
(𝑃 < 1) 𝐹 = 0; для Германии для «хвоста» XX века 
(1990–1996 гг.) 𝐹 = 1, для последующего пери-
ода 𝐹 = 0.

В таблицах 1 и 2 в фигурных скобках указана 
величина коэффициентов регрессии, а в скоб-
ках – их t-статистика; в таблице 2 под t-ста-
тистикой указана величина временного лага 
соответствующей переменной. В числе ха-
рактеристик модели указаны: 𝑛 – число на-
блюдений (лет); 𝐴 – ошибка аппроксимации  
(в процентах); 𝑅2 – коэффициент детермина-
ции; 𝐷𝑊 – коэффициент Дарбина – Уотсона;  
h – h-критерий Дарбина, применяемый для 
проверки гипотезы об автокорреляции остат-
ков в моделях, включающих в качестве незави-
симых переменных лаговые значения результа-
тивного признака (|h| < 1,96). В таблицах 1 и 2 
темным цветом выделены результаты расчетов 
для Канады и Австралии, тем самым демон-
стрируя неудовлетворительность построенных 
моделей; остальные модели имеют достаточно 
хорошие статистические характеристики. Для 
Канады в модели (1) имеет место 𝛽 < 0, что про-
тиворечит априорному условию положитель-
ного влияния рождаемости на рост населения; 
никакие эксперименты не позволили устранить 
обозначенное противоречие. Для Австралии и 
Канады в модели (2) наблюдается 𝑚 > 1, что 
также противоречит априорному условию уга-
сания влияния прошлого периода на текущие 
значения выходной переменной; и в этих слу-
чаях работа с моделями не дала положительного 
результата. Тем самым модели для Австралии и 
Канады проходят формальные статистические 
тесты, но не удовлетворяют содержательным 
требованиям и должны быть признаны вырож-
денными; в дальнейшем они исключаются из 
анализа.
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Таблица 1. Характеристики эконометрической модели (1) по странам мира

Страна Годы 
Параметры модели 

Характеристики модели B* 
α β γ 

Постсоветское пространство 

Россия 1990–2021 0,977���
(245,33)

 0,014���
(5,39)

 – n = 32; R2 = 0,49; DW = 2,30;  
A = 0,16% 1,60 

Казахстан 1991–2021 0,959���
(56,27)

 0,019���
(2,76)

 – n = 31; R2 = 0,21; DW = 2,13;  
A = 1,18% 2,20 

Киргизия 1996–2021 0,993���
(113,73)

 0,007���
(2,52)

 – n = 26; R2 = 0,21; DW = 2,00;  
A = 0,43% 0,86 

Украина 1991–2021 0,970���
(231,65)

 0,018���
(5,86)

 – n = 31; R2 = 0,54; DW = 1,80;  
A = 0,18% 1,65 

Азия 

Китай 2001–2021 0,994���
(607,79)

 0,006���
(5,92)

 – n = 21; R2 = 0,65; DW = 1,53;  
A = 0,30% 0,98 

Япония 1990–2021 0,986���
(295,68)

 0,009���
(3,69)

 0,003���
(9,99)

 n = 32; R2 = 0,80; DW = 2,14;  
A = 0,07% 

1,55 
1,16 

Иран 1991–2021 0,991���
(222,40)

 0,012���
(5,97)

 – 0,049�����
(–6,21)

 n = 31; R2 = 0,68; DW = 1,74;  
A = 0,51% 0,73 

Континентальная Европа 

Германия 1990–2021 0,969���
(79,04)

 0,022���
(2,56)

 0,008���
(3,98)

 n = 32; R2 = 0,36; DW = 1,59;  
A = 0,23% 

1,40 
1,03 

Франция 2007–2021 0,986���
(132,32)

 0,009���
(2,33)

 – n = 15; R2 = 0,30; DW = 1,55;  
A = 0,13% 1,53 

Латинская Америка 

Мексика 1991–2021 0,988���
(383,86)

 0,011���
(10,19)

 – n = 31; R2 = 0,78; DW = 1,78;  
A = 0,16% 1,14 

Африка 

Египет 1999–2021 0,990���
(191,16)

 0,009���
(5,84)

 – n = 23; R2 = 0,62; DW = 1,62;  
A = 0,09% 1,03 

Англосаксонский мир 

Великобритания 1991–2021 0,990���
(230,39)

 0,010���
(4,12)

 – n = 31; R2 = 0,37; DW = 1,67;  
A = 0,86% 0,97 

США 1991–2021 0,982���
(127,42)

 0,014���
(3,54)

 – n = 31; R2 = 0,30; DW = 1,89;  
A = 0,20% 1,28 

Австралия 1990–2021 0,303���
(4,48)

 0,394���
(10,83)

 – n = 32; R2 = 0,80; DW = 0,73;  
A = 3,17% 1,76 

Канада 2002–2020 1,048���
(79,94)

 – 0,023�����
(–2,77)

 – n = 19; R2 = 0,31; DW = 1,90;  
A = 0,23% 2,07 

Составлено по: расчёты авторов. 
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Таблица 2. Характеристики эконометрической модели (2) по странам мира

 
 

Страна Годы 
Параметры модели 

Характеристики модели 
n m a b c 

Постсоветское пространство 

Россия 1998–
2021 

2,470���
(6,15)

 0,712���
(7,93)

 −0,030�����
(−5,17)

 

1 

−0,539�����
(−4,45)

 

3 

2,36Е − 05�������
(4,86)

 

3 

n = 24; R2 = 0,97; h = 0,089; 
A = 1,68% 

Казахстан 1994–
2021 

4,539���
(4,41)

 0,403���
(3,24)

 −0,067�����
(−4,32)

 

0 

0,872���
(2,55)

 

4 

7,16Е − 05�������
(5,63)

 

2 

n = 28; R2 = 0,98;  
h = -0,112; A = 2,09% 

Киргизия 1996–
2021 

6,558���
(3,37)

 0,303���
(2,12)

 −0,073�����
(−2,37)

 

0 

−3,253�����
(−2,66)

 

6 

2,66Е − 04�������
(4,22)

 

0 

n = 26; R2 = 0,91;  
h = -0,190; A = 2,71% 

Украина 1991–
2020 

1,124���
(3,15)

 0,710���
(15,55)

 −0,012�����
(−2,09)

 

1 

−0,278�����
(−2,63)

 

1 

1,99Е − 05�������
(4,84)

 

0 

n = 30; R2 = 0,96;  
h = 1,911; A = 1,99% 

Азия 

Китай 1995–
2021 

−4,284�����
(−4,59)

 0,513���
(3,64)

 0,076���
(4,88)

 

3 

−2,244�����
(−4,32)

 

5 

−2,00Е − 05���������
(−2,25)

 

3 

n = 27; R2 = 0,87;  
h = -0,584; A = 2,42% 

Япония 1991–
2020 

−2,362�����
(−3,08)

 0,493���
(3,64)

 0,052���
(3,65)

 

0 

−1,078�����
(−3,34)

 

0 

−2,20Е − 05���������
(−2,96)

 

1 

n = 30; R2 = 0,88;  
h = 1,516; A = 1,32% 

Иран 1998–
2020 

−0,350�����
(−2,07)

 0,946���
(15,65)

 − 
−0,954�����

(−4,74)
 

2 

4,40Е − 05�������
(5,55)

 

4 

n = 23; R2 = 0,93;  
h = 0,467; A = 1,64% 

Континентальная Европа 

Германия 1999–
2020 

−5,420�����
(−4,81)

 0,547���
(4,24)

 0,085���
(4,89)

 

2 

−0,558�����
(−3,48)

 

8 

−1,00Е − 05���������
(−2,50)

 

7 

n = 22; R2 = 0,95;  
h = 0,770; A = 1,12% 

Франция 1999–
2020 

2,810���
(3,25)

 0,763���
(6,95)

 −0,036�����
(−2,76)

 

1 

−0,272�����
(−1,96)

 

9 

1,75Е − 05�������
(2,55)

 

6 

n = 22; R2 = 0,91;  
h = -1,782; A = 0,83% 

Латинская Америка 

Мексика 1996–
2020 

1,942���
(5,06)

 0,740���
(16,57)

 −0,019�����
(−5,16)

 

1 

−1,316�����
(−6,54)

 

3 

1,29Е − 05�������
(2,60)

 

6 

n = 25; R2 = 0,99;  
h = 1,161; A = 0,35% 

Африка 

Египет 1993–
2020 

5,670���
(2.44)

 0,843���
(9,42)

 −0,086�����
(−2.54)

 

1 

−1,204�����
(−2,07)

 

1 

1,10Е − 04�������
(3,57)

 

2 

n = 28; R2 = 0,97;  
h = 0,620; A = 1,06% 

Англосаксонский мир 

Великобритания 1999–
2019 

1,745���
(2.80)

 0,901���
(9,44)

 −0,030�����
(−3,19)

 

2 

0,797���
(2,73)

 

9 

1,05Е − 05�������
(2,31)

 

3 

n = 21; R2 = 0,93;  
h = -1,033; A = 1,34% 

США 1998–
2021 

3,095���
(4,82)

 0,980���
(16,44)

 −0,049�����
(−4,76)

 

0 

0,813���
(2,98)

 

4 

6,00Е − 06�������
(2,20)

 

0 

n = 24; R2 = 0,98;  
h = 0,507; A = 0,90% 

Австралия 1998–
2020 

7,382���
(2,18)

 1,019���
(13,22)

 −0,117�����
(−2,25)

 

1 

0,771���
(4,18)

 

5 

4,02Е − 05�������
(2,22)

 

0 

n = 23; R2 = 0,94;  
h = 1,215; A = 1,20% 

Канада 1999–
2020 

2,552���
(2.96)

 1,177���
(13,89)

 −0,043�����
(−3,05)

 

2 

0,087���
(2,17)

 

1 

1,23Е − 05�������
(2,24)

 

1 

n = 22; R2 = 0,92;  
h = 0,846; A = 0,96% 

Составлено по: расчёты авторов. 
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Рассмотрим некоторые характерные резуль-
таты построенных моделей.

Во-первых, модели (1) и (2) показали свою 
универсальность. Так, из 15 стран только для 
трех потребовалось введение дамми-перемен-
ной для калибровки результатов; для остальных 
стран модель (1) реализована в «чистом» виде. 
Модель (2) только для Ирана дала отклонение в 
том смысле, что параметр a оказался незначим 
при всех модификациях эконометрической за-
висимости. Это означает, что на нынешнем эта-
пе развития Исламской Республики Иран про-
должительность жизни населения напрямую не 
влияет на рождаемость.

Во-вторых, на фоне универсальности 
специ -фикации модели (2) наблюдается боль-
шое разнообразие в характере влияния трех 
факторов на рождаемость, что проявляется 
в разных знаках коэффициентов регрессии. 
Например, фактор продолжительности жиз-
ни благотворно влияет на рождаемость толь-
ко в Китае, Японии и Германии, тогда как в 
остальных странах он ведет к сокращению ре-
продуктивной активности женщин. Обраща-
ет на себя внимание наблюдаемая симметрия 
в отношении уровня благосостояния, кото-
рый положительно влияет на рождаемость во 
всех странах, кроме Китая, Японии и Герма-
нии. Данный факт позволяет утверждать, что 
в названных трех странах материальный фак-
тор уже утратил свое стимулирующее значение 
и его роль перешла к фактору общего состоя-
ния здоровья нации, что и показывает индика-
тор продолжительности жизни. Учитывая, что 
продолжительность жизни зависит от общего 
институционального благополучия общества 
(состояния сферы здравоохранения, социаль-
ного обеспечения, уровня безопасности и за-
конопослушности населения), можно говорить, 
что для Китая, Японии и Германии экономиче-
ские (материальные) стимулы рождаемости уже 
активно замещаются институциональными (ор-
ганизационными). Это обстоятельство совер-
шенно явно диагностирует, что названные три 
страны находятся на более позднем этапе соци-
альной эволюции по сравнению с остальными 
государствами выборки.

В-третьих, в мире есть как традиционные, 
так и нетрадиционные (аномальные) модели 
семьи. Расчеты убедительно показывают, что 

культура семейных отношений со временем 
способна претерпевать полную инверсию. Это 
вытекает из того факта, что рост разводимости 
семей во всех странах отрицательно влияет на 
рождаемость, тогда как в Казахстане и англо-
саксонских странах – Великобритании и США 
(а с вышеуказанными оговорками в Канаде и 
Австралии) – это явление оказывает стимули-
рующее действие. На первый взгляд, такая си-
туация представляется парадоксальной и не-
нормальной, однако ей можно найти вполне 
естественное объяснение. В странах Запада ин-
ститут семьи становится все более слабым, но 
даже в своей нынешней ослабленной форме он 
не стимулирует, а сдерживает репродуктивные 
императивы женского населения. В настоящее 
время возникло интересное явление – повтор-
ный брак сопровождается рождением детей, 
ибо для его закрепления требуются совмест-
ные дети, а не дети от предыдущих браков.  
В связи с этим возникает латентное правило: 
чем больше браков заключает женщина, тем 
больше детей она рожает. И наоборот, поддер-
жание одного брачного союза не способствует 
рождению второго или третьего ребенка в уже 
созданной семье. В качестве стилизованного 
примера можно привести следующий реальный 
случай из жизни в США5: женщина, находяща-
яся в законном браке, родила ребенка от друго-
го мужчины и была готова ради него развестись, 
а в новом браке с ним родить еще одного-двух 
детей; однако ортодоксальная еврейская общи-
на, к которой принадлежала данная женщина, 
воспрепятствовала реализации такого сцена-
рия, ибо еврейская традиция требует сохране-
ния уже созданной семьи: давление со стороны 
родителей и родственников как самой женщи-
ны, так и ее мужа перевесило её изначальное 
желание. В этом отношении англосаксонс- 
кие страны дают яркий пример новой культуры  
семьи, характерной для более поздних этапов 
постиндустриального общества; случай Казах-
стана требует отдельного исследования.

5 Данный случай имел место в Калифорнии и сопро-
вождался длительным судебным разбирательством между 
его участниками, ибо сохранение прежнего брака жен-
щины происходило на фоне запрета для биологического 
отца ребенка участвовать в его жизни и судьбе. Тем са-
мым борьба за право влиять на судьбу ребенка приводит 
к конфликтам и стремлению разрушить прежний брак в 
пользу нового.
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В-четвертых, среди стран выборки наблю-
дается крайне высокая дифференциация в чув-
ствительности рождаемости на разные группы 
факторов. Например, сумма лагов по всем пере-
менным для Японии составляет 1 год, Украины –  
2 года, России – 7 лет, Великобритании – 14, 
Франции – 16, а Германии – 17; максималь-
ный перепад между Германией и Японией со-
ставляет 17 раз. Тем самым Германия характе-
ризуется крайне заторможенной реакцией на 
различные стимулы в отношении рождаемо-
сти. Не менее впечатляющим выглядит разрыв 
в реакции на материальный стимул. Например, 
рост душевого ВВП в США сразу положительно 
сказывается на рождаемости (в текущем году, 
без лага), тогда как в Германии – только спустя 
7 лет. Похоже, что Европа дает примеры самых 
консервативных стран в отношении влияния 
на рождаемость. Помимо этого наблюдается 
еще одна интересная закономерность: наиболее 
богатые страны не только демонстрируют более 
медленную реакцию на существующие стиму-
лы, но для них характерно лаговое неравенство  
𝑤 > h, т. е. влияние культурного фактора дольше 
не замечается населением, чем материального; 
для более «молодых» государств имеет место 
обратное соотношение. Это наблюдение мож-
но интерпретировать следующим образом: бо-
гатые страны уже сформировали свою культуру 
и изменения в ней сказываются не скоро, тогда 
как менее богатые страны находятся в стадии 
культурного строительства и соответствующие 
изменения гораздо быстрее замечаются населе-
нием. В отношении материального стимула все 
ровно наоборот: богатые страны более чувстви-
тельны к нему из-за высокого уровня жизни, 
тогда как бедные народы с их низким уровнем 
материальной обеспеченности могут дольше не 
реагировать на ее рост, ибо небольшие улучше-
ния принципиально не меняют их жизнь.

В-пятых, модельные расчеты отвергают рас-
хожее клише о том, что для простого воспроиз-
водства населения необходимо обеспечить рож-
даемость на уровне двух детей в семье. Как 
оказывается, этот индикатор (𝐵*) чрезвычайно 
сильно варьируется по странам – от 0,7 в Иране 
до 2,2 в Казахстане, т. е. наблюдается троекрат-
ный разрыв. Эти цифры на первый взгляд могут 
показаться нереалистичными, однако они легко 
объяснимы. Для этого напомним, что модель (1)  

является однофакторной и, следовательно, 
крайне упрощенной. Только в 7 странах из 15 
коэффициент детерминации превышает 0,5, 
что означает недоучет многих обстоятельств, 
влияющих на рост населения. Достаточно ска-
зать, что одинаковый коэффициент рождае-
мости может сопровождаться совершенно не-
сопоставимой структурой населения; именно 
структурными различиями и детерминируется 
значительный разброс критической величины 
𝐵*. Так, доля женщин относительно доли муж-
чин может сильно колебаться; доля женщин 
детородного возраста в разных странах может 
также значимо различаться; не менее сильны 
и расхождения в распределении рожениц по 
возрастной шкале. При равных величинах 𝐵* 
эти структурные различия дадут совершенно 
разный темп роста населения. Главное же со-
стоит в том, что разные уровни B* определяют 
совершенно разные демографические резер-
вы стран. Например, в Киргизии и Иране даже 
резкое падение рождаемости в среднесрочной 
перспективе может не вызвать демографиче-
ского коллапса, тогда как в России, Казахстане 
и Украине любое сокращение рождаемости со-
пряжено с угрозой депопуляции нации.

Все выше сказанное свидетельствует о том, 
что рассматриваемые страны различаются по 
«демографическому возрасту»: если некоторые 
из них способны и готовы к демографической 
экспансии, то другие уже прошли этот этап сво-
его развития.

Региональные очаги потенциальной геополи-
тической активности

Теперь выясним, какие страны и регионы 
мира могут в ближайшие десятилетия выступить 
в качестве очагов экономической и, как след-
ствие, геополитической активности. Для этого 
воспользуемся демографическими индикатора-
ми, которые сведены в таблицу 3; для эффекта 𝐸 
все величины для удобства приведены к одному 
знаменателю (множитель 𝐸-06 = 10–6). При этом 
будущая геополитическая активность государ-
ства зависит от его размера, что резко ограничи-
вает набор стран-претендентов.

Пристальное изучение таблицы 3 позволяет 
не только подтвердить отдельные традицион-
ные предположения и тезисы, но и отвергнуть 
некоторые из них. Рассмотрим этот вопрос бо-
лее подробно.
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Во-первых, первая экономика мира –  
китайская – уже исчерпала свой потенциал и в 
будущем ее рост не сможет продлиться слиш-
ком долго. Рост благосостояния в Китае ведет 
к демографическому сжатию, а с учетом уже на-
копленного населения и другие факторы вряд 
ли смогут переломить этот процесс. Тем самым 
в недалеком будущем можно прогнозировать 
торможение экономического развития Подне-
бесной и стабилизации в ней демографических 
процессов. Этот аспект подводит к пониманию 
того, что в настоящее время Китай находится 
на пике своего развития и дальнейшее усиле-
ние его позиций будет несущественным и не-
продолжительным – не более 10–15 лет.

Во-вторых, две наиболее развитые эконо-
мики мира – японская и немецкая – также на-
ходятся в режиме, не способствующем дальней-
шему демографическому и экономическому 
росту. Если для Японии, учитывая плотность ее 
населения, подобная ситуация выглядит вполне 
естественной, то для Германии этот вывод явля-
ется несколько неожиданным. Более того, даже 
во Франции, по многим параметрам близкой к 
Германии, ситуация принципиально иная – в 
ней демографический эффект масштаба 𝐸 явля-
ется положительной величиной. В связи с этим 
есть вполне серьезные основания полагать, что 
динамичность развития Японии и Германии 
в будущем снизится и эти страны могут поте-
рять свои ведущие позиции в мирохозяйствен-
ной системе. Объяснение принципиальных 

демографических различий между Германией 
и Францией не является целью статьи, одна-
ко в данном контексте нельзя не вспомнить, 
что после Второй мировой войны эти страны 
оказались в разных лагерях: если Франция на-
ходилась среди победителей и сохранила свой 
политический суверенитет, то Германия лиши-
лась его со всеми вытекающими последстви-
ями. Аналогичная картина просматривается в 
различиях между Германией и Великобритани-
ей, у которой демографические параметры даже 
немного лучше, чем у Франции. Не исключено, 
что в настоящее время мы становимся свидете-
лями долгосрочных последствий подчиненного 
положения Германии в мировой политической 
иерархии в послевоенный период.

В-третьих, уже сейчас можно с высокой сте-
пенью уверенности утверждать, что США еще 
надолго останутся очагом значительной геоэко-
номической и геополитической активности. 
Среди западных стран Америка удерживает 
рекордное значение долгосрочного эффекта 
масштаба на фоне самой высокой среди всех 
стран выборки величины параметра 𝛳. Это оз-
начает, что установившийся в стране режим 
демографического роста является чрезвычай-
но устойчивым – если в стране не произойдет 
негативных экстраординарных событий, то он 
продержится еще долгое время. Это означает, 
что ближайшие 25–30 лет США по-прежнему 
будут играть важную роль в мировой геополи-
тической системе.

Таблица 3. Характеристики национальных демографических режимов

Страна
Характеристики демографического режима

𝛳, годы E, усл. ед.
R, 

число кратности

Япония 0,9 -1,8 E-06 1,6

Китай 1,0 -0,8 E-06 3,6

Германия 1,1 -0,7 E-06 1,2

Мексика 2,3 0,5 E-06 3,3

Франция 2,6 0,6 Е-06 1,4

Великобритания 6,6 0,7 Е-06 1,4

США 34,8 0,9 E-06 1,0

Россия 2,0 2,4 E-06 2,3

Иран 12,6 3,1 E-06 4,2

Украина 2,0 3,6 E-06 4,9

Египет 4,0 8,3 E-06 5,5

Казахстан 0,8 10,7 E-06 2,4

Киргизия 0,6 20,5 E-06 13,2

Составлено по: расчёты авторов.
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В-четвертых, в группу государств с сомни-
тельным демографическим потенциалом попа-
дают такие разнородные страны, как Киргизия 
и Мексика. Например, Киргизия по сравне-
нию с США имеет долгосрочную чувствитель-
ность к росту благосостояния, почти в 23 раза 
более высокую, и 13-кратный сравнительный 
резерв его роста, однако установившийся ре-
жим характеризуется крайней неустойчивостью 
на фоне малой территории страны. Следова-
тельно, Киргизия в принципе может стать ло-
кальным очагом экономической активности, но 
его влияние на мирохозяйственную систему бу-
дет малозаметным. Что касается Мексики, то ее 
демографические характеристики выглядят бо-
лее стабильными и надежными, но их масштаб 
не впечатляет, в связи с чем маловероятно, что 
в будущем эта страна сможет стать хотя бы ре-
гиональным драйвером экономического раз-
вития. Скорее всего, названные страны будут 
двигаться в экономическом фарватере других 
региональных лидеров.

В-пятых, среди стран нашей выборки явны-
ми претендентами на роль будущих региональ-
ных очагов геополитической активности выс-
тупают Россия, Казахстан, Украина, Иран и 
Египет. Первые три составляют костяк постсо-
ветского пространства и в будущем могли бы 
перейти к реваншистским стратегиям; Иран и 
Египет в буквальном смысле слова находятся 
на старте своей экономической и геополити-
ческой активности. Учитывая размер террито-
рии и резервы в ее освоении, именно страны 
постсоветского пространства имеют наиболее 
впечатляющий потенциал демографического 
роста с последующим наращиванием своего ге-
ополитического влияния. Однако необходимо 
учитывать и то обстоятельство, что получен-
ные выводы основаны на статистических дан-
ных до 2021 года, тогда как развернувшаяся с 
2022 года на территории Украины специальная 
военная операция «сломала» ее воспроизвод-
ственный режим и, судя по всему, надолго ли-
шила её каких-либо демографических и эко-
номических драйверов. Что касается Ирана и 
Египта, то они, вне всякого сомнения, станут 
мощными региональными лидерами. Этот вы-
вод подкрепляется высокими значениями всех 
трех демографических показателей для назван-
ных двух стран.

В состав выборки не вошли такие страны, 
как Бразилия, Аргентина, Алжир и Индия, ко-
торые могут рассматриваться в качестве буду-
щих региональных драйверов геополитической 
активности. Однако есть основания предпола-
гать, что их недоучет мало что меняет в нашей 
картине. Аргентина и Бразилия, скорее всего, 
по своим характеристикам похожи на Мексику, 
а это означает их умеренную активность в буду-
щем. Алжир, скорее всего, похож на Египет и в 
ближайшие десятилетия станет его дополнени-
ем в качестве регионального драйвера Африки. 
Что касается Индии, то ее демографический 
рост уже достиг своего физического предела; 
если он и продолжится, то его продуктивность 
будет под большим вопросом. Однако это лишь 
предварительные тезисы, которые нуждаются в 
тщательной эмпирической проверке.

В завершение еще раз напомним, что речь 
идет не о прогнозе того, как будут протекать 
демографические и экономические процессы, 
а о том, как они могут протекать, исходя из 
особенностей каждой страны. Разумеется, нет 
никаких гарантий, что обнаруженные потен-
ции реализуются. Однако наличие указанных 
потенций в будущем будет оказывать посто-
янное давление в направлении их воплощения 
в жизнь, чем и оправдывается сама задача их 
определения.

Заключение
Построенные в ходе работы страновые де-

мографические модели позволили увидеть не-
которые нюансы в развитии нынешнего геопо-
литического пространства. Сегодня экономи-
ческая активность США угасает на фоне ее 
роста в Китае. Одновременно с этим на про-
тяжении более 30 последних лет постсовет-
ское пространство никак себя не проявляло. 
На первый взгляд, может показаться, что эта 
конфигурация и станет главным эволюцион-
ным трендом будущих десятилетий, однако 
расчеты показывают, что в дальнейшем могут 
произойти геополитические рокировки, более 
серьезные, чем кажется сегодня. Так, прове-
денные расчеты недвусмысленно показывают, 
что на планете имеются территории, которые 
еще не достигли предела в своем освоении – 
они не слишком сильно заселены, имеют бо-
гатые природные ресурсы и вполне достаточ-
ный цивилизационный потенциал. Именно 
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эти региональные очаги и могут стать драй-
верами дальнейшего движения мира вперед. 
Прикладные расчеты позволяют идентифици-
ровать эти зоны будущей геополитической ак-
тивности – Россия, Казахстан и Иран. Тем са-
мым будущая экономическая и политическая 
активность планеты будет сосредоточена на 
территории Евразии, преимущественно ее ази-
атской части.

Помимо хороших демографических харак-
теристик, названные страны обладают обшир-
ной территорией, богатыми природными ресур-
сами и относительно невысокой плотностью 
населения. Это позволяет их всерьез рассма-
тривать как новые потенциальные центры ак-
тивности. Кроме того, перечисленные страны 
примыкают друг к другу и образуют своего рода 
страновой кластер на пересечении основных 
международных торговых зон, что еще больше 
повышает вероятность их превращения в ми-
ровой котел экономической и политической 

активности. Можно говорить о высокой веро-
ятности экономического сотрудничества ука-
занных стран с прилегающими государствами –  
Белоруссией, Узбекистаном, Туркменией. Это 
сделает нарождающийся региональный кластер 
геополитической активности более масштаб-
ным и монолитным.

Разумеется, сделанные выводы носят пред-
варительный характер – они нуждаются в пере-
проверке и дополнении. Однако в качестве пер-
вичного ориентира будущей геополитической 
конфигурации нарисованная картина может 
быть полезным подспорьем для разработки на-
циональных экономических и политических 
стратегий. Значение предложенного подхода 
к определению возможной активности в раз-
ных точках мира состоит в обретении еще од-
ной плодотворной схемы аналитической увяз-
ки двух принципиально разных сторон жизни 
общества – демографического и экономиче-
ского роста.
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Введение 
Повышение уровня жизни населения явля-

ется одним из приоритетов стратегического раз-
вития России, реализуемым через программно- 
целевой инструментарий в направлениях  
повышения качества занятости, увеличения ре - 
альных доходов, снижения уровня бедности, 
улучшения жилищных условий россиян и т. д.1 
Актуальность этих приоритетных направлений 
для «внутренней повестки» государственной 

1 О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021  
№ 400. URL: https://base.garant.ru/401425792/; О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года: Указ Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474. URL: http://publication.pravo.gov.ru/
Document/View/0001202007210012; Жилье и городская 
среда // Национальные проекты России. URL: https://
xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/projects/zhile-i-
gorodskaya-sreda; и др. 

политики обусловлена сохраняющими остроту 
проблемами массовой необеспеченности рос-
сиян, сложившимися по базовым компонентам 
уровня жизни – покупательной способности 
денежных доходов и жилищной обеспеченно-
сти (Бобков и др., 2007; Бобков, Гулюгина, 2020;  
Мониторинг…, 2022; и др.). Коронакризис, вы-
званный пандемией COVID-19, и его социально- 
экономические последствия актуализировали 
значимость решения данных проблем в усло-
виях новых рисков для уровня жизни граждан. 
В период пандемии и коронакризиса, один из 
«ударов» которых пришелся на сферу занято-
сти (Лайкам, 2021; Корчагина, Прокофьева, 
2023), ещё более очевидной стала «роль заня-
тости и её качества в сохранении и повышении 
уровня жизни домохозяйств» (Bobkov, Odintso-
va, 2023, p. 197). Социально-экономи ческие  

Аннотация. Актуальность исследования определяется необходимостью совершенствования госу-
дарственной политики для решения имеющихся проблем в сфере уровня и качества жизни рос-
сиян в условиях новых рисков, вызванных социально-экономическими последствиями нарас-
тающего внешнего давления на страну. В статье представлены результаты исследования, фокуси-
рующегося на выявлении особенностей уровня жизни домохозяйств с детьми (целевая группа) и 
без детей (контрольная группа), а также рассмотрении роли трудового положения членов домо-
хозяйств. Проведена идентификация уровня жизни домохозяйств на основе его моделирования 
по душевым денежным доходам и качеству жилищных условий, оцениваемых с применением 
социальных стандартов. Выявлено, что для домохозяйств с детьми наиболее распространены 
модели низкого и наиболее низкого уровня жизни, которые менее типичны для домохозяйств 
без детей. Домохозяйства с детьми кратно чаще, чем домохозяйства без детей, сталкиваются с 
наиболее уязвимым положением по уровню доходов и качеству жилищных условий. Рассмо-
трено трудовое положение экономически активных членов домохозяйств при разном уровне 
обеспеченных в них душевых денежных доходов. Показаны различия в уровне занятости лиц в 
возрасте 15 лет и старше, проживающих в домохозяйствах с детьми и без детей с разным уров-
нем доходов, в зависимости от возрастной группы. Проведено оценивание уровня доходов от 
основной занятости, который обеспечивает позиционирование домохозяйств по уровню жизни 
(с учётом фактической иждивенческой нагрузки), и выявлено, что наличие детей увеличива-
ет риски локализации домохозяйств в нижних слоях по уровню жизни. Рассмотрены основные 
причины незанятости лиц в возрасте 15 лет и старше (по возрастным группам) из домохозяйств 
с детьми с разным уровнем доходов, определены «резервы» для повышения уровня занятости в 
домохозяйствах с детьми и, как следствие, их уровня доходов. 

Ключевые слова: уровень жизни, социальные стандарты, уровень денежных доходов, качество 
жилищных условий, трудовое положение, занятость, доходы от занятости, причины незанято-
сти, домохозяйства с детьми, домохозяйства без детей.
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последствия коронакризиса и меры по их пре-
одолению со стороны государства ещё раз под-
твердили, что домохозяйства с детьми являются 
наиболее уязвимой группой и обеспечение их 
благополучия должно быть «стержнем» стра-
тегического планирования развития страны. 

На новом этапе развития, в который Россия 
вступила в начале 2022 года, связанном с усиле-
нием внешнего санкционного давления в усло-
виях геополитического противостояния, прио-
ритет обеспечения благополучия домохозяйств 
с детьми (в сфере уровня жизни, здоровья и 
пр.), взаимоувязанный с проблемами народос-
бережения, развития кадрового потенциала и 
т. п., приобретает ещё большую значимость для 
достижения национальных интересов суверен-
ного стратегического развития России. Необхо-
димость выработки результативных мер госу-
дарственной политики в условиях нового этапа 
развития требует актуализации научно-анали-
тической основы и, соответственно, продолже-
ния исследований в области изучения уровня 
жизни населения, включая социально-демогра-
фическую группу домохозяйств с детьми. 

В рамках настоящего исследования данная 
задача решается в аспекте выявления особен-
ностей уровня жизни применительно к домо-
хозяйствам с детьми и без детей, а также рас-
смотрения роли в формировании уровня жизни 
трудового положения членов домохозяйств. 

Научная новизна исследования, проведенно-
го авторами, состоит в идентификации разли-
чий моделей уровня жизни, определяемого по 
уровню душевых денежных доходов и качеству 
жилищных условий, оцениваемых на основе 
социальных стандартов, у российских домохо-
зяйств с детьми и без детей.

Значимость работы заключается в выявле-
нии наиболее уязвимых по уровню жизни до-
мохозяйств, а также особенностей трудового 
положения их экономически активного насе-
ления, в определении «резервов» для повыше-
ния уровня занятости и, соответственно, уров-
ня душевых доходов. Полученные результаты 
могут быть востребованы при выработке целе-
направленных мер государственной политики 
в области повышения качества занятости и ре-
альных денежных доходов, улучшения жилищ-
ной обеспеченности, социальной поддержки 
семей с детьми. 

Методологические подходы и данные иссле-
дования

Целевой группой исследования выступают 
российские домохозяйства, в которых есть ре-
бёнок (дети) (далее – домохозяйства с детьми). 
Данная категория домохозяйств, являющая-
ся значимой с точки зрения достижения на-
циональных ориентиров демографического 
развития, отличается высокой уязвимостью и 
рисками бедности (Бобков, 2019; Корчагина, 
Прокофьева, 2023). При нацеленности соци-
альной политики на снижение уровня бедности 
и поддержку домохозяйств с детьми они оста-
ются наиболее массовой (около 80% и более2) 
группой среди малоимущих домохозяйств. Для 
сравнения и выявления особенностей положе-
ния целевой группы также была введена кон-
трольная группа – домохозяйства, в которых 
отсутствует нагрузка по содержанию детей (до-
мохозяйства без детей).

Исследование домохозяйств (с детьми и без 
детей) проводилось в двух основных направле-
ниях.

1. Уровень жизни домохозяйств. Проблема-
тика уровня жизни является одним из активно 
прорабатываемых сегментов исследовательско-
го поля. Она раскрывается в аспекте изуче-
ния неравенства: теоретико-методологиче-
ские основы, инструментарий, оценка уровня 
и динамики, выявление факторов и пр. (Систе-
ма…, 1986; Бобков и др., 2007; Шевяков, 2010;  
Овчарова и др., 2016;  Бобков, Колмаков, 2017; 
Jenkins, Micklewright, 2007; Milanovic, 2011;  
Atkinson, 2015; Solt, 2020; Wang, Jv, 2023; и др.). 
Изучается уровень жизни в разных слоях на-
селения, выделяемых на основе различных его 
показателей (Авраамова и др., 2003; Бедность …, 
2014; Малева и др., 2015; Средние классы…, 
2018; Малева и др., 2019; Deaton, 2005; Chen, 
Ravallion, 2013; и др.); особенности уровня жиз-
ни разных социально-демографических групп 
(Bobkov, Odintsova, 2023; и др.), в том числе  
семей с детьми как наиболее уязвимой кате-
гории населения (Семья и дети…, 2009; Пиш-
няк, Попова, 2011; Бобков, 2019; Корчагина,  
Прокофьева, 2023; и др.).

2 Социально-экономические индикаторы бедности 
в 2015–2021 годах // Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11110/document/13293



158 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Особенности уровня жизни и трудового положения домохозяйств с детьми и без детей

В данном исследовании уровень жизни рас-
сматривался на основе денежных доходов и жи-
лищных условий. Они представляют собой две 
базовые компоненты формирования уровня 
жизни, по которым сохраняется массовая не-
доступность их критериальных параметров, 
определяющих достойные условия жизнедея-
тельности домохозяйств (Мониторинг…, 2022). 
При этом научный и практический (для целей 
государственной социальной политики) инте-
рес представляет классификация (группировка) 
домохозяйств, различающихся по уровню жиз-
ни, для проведения которой исследовательская 
практика предлагает различные решения. При 
применении в качестве классифицирующего 
критерия денежных доходов сложились различ-
ные подходы к установлению их границ, в ко-
торых идентифицируются группы с различным 
уровнем жизни: объективный подход, базиру-
ющийся на объективных оценках (с установле-
нием абсолютных и относительных границ для 
оценивания или их комбинации), и субъектив-
ный подход, опирающийся на самооценки на-
селения (Овчарова, 2009; Бобков, Колмаков, 
2017; Тихонова и др., 2018; Мониторинг…, 2022; 
Ravallion, 2016; и др.). При оценивании жилищ-
ных условий в исследованиях прорабатывается 

комплекс определяющих их параметров: безо-
пасность условий проживания (аварийность 
жилья и пр.), благоустроенность жилища, пло-
щадь жилища, количество жилых комнат и др. 
(Пузанов и др., 2012; Малева и др., 2015; Сред-
ние классы…, 2018; Шнейдерман и др., 2019; 
Мониторинг…, 2022; и др.). Также учитывают-
ся доступность жилища (Minchenko, Nozdri-
na, 2017; Padley, Marshall, 2019; Kosareva, Poli-
di, 2021 и др.), самооценки жилищных условий 
(Семья и дети…, 2009;  и др.) и др.  

В целях изучения уровня жизни авторы при-
держиваются объективного подхода, в основе 
которого лежат оригинальные нормативные со-
циальные стандарты, фиксирующие возрастаю-
щую «шкалу» нормативных характеристик ком-
понент уровня жизни, сравнение с которыми 
фактических показателей позволяет идентифи-
цировать уровень жизни в различных проекци-
ях (одно- или двумерной, или многомерной –  
с учётом набора компонент уровня жизни) 
(Мониторинг…, 2022; и др.). 

В данном исследовании выделялись сформи-
ровавшиеся у домохозяйств модели уровня жиз-
ни (табл. 1), каждая из которых является двух-
параметрической – идентифицировалась по 
уровню покупательной способности душевых 

Таблица 1. Модели уровня жизни, определяемые на основе уровня 
душевых денежных доходов и качества жилищных условий

Модель уровня 
жизни 

Уровень денежных доходов и качество жилищных условий, оцениваемые на основе социальных 
стандартов, обусловливающие модели уровня жизни 

Высокий уровень 
жизни  

Денежные доходы и жилищные условия не ниже стандартов высокого уровня, в том числе:
 доходы не ниже стандарта высокого уровня (не менее 11 ПМ*) и хорошие жилищные условия (жилище 

отвечает требованиям стандарта** высокого уровня)

Средний уровень 
жизни  

Денежные доходы и/или жилищные условия не ниже стандартов среднего уровня, в том числе:
– доходы не ниже стандарта высокого уровня (не менее 11 ПМ) и средние жилищные условия (жилище 

отвечает требованиям стандарта среднего уровня, но не отвечает требованиям стандарта высокого 
уровня);

– доходы соответствуют стандарту среднего уровня (3,1–11 ПМ) и хорошие жилищные условия (жилище 
отвечает требованиям стандарта высокого уровня);

– доходы соответствуют стандарту среднего уровня (3,1–11 ПМ) и средние жилищные условия (жилище 
отвечает требованиям стандарта среднего уровня, но не отвечает требованиям стандарта высокого 
уровня) 

Уровень жизни  
ниже среднего 

Денежные доходы и/или жилищные условия не достигают стандартов среднего уровня, в том числе:
– денежные доходы менее стандарта среднего уровня (2–3,1 ПМ) и жилищные условия от средних до 

хороших (жилище отвечает требованиям стандартов среднего и высокого уровня);
– денежные доходы не менее стандарта среднего уровня (3,1 ПМ и более) и ниже средних жилищные 

условия (жилище отвечает требованиям социально приемлемого стандарта, но не отвечает требованиям 
стандарта среднего уровня); 

– денежные доходы менее стандарта среднего уровня (2–3,1 ПМ) и ниже средних жилищные условия 
(жилище отвечает требованиям социально приемлемого стандарта, но не отвечает требованиям стандарта 
среднего уровня) 
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Модель уровня 
жизни 

Уровень денежных доходов и качество жилищных условий, оцениваемые на основе социальных 
стандартов, обусловливающие модели уровня жизни 

Низкий уровень 
жизни  

Денежные доходы и/или жилищные условия не достигают социально приемлемых стандартов, в том числе:
– денежные доходы менее социально приемлемого стандарта (1–2 ПМ) и жилищные условия от ниже средних 

до хороших (жилище отвечает требованиям социально приемлемого и более высоких стандартов); 
– денежные доходы не менее социально приемлемого стандарта (2 ПМ и более) и плохие жилищные 

условия (жилище отвечает требованиям минимального стандарта, но не отвечает требованиям социально 
приемлемого стандарта);

– денежные доходы менее социально приемлемого стандарта (1–2 ПМ) и плохие жилищные условия 
(жилище отвечает требованиям минимального стандарта, но не отвечает требованиям социально 
приемлемого стандарта)

Наиболее низкий 
уровень жизни  

Денежные доходы и/или жилищные условия не достигают минимальных стандартов, в том числе:
– денежные доходы менее минимального стандарта (менее 1 ПМ) и жилищные условия от плохих до 

хороших (жилище отвечает требованиям минимального и более высоких стандартов); 
– денежные доходы не ниже минимального стандарта (не менее 1 ПМ) и наиболее плохие жилищные 

условия (жилище не отвечает требованиям минимального стандарта);
– денежные доходы менее минимального стандарта (менее 1 ПМ) и наиболее плохие жилищные условия 

(жилище не отвечает требованиям минимального стандарта)
* ПМ – прожиточный минимум.
** Требования стандартов жилищной обеспеченности представлены в таблице 2. 
Источник: составлено авторами.

Окончание таблицы 1

Таблица 2. Уровни и требования социальных стандартов душевых 
денежных доходов и жилищной обеспеченности

Уровень 
социальных 
стандартов

Нормативные 
границы душевых 
денежных доходов

Нормативные требования к характеристикам жилища

Высокий Не менее 11 ПМ*

Размер площади жилища: общая площадь не менее 40 м2/чел.
Благоустроенность жилища и санитарно-гигиенические условия проживания, 
безопасность условий проживания: не ниже требований стандарта среднего 
уровня.
Просторность жилища: количество жилых комнат (К) в жилище превышает 
число проживающих (n): K > n

Средний Не менее 3,1 ПМ

Размер площади жилища: общая площадь не менее 23 м2/чел.
Благоустроенность жилища и санитарно-гигиенические условия проживания, 
безопасность условий проживания: не ниже требований социально приемлемого 
стандарта, а также наличие доступа в Интернет.
Просторность жилища: количество жилых комнат (К) в жилище соответствует 
числу проживающих (n): K = n

Социально 
приемлемый

Не менее 2 ПМ

Размер площади жилища: общая площадь не менее 16 м2/чел.
Благоустроенность жилища и санитарно-гигиенические условия 
проживания: не ниже требований минимального стандарта, а также наличие 
центрального горячего водоснабжения (или от местных (индивидуальных) 
водонагревателей**), напольной плиты (газовой/ электрической), наличие в 
жилище в индивидуальном доступе*** кухни, душа/ванны и туалета.
Безопасность условий проживания: проживание не в аварийном жилом 
многоквартирном доме; отсутствие для жилья (индивидуальный дом) опасности 
возникновения наводнений, паводков, подтоплений, пожароопасной ситуации

Минимальный Не менее 1 ПМ

Размер площади жилища: жилая площадь не менее 6 м2/чел.
Благоустроенность жилища и санитарно-гигиенические условия проживания: 
наличие централизованного электроснабжения, канализации, централизованного 
водоснабжения (или из индивидуальной артезианской скважины**), 
центрального отопления (или от индивидуальных установок, котлов**)

* ПМ – прожиточный минимум.
** Требование применяется для сельской местности.
*** Находятся не в местах общего пользования / в отдельном строении / в дворовой постройке. 
Источник: составлено авторами.
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денежных доходов и качеству жилищных усло-
вий домохозяйств, которые определялись с по-
мощью соответствующих социальных стандар-
тов (табл. 2). Для реализации цели исследования 
применялись стандарты душевых денежных до-
ходов, обоснованные в более ранних трудах (см., 
например, (Мониторинг…, 2022)), и стандарты 
жилищной обеспеченности, разработанные од-
ним из авторов с учётом дифференциации ха-
рактеристик жилища в зависимости от места 
проживания (городская/сельская местность)3. 

2.  Трудовое положение экономически актив-
ного населения домохозяйств с разным уровнем 
жизни. Уровень жизни домохозяйств рассма-
тривался в увязке с трудовым положением их 
членов. Трудовое положение оценивалось для 
лиц, проживающих в домохозяйствах (с детьми 
и без детей) с разным уровнем душевых денеж-
ных доходов, идентифицированным на осно-
ве соответствия применяемым в исследовании 
социальным стандартам. Таким образом, изу-
чался его «вклад» в обеспечение уровня жизни, 
определялось (недо)использование возможно-
стей для обеспечения тех или иных стандартов 
уровня жизни. Трудовое положение рассматри-
валось для лиц в возрасте 15 лет и старше, т. е. 
для экономически активного населения домо-
хозяйств, по следующим параметрам.

2.1. Наличие занятости. Выявлялась доля за-
нятых среди лиц в возрасте 15 лет и старше в 
целом и по возрастным группам: а) от 15 до 24 
лет (возраст, соответствующий периоду полу-
чения образования, определяющему объектив-
ные обстоятельства возможной незанятости: 
обучение в школе, вузе и пр.); б) от 25 лет до 
пенсионного возраста (основной период эко-
номической активности); в) пенсионный воз-
раст (период экономической активности, свя-
занный с наличием объективных обстоятельств 
возможной незанятости: пенсия, утрата трудо-
способности и пр.). 

Каждая из выделенных возрастных групп мо-
жет иметь свои особенности с точки зрения (не)
участия в занятости, которые можно конкрети-
зировать при более детальной группировке по 

3 Актуализированные стандарты жилищной обеспе-
ченности впервые применялись для выявления особен-
ностей имущественной обеспеченности семей с детьми 
в городе и на селе. Результаты представлены в работе, 
опуб ликованной в журнале «АПК: экономика, управле-
ние» в 2023 году.

возрасту (что может стать предметом дальней-
ших исследований). В данном случае авторами 
была выбрана укрупненная группировка по воз-
расту, позволяющая проследить изменения при 
смене трёх основных этапов жизненного цикла, 
связанных с участием в сфере занятости: полу-
чение образования и выход на рынок труда, ос-
новной этап трудовой деятельности и уход из 
сферы занятости. При этом возрастные границы 
двух «крайних» групп были выбраны с тем, что-
бы выделить периоды, связанные с объективны-
ми причинами возможной незанятости – полу-
чение образования и выход на пенсию.  

2.2. Уровень доходов от основной занятости, 
который оценивался на основе стандартов, увя-
занных со стандартами душевых денежных до-
ходов и определяющих возможности обеспе-
чения тех или иных стандартов уровня жизни с 
учётом фактической иждивенческой нагрузки 
на занятых4. 

2.3. Причины отсутствия занятости. Для 
незанятых лиц из числа проживающих в домо-
хозяйствах с детьми выявлялись основные при-
чины отсутствия занятости применительно к 
каждой из рассматриваемых возрастных групп 
(от 15 до 24 лет, от 25 лет до пенсионного воз-
раста, пенсионный возраст), что позволяло 
оценить их объективность. 

В данной работе авторы фокусируются на 
выделенных параметрах трудового положения 
членов домохозяйств, оставляя за рамками  
исследования другие возможные социально-
демографические и социально-экономические 
факторы, влияющие на положение домохо-
зяйств: количество и возраст детей, трудовой 
потенциал родителей (здоровье, образование 
и квалификация и др.), другие источники  
доходов помимо доходов от занятости и т. д., 
что может стать предметом дальнейших иссле-
дований.

4 Учитывалась нагрузка по содержанию несовер-
шеннолетних детей. В случае отсутствия детей у занятых 
применялись следующие границы стандартов в соотно-
шении с величиной прожиточного минимума трудоспо-
собного населения (ПМтр): 1 ПМтр, 2 ПМтр, 3,1 ПМтр 
и 11 ПМтр. При наличии у занятых детей применялись 
скорректированные (более высокие) границы стандар-
тов доходов от основной занятости, которые с учетом 
числа детей, возможности разделить нагрузку по их со-
держанию и экономии на совместном потреблении по-
зволяют выйти на стандарты душевых денежных доходов  
(см. табл. 2).  
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Эмпирическую базу для проведения иссле-
дований составили: 1) микроданные Комплекс-
ного наблюдения условий жизни населения 
Росстата5 (далее – КОУЖ) – данные по домо-
хозяйствам6 и индивидам7 за 2022 год (основная 
часть эмпирических данных); 2) данные Рос-
сийского мониторинга экономического поло-
жения и здоровья населения НИУ ВШЭ8 (да-
лее – РМЭЗ) по индивидам (дополнительная и 
локальная часть эмпирических данных, востре-
бованная для компенсации отсутствия в КОУЖ 
данных о доходах от занятости, необходимых 
для задач исследования9). 

Таким образом, в исследовании выявлялась 
ситуация в 2022 году, связанная с рисками ухуд-
шения положения домохозяйств (прежде всего 
с детьми) из-за последствиий нарастания 
внешнего санкционного давления на Россию  

в условиях обострения геополитического кри-
зиса, продолжающегося усиливаться в настоя-
щее время.

Основные результаты исследования
Уровень жизни домохозяйств с детьми и без 

детей: распространённые модели с учётом уров-
ня денежных доходов и качества жилищных ус-
ловий. Согласно полученным оценкам, сред-
ний и выше уровень жизни для домохозяйств с 
детьми практически не доступен (около 1,0%, 
2022 г.; табл. 3). Доходами и жилищными усло-
виями, отвечающими более высоким стандар-
там, чаще обеспечены домохозяйства без детей: 
такая модель уровня жизни выявлена у 13,7% 
домохозяйств без детей, прежде всего она свя-
зана с достижением не высоких (0,1%), а сред-
них стандартов (13,6%). Модель ниже средне-
го уровня жизни среди домохозяйств с детьми 

Таблица 3. Модели уровня жизни домохозяйств с детьми и без детей на основе уровня душевых денежных 
доходов и качества жилищных условий, оцениваемых на основе социальных стандартов, 2022 год, %

Модель уровня жизни 
 Уровень денежных доходов и качество жилищных 

условий, оцениваемые на основе социальных стандартов, 
обусловливающие модели уровня жизни

Домохо-
зяйства
с детьми

Домохо-
зяйства

без детей

Высокий уровень жизни
Денежные доходы и жилищные условия не ниже стандартов 
высокого уровня

0,0* 0,1

Средний уровень жизни
Денежные доходы и/или жилищные условия не ниже стандартов 
среднего уровня 

1,0 13,6

Уровень жизни ниже 
среднего 

Денежные доходы и/или жилищные условия не достигают 
стандартов среднего уровня 

11,5 29,2

Низкий уровень жизни
Денежные доходы и/или жилищные условия не достигают 
социально приемлемых стандартов 

46,4 25,6

Наиболее низкий 
уровень жизни

Денежные доходы и/или жилищные условия не достигают 
минимальных стандартов 

41,1 31,5

* 0,0 – небольшая величина.
Источник: оценка авторов на основе данных КОУЖ.

5 Комплексное наблюдение условий жизни населения 2022. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_
KOUZH_2022/index.html.

6 Данные были востребованы для оценивания уровня жизни домохозяйств. В 2022 году КОУЖ было организова-
но во всех регионах России с охватом 60,0 тыс. домохозяйств.

7 Данные были востребованы для оценивания трудового положения экономически активного населения домо-
хозяйств. Были отобраны лица в возрасте 15 лет и старше (в том числе по возрастным группам), проживающие в 
домохозяйствах с разным уровнем душевых денежных доходов. Выборка составила 103,1 тыс. чел., ошибка выборки  
± 0,31% (при доверительной вероятности 95%).

8 «Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)», про-
водимый Национальным исследовательским университетом  «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при 
участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Феде-
рального научно-исследовательского социологического центра РАН (Сайты обследования RLMS HSE: http://www.
hse.ru/rlms и https://rlms-hse.cpc.unc.edu).

9 В базе РМЭЗ были востребованы данные последней 30-й волны (2021 г.), наиболее актуальной на момент про-
ведения исследования. В массиве данных были отобраны лица в возрасте 15 лет и старше, являющиеся занятыми:  
5,5 тыс. чел. Ошибка выборки ± 1,32% (при доверительной вероятности 95%).

https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2022/index.html
https://gks.ru/free_doc/new_site/GKS_KOUZH_2022/index.html
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мало распространена (11,5%), тогда как среди 
домохозяйств без детей она встречается более 
чем в два раза чаще (29,2%). 

Наиболее типичными для домохозяйств с 
детьми являются модели низкого и наиболее 
низкого уровня жизни. В 2022 году доля домо-
хозяйств с детьми, у которых были выявлены 
соответствующие модели, суммарно составляла 
87,5%, что в полтора раза выше, чем для домо-
хозяйств без детей (суммарно – 57,1%). Низкий 
уровень жизни, при котором денежные доходы 
и/или жилищные условия не достигают соци-
ально приемлемых стандартов, отличает 46,4% 
домохозяйств с детьми при 25,6% домохозяйств 
без детей (в 1,8 раза меньше). Наиболее низкий 
уровень жизни, при котором денежные доходы 
и/или жилищные условия не достигают мини-
мальных стандартов, выявлен у 41,1% домохо-
зяйств с детьми при 31,5% среди домохозяйств 
без детей (в 1,3 раза меньше).

Среди домохозяйств, для которых характер-
ны модели низкого и наиболее низкого уровня 
жизни, наиболее уязвимым положение можно 
назвать для тех домохозяйств, которые имеют 
душевые денежные доходы ниже минимального 
или социально приемлемого стандартов и при 
этом проживают в наиболее плохих или пло-
хих жилищных условиях, а также для прожива-
ющих в жилище более высокого качества при 
душевых денежных доходах ниже минималь-
ного стандарта. Среди домохозяйств с детьми 
суммарная доля таких (58,6%) более чем в три 
раза выше, чем среди домохозяйств без детей 
(18,7%; табл. 4). В том числе доля имеющих 
наиболее плохие жилищные условия (не отве-
чают требованиям минимального стандарта) 
при наиболее низких душевых денежных дохо-
дах (менее 1 ПМ) среди домохозяйств с детьми 
(12,0%) кратно превышает их долю среди домо-
хозяйств без детей (1,8%). 

Таблица 4. Наиболее уязвимые домохозяйства с детьми и без детей с моделями низкого  
и наиболее низкого уровня жизни, выявляемого на основе социальных стандартов, 2022 год, %

Показатель
Домохозяйства 

с детьми
Домохозяйства 

без детей

С душевыми денежными доходами ниже минимального стандарта (менее 
1 ПМ*) и наиболее плохими жилищными условиями (жилище не отвечает 
требованиям минимального стандарта)

12,0 1,8

С душевыми денежными доходами ниже минимального стандарта (менее 
1 ПМ) и плохими жилищными условиями (жилище отвечает требованиям 
минимального стандарта, но не отвечает требованиям социально 
приемлемого стандарта)

4,7 0,4

С душевыми денежными доходами ниже минимального стандарта (менее 
1 ПМ) и жилищными условиями от ниже средних до хороших (жилище 
отвечает требованиям социально приемлемого и более высоких стандартов)

1,5 0,5

С душевыми денежными доходами менее социально приемлемого 
стандарта (1–2 ПМ) и наиболее плохими жилищными условиями (жилище 
не отвечает требованиям минимального стандарта)

18,7 11,9

С душевыми денежными доходами менее социально приемлемого 
стандарта (1–2 ПМ) и плохими жилищными условиями (жилище отвечает 
требованиям минимального стандарта, но не отвечает требованиям 
социально приемлемого стандарта) 

21,7 4,1

Наиболее уязвимые по уровню жизни домохозяйства, всего 58,6 18,7

Справочно: Доля домохозяйств с душевыми денежными доходами ниже 
минимального стандарта (менее 1 ПМ)

18,1 2,6

Справочно: Доля домохозяйств с плохими и наиболее плохими жилищными 
условиями

71,1 46,2

Справочно: Доля домохозяйств с душевыми денежными доходами ниже 
минимального или социально приемлемого стандарта (менее 2 ПМ) в 
общем числе домохозяйств, имеющих плохие и наиболее плохие жилищные 
условия 

80,3 39,3

* ПМ – прожиточный минимум.
Источник: оценка авторов на основе данных КОУЖ.
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Наиболее уязвимым домохозяйствам, отли-
чающимся низким качеством жилищных усло-
вий, ввиду низкого уровня доходов затрудни-
тельно улучшить жилищные условия самосто-
ятельно. Именно такие домохозяйства, как 
следует из полученных данных,  составляют по-
давляющее большинство (80,3%) среди домо-
хозяйств с детьми, проживающих в плохих или 
наиболее плохих жилищных условиях (71,1%), 
тогда как среди домохозяйств без детей их доля 
в два раза ниже (39,3% из 46,2%). При этом доля 
имеющих душевые денежные доходы ниже ми-
нимального стандарта (менее 1 ПМ) в домохо-
зяйствах с детьми (18,1%) почти в семь раз пре-
вышает их долю среди домохозяйств без детей 
(2,6%). 

Рассмотрим, каким в условиях выявленных 
для домохозяйств с детьми и без детей стандар-
тов душевых денежных доходов, обусловлива-
ющих формирование моделей уровня жизни и 
возможности повышения качества жилищных 
условий, является трудовое положение прожи-
вающих в таких домохозяйствах лиц в возрасте 
15 лет и старше.

Трудовое положение экономически активного 
населения домохозяйств с детьми и без детей при 
разном уровне душевых денежных доходов

Полученные данные показывают, что в це-
лом доля занятых среди лиц в возрасте 15 лет и 
старше нарастает по мере повышения уровня 
доходов, которые обеспечены в домохозяйствах 
(табл. 5). При этом в случае проживания в до-
мохозяйствах с детьми доля занятых выше по 
сравнению с домохозяйствами без детей. При 
обеспечении в домохозяйствах средних и выше 
стандартов доходов доли занятых практически 
не отличаются: 76,8% – для домохозяйств с 
детьми, 76,4% – для домохозяйств без детей 
(2022 год). При более низких стандартах дохо-
дов различия в доле занятых более заметные: от 
15,8 п. п. при наиболее низких доходах (менее 
1 ПМ) до 27,2 п. п. при доходах ниже среднего 
(2–3,1 ПМ).  

В рассматриваемых возрастных группах в 
домохозяйствах с детьми и без детей наиболее 
высокая вовлечённость в занятость наблюдает-
ся среди лиц от 25 лет до пенсионного возрас-
та. В других возрастных группах доля занятых  

Таблица 5. Занятость лиц в возрасте 15 лет и старше из домохозяйств с детьми и без детей 
при разном уровне душевых денежных доходов в домохозяйствах, 2022 год, %

Показатель

Уровень денежных доходов в домохозяйствах 
на основе социальных стандартов

Наиболее 
низкий 

(до 1 ПМ**)

Низкий 
(1–2 ПМ)

Ниже 
среднего 

(2–3,1 ПМ)

Средний  
и выше 

(3,1 ПМ и 
более)

Доля занятых среди лиц в возрасте 15 лет и старше

– среди лиц, проживающих в домохозяйствах с детьми* 52,6 68,0 76,7 76,8

– среди лиц, проживающих в домохозяйствах без детей* 36,8 43,6 49,5 76,4

Доля занятых среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет

– среди лиц, проживающих в домохозяйствах с детьми* 11,6 11,2 14,5 6,6

– среди лиц, проживающих в домохозяйствах без детей* 24,6 32,6 55,1 72,5

Доля занятых среди лиц в возрасте от 25 до пенсионного 
возраста

– среди лиц, проживающих в домохозяйствах с детьми* 67,8 85,8 92,7 90,0

– среди лиц, проживающих в домохозяйствах без детей* 50,8 78,2 93,3 97,1

Доля занятых среди лиц в пенсионном возрасте 

– среди лиц, проживающих в домохозяйствах с детьми* 8,0 14,1 16,8 40,1

– среди лиц, проживающих в домохозяйствах без детей* 10,8 8,8 11,4 46,2

* В % от численности лиц соответствующей возрастной группы, проживающих в домохозяйствах с разным уровнем доходов.
** ПМ – прожиточный минимум.
Источник: оценка авторов на основе данных КОУЖ.



164 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Особенности уровня жизни и трудового положения домохозяйств с детьми и без детей

заметно ниже. При этом среди лиц в возрасте от 
15 до 24 лет, проживающих в домохозяйствах с 
детьми, доля занятых заметно ниже по сравне-
нию со сверстниками, проживающими в домо-
хозяйствах без детей, и с ростом уровня доходов 
в домохозяйствах данные различия только уве-
личиваются. 

В домохозяйствах с детьми более низкий 
(относительно сверстников из домохозяйств без 
детей) процент занятых из числа лиц в возрасте 
от 15 до 24 лет может быть связан с необходимо-
стью отвлечения на семейные обязанности (при 
наличии младших братьев/сестёр, собственных 
детей в молодых семьях). Более высокий про-
цент занятых в домохозяйствах с детьми при 
более низких душевых доходах может объяс-
няться стремлением быстрее выйти на рынок 
труда для повышения общего уровня доходов в 
домохозяйствах. В более обеспеченных домо-
хозяйствах с детьми такой необходимости нет, 
и есть возможность сконцентрироваться на по-
лучении образования.

Следует отметить, что в случае наиболее 
низких (менее 1 ПМ) и низких (1–2 ПМ) ду-
шевых доходов уровень занятости лиц от 25 
лет до пенсионного возраста из домохозяйств 
с детьми (67,8 и 85,8%) выше, чем для их 
сверстников из домохозяйств без детей (50,8 
и 78,2%). Аналогичная ситуация складыва-
ется для лиц пенсионного возраста при низ-
ких (1–2 ПМ) душевых доходах: 14,1 и 8,8%. 
При душевых доходах 2 ПМ и выше трудовое 
положение домохозяйств с детьми отличает-

ся ещё более высокой долей занятых лиц от 
25 лет до пенсионного возраста (около 90,0% 
и выше) и лиц пенсионного возраста (до по-
рядка 40,0%).

Рассмотрение уровня доходов, которые обе-
спечивает занятость для позиционирования до-
мохозяйств в том или ином слое по уровню 
жизни, показало следующее (табл. 6). У более 
половины (54,5%, 2021 год) занятых, у которых 
есть дети, доходы от основной занятости с учё-
том фактической иждивенческой нагрузки не 
позволяют их домохозяйствам выйти на соци-
ально приемлемый и выше уровень душевых 
денежных доходов. Среди занятых без детей, 
у которых в силу отсутствия иждивенческой 
нагрузки для вхождения в те же слои по уров-
ню жизни доходы от занятости должны соот-
ветствовать более низким нормативным гра-
ницам, подобная ситуация встречается реже 
(40,2%). При этом доля занятых, у которых за-
нятость не обеспечивает доходы, достаточные 
для преодоления минимального стандарта ду-
шевых денежных доходов, в случае наличия де-
тей (14,8%) и их отсутствия (5,4%) различается 
почти в три раза. 

С учётом фактической иждивенческой на-
грузки на занятых при наличии детей в домо-
хозяйствах им труднее «пробиться» в более обе-
спеченные слои – со средними и выше стан-
дартами душевых денежных доходов. Среди 
занятых с детьми (17,2%) доля таковых в 1,6 
раза меньше, чем среди занятых без детей 
(27,9%).

Таблица 6. Распределение занятых по уровню доходов от основной занятости 
в зависимости от наличия несовершеннолетних детей, 2021 год, %

Уровень доходов от основной занятости 
на основе стандартов

Доля занятых с соответствующим уровнем доходов 
от основной занятости в зависимости от наличия 

несовершеннолетних детей

Нет детей Есть дети

Обеспечивают высокие стандарты душевых денежных доходов в 
домохозяйствах 

0,3 0,2

Обеспечивают средние стандарты душевых денежных доходов в 
домохозяйствах 

27,6 17,0

Не обеспечивают средние стандарты душевых денежных доходов 
в домохозяйствах 

31,9 28,3

Не обеспечивают социально приемлемые стандарты душевых 
денежных доходов в домохозяйствах 

34,8 39,7

Не обеспечивают минимальные стандарты душевых денежных 
доходов в домохозяйствах 

5,4 14,8

Источник: оценка авторов на основе данных РМЭЗ.
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Таким образом, более высокие показатели 
занятости для домохозяйств с детьми нивели-
руются небольшими размерами доходов от неё, 
которых, в условиях фактической иждивенче-
ской нагрузки, у более 50% занятых оказывает-
ся недостаточно для выведения домохозяйств за 
пределы двух нижних слоев. В домохозяйствах 
без детей этот показатель был ниже (около 40%) 
при меньшей вовлечённости в сферу занятости. 

В ходе рассмотрения основных причин не-
занятости лиц в возрасте 15 лет и старше из до-
мохозяйств с детьми (табл. 7) выявлено следу-
ющее. Основной причиной незанятости для 
лиц в возрасте от 15 до 24 лет является обуче-
ние, причём чем выше уровень доходов в до-

мохозяйствах, тем выше доля обучающихся.  
В наименее обеспеченных домохозяйствах с 
детьми незанятость лиц в возрасте от 15 до 24 
лет также объясняется другими объективны-
ми причинами (которые менее актуальны при 
других уровнях доходов), прежде всего безрабо-
тицей (4,1%, 2022 год). Среди них незанятость 
чаще может быть связана с семейными обстоя-
тельствами (ведение домашнего хозяйства, уход 
за детьми, в том числе малолетними, и т. п.), а 
также нетрудоспособностью (временной или 
длительной). Все эти объективные обстоятель-
ства могут объяснять невысокий уровень заня-
тости лиц данной возрастной группы из низко-
доходных домохозяйств с детьми. 

Таблица 7. Основные причины незанятости лиц в возрасте 15 лет и старше 
из домохозяйств с детьми с разным уровнем душевых денежных доходов, 2022 год, %

Основные причины незанятости

Уровень денежных доходов в домохозяйствах 
на основе социальных стандартов

Наиболее 
низкий

(до 1 ПМ**)

Низкий
(1–2 ПМ)

Ниже среднего
(2–3,1 ПМ)

Средний  
и выше

(3,1 ПМ и 
более)

Основные причины незанятости лиц в возрасте от 15 
до 24 лет*

Обучение (учащийся, студент) 86,3 93,5 97,3 96,8

Не работают и ищут работу (безработные) 4,1 1,2 0,5 0,7

Ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или 
другими лицами

2,8 1,6 0,7 0,0

Беременность, роды, уход за ребёнком до 
достижения 1,5 (3-х) лет

2,0 1,5 0,4 0,4

Временная или длительная нетрудоспособность 1,3 0,1 0,4 0,0

Не работают и не ищут работу по другим причинам 2,3 1,3 0,8 2,0

Основные причины незанятости лиц от 25 лет до 
пенсионного возраста*

Ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или 
другими лицами

51,2 58,6 70,0 63,8

Не работают и ищут работу (безработные) 19,6 12,9 6,0 7,0

Беременность, роды, уход за ребёнком до 
достижения 1,5 (3-х) лет

8,6 9,0 8,7 11,3

На пенсии 9,0 10,4 5,6 3,3

Временная или длительная нетрудоспособность 3,1 3,1 0,4 0,7

Не работают и не ищут работу по другим причинам 8,4 5,8 8,8 13,8

Основные причины незанятости лиц в пенсионном 
возрасте* 

На пенсии 92,8 99,1 99,5 95,4

Ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или 
другими лицами

3,4 0,1 0,0 4,6

* В % от численности лиц соответствующей возрастной группы, проживающих в домохозяйствах с разным уровнем доходов.
** ПМ – прожиточный минимум.
Источник: оценка авторов на основе данных КОУЖ.
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Для лиц от 25 лет до пенсионного возраста 
основной причиной незанятости (более 50%, 
2022 год) является ведение домашнего хозяй-
ства, уход за детьми или другими лицами. «Вес» 
данной причины нарастает по мере увеличения 
уровня доходов в домохозяйствах. В случае наи-
более низких (менее 1 ПМ) и низких (1–2 ПМ) 
доходов в домохозяйствах актуальной причи-
ной незанятости лиц данной возрастной груп-
пы также выступает безработица: 19,6 и 12,9% 
соответственно. В более обеспеченных дохода-
ми домохозяйствах с детьми эта причина неза-
нятости менее распространена. Имеют место и 
другие объективные причины незанятости (бе-
ременность, роды, нетрудоспособность и др.) 
лиц от 25 лет до пенсионного возраста: их сум-
марная доля для менее обеспеченных дохода-
ми домохозяйств (менее 2 ПМ) составляет бо-
лее 20%, для более обеспеченных домохозяйств  
(2 ПМ и более) они менее распространены – 
около 15%.  

Для лиц в пенсионном возрасте из домохо-
зяйств с детьми основной причиной незанято-
сти ожидаемо является выход на пенсию (более 
90%). Вместе с тем в домохозяйствах с детьми 
с наиболее низкими доходами (менее 1 ПМ), а 
также с доходами не ниже среднего уровня (3,1 
ПМ и более) пенсионеры чаще, чем в домохо-
зяйствах с другим уровнем доходов, объясняют 
свою незанятость ведением домашнего хозяй-
ства, уходом за детьми или другими лицами. 
Очевидно, они стремятся помогать своим детям 
с семейными обязанностями.  

Как следует из полученных данных, в домо-
хозяйствах с детьми имеются «резервы» для по-
вышения уровня занятости и, соответственно, 
уровня доходов. Они связаны, во-первых, с тру-
доустройством безработных лиц. Наибольшая 
их доля выявлена для домохозяйств с наиболее 
низкими доходами (менее 1 ПМ) среди нера-
ботающих в возрасте от 25 лет до пенсионно-
го возраста (около 20%) и в возрасте от 15 до 24 
лет (около 4%). Во-вторых, «резервы» связаны 
с вовлечением в сферу занятости лиц, которые 
не работают и не ищут работу. Среди неработа-
ющих лиц в возрасте от 15 до 24 лет наиболь-
шая их доля выявлена для домохозяйств с наи-
более низкими доходами (менее 1 ПМ); среди 
неработающих лиц от 25 лет до пенсионного 
возраста – для домохозяйств со средними и 

выше доходами (3,1 ПМ и более): 13,8% при 
8,4% для домохозяйств с наиболее низкими до-
ходами (менее 1 ПМ). 

Обсуждение результатов и предложения по 
итогам проведённого исследования 

Полученные результаты дополняют выво-
ды других исследований, фиксирующие ситу-
ацию с уровнем жизни в целом по населению 
(Бобков, Колмаков, 2017;  Мониторинг…, 
2022; и др.), конкретизируя её для домохо-
зяйств с детьми и без детей. При этом в фоку-
се внимания находятся не отдельные слои по 
уровню жизни (например, бедные или сред-
необеспеченные (Бедность и бедные…,  2014; 
Средние классы…, 2018; Малева и др., 2019; и 
др.)), а рассматривается в целом «структура» 
по уровню жизни. Уровень жизни оценива-
ется авторами не по отдельным компонентам  
(Тихонова и др., 2018; Семья и дети…, 2009; и 
др.), а на основе совместного анализа его базо-
вых компонент (душевые денежные доходы и 
жилищная обеспеченность). В отличие от дру-
гих работ, где также учитываются данные ком-
поненты уровня жизни (Авраамова и др., 2003; 
Малева и др., 2015; и др.), при его измерении 
авторы опираются на социальные стандарты. 
Применение стандартов жилищной обеспе-
ченности, актуализированных для более ком-
плексной идентификации качества жилищных 
условий (в том числе с учётом места прожива-
ния – городская/сельская местность) по срав-
нению с предыдущими разработками (Мони-
торинг…, 2022; и др.), позволило, дополнив их 
стандартами душевых денежных доходов, по-
лучить более точные оценки уровня жизни до-
мохозяйств с детьми в сравнении с домохозяй-
ствами без детей.

В ходе исследования выявлено, что домохо-
зяйства с детьми находятся в менее благополуч-
ном положении относительно домохозяйств без 
детей, при этом большинство (около 60,0%, 
2022 год) из них отличается наиболее уязвимым 
положением по уровню жизни, параметры ко-
торого не достигают минимальных и социально 
приемлемых стандартов. Данные домохозяй-
ства нуждаются в первоочередном внимании со 
стороны государства. Улучшение их положения 
требует целенаправленного подхода при задей-
ствовании мер политики в сфере доходов и жи-
лищной обеспеченности.  
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При реализации государственной политики 
в области улучшения жилищной обеспеченно-
сти россиян, на наш взгляд, следует уделить пер-
воочередное внимание домохозяйствам, прожи-
вающим в наиболее плохих и плохих жилищных 
условиях. Наиболее остро данная проблема сто-
ит для домохозяйств с детьми (71,1% при 46,2% 
для домохозяйств без детей, 2022 год). При этом 
для большинства (около 80,0%) таких домохо-
зяйств с детьми, вследствие низкого уровня до-
ходов (менее 1 или 2 ПМ), улучшение жилищных 
условий без поддержки со стороны государства 
(через социальный найм, социальную аренду, 
субсидии и пр.) вряд ли возможно. Учитывая 
цели в области демографического развития, 
приоритетное внимание государства в обеспе-
чении жилищем этой группы домохозяйств 
должно уделяться домохозяйствам с детьми. 

При реализации политики в сфере доходов 
актуальным является, в первую очередь, повы-
шение доходов от занятости. Данные исследо-
вания свидетельствуют, что значительной ча-
сти работающих занятость не может обеспе-
чить минимальных или социально приемлемых 
стандартов душевых денежных доходов в их до-
мохозяйствах, а у большинства занятых – сред-
ние и выше стандарты. Полученные результаты 
корреспондируются с данными официальной 
статистики о размерах начисленной заработ-
ной платы. Согласно данным Росстата, око-
ло половины (47,5% в 2021 году и 45,4% в 2023 
году10) наёмных работников организаций (бо-
лее 80,0% занятых11) имеют заработную плату 
менее 3 ПМтр, т. е. её размеры не позволяют 
обеспечить средние и выше стандарты доходов 
в их домохозяйствах даже при отсутствии иж-
дивенческой нагрузки. Как показало проведён-
ное исследование, у домохозяйств с детьми, по 
сравнению с домохозяйствами без детей, учи-
тывая фактическую иждивенческую нагрузку 
на занятых, в связи с недостаточными дохода-
ми от занятости имеются более высокие риски 
локализации в нижних слоях по уровню жизни. 

10 Оценка на основе данных Росстата: Индикаторы 
достойного труда, распределение численности работни-
ков организаций по размерам начисленной заработной  
(в пересчете на величину прожиточного минимума трудо-
способного населения) по видам экономической деятель-
ности / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13723 

11 Оценка на основе данных Росстата: Итоги выбо-
рочного обследования рабочей силы. 2022 г. / Росстат. 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11110/document/13265

Как следствие низких доходов от занятости, 
не «страхующих» от рисков монетарной бедно-
сти, для преодоления сложной ситуации в до-
мохозяйствах с детьми приходится «подклю-
чать» меры адресной социальной поддержки. 
Согласно результатам исследования, у 18,1% 
(2022 год) домохозяйств с детьми душевые де-
нежные доходы не достигали минимального 
стандарта (менее 1 ПМ). Для домохозяйств без 
детей данная проблема не была такой острой 
и практически решена (2,6%, 2022 год). Повы-
шение доходов в домохозяйствах с детьми, на-
ходящихся в монетарной бедности, возможно 
как через развитие действующих мер адрес-
ных социальных выплат (увеличение размеров  
пособий и пр.), так и введение новых мер под-
держки. Одной из таких мер могло бы стать по-
вышение душевых доходов до гарантирован-
ного минимального дохода (ГМД)12 не ниже 
величины регионального прожиточного ми-
нимума. Введение механизма ГМД может быть 
увязано с: 1) высокой иждивенческой нагруз-
кой в домохозяйствах с детьми (многодетные 
семьи, неполные семьи, семьи с инвалидами, 
в том числе детьми-инвалидами); 2) оценкой 
трудового положения экономически активно-
го населения домохозяйств с детьми (наличие/
отсутствие занятости, объективные причины 
незанятости).  

Полученные результаты дополняют выводы 
других авторов (Корчагина, Прокофьева, 2023; 
и др.) в части сравнения ситуации в домохозяй-
ствах с детьми и без детей, относящихся к раз-
ным слоям по уровню жизни и с учётом во-
влечённости в занятость членов домохозяйств 
разных возрастных групп. Как показало иссле-
дование, в домохозяйствах с детьми, в кото-
рых не обеспечены минимальные стандарты 
доходов (менее 1 ПМ), уровень занятости за-
метно ниже, чем в более обеспеченных домо-
хозяйствах с детьми. В большинстве случаев 
это объясняется объективными обстоятельства-

12 Гарантированный минимальный доход (ГМД) 
представляет собой душевой доход малоимущих домо-
хозяйств, не ниже регионального прожиточного мини-
мума. Он обеспечивается введением дополнительной со-
циальной выплаты (ДСВ) малоимущему домохозяйству 
в случае, если действующие меры адресной социальной 
поддержки не позволяют ему преодолеть абсолютную 
монетарную бедность (повысить душевой доход до реги-
онального прожиточного минимума или другой установ-
ленной величины ГМД) (Бобков, 2019).



168 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Особенности уровня жизни и трудового положения домохозяйств с детьми и без детей

ми. Предлагаемый к введению ГМД как ме-
ханизм поддержки домохозяйств с детьми це-
лесообразно устанавливать для тех из  них, в 
которых исчерпаны (или временно ограничены 
объективными причинами) возможности для 
повышения уровня доходов от занятости. Реа-
лизуемость и результативность таких мер под-
держки для преодоления проблемы монетарной 
бедности семей с детьми подтверждены практи-
ческими результатами (Бобков, 2019; Универ-
сальный…, 2022; и др.). 

Для домохозяйств, в которых имеются «ре-
зервы» для повышения уровня занятости, уве-
личение уровня доходов может осуществляться 
через содействие занятости, в том числе через 
механизмы социального контракта с обязатель-
ствами, связанными с занятостью, повышени-
ем трудового потенциала (квалификации и пр.). 
Как показало исследование, в домохозяйствах 
с детьми с наиболее низкими доходами (менее 
1 ПМ) реализация их «резервов» прежде всего 
связана с трудоустройством безработных лиц и 
с вовлечением в сферу занятости лиц, которые 
не работают и не ищут работу.  

Способствовать повышению уровня дохо-
дов домохозяйств также может увеличение сти-
пендий для обучающихся по программам выс-
шего и среднего профессионального об-
разования. На данном этапе стипендии не 
обеспечивают минимальный уровень текуще-
го потребления13. Согласно полученным дан-
ным, около 90% неработающих лиц в возрас-
те от 15 до 24 лет не заняты по причине обуче-
ния, в том числе получения профессионального 
образования. Повышение уровня стипендий 
хотя бы до величины прожиточного минимума  
(в увязке с результатами обучения) позволило 
бы снизить иждивенческую нагрузку на бюд-
жет домохозяйств с детьми, в которых есть не-
работающие студенты, компенсировать на ми-
нимальном уровне затраты труда, связанные с 
получением профессионального образования. 

В условиях рисков снижения уровня жизни 
домохозяйств с детьми из-за социально-эконо-

13 По данным официальной статистики, их размеры 
на 1 января 2023 г. составляли, соответственно, 9,5 и 3,4% 
от величины прожиточного минимума. См.: Размеры 
основных социальных гарантий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, в соотношение 
с величиной прожиточного минимума / Росстат. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/13397

мических последствий усиления внешнего санк-
ционного давления на Россию (2022–2023 гг.) 
считаем целесообразным проведение регу-
лярного Мониторинга благополучия семей с 
детьми. Опыт ведения подобного мониторин-
га имеется. В соответствии с Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
14 декабря 1994 г. № 1376 проводился Мони-
торинг социально-экономического потенци-
ала семей, который предусматривал «изуче-
ние, анализ и обобщение динамики уровня 
жизни различных типов семей с учётом тру-
доспособности, образовательного и профес-
сионального потенциала членов семьи, её 
состава и иждивенческой нагрузки, факто-
ров благосостояния, возможностей адапта-
ции к изменяющимся социально-экономи-
ческим условиям»14. На новом этапе развития 
страны считаем целесообразным вернуться 
к этому опыту.  В Мониторинг благополучия 
семей с детьми необходимо включить изу- 
чение положения семей с детьми, в том числе с 
учётом разных типов домохозяйств (неполные 
семьи, многодетные семьи и пр.), трудового по-
ложения членов домохозяйств различных воз-
растных групп, для конкретизации имеющихся 
у них рисков снижения уровня жизни. Индика-
торную базу мониторинга могли бы составить 
оригинальные показатели, характеризующие 
трудовое положение и уровень жизни семей с 
детьми, отслеживаемые на основе микродан-
ных Росстата и РМЭЗ. Результаты монито-
ринга могли бы учитываться при оперативной 
корректировке действующих и, при необходи-
мости, введении новых программно-целевых 
механизмов поддержки семей с детьми. 

Заключение 
Результаты исследования показали, что до-

мохозяйства с детьми, в отличие от домохо-
зяйств без детей, чаще характеризует наиболее 
уязвимое положение по уровню жизни в свя-
зи с низким уровнем покупательной способ-
ности душевых денежных доходов и качеством  
жилищных условий. Более высокие риски сни-
жения уровня жизни домохозяйств сопровож-

14 О мониторинге социально-экономического по-
тенциала семей: Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 14 декабря 1994 г. № 1376. URL: http://
pravo.gov.ru/proxy/ips/?doc_itself=&nd=102033443&page=
1&rdk=0&link_id=11#I0
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даются меньшей вовлечённостью в сферу за-
нятости лиц из числа экономически активного 
населения домохозяйств, недостаточным уров-
нем доходов от занятости работающих лиц в до-
мохозяйствах, а также нереализованными «ре-
зервами» для повышения уровня занятости в 
домохозяйствах.

Результаты исследования: а) демонстрируют 
приоритетность повышения уровня жизни до-
мохозяйств с детьми для реализации внутрен-
ней государственной политики; б) подтвержда-
ют актуальность проработки мер государствен-

ной политики в парадигме взаимосвязи сферы 
занятости и уровня жизни, значимости повы-
шения для этого уровня и качества занятости.   

Проведённое авторами исследование допол-
няет опыт изучения уровня жизни в аспекте ме-
тодологических и практических разработок на 
основе моделирования с учётом достигнутых 
по базовым компонентам (денежные доходы и 
жилищные условия) показателей, идентифици-
рующих разные уровни удовлетворения потреб-
ностей и воспроизводства жизни домохозяйств 
с детьми, и роли занятости и её качества. 
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Features of the Standard of Living and Labor Situation in Households  
with Children and without Them

Abstract. The relevance of the study is determined by the need to improve public policy in order to address 
current issues concerning Russians’ standard of living and quality of life in the context of new risks posed 
by the socio-economic impact of a growing external pressure on the country. The article presents findings 
of a study that identifies the features of the standard of living of households with children (target group) 
and without children (control group), and considers the role of the labor situation of household members. 
The standard of living of households was considered through its modeling by per capita money income 
and by quality of housing conditions that were assessed with the help of social standards. We reveal that 
the most common models for households with children are those of low and lowest standard of living, 
which are less typical for households without children. Households with children are much more likely, 
in comparison to households without children, to face the most vulnerable situation in terms of income 
and quality of housing conditions. The article considers the labor situation of economically active 
members of households with different levels of per capita money income. We reveal the differences in 
the level of employment of persons aged 15 years old and older, with different income levels, living in 
households with and without children, depending on the age group. We assess the level of income from 
main employment, which ensures the positioning of households by standard of living (taking into account 
the actual dependent burden) and reveal that the presence of children increases the risks of households 
entering the lower strata by standard of living. We consider main reasons for the unemployment of persons 
aged 15 years old and older (by age group) living in households with children with different income  
levels and also determine “reserves” for increasing the level of employment in households with children 
and, as a consequence, their income level.

Key words: standard of living, social standards, money income level, quality of housing conditions,  
labor situation, employment, income from employment, reasons for unemployment, households with 
children, households without children.
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Аннотация. Актуальность исследования обосновывается тем, что в снижении численности на-
селения и изменении социально-демографических структур Арктической зоны РФ существен-
ную роль играет миграция. Учитывая негативные демографические тенденции, ограничиваю-
щие объективные возможности естественного воспроизводства населения, необходимо прини-
мать во внимание существующий потенциал миграции молодежи в направлении Арктической 
зоны и предметно изучать мотивы миграции. Основная идея исследования заключается в том, 
что мотивы миграции молодежи в Арктическую зону РФ имеют особенности, обусловленные 
спецификой места вселения, и изучение мотивации миграции потенциально усилит мотиваци-
онные инструменты привлечения населения. Цель работы состоит в выявлении мотивов мигра-
ции молодежи в Российскую Арктику в контексте взаимосвязи смысла миграции для человека и 
специфики территории.  Научная новизна исследования связана с определением особенностей 
мотивации миграционного поведения молодых людей, имеющих опыт миграции в Российскую 
Арктику из неарктических субъектов РФ. Раскрытые и обоснованные особенности мотивов 
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Введение
Сбережение и воспроизводство населения 

России составляют ключевой приоритет госу-
дарственной политики в сфере национальной 
безопасности. Задача народосбережения акту-
альна в контексте социально-экономического 
развития геополитически и экономически зна-
чимой Арктической зоны РФ (АЗ РФ), в кото-
рой снижение численности населения деклари-
руется одной из основных угроз национальной 
безопасности1. При этом в ряду целевых по-
казателей «Стратегии социально-экономиче-
ского развития Арктической зоны РФ до 2025 
года» назван положительный миграционный 
прирост, который является одним из факто-

ров демографического благополучия в регио-
не (Рязанцев и др., 2022). Достижение положи-
тельного миграционного прироста особенно 
актуально при сложившихся негативных демо-
графических тенденциях в Российской Аркти-
ке (Shelomentsev, 2020; Sushko, Plastinin, 2021). 
На сегодняшний день в АЗ РФ исходящая ми-
грация не компенсируется «встречной» мигра-
цией (табл. 1). 

Несмотря на положительный миграцион-
ный прирост в молодежных возрастах, в воз-
растной демографической структуре населения 
АЗ РФ существенно сокращается доля моло-
дежной когорты (рис. 1). 

квалифицированной миграции молодежи, уезжавшей из Арктической зоны РФ получать обра-
зование; а также в дополнении экспертными интервью по проблематике организации системы 
привлечения в регион квалифицированных кадров из неарктических территорий.

Ключевые слова: межрегиональная миграция, мотивы миграции, глубинное интервью, темати-
ческий анализ, Арктическая зона РФ.

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».

Таблица 1. Возрастная структура межрегиональной миграции  
на арктических территориях субъектов АЗ РФ в 2021 году

Возраст, лет
Коэффициент миграционного 

прироста на 10000 чел.*
Относительное сальдо 

миграции, %
Прибытие, % Выбытие, %

0–4 11,3 106,4 4,4 3,5

5–9 -25,5 89,2 5,8 5,5

10–14 -36,2 80,2 4,3 4,5

15–19 -173,9 57,2 6,0 8,8

20–24 187,1 145,6 13,6 7,9

25–29 23,6 105,8 10,6 8,5

30–34 -19,8 94,6 11,5 10,3

35+ -66,5 72,9 43,9 51,0

Всего -42,0 84,7 100,0 100,0

* По Мурманской области в муниципальной статистике на 2021 год данные о численности населения представлены по однолет-
ним возрастам (поэтому общая сумма неполная). 
Рассчитано по: База данных муниципальных образований. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm (дата обраще-
ния 20.12.2022).

1 Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года.

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm
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Рис. 1. Удельный вес молодежи (в возрасте 16–34 лет) в общей численности 
населения арктических территорий субъектов АЗ РФ в 2011 и 2021 гг., % 

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

Рис. 2. Изменение численности молодежи в возрасте 16–34 лет в АЗ РФ, 2021 к 2011 году, %

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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Причем этот процесс в АЗ РФ происходит 
быстрее, чем по России в целом (рис. 2). Более 
интенсивно, чем в общероссийском масштабе, 
снижается доля молодежи в Мурманской и Ар-
хангельской областях (население этих регио-
нов составляет 53% от общей численности на-
селения АЗ РФ), обусловливая риск ухудшения 
демографических тенденций для Российской 
Арктики.

В снижении численности населения АЗ РФ 
и изменении социально-демографических 
структур Российского Севера существенную 
роль наряду с естественной убылью играет ми-
грация населения (Фаузер и др., 2018). По мне-
нию В.А. Фаузера и его коллег, миграция сдер-
живает постарение населения и является одним 
из ведущих факторов роста численности жите-
лей северных территорий. Однако компоненты 
динамики численности населения АЗ РФ с 2014 
по 2021 год, показывающие, что отрицательный 
миграционный прирост существенно превышал 
естественный прирост до 2019 года, в совокуп-
ности обусловили снижение численности насе-
ления АЗ РФ, а доля молодежи среди выбывших 
в 2021 году составила 38,6% (пенсионеров –  
22,7%) (Хотеева, Степусь, 2023). В то же вре-
мя в зарубежной части Арктики складывается 
иная ситуация: в североамериканской Арктике, 
на северных территориях Канады, норвежских 
арктических регионов и в Исландии населе-
ние выросло, поэтому более актуальны иссле-
дования внутренней миграции и миграции из 
сельской местности в городскую (Heleniak et 
al., 2020).

В связи с вышеизложенным актуализиру-
ется вопрос изучения способов притяжения  
молодежи в арктический регион, что требует 
определения особенностей миграционной  
мотивации. В исследованиях анализируются 
социально-экономические, климатические и 
личностно-семейные причины миграции в АЗ 
РФ в сочетании с оценками привлекательности 
территории (Недосека, Карбаинов, 2020; Недо-
сека, Шарова, 2020; Симакова, 2019; Ljovkin et 
al., 2020; Osipova, Maklashova, 2016; Rozanova-
Smith, 2021). Социологические исследования, 
касающиеся миграционных планов и страте-
гий в контексте уровня и качества жизни на-
селения, определения «болевых» точек эконо-

мического и социального развития регионов, 
также выявляют общественное мнение о при-
чинах миграционного оттока (Иванова, Клю-
кина, 2019; Potravnaya, Tishkova, 2022; Simakova 
et al., 2022; Pitukhina et al., 2021). 

Один из подходов к исследованию миграци-
онных намерений представлен аксиологиче-
ским аспектом отношения студенческой моло-
дёжи к Арктике как части территориальной 
(арктической) идентичности (Филиппова, 
2020). Высокой объяснительной ценностью при 
анализе динамики миграционных установок и 
мотивов мобильности населения обладает по-
коленческий подход, при котором описывается 
связь мотивов миграции с возрастными когор-
тами и выявляется специфика факторов мигра-
ции для различных возрастных групп. В рамках 
качественного анализа В.И. Ильиным показа-
но, как поколенческая специфика стимулиру-
ет миграцию молодежи посредством развития 
глобальной виртуальной реальности, общества 
потребления, трансформации форм занятости 
(Ильин, 2022).  Ещё один подход к исследова-
нию мотивов межрегиональной миграции, в 
том числе с помощью метода интервью, рас-
крывается во взаимосвязи миграции с событи-
ями жизненного пути (жизненными планами: 
учебой, трудоустройством, созданием семьи и 
др.) (Карцева и др., 2021). 

Эксперты подробно рассматривают причи-
ны исходящей миграции с арктических терри-
торий. Социологические исследования, связан-
ные с темой переезда в АЗ РФ, представлены 
в научном поле не так широко. Например, в 
одной из работ с помощью биографического 
метода раскрываются личностно-семейные, 
экономические и психологические причины 
переезда в Мурманскую область (Сулеймано-
ва, 2020). Исследователи в сфере демографии 
Н.В. Мкртчян и Ю.Ф. Флоринская применя-
ли качественные методы изучения миграцион-
ной мотивации, связанные с местами исхода и 
вселения (Мкртчян, Флоринская, 2020). Со-
циологами на основе экспертных интервью и 
включенного наблюдения объясняются такие 
причины оттока молодёжи, как непривлека-
тельность территорий и низкий уровень воз-
можностей для самореализации (Недосека, 
Шарова, 2020). 
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Согласно результатам анализа литературы, 
исследовательской лакуной является недоста-
ток знаний о том, чем мотивируется миграция 
индивидов в АЗ РФ. Можно выделить следу-
ющие причины недостаточной изученности 
мотивов миграции в АЗ РФ: 1) вследствие до-
минирования методов анкетирования мотивы 
миграции слишком обобщены и представлены 
в контексте миграционного оттока из регионов 
АЗ РФ; 2) недостаточно отражено, как мотивы 
миграции в направлении Российской Аркти-
ки связаны со смыслами проживания и реа-
лизацией жизненных планов именно в АЗ РФ;  
3) не распространено применение метода ин-
тервью для выявления особенностей и контек-
стов мотивации миграции. С учетом этого целью 
исследования стало определение особенностей 
мотивов миграции молодежи в Российскую Ар-
ктику в контексте взаимосвязи значения ми-
грации для человека и специфики территории 
АЗ РФ. Постановка цели обусловлена специфи-
кой обживания арктических территорий, отра-
женной в работах специалистов по изучению 
Арктики (Замятина, Пилясов, 2018). Исследо-
вание проведено на материалах интервью с ми-
грантами. 

Для достижения обозначенной цели были 
поставлены следующие задачи: 1) определить 
методологические, теоретические и методиче-
ские рамки исследования; 2) в ходе анализа 
проведенных интервью обосновать особенно-
сти мотивации миграции молодежи в АЗ РФ; 
3) определить направления работы и социаль-
ные институты в АЗ РФ, в рамках которых мо-
гут быть использованы полученные результаты 
исследования об особенностях мотивации мо-
лодежи при переезде в АЗ РФ. 

Научная новизна определяется недостатком 
знаний о мотивах переезда молодежи в АЗ РФ и 
заключается в выявлении особенностей моти-
вов переезда в Российскую Арктику из неаркти-
ческих регионов. Уточнение мотивов миграции 
имеет научную значимость при разработке мо-
тивационных инструментов привлечения ква-
лифицированного молодого населения в АЗ РФ 
и в целом при совершенствовании демографи-
ческой политики в части улучшения потенци-
ала перемещений на арктические территории. 

Методология и методика исследования
В фокусе внимания находится межрегио-

нальная миграция (из неарктических террито-
рий на арктические территории субъектов АЗ 
РФ) со сроком проживания в АЗ РФ более года. 
Она объясняется через факторы и причины 
миграции, а также через мотивы индивидов. 
Согласно Л.Л. Рыбаковскому, факторами ми-
грации являются «определенные компоненты 
объективных условий» и «факторы-условия», 
выступающие детерминантами (движущей си-
лой) миграции (Рыбаковский, 2017). Факто-
ры как компоненты объективных условий под-
тверждаются в актуальных работах, связанных 
с изучением АЗ РФ, и были изначально заложе-
ны в методологию исследования. Причина ми-
грации лежит на стыке объективных и субъек-
тивных факторов. Для конкретизации понятий 
субъективной стороны детерминации миграции 
обратимся к категориям «ценность», «ценност-
ная ориентация» и «мотив». М. Вебер, осново-
положник «понимающей» социологии в рамках 
интерпретативной парадигмы, определил, что 
ценность, субъективно значимая для индиви-
да, выступает мотивом деятельности. Разви-
тие этой идеи в работах Т. Парсонса привело к 
введению категории «ценностная ориентация», 
которая является критерием принятия ключе-
вых жизненных решений (Евдокимова, 2018). 
Ценностные ориентации по достижению це-
лей, определяющих главное содержание жизни, 
представляют собой смысл жизненных планов 
личности (Тощенко, 2016) и базируются на по-
требностях. Таким образом, миграция с точки 
зрения личности носит мотивированный ха-
рактер, обусловленный потребностями и цен-
ностями индивида, и по смыслу соотносится с 
социальной и экономической спецификой со-
циума места вселения или выбытия. Под ми-
грационным мотивом следует понимать соче-
тание потребности и ценностной ориентации 
индивида, недостаточная степень реализации 
которых в месте проживания побуждает ин-
дивида сменить место жительства и связана с 
ожиданиями жизнеустройства в месте вселения. 
Особенности мотивов миграции представля-
ют собой аспекты, показывающие взаимосвязь 
жизненных планов индивида с объективными 
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социально-экономическими территориальны-
ми факторами места прибытия (как территории 
реализации жизненных планов) в контексте 
взаимосвязи значения миграции для человека 
и специфики территории.

Теоретические рамки исследования мотивов 
миграции также обусловлены отраслевой соци-
ологией миграции, призванной объяснить 
«факторы, определяющие мотивации решений 
мигрантов о перемещении и выборе места пред-
назначения» (Юдина, 2002).  Одной из базовых 
теорий социологии миграции выступает теория 
«притяжения-выталкивания» (Э. Ли), структу-
рирующая многообразие мотивов миграции че-
рез условную привлекательность/непривлека-
тельность места проживания. Сетевая гипотеза 
миграции (Д. Мэсси) даёт понимание мотивов 
миграции через социальные взаимодействия 
индивидов в рамках социальных групп и общ-
ностей, а также принадлежность к ним (семьи, 
друзей, профессионального сообщества и т. д.) 
(Блинова, 2009). 

Основным методом исследования является 
полуструктурированное глубинное интервью с 
представителями молодежи, переехавшими в 
АЗ РФ на постоянное место жительства. Гайд 
интервью разработан с учетом операционали-
зации мотива и обозначенных теорий о моти-
вах миграции. В силу меньшей директивности 
со стороны исследователя он позволяет направ-
лять беседу в пользу тех тем, «болевых» или 
«вдохновляющих» моментов и установок, кото-
рыми мыслит информант и которые вызывают 
рефлексию касательно «точек» привязанности 
к месту жительства (Российской Арктике) как 
части территориальной идентичности; а также 
опыта миграции в АЗ РФ как смыслообразу-
ющего жизненного плана. Охватывая вопро-
сы особенностей личной материальной и не-
материальной мотивации миграции, проекции 
жизненных планов относительно арктическо-
го региона, социального самочувствия и по-
коленческой приверженности гайд интервью 
дает возможность всесторонне изучить мотивы 
миграции.

Исследование проведено на территориях 
субъектов, полностью или частично входящих 
в Арктическую зону РФ. Понятия «Арктическая 
зона РФ» и «Российская Арктика» тождест-
венны. Также применяются понятия «Север» 
и «Крайний Север», обозначающие северную 
часть Российской Федерации, обладающую 
климатической и экономической спецификой 
по отношению к другим (центральным, южным 
и восточным) территориям России. В ходе по-
левого этапа автором проведено 10 глубинных 
интервью с представителями молодежи в воз-
расте от 18 до 35 лет, имеющими опыт мигра-
ции на постоянное место жительства в Аркти-
ческую зону РФ в диапазоне от 1 года до 7 лет. 
Информанты были отобраны по результатам 
осуществленного методом интернет-опроса в 
АЗ РФ в ноябре – декабре 2022 года анкетиро-
вания молодежи, охватившего 8,5 тыс. человек, 
в ходе которого респонденты самостоятельно 
обозначили желание принять участие в интер-
вью. Интервью продолжительностью в диапазо-
не от 40 до 80 минут проводились посредством 
видеоконференции Zoom либо по телефону.  
В интервью по роду занятости приняли уча-
стие работники промышленного производства 
(3 чел.), социального сектора (3 чел.), самозаня-
тый (1 чел.), муниципальные служащие (2 чел.), 
студент (1 чел.). География опроса представле-
на на рисунке 3. 

Качественные данные были проанализиро-
ваны с использованием процедуры тематиче-
ского анализа2, позволившего свести массив 
данных к компактным смысловым темам, 
чтобы выявить в отдельных биографиях объ-
единяющие тенденции. Темы на основе ин-
дуктивно-дедуктивного анализа выводились 
непосредственно из эмпирических данных, 
анализировались и объединялись как харак-
теристики изучаемого феномена – мотивации 
миграции. Каждая сформулированная тема 
является доминирующим компактным смыс-
ловым обобщением через анализ субъектив-
ного опыта людей, которые дают своё понима-
ние и объяснение мотива переезда в Арктику.  

2 Практики анализа качественных данных в социальных науках (2023): учеб. пособие / отв. ред. Е.В.  Полухина; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: Изд. Дом Высшей школы экономики. 383 с.
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В конечном счете, исследование позволило вы-
явить значимость проживания в Арктике с по-
зиции индивидов. Раскрыв и обосновав эти по-
зиции, можно усилить потенциал перемещений 
в Российскую Арктику.

Результаты
В соответствии с объективными детерми-

нантами миграции на основе анализа интервью 
были сформулированы темы, уточняющие и 
объясняющие особенности миграционной мо-
тивации молодежи относительно переезда в АЗ 
РФ на постоянное место жительства (табл. 2). 
Темы показывают, как уточняется и объясняет-
ся смысл, вкладываемый реципиентами в ми-
грацию на территории АЗ РФ. 

Наиболее полно через выявленные темы 
раскрывается финансовый стимул прибытия в 
АЗ РФ, который выступает одним из самых ба-
зовых в структуре мотивов миграции и сохраня-
ет свою доминанту наряду с другими смыслами 
миграции. Глубинный взгляд на монетарный 
мотив показал, что заработать финансы «на се-
вере» зачастую не самоцель, а необходимость 
для осуществления крупных покупок (недви-

жимости: купить квартиру, «погасить» ипо-
течный кредит, построить дом и т. д.). Обычно 
вынужденной миграцию считают в тех форс-
мажорных случаях, когда присутствует угроза 
жизни, однако в повествовании информантов, 
переехавших в Российскую Арктику, прослежи-
вается характеристика «вынужденности» мигра-
ции вследствие невозможности достичь желае-
мого уровня жизни в прежнем регионе.  

«У человека сильная нужда, у него большой долг, но 

это вынужденная мера остаться. Как таковых 
людей, желающих здесь остаться, убирая финан-

совую составляющую, редко таких встречал. Кто-

то говорит есть определенная романтика на севе-
ре, затягивает их север, но я связываю это только 

с финансовой точкой зрения. Может, есть такие 

люди, которые духовно сроднились с Чукоткой, не 

хотят переезжать, но, наверное, это единичные 

случаи» (Чукотский АО, муж., 29 лет).

Зарплата воспринимается как средство ком-
пенсации трудностей, с которыми человек стал-
кивается, проживая и работая в арктических  
регионах. Зарплата компенсирует не только  

Рис. 3. География проведения глубинных интервью с представителями 
молодежи, имеющими опыт миграции в АЗ РФ

Источник: составлено автором по результатам полевого этапа социологического исследования.
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дороговизну жизни, но и эмоциональные и 
стрессовые трудности, накладываемые сурово-
стью климата на физическое и эмоциональное 
здоровье, в том числе тоску по родным и близ-
ким, оставшимся в другом регионе. Следует  
отметить синдром «отложенной жизни», «упу-
щенных возможностей», который может приво-
дить к серьезным эмоциональным пережива-
ниям и выгоранию. 

«Что я здесь делаю, когда жизнь проходит где-то 

там, это есть такое. Просто это вопрос отно-

шений, взаимоотношений. Вопрос социализации, 

динамичной жизни, здесь это тяжело: погодные 
условия, полярные ночи» (Чукотский АО, муж., 
29 лет). 

«Сожаление из-за тех же самых родителей, кото-

рые до сих пор говорят: «Сейчас я накоплю, отло-

жу денег, закончится рабочий год». Всё старшее 

поколение говорит (Информант цитирует вы-
сказывания родителей): «Делайте так же: сей-

час соберете денег, отработаете какое-то вре-

мя, потом просто уезжайте, вам это не нужно. 
Мы – то поколение, которое приезжало строить» 
(Ямало-Ненецкий АО, жен., 21 год).

Формулировка «держит зарплата» стала 
обыденной и расхожей при объяснении за-
крепляемости и приживаемости населения  
в Арктике. Безусловно, работа в Арктике зада-
ет высокую планку по доходу, достижение ко-
торой во многих других регионах (особенно в 
тех, из которых человек переехал) представля-
ется сложным.

«Тут входишь в кураж, чувствуешь деньги и хо-
чешь ещё, ещё. В идеале я приехал сюда закрыть 
кредит, ипотеку. Ну, на лет 5, грубо говоря, все 
зависит от того, получишь ли ты хорошую долж-

Таблица 2. Структура тем, уточняющих и объясняющих мотивацию миграции молодежи в АЗ РФ

Объективные факторы в АЗ РФ
как месте прибытия 

Темы, выведенные из нарративов глубинных интервью

Высокие показатели средненачисленной зара-
ботной платы в субъектах АЗ РФ

•	 Доход в Арктике как решение острой проблемы дефицита финансовых 
средств 

•	 Заработок финансов на Севере – не самоцель, а средство решить 
проблему недостатка финансов для крупных покупок, чаще всего 
недвижимости (купить квартиру, «погасить» ипотеку, построить дом)

•	 Финансовые возможности заработка на Севере: компенсация не только 
материальных, но и эмоциональных и стрессовых трудностей

•	 Договоренность в семье о временных рамках миграции: миграция в 
Арктику как один из жизненных этапов для достижения определенных 
целей

Трудодефицитность экономики и урбанизиро-
ванность арктических территорий субъектов 
АЗ РФ

Арктические города – альтернатива мегаполисам (комфорт ритма жизни 
и минимизация стресса)

Специфика экономики субъектов АЗ РФ; доми-
нирование промышленного комплекса и воен-
ной инфраструктуры

Уникальный профессиональный опыт в Арктике как возможность 
развития в профессии и карьере

Практика работодателей оказывать содействие 
в получении жилья при трудоустройстве в АЗ 
РФ

Предоставление жилья как возможность сепарироваться от родителей и 
иметь «отдельное» жилье

Наличие образовательных организаций Эффект образовательной миграции: устройство жизни и быта при 
взрослении и отделении от семьи

Высокие показатели интенсивности миграции •	 «Карусель» миграции – экономическая и социальная норма для Арктики
•	 Возвратная квалифицированная миграция: бэкграунд для старта 

(продолжения) трудовой деятельности в Арктике (влияние референтного 
окружения)

Устоявшиеся стереотипы о Севере •	 Характер северян: «мир настоящих людей», отзывчивость, искренность
•	 Романтизированное восприятие особенностей жизни в Арктической зоне 

РФ через их уникальность, необычность – «не быть в тренде»
Источник: составлено автором по материалам глубинных интервью социологического исследования.
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ность и более высокий заработок, и уже не захо-
чется возвращаться. Люди, которые здесь живут 
долгое время, получают хорошую заработную пла-
ту, уезжая на «материк», возвращаются, потому 
что не могут привыкнуть к уровню жизни «на ма-
терике», там иначе, чем в Анадыре. Частое явле-
ние» (Чукотский АО, муж., 29 лет). 

Для определения основных «точек» притя-
жения молодежи в Арктику обратимся к дан-
ным статистики по муниципальным образова-
ниям АЗ РФ, отражающим изменения чис- 
ленности населения, интенсивность миграци-
онного прироста и уровень заработных плат 
(табл. 3). Наиболее массово прирастает числен-
ность жителей в тех населенных пунктах АЗ РФ, 
экономический импульс развития которых ле-
жит в основе нефте- и газодобывающего сек-
торов экономики. В сущности, популярность 
этого направления среди входящих потоков ми-
грации и положительный прирост населения 
объясняются более высоким, чем в среднем по 
АЗ РФ, уровнем зарплат. 

Финансовый фактор, являясь сильной сто-
роной привлекательности работы в Арктике, в 
сочетании с урбанизированной средой имеет 
потенциал сделать арктические города аль-
тернативой крупным агломерациям-мегаполи-
сам, традиционно притягивающим молодежь 
за счет разнообразия социально-культурной 
инфраструктуры, высокого уровня развития 

профессионально-деловой среды. При этом 
преимущество арктических городов на фоне 
мегаполисов состоит в более сбалансированном 
ритме жизни, более низком уровне социальной 
гонки и конкуренции.

«Мне кажется, что у нас очень хорошо на севере, 
уровень зарплат такой же, только нет этих про-
бок, ну, каждому свое. Мне нравится выезжать в 
Петербург, например, сходить в театр, сходить 
в кино, погулять по Невскому или выехать в Мо-
скву, сходить в Большой, также в театр, ресто-
раны посидеть, т. е. есть такая возможность и 
мне больше так нравится, выезжать и отдыхать, 
а вот жить туда меня не тянет» (Мурманская 
область, жен., 31 год).

«Увеличился доход в три раза, начал более ста-
бильно и сбалансировано работать, не так как 
работал раньше. Грубо говоря, я стал жить. Ты 
живешь в большом городе и тратишь много време-
ни на дорогу, мало времени на сон, а здесь все ря-
дом и здесь все есть, только в другом масштабе» 
(Красноярский край, муж., 31 год).

«Наблюдаю за тем, что здесь даже конкуренции 
нет, и люди очень расслабляются. Если люди уез-
жают на материк, то они возвращаются. Одной 
из причин, как раз таки, и может быть конкурен-
ция, потому что там на одно рабочее место 100 
человек, а здесь, наоборот, отрицательное число» 
(Чукотский АО, муж., 29 лет).

Таблица 3. Лидеры среди муниципальных образований АЗ РФ по росту численности населения  
и миграционному приросту в рамках межрегиональной миграции с указанием доли молодежи  
в общей численности прибывших и средненачисленной заработной платы (СНЗП), 2021 год

Муниципальный 
район

Численность 
населения, 

чел.

Изменение 
численности 
населения

с 2011 по 2021 г.,  
чел.

Коэффициент 
миграционного 

прироста  
на 10000 чел.

Доля молодежи 
в общей 

численности 
прибывших в 2021 

году, %

СНЗП,
руб.

СНЗП/
ПМ*

г. Лабытнанги 32586 6014 27 37,1 95931 5,6
г. Губкинский 38336 12488 19 40,4 120924 7,1
Пуровский район 42693 -9109 69 40,8 121660 7,1
г. Салехард 52272 7639 27 38,6 125666 7,4
Надымский район 67273 -1054 129 40,4 145196 8,5
г. Новый Уренгой 118667 6475 -48 35,6 127031 7,5
г. Норильск 184645 6506 -35 44,3 122922 9,2
По АЗ РФ в целом 2473086 -127839 -41 41,7 86180 4,9
*ПМ – прожиточный минимум (все население) в 2021 году. 
Рассчитано по: База данных муниципальных образований. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Munst.htm (дата 
обращения 20.12.2022).
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Таким образом, одним из базовых смыслов 
переезда в АЗ РФ является возможность высо-
ких заработков на ее территории, что позволяет 
решить существенные материальные проблемы 
для мигрантов, которым не удавалось на пре-
дыдущем месте проживания заработать финан-
сы для крупных покупок. При этом заработки 
«на севере» воспринимаются как компенсация 
переживаний и сложностей, обусловленных 
чувством изолированности северян и другими 
трудностями проживания в суровых условиях.

В сочетании с материальной стороной мо-
тивации, нашедшей в ходе исследования до-
полнительное подтверждение и объясняющий 
контекст, раскрывается такой смысл закре-
питься в Арктике на долгосрочный период, 
как возможность получения уникального про-
фессионального опыта и развития в профессии и  
карьере. Экономическая направленность АЗ РФ 
и высокая наукоёмкость экономики Российской  
Арктики позволяют профессионально разви-
ваться у крупных работодателей и получать 
уникальный и конкурентоспособный опыт.

«Попав сюда, понял, что есть уникальная возмож-

ность поучаствовать в научной деятельности, в 
ликвидации крупной экологической катастрофы в 

России – это была уникальная возможность при-

менить все свои знания, опыт, навыки и умения в 
реальной жизни. В профессиональном плане это 

был очень большой толчок к развитию, возвраще-

ние» (Красноярский край, муж., 31 год).

«У меня есть знакомый, который изучает китов и 

людей. Он горит своей работой и ему «в кайф». 

Может, будет интересно с научно-исследова-

тельской стороны, но только с этой стороны» 

(Чукотский АО, муж., 29 лет).

«Ну, на самом деле мой муж, если бы, наверное, я 
не подначивала его всё время, он бы, мне кажется, 
ещё бы тут остался на годик, может быть на 
полтора. Потому что он занимается тем, что 

ему нравится – развитием добровольчества в 

чрезвычайных ситуациях, начальная военная под-
готовка. Вся эта история ему нравится» (Ямало-
Ненецкий АО, жен., 26 лет).

По данному мотиву можно заключить, что 
возможности профессионального развития 
диктуются, с одной стороны, экономической 

спецификой макрорегиона, которая и лежит в 
основе его высокой значимости и особого вы-
деления в управленческой практике. С другой 
стороны, на арктических территориях функци-
онируют крупнейшие вертикально-ориентиро-
ванные компании добывающего комплекса и 
обрабатывающей промышленности, которые 
через систему рекрутинга кадров предоставляют 
возможности построения профессиональной 
карьеры. Обозначенные профессионализация 
и заработок составляют основу рациональной 
мотивации информантов к миграции. 

Исследование показало, что встречается и 
специфичный иррациональный мотив, роман-
тизирующий жизнь в АЗ РФ через её уникаль-
ность, самобытность и сложность: жизнь вос-
принимается через установку «не быть в тренде», 
«преодолеть себя». 

«Притягивала возможность назвать себя поляр-

ником, северянином. Ну и игра контрастов, ведь 

все предпочитают остаться на юге, а тут хоте-
лось сохранить свою уникальность. Это надо про-

сто любить, даже нет, это особая философия, 
особый подход. Другой тип характера, он форми-

руется здесь по-другому» (Красноярский край, 
муж., 31 год).

«Говорят, что Чукотка – мир настоящих людей, 
потому что самобытность, ценности совсем дру-

гие. Здесь больше на доверии, на моральных аспек-

тах. Не каждый здесь может прожить, а те, кто 
живут, обладают хорошими моральными каче-

ствами. Здесь не принято человека бросать в беде. 

Люди здесь добрее и ценят вещи, которым «на ма-
терике» никто не придает значения» (Чукотский 
автономный округ, муж., 29 лет).

«Эти экстремальные поездки на снегоходах, ры-

балки, какой-то такой вот досуг, который как 

бы для настоящего мужчины. То есть «я вот – на-
стоящий мужчина, я живу здесь на севере, в та-

ком суровом крае» – такое отношение к северу, к 

себе. Север – здесь живут только стойкие духом. 

Если ты стойкий духом, то ты живешь здесь, ты 

молодец» (Красноярский край, жен., 33 года).

Научиться работать в сложных климатиче-
ских условиях – своего рода личная амбиция, 
проверка на прочность, «вызов себе», пройдя 
через который, человек становится более вы-
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носливым, конкурентоспособным, сильным и 
т. д. Данная формула схожа с тем романтизи-
рованным посылом советского времени, когда 
молодежь ехала «строить» северные города для 
будущих поколений, стояла у истоков освоения 
труднодоступных и сложных по климатическим 
условиям территорий. Романтический посыл 
сегодняшнего дня приобретает новое значение 
«не быть в тренде», то есть не жить «как все», 
не быть в потоке «модных тенденций», а быть в 
чём-то уникальным, особенным. Опыт жизни и 
работы в Арктике – как раз уникальный и осо-
бенный, составляющий основу человеческого и 
социального капитала и позиционирующийся 
как преимущество жителя Арктики. 

Нельзя не отметить, что через романтизиро-
ванный смысл жизни и пребывания в АЗ РФ в 
высказываниях информантов нашел отражение 
гендерный контекст. В мотивации миграции 
мужчин выраженно преобладает стремление 
к профессиональному развитию и решению 
финансово-материальных задач с точки зре-
ния улучшения уровня жизни семьи в целом. 
Мотивация женщин строится на следовании 
за мужчиной (партнером/супругом), они руко-
водствуются мотивами развития отношений, 
поддержки мужчины и обустройства семейно-
го быта. Из интервью очевидно, что профес-
сиональная самореализация повышает закре-
пляемость мужчин в АЗ РФ. Также женщины 
склонны к сравнениям городов с точки зрения 
эстетической составляющей. Промышленные 
северные города «проигрывают» в этом сравне-
нии, описываются с помощью таких эпитетов, 
как «серый», «провинциальный», «темный».

«Знаете, когда есть в голове образ такой какой-
то, провинциального городка, который небольшой, 
серый, и это наверно со Свердловской области у 
меня осталось такое. Там же тяжелая промыш-
ленность в основном, и обычно города были основа-
ны из-за того, что завод какой-то или производ-
ство было, и вокруг этого производства строились 
города. Поэтому у меня с того времени такой об-
раз остался, что провинциальные уральские го-
рода, серые, где промышленность, и где особо не 
занимаются развитием городов, благоустрой-
ством каким-то, чтобы было красиво, приятно. 
Вот и Надым мне тоже показался таким городом» 
(Ямало-Ненецкий АО, жен., 26 лет).

Тем не менее, несмотря на специфичность 
городской северной среды, для жителей из  
неарктических населенных пунктов сельской 
местности и некрупных городов, не сумевших в 
прежнем месте жительства найти работу с удов-
летворяющим уровнем оплаты труда, миграция 
в урбанизированную Арктику является своего 
рода социальным лифтом, так как даёт возмож-
ность получать более высокие заработные пла-
ты, полностью или частично оплаченное жилье, 
предоставляемое работодателем в качестве бо-
нуса при трудоустройстве, социальные гаран-
тии и расширенные финансовые возможности 
для отдыха, оплаты кредитов и крупных поку-
пок (недвижимости, авто и т. д.).

«Страшно всегда ехать неизвестно куда, но так 
как там у нас не было своей квартиры, у родите-
лей жили, а тут квартира рабочая получается, от 
работы» (Республика Карелия, жен., 34 года).

Аналогичную функцию сепарации и соци-
ального лифта играет образовательная мигра-
ция для молодежи из неарктической сельской 
местности.

«Давало сил то, что я не хотела в Петрозаводск, 
потому что слишком близко к дому. Мне хотелось 
чуть-чуть подальше почему-то, попробовать 
чего-то нового, потому что все мои знакомые по-
ступали в Петрозаводск, многие очень. В принци-
пе, всё, чего я ожидала, я и получила. Прекрасный 
университет. Интересные занятия, интересные 
внеучебные кружки» (Мурманская область, жен., 
19 лет).

В рамках социологического понимания 
функции миграция влечёт улучшение уровня 
жизни (заработок, жилье, крупные покупки), 
удовлетворение потребности в профессиональ-
ном развитии и признании (профессионализа-
ция), обретение самостоятельности и бытовой 
независимости (сепарация), создание семей, 
изменение социального статуса.

Мотивы миграции подтверждаются сетевой 
теорией миграции и лежат в контексте поддер-
жания определенных социальных связей (вслед 
за мужем; к родителям или родственникам; по 
опыту друзей и т. д.), сущностных черт опреде-
ленной социальной группы. Социальные сети 
встроены в миграционный процесс: «эффект 
семьи и друзей», «цепная реакция», «капи-
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тал миграции». Важно, что решение о мигра-
ции принимаются под влиянием референтных 
групп (родителей, родственников, друзей, кол-
лег), а мотивы миграции соотносятся с целями 
улучшения благосостояния семей. 

Таким образом, можно резюмировать, в чем 
заключаются особенности мотивации к мигра-
ции в АЗ РФ.

1) Миграция в АЗ РФ побуждается мотивом 
заработка среди тех, кого мегаполисы отталкива-
ют своим уровнем конкуренции и ритмом жизни. 
Арктика даёт возможность заработать и избежать 
стресса от социальной гонки, конкуренции и на-
пряженного графика. Мигрантам из регионов с 
не очень высоким экономическим потенциалом 
сложнее «пробиться» в крупных агломерациях, а 
трудодефицитные регионы Арктики предостав-
ляют возможности для работы и развития. 

2) Для некоторых представителей молодого 
поколения развитие в условиях сурового Севе-
ра, а не крупного мегаполиса, определяется мо-
тивом получить уникальный опыт – «не быть в 
тренде» и проверить себя на «прочность», уси-
лить свои навыки, «закалить» характер; как 
способ быть успешным. Молодежь притягива-
ет «игра контрастов» по сравнению с жизнью 
крупного мегаполиса (контраст в способах про-
ведения досуга; климате; ритме жизни). Факт, 
что человек живет на Севере, уже сам по себе го-
ворит о стойкости духа, закаленном характере.

3) Стремление молодежи к таким мораль-
ным качествам, как доброта, отзывчивость и 
доверие, находит отражение в романтизации 
Арктики: теснота социальных связей в арктиче-
ских городах является способом избежать «оди-
ночества большого города».

4) Молодежь руководствуется при поиске 
работы или места учебы в Арктике мотивом се-
парации, «попробовать чего-то нового», стрем-
лением обрести новые социальные связи; при 
этом развитость института рекрутинга компа-
ний, осуществляющих деятельность в АЗ РФ, с 
активным содействием переселению (возмож-
ности удаленного собеседования, предостав-
ление жилья, транспортная доступность и т. д.) 
способствует миграции, в том числе из сельской 
местности.

В высказываниях некоторых информантов 
есть рациональная взаимосвязь между причи-
ной миграции и конечной целью пребывания в 
Арктике, которая подтверждает так называе-
мый феномен «временщика» на Севере (Бурце-
ва и др., 2020) – стигматизацию человека с ти-
пичным мышлением отложенной жизни ради 
материальной цели и выгоды. Этим и обуслов-
ливается сменяемость поколений в Арктике, 
получившая название «карусель» миграции (За-
мятина, Пилясов, 2018), являющая социальной 
и экономической нормой для арктического ма-
крорегиона.

«Тут круговорот такой происходит, из области 
народ, из поселков, из деревень едет молодежь ра-

ботать, устраиваться, а уже более старшее по-

коление, которые себе что-то заработали, они 
да, изменяют на более теплое что-то климат, 

ну и скажем ближе к родственникам или куда-то 

это, потому что вот тогда искали жилье себе, 
агент по недвижимости нам такой вопрос и зада-

ла «почему это вы именно решили в Северодвинск, 

здесь, наоборот, многие уезжают?» (Архангель-
ская обл., жен., 35 лет).

«Карусель» миграции актуализирует цель 
исследования и ставит главный вопрос о при-
влечении мигрантов и стимулировании мигра-
ционного притока в Арктику. Очень точно до-
полняет значимость темы мотивов миграции 
мнение одного из информантов, нацеленного 
на долгосрочное закрепление в одном из ар-
ктических субъектов: «Проблемы Российской 
Арктики не от холода и климата, а от эконо-
мической и социальной инфраструктуры». Глу-
бинное погружение в причины миграции по-
казывает дополнительные контексты мотивов, 
заточенные как на материальные компоненты, 
так и нематериальные, учет которых позво-
лит формировать более позитивный имидж АЗ 
РФ с целью привлечения молодежи (Замяти-
на, 2016). Отталкиваясь от сформулированных 
тем, уточняющих и объясняющих мотивацию 
миграции в АЗ РФ, мы определили следующие 
направления работы и социальные институты, 
в которых могут быть использованы получен-
ные результаты (табл. 4).
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Полемика и перспективы исследования
В целом можно заключить, что особенности 

мотивов миграции молодежи в Российскую Ар-
ктику через поиск взаимосвязи жизненных 
смыслов и специфики проживания в АЗ РФ 
имеют потенциал масштабирования с точки 
зрения усиления привлекательности АЗ РФ. 
Однако исследователи говорят о «мифологиза-
ции благополучия Севера, ужесточении струк-
тур неравенства и экстенсивном использовании 
инфраструктуры, что выражается в снижении 
уровня и качества жизни северян. Высокие до-
ходы получает лишь незначительная их часть, 
но и они больше не компенсируют затраты, 
связанные с работой в суровых климатических 
условиях и дорогостоящим проживанием на 
Севере» (Лыткина, Смирнов, 2019). 

Избегание стресса крупных мегаполисов 
может быть замещено стрессом и выгоранием 

от жизни на удаленных северных территориях. 
Переживания обусловливаются климатиче-
скими неудобствами, чувством изолированно-
сти, спецификой промышленных северных го-
родов. Всё это согласуется с так называемой 
«топофобией, поражающей население горо-
дов Кольского Севера» (Бурцева и др., 2020).  
«Топофобия» ослабляет связь с городами из-за 
равнодушия и негативного восприятия клима-
та, экологической обстановки и т. д. 

Арктическим городам, возможно, сложно 
конкурировать с мегаполисами в силу «форми-
рования зрелой виртуальной реальности, <…> 
радикально меняющей пространство сравнения 
моделей самореализации» и «возникновения в 
России (особенно в столице и больших городах) 
развитых очагов общества потребления, фор-
мирующих для глубинки мощные поля притя-
жения» (Ильин, 2022).

Таблица 4. Направления научной и управленческой работы в АЗ РФ и деятельности 
социальных институтов, в рамках которых могут быть использованы полученные результаты 

исследования об особенностях мотивации молодежи при переезде в АЗ РФ

Темы, уточняющие и объясняющие миграцию в 
АЗ РФ, выявленные в ходе глубинных интервью

Направления научной
 и управленческой работы

Социальные институты

Эффект образовательной миграции: устройство 
жизни и быта при взрослении и отделении от  
семьи

Оценка возможностей образова-
тельной миграции молодежи в АЗ 
РФ 

Приемная кампания образователь-
ных организаций профессиональ-
ного образования в АЗ РФ; институт 
профессиональной ориентации

Возвратная квалифицированная миграция: бэк-
граунд для старта (продолжения) трудовой де-
ятельности в Арктике (влияние референтного 
окружения)

Обеспечение возвратной квалифи-
цированной миграции в АЗ РФ

Территориальные органы службы 
занятости населения в АЗ РФ 

Уникальный профессиональный опыт в Аркти-
ке как возможность развития в профессии и 
карьере;
доход в Арктике как решение острой проблемы 
дефицита финансовых средств

Освещение преимуществ трудо-
устройства у работодателей АЗ РФ

Система рекрутинга кадров работо-
дателей АЗ РФ; институт професси-
ональной ориентации

Характер северян: «мир настоящих людей»,  
отзывчивость, искренность;
романтизированное восприятие особенностей 
жизни в АЗ РФ через их уникальность, необыч-
ность – «не быть в тренде»

Позиционирование информации о 
жизни и возможностях трудоустрой-
ства с учетом романтизированно-
го контекста арктического образа  
жизни

Формирование привлекательного 
имиджа АЗ РФ и брендинга терри-
торий

Предоставление жилья как возможность сепа-
рироваться от родителей и иметь «отдельное» 
жилье

Всестороннее развитие рынка жилья  
в АЗ РФ;
повышение спроса на услуги строи-
тельных компаний в АЗ РФ

Продвижение и расширение «аркти-
ческой ипотеки»

Арктические города – альтернатива мегаполисам 
(комфорт ритма жизни и минимизация стресса)

Применение урбанистических техно-
логий при совершенствовании соци-
ально-культурной инфраструктуры 
арктических городов;
развитие исследований в отрасли 
инвайронментальной социологии

Формирование позитивного имиджа 
и брендинга территорий

Источник: составлено автором по материалам глубинных интервью социологического исследования.
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Motives of Youth Migration to the Arctic Zone of the Russian Federation  
at the Present Stage

Abstract. The relevance of the study is that migration plays a significant role in the population decline 
and changes in the socio-demographic structures of the Arctic zone of the Russian Federation. Taking 
into account the negative demographic trends that hinder real opportunities to natural reproduction of 
the population, it is necessary to consider the existing potential for youth migration to the Arctic 
zone and to study the motives for migration substantively. The main idea of the study lies in the fact 
that motives for youth migration to the Arctic zone of the Russian Federation have place-specific 
characteristics, and studying the motives for migration will potentially strengthen the motivational 
tools for population attraction. The aim of the work is to identify the motives for youth migration to  
the Russian Arctic in the context of the relationship between the meaning of migration for a person and 
the specifics of the territory. The scientific novelty of the study lies in the identification of the features  
of motives for migration behavior of young people who have experience of migration to the Russian 
Arctic from non-Arctic constituent entities of the Russian Federation. The revealed and substantiated 
features of the motives for youth migration to the Russian Arctic have practical and epistemological 
significance in the development of motivational tools for attracting qualified young people to the 
Arctic zone within the framework of demographic and employment policy. The main methods are 
statistical analysis, in-depth interview method, thematic analysis. Further research can be aimed at 
specifying and detailing the motives for migration in terms of gender aspect; features of return skilled 
migration of young people who left the Arctic zone of the Russian Federation to receive education; 
and supplemented by expert interviews on the problems of organizing the system of attracting qualified 
personnel from non-Arctic territories to the region.

Key words: interregional migration, migration motives, in-depth interview, thematic analysis, Arctic zone 
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Введение
Вопросы миграции всегда занимали цен-

тральное место в системе управления челове-
ческим потенциалом региона. Так, в 2018 году 
для определения основ и ориентиров в этой 
сфере была одобрена «Концепция государ-
ственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019–2025 годы»1, где миграци-
онный прирост рассматривается как один из 
инструментов компенсации естественной убы-
ли и «источник трудовых ресурсов». В качестве 
главных факторов миграции выделяются эко-
номические и социальные, что определяет по-
литику в отношении мигрантов. Более того, в 
документе «Основы государственной политики 
регионального развития Российской Федера-

1 О Концепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на 2019–2025 годы: Указ 
Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 // Собрание 
законодательства Российской Федерации от 5 ноября 
2018 г. № 45 ст. 6917.

ции на период до 2025 года»2 в качестве одной 
из задач провозглашаемого курса выделяется 
совершенствование механизмов регулирова-
ния через стимулирование межрегиональной 
миграции в соответствии с потребностями каж-
дого региона и сохранения трудовых ресурсов 
в стране. Таким образом, изучение миграци-
онных процессов в целом и миграции трудо-
вых ресурсов в частности остается актуальным 
в контексте сохранения рабочей силы на от-
дельно взятой территории. Наиболее остро дан-
ный вопрос стоит перед муниципальными об-
разованиями, входящими в Арктическую зону 
Российской Федерации (далее – АЗРФ), где  

2 Об утверждении Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на пери-
од до 2025 года: Указ Президента Российской Федерации 
от 16 января 2017 № 13 // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.
ru/Document/View/0001201701160039 (дата обращения 
13.07.2023).

Аннотация. Исследование миграции остается актуальным, несмотря на достаточную изучен-
ность процессов со стороны отечественных и зарубежных авторов. Наибольший интерес вызы-
вают особенности миграционных процессов, в частности факторы миграции, в сельских терри-
ториях Арктической зоны Российской Федерации в связи с аккумулированием к текущему 
времени достаточного количества данных для анализа. В рамках статьи сделан акцент на рас-
смотрении семи муниципальных образований европейской части Российской Арктики и эмпи-
рическом определении статистически значимых факторов миграции посредством корреляци-
онного анализа. Данные по 15 показателям собраны с 2008 по 2021 год. Выявлено, что наиболее 
значимыми факторами миграции выступают развитие образования, состояние транспортного 
сообщения, продовольственная и финансовая обеспеченность населения, обеспеченность жи-
льем. При этом комбинация статистически значимых факторов уникальна для каждого отдель-
ного муниципального образования. Распространенный в теории миграции тезис о большем 
влиянии экономических факторов на динамику миграций в случае обследованных сельских 
районов подтвердился лишь частично. Обнаружено, что отдельные показатели, такие как сель-
скохозяйственное производство и занятость, в целом не оказывают влияния на миграционную 
убыль (прирост), а установленная связь с таким индикатором, как уровень заработной платы, не 
может быть однозначно интерпретирована. С ростом трудовых доходов отток сельских жителей 
за пределы их родных районов ослабевает, но не исчезает полностью. В свою очередь увеличе-
ние номинальных зарплат в немалой степени является отражением инфляционного эффекта, 
поэтому само по себе не может быть действенным механизмом удержания сельского населения.

Ключевые слова: миграционное движение населения, факторы миграции, Арктическая зона 
Российской Федерации, муниципальное образование, сельский район.
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в последние 20 лет наблюдается отток населения 
(Фаузер, Смирнов, 2020). Помимо этого, извест-
но, что тенденции выбытия более характерны 
для муниципальных образований, преимуще-
ственно представленных сельскими поселения-
ми (Нефедова, Мкртчян, 2017). Все это позволя-
ет утверждать, что отток населения из сельских 
территорий АЗРФ имеет наиболее выраженное 
и критическое значение в процессе их развития. 

В рамках статьи мы обратимся к анализу 
связей между чистым миграционным приро-
стом / убылью и различными параметрами, от-
ражающими динамику социально-экономиче-
ского состояния ряда сельских муниципальных 
районов3, относящихся к территориям евро-
пейской части АЗРФ. Эти районы входят в со-
став трех соседствующих субъектов Федерации:  

1) Архангельская область – Лешуконский,  
Мезенский, Онежский, Пинежский и При-
морский районы; 2) Ненецкий автономный  
округ – Заполярный район; 3) Республика 
Коми – Усть-Цилемский район4.

Доля сельского населения (рис. 1) в выде-
ленных муниципальных образованиях ко-
леблется от 30 до 100%, а в среднем в совокуп-
ности составляет 77%, при этом наблюдается 
незначительное уменьшение доли сельского  
населения в Онежском муниципальном районе5 
и увеличение – в Мезенском6.

В большинстве исследуемых муниципаль-
ных образований (за исключением Приморско-
го района) численность населения снижается в 
силу естественных причин и миграционной 
убыли (рис. 2).

3 Некоторые муниципальные районы были преобразованы в муниципальные округа, но смена их статуса на ис-
следование не влияет. Более того, динамические ряды представлены только для муниципальных районов, поэтому 
будет использоваться термин «муниципальный район» или «район», подразумевающий также территорию в рамках 
границ текущего муниципального округа.

4 Выбор именно таких географических рамок исследования, а не всех сельских районов европейской части АЗРФ 
обусловлен следующими обстоятельствами: 1) освоение этих территорий происходило примерно в одних и тех же 
хронологических пределах и по сходным моделям, что отличает его от аналогичных процессов на севере Карелии 
и в Мурманской области; 2) институционально Ненецкий автономный округ (НАО) входит в состав Архангельской 
области, оба региона имеют тесные отношения в финансово-экономической, культурно-образовательной и обще-
ственно-политической сферах; 3) в то же время Ненецкий АО и арктическая часть Республики Коми имеют сходный 
отраслевой профиль, в основе которого сегодня (на фоне снижения роли угольной промышленности на севере Коми) 
находится нефтегазодобывающий сектор; общим также является распространение оленеводства; 4) три региона име-
ют обширную сухопутную границу и при этом большинство приграничных муниципалитетов относятся к АЗРФ;  
Архангельскую область с Республикой Коми связывают линии Северной железной дороги и автомобильные дороги, 
развернуто строительство автодороги, которая свяжет Усинск и Нарьян-Мар. Таким образом, выбранные для анализа 
муниципальные районы по историко-хозяйственными параметрам образуют единый макрорегион.

5 Хотя соотношение городского и сельского населения в Онежском районе формально требует отнесения его 
к сильно урбанизированным муниципальным образованиям, практически всё городское население сосредоточено 
в Онеге (ещё одно городское поселение района – Малошуйское – представляет собой небольшой рабочий посёлок 
железнодорожников и несколько примыкающих к нему деревень). Онега – районный центр и одновременно город 
областного значения (наименьший по численности населения в регионе), является типичным моногородом с градо-
образующим предприятием «Онежский ЛДК», производственная деятельность которого целиком зависит от мест-
ных лесных ресурсов. Наличие единственного полноценного монопрофильного города при обширной территории 
с расположенными на ней более чем ста населенными пунктами делает Онежский район де-факто в значительной 
мере сельским по образу жизни его населения. Это отражается и в миграционных тенденциях, которые одинако-
вы как для города Онеги, так и для чисто сельской части района: за период с 2011 по 2022 год сальдо миграции для 
Онеги было стабильно отрицательным, численность населения снизилась на 22%. Рассчитано по: Паспорт муни-
ципального образования «Онежское» // База данных показателей муниципальных образований Архангельской об-
ласти / Федеральная служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.
aspx?base=munst11&r=11646101 (дата обращения 13.07.2023).

6 Резкий прирост доли сельского населения в Мезенском районе связан с изменением статуса посёлка город-
ского типа Каменка в Каменское сельское поселение (доля в численности населения района на 1 января 2022 года ≈ 
23%). Рассчитано по: База данных показателей муниципальных образований Архангельской области // Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst11 (дата 
обращения 13.07.2023).

https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst11&r=11646101
https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst11&r=11646101
https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst11
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Рис. 1. Доля сельского населения в общей численности жителей муниципальных 
образований европейской части АЗРФ с 2010 по 2023 год (на 1 января), % 

Составлено по: База данных показателей муниципальных образований Архангельской области / Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst11 
(дата обращения 13.07.2023); Паспорт муниципального образования «Муниципальный район Усть-Цилемский» // 
База данных показателей муниципальных образований Республики Коми / Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst87&r=87652000 (дата обращения 
13.07.2023).

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Лешуконский

Мезенский

Онежский

Пинежский
Приморский

Заполярный

Усть-Цилемский

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Лешуконский 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Мезенский 45 40 40 41 41 41 41 41 40 39 38 38 61 61

Онежский 33 31 31 31 30 30 29 29 29 28 28 28 28 24

Пинежский 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Приморский 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Заполярный 67 66 65 65 64 63 63 63 62 62 61 61 60 59

Усть-Цилемский 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100



192 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Факторы миграции населения в сельских районах европейской части...

При этом на миграционное движение насе-
ления сельских территорий АЗРФ могут влиять 
как экономические факторы, например зара-
ботная плата и наличие рабочих мест, так и 
факторы иного порядка: состояние социальной 
инфраструктуры, культурно-досуговой сферы, 
транспортная доступность и т. п. Цель нашего 
исследования заключается в определении со-
отношения факторов миграционного движе-
ния населения в перечисленных выше сельских 
районах и выявлении специфики этого соот-
ношения для конкретных муниципальных об-
разований.

Теоретический обзор
В трудах исследователей тема миграции 

представлена достаточно широко. В работах 
последнего десятилетия освещены фундамен-
тальные аспекты теории миграции (Вишнев-
ский, 2017; Рыбаковский, 2017а; Рыбаковский, 
2017b; Logan, Shin Hyoung, 2012; Borjas, 2021), 
миграционное поведение (Амбражевич, 2014), 
миграция трудоспособного населения (Безбо-

родова, 2010; Комаровский, 2022), особенности 
внутренней и внешней миграции7 (Нефедова, 
Мкртчян, 2017; Мкртчян, 2019; Махрова, 2020; 
Champion, 2018), специфика женской миграции 
(Флоринская, 2022; Тюрюканова, 2005), отно-
шение к мигрантам в принимающих сообще-
ствах (Бурундукова и др.,  2017) и многие иные 
аспекты.

Другой блок теоретических наработок в 
рамках исследуемого объекта охватывает во-
просы развития сельских поселений, в частно-
сти проблем и специфики их развития именно в 
европейской части АЗРФ (Дмитриева, Бурьян, 
2011; Иванов, Лаженцев, 2014; Попова, 2014; 
Коновалова и др., 2022). Авторы исследований 
приходят к общему выводу об ухудшении де-
мографической ситуации в муниципалитетах, 
недостаточности трудовых ресурсов в соци-

7 Тухтарова Е.Х. (2021). Влияние внешней трудовой 
миграции на экономическое развитие принимающих 
рынков труда: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.05. Екате-
ринбург. 224 с.

Рис. 2. Темпы снижения (роста) численности населения муниципальных 
образований европейской части АЗРФ с 2010 по 2023 год, %

Составлено по: База данных показателей муниципальных образований Архангельской области / Федеральная 
служба государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst11 
(дата обращения 13.07.2023); Паспорт муниципального образования «Муниципальный район Усть-Цилемский» // 
База данных показателей муниципальных образований Республики Коми / Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst87&r=87652000 (дата обращения 
13.07.2023).
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альной сфере и широком разбросе социально- 
экономических профилей муниципалитетов, 
что требует индивидуального подхода при ана-
лизе. Отмечается ограниченность данных, за-
трудняющая выявление долгосрочных трендов 
для сельских поселений. В работах детально 
рассмотрены социально-экономические харак-
теристики именно регионов АЗРФ, но вопрос 
миграций и их факторов раскрыт поверхностно.

В связи с этим основной фокус нашего ис-
следования направлен на изучение факторов 
миграционных процессов. Ещё во второй по-
ловине XX века было показано, что мигра-
ционные установки в любом обществе диф- 
ференцированы, поскольку индивидами ми-
грация рассматривается инструментально – как  
потенциальный способ удовлетворения своих 
специ фических потребностей, определяемых их 
социальным положением (Хомра, 1979). В на-
стоящее время к базовым факторам миграции 
исследователи относят уровень средней / ме-
дианной заработной платы, дифференциацию 
доходов населения, уровень инфляции и другие 
параметры конкретной территориальной систе-
мы, которые могут выступать для индивидов в 
качестве действенных экономических стимулов 
(Амбражевич, 2014). Неэкономические драй-
веры миграции лиц старше 14 лет, уезжающих 
из Арктики или, наоборот, приезжающих на 
её территории, были выявлены В.В. Фаузером.  
К ним относятся причины личного и семейного 
характера, а также поступление в университет. 
Примечательно, что экологическое благополу-
чие и природно-климатические условия прак-
тически не влияют на миграционный процесс 
(Фаузер, 2013).

Изучению специфики миграционных про-
цессов, протекающих на северных и арктиче-
ских территориях в разных странах мира, по-
священы работы многих зарубежных иссле-
дователей. Так, общие тенденции миграции 
в Арктике исследованы в работе Т. Хеленэк 
(Heleniak, 2014); П. Бивилэндер и Р. Пен-
дакур занимались вопросами трансгранич-
ной трудовой миграции в арктических стра-
нах (Bevelander, Pendakur, 2014); Л. Джангсберг,  
А. Копуса и их коллеги изучали миграционные 
тренды в связи с особенностями рынков труда 

в сырьевых регионах Арктики (Jungsberg еt al., 
2018). В России также имеется богатый опыт 
изучения этой проблематики (работы В.В. Фа-
узера, А.Г. Шеломенцева, Е.В. Смиреннико-
вой и др.).

А.Г. Шеломенцев с соавторами на основе 
корреляционного анализа выявили наличие 
взаимосвязи между миграцией и такими фак-
торами, как уровень заработной платы, заня-
тость, стоимость и качество жилья, возраст, 
экономическая активность в регионах АЗРФ.  
В итоге наименьший уровень влияния рассма-
триваемых факторов зафиксирован в Мурман-
ской области, а наибольший – в Республике 
Карелия и Архангельской области. Примеча-
тельно, что уровень занятости влияет на ми-
грационные процессы в зависимости от преоб-
ладающего вида экономической деятельности. 
В частности, влияние его выявлено в тех муни-
ципальных образованиях, где население было 
занято в обрабатывающей отрасли и строи-
тельстве. Более того, авторами найдена прямая 
связь между миграцией и числом лиц в трудо-
способном возрасте (Шеломенцев и др., 2018).

Л.В. Воронина и У.Е. Якушева продолжили 
исследования в этом направлении и определи-
ли связь между оттоком населения и количе-
ством зарегистрированных с болезнями органов 
дыхания, эндокринной системы и болезнями 
крови. Сложившаяся ситуация свидетельству-
ет, что АЗРФ покидает преимущественно насе-
ление с более крепким здоровьем. Взаимосвязь 
отсутствовала только для Чукотского автоном-
ного округа, что объясняется его отдаленно-
стью от крупных городов России (Воронина, 
Якушева, 2019).

В.В. Фаузер и А.В. Смирнов на основе ста-
тистического и картографического анализа вы-
делили основные направления миграции про-
живающих в регионах АЗРФ граждан, составив 
схему движения населения. Отличительной, но 
очевидной особенностью является миграция 
в крупные города, прежде всего города феде-
рального значения. При этом процесс мигра-
ции идёт поэтапно: из сельского поселения в 
городской округ, далее в более крупный по чис-
ленности населения город и, в конечном счете, 
в Москву (Фаузер, Смирнов, 2020).
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В меньшей степени исследователи анализи-
руют миграционное движение населения в 
АЗРФ на уровне муниципальных образований. 
Е.А. Корчак, рассматривая Мурманскую об-
ласть, показывает, что практически половина 
внутрирегиональной миграции затрагивает ад-
министративный центр – г. Мурманск, и связы-
вает это с наличием большого числа трудовых 
вакансий в нём. Также он отмечает, что в г. Апа-
титы, население которого в значительной мере 
формируется за счет внутренней миграции, 
лишь четверть старшеклассников, согласно ре-
зультатам опроса, планируют остаться в родном 
городе, несмотря на наличие существенного 
количества рабочих мест в сфере добывающей 
промышленности. В сельских поселениях ми-
грационные тенденции характеризуются тем, 
что каждый второй житель переезжает в более 
крупное муниципальное образование (Кор-
чак, 2019). Одной из причин может выступать 
отсутствие идентичности с местом прожива-
ния: по результатам опросов, каждый четвер-
тый связывает себя с Мурманской областью, 
при этом 70% опрошенных отмечают идентич-
ность с Россией. В таком случае фактор регио-
нальной / локальной идентичности в миграци-
онных установках практически отсутствует, что 
говорит о равных возможностях как внутри- так 
и межрегиональной миграции (Недосека, Жи-
гунова, 2019).

Более детально миграционные установки, 
но уже для абитуриентов муниципальных об-
разований Республики Карелия, раскрыты в 
работе А.В.  Симаковой и И.С. Степусь. По-
казано, что в арктических районах республики 
молодые люди с высоким уровнем образования 
или опытом проживания в другом регионе бо-
лее склоны к эмиграции для получения обра-
зования. Причем 72% опрошенных планируют 
продолжить учебу после окончания школы, а 
основной ориентир – это образовательные ор-
ганизации Москвы и Санкт-Петербурга. Авто-
ры объясняют такие установки через «ожида-
ние лучшей жизни» (Симакова, Степусь, 2023, 
с. 258). Следует отметить, что склонность моло-
дого населения к миграции в другие районы яв-
ляется одной из характерных черт данного воз-
растного периода и наблюдается по всему миру 
(Smith, Sage, 2014; Jiboku, Jiboku, 2022).

Исследование особенностей миграционных 
процессов в муниципальных образованиях 
АЗРФ было продолжено Д.Н. Мокренским. Ав-
тор провел сравнительный анализ Архангель-
ской области с Костромской и Вологодской, 
разделив муниципалитеты на четыре типа в за-
висимости от динамики миграции и измене-
ния естественного движения. Большая их часть 
была отнесена в группу имеющих отрицатель-
ную динамику естественного движения насе-
ления. Примечательно, что муниципальные 
образования Архангельской области представ-
лены во всех четырех типах, тогда как Воло-
годской области – в трех, а Костромской – в 
двух. Сложившаяся ситуация свидетельствует 
об оптимальном соотношении миграционных 
процессов внутри Архангельской области как 
целостной системы (Мокренский, Николае-
ва, 2022).

Выводы отечественных демографов и эко-
номистов отчасти подкрепляются результатами 
социологических исследований, опирающихся 
на опросные методы. Если обратиться к наи-
более часто упоминаемым в последние годы 
причинам, побуждающим людей к переезду8, 
то у респондентов, проживающих на террито-
риях АЗРФ9(и имеющих выраженные мигра-
ционные установки), таковыми выступают 
высокая стоимость жизни, низкие доходы, не-
благоустроенность территорий проживания, 
неудовлетворительное состояние транспорт-
ной инфраструктуры, неблагоприятные клима-
тические условия и экологическая обстановка 
(Блынская и др., 2020;  Гущина и др., 2019; Фа-
узер, Лыткина, 2017).

При этом следует иметь в виду, что не только 
масштабы реального миграционного движения 
населения могут сильно отличаться от уровня 
миграционных установок, но и оценки ре-
спондентами тех или иных социально-эконо-
мических параметров места их проживания, их 
относительной значимости для мотивации к 
переезду несут на себе отпечаток субъектив-

8 В контексте темы статьи авторы умышленно «вы-
носят за скобки» указание респондентами на причины 
личного и семейного характера.

9 В обзор включены материалы опросов в регионах 
европейской части АЗРФ.
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ных представлений, стереотипов восприятия и 
когнитивных искажений. Именно поэтому дан-
ные, получаемые в ходе социологических опро-
сов, имеют ограниченный потенциал опреде-
ления ключевых факторов миграции и требуют 
проверки другим методом, например корреля-
ционным анализом данных миграционной и 
социально-экономической статистики (Шело-
менцев и др., 2018).

Несмотря на внимание к вопросам мигра-
ции в Арктике со стороны зарубежных авторов, 
которые в большей степени нацелены на меж-
страновое сравнение и рассматривают про-
цессы в глобальном аспекте, и российских ис-
следователей, остается неизученным вопрос 
специфики миграционных процессов на сель-
ских территориях АЗРФ и присущих им факто-
рах влияния на миграционный отток / прирост 
именно в разрезе муниципальных образований. 
Мы присоединяемся к существующей дискус-
сии о факторах миграционного движения на-
селения, но делаем акцент именно на сельских 
территориях АЗРФ. При этом в статье будет до-
полнительно верифицировано распространен-
ное среди специалистов по миграции мнение, 
что именно экономические факторы в узком 
значении термина (экономические стимулы) 
в наибольшей степени определяют миграци-
онное движение населения, и выявлено, под-
тверждается ли этот тезис на уровне локальных 
территориальных систем.

Методы исследования
Проведенное исследование включает два 

этапа: 1) анализ социально-экономических по-
казателей сельских районов АЗРФ и 2) опреде-
ление статистически значимых факторов ми-
грации сельского населения. Статистический 
анализ основан на рассмотрении временных 
рядов средней начисленной заработной платы, 
занятости населения в целом и по видам дея-
тельности на 2022 год, миграционного прироста 
(убыли) по семи ранее обозначенным муници-
пальным районам с целью выявления основных 
тенденций за 2010–2021 гг. Период анализа обо-
снован доступностью данных в рамках выбран-
ных территориальных единиц. На втором этапе 
исследования оценено влияние различных фак-
торов на миграционное движение населения в 
отобранных муниципальных образованиях. 

В качестве показателя, отражающего мигра-
ционное движение населения, было выбрано 
миграционное сальдо, в связи с тем что оно ре-
зультирует разнонаправленные миграционные 
потоки (прирост и убыль) и с этой точки зрения 
выступает наиболее комплексным индикато-
ром (Рыбаковский, 2017а). Также мы исходим 
из того, что тот или иной показатель социаль-
но-экономического развития, если он является 
в конкретном районе фактором миграционного 
движения населения, при прочих равных усло-
виях воздействует на миграционное поведение 
индивидов одинаковым образом – выступает 
либо стимулом уехать, либо стимулом остаться 
(приехать). Таким образом, миграционное саль-
до учитывает действие изучаемого фактора од-
новременно и на приток, и на отток населения 
с территории, что делает его удобным индика-
тором для поиска корреляций между миграцией 
населения и динамикой социально-экономи-
ческих параметров конкретной территориаль-
ной системы.

Система факторов миграции (их группиров-
ки) и отражающих их показателей представлена 
на рисунке 3. Факторы и отражающие их пока-
затели были отобраны на основе доступности 
данных за период от 10 лет для получения до-
стоверных результатов, а также с учетом их ре-
левантности конвенциональным представлени-
ям в теории факторов миграции. В итоге нами 
было отобрано 15 показателей для 10 факторов, 
распределенных по 5 группам:

1)  расходы местного бюджета (всего) вы-
ступают отражением фактора финансовых пол-
номочий органов местного самоуправления, 
что наряду с локальным законодательством 
(которое как фактор миграции не может быть 
квантифицировано, а потому неприменимо в 
статистическом анализе) является институцио-
нальным каркасом «жизнедеятельности» сель-
ских территорий;

2)  общее число организаций здравоохране-
ния представляет собой индикатор фактора 
«развитие здравоохранения»;

3)  число общеобразовательных школ явля-
ется показателем фактора «развитие образова-
ния»; расходы местного бюджета по направле-
нию «образование» также отражают развитие 
образования, но с акцентом на управленческое 
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воздействие; нередко при участии главы между 
муниципальным образованием и частной ком-
панией заключается соглашение о взаимодей-
ствии, в рамках которого в бюджет поступают 
финансовые средства для решения социальных 
проблем;

4)  число спортивных сооружений отражает 
фактор условий для спортивного досуга (одно-
временно выполняет несколько социально зна-
чимых функций – поддержание здорового об-
раза жизни, приобщение к нормам физической 
культуры, активного отдыха);

5)  протяженность автодорог общего поль-
зования характеризует фактор «транспортное 
сообщение» (отказ от учета железнодорожного, 
водного и авиасообщения связан с тем, что в 
открытом доступе по ним отсутствуют систе-
матически собираемые и унифицированные 
для разных муниципалитетов количественные 
данные);

6)  протяженность тепловых и паровых се-
тей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в 
замене, и уличная водопроводная сеть, нужда-
ющаяся в замене, раскрывают фактор износа 
инженерных коммуникаций;

7)  жилищный фонд (площадь) характери-
зует фактор обеспеченности жильем;

8)  расходы местного бюджета по направле-
нию «жилищно-коммунальное хозяйство» – 
фактор финансового обеспечения ЖКХ: уча-
стие муниципального образования в различно-
го рода проектах, государственных программах, 
получение целевых поступлений в бюджет яв-
ляется результатом деятельности органов вла-
сти в отношении решения той или иной про-
блемы, отражает их заинтересованность в раз-
витии ЖКХ; 

9)  продукция сельского хозяйства и про-
дукция хозяйств населения (граждан) представ-
ляют фактор продовольственной обеспеченно-
сти населения;

10) занятость по обследуемым видам эконо-
мической деятельности, среднемесячная зара-
ботная плата работников организаций и общий 
объем всех продовольственных товаров, реа-
лизованных в границах муниципального рай-
она, – три связанных показателя, отражающих 
фактор финансовой обеспеченности населения. 
Факторы 9 и 10 отнесены нами к группе «Эко-
номические факторы».

Поиск силы и направления связи между ми-
грационной убылью и представленными выше 
показателями осуществлялся при помощи кор-
реляционного анализа. Период анализа для по-
казателей Лешуконского, Мезенского, Пинеж-
ского, Приморского районов – с 2008 по 2021 
год, кроме показателей «Занятость по обсле-
дуемым видам экономической деятельности», 
«Среднемесячная заработная плата работни-
ков организаций» и «Общий объем всех про-
довольственных товаров» – с 2009 по 2021 год. 
Для Усть-Цилемского района все данные взяты 
с 2008 по 2021 год, кроме показателя «Общий 
объем всех продовольственных товаров» (2009–
2021 гг.). Для Онежского района оценка произ-
водилась с 2010 по 2021 год. Для Заполярного 
района также использовался временной пери-
од с 2010 по 2021 год, кроме показателей «Про-
дукция сельского хозяйства» и «Продукция 
хозяйства населения (граждан)», для которых 
данные взяты с 2012 по 2021 год. Источника-
ми информации послужили базы данных по-
казателей муниципальных образований Управ-
ления Федеральной службы государственной 
статистики по Архангельской области и Не-
нецкому автономному округу и Управления по 
Республике Коми10, отчеты глав администра-
ций муниципальных образований о результа-
тах деятельности и деятельности администра-
ции муниципального образования, доклады 
глав муниципальных образований о достиг-
нутых значениях показателей для оценки эф-
фективности деятельности органов местного 
само управления городских округов и муници-
пальных районов, постановления администра-
ций муниципальных образований «Об исполне-
нии районных бюджетов за 2021 год».

Для оценки наличия связи, её силы и на-
правления использовался коэффициент кор-
реляции Спирмена, что обусловлено малым ко-

10 База данных показателей муниципальных обра-
зований Архангельской области / Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/
scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst11 (дата 
обращения 13.07.2023); Паспорт муниципального об-
разования «Муниципальный район Усть-Цилемский» // 
База данных показателей муниципальных образований 
Республики Коми / Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/
passport/pass.aspx?base=munst87&r=87652000 (дата обра-
щения 13.07.2023).

https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst11
https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/munr.aspx?base=munst11
https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst87&r=87652000
https://www.gks.ru/scripts/db_inet2/passport/pass.aspx?base=munst87&r=87652000
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личеством значений в нашей выборке (менее 30). 
Нулевая гипотеза, Н0: между переменной  
«Миграционное сальдо» и переменными, пред-
ставленными на рисунке 3, связи нет. Уровень 
значимости p ≤ 0,05. Для оценки силы связи ис-
пользуем шкалу Чеддока (табл. 1).

Полученные коэффициенты корреляции в 
рамках АВС-анализа были распределены на три 
группы в зависимости от частоты проявления и 
силы: характерные для всей территории (имеет-
ся 80% совпадений между муниципальными об-
разованиями в рамках выбранного показателя), 
распространенные (от 79 до 30% совпадений), 
специфичные (имеется менее 29% совпадений).

Результаты и дискуссия
В ходе анализа ряда показателей, характери-

зующих социально-экономическое положение 
в обследованных муниципальных районах 
(Приложение), авторами были выявлены сле-
дующие основные тренды: отсутствие замет-
ной динамики занятости практически во всех 
районах (за исключением Мезенского); восхо-
дящая динамика номинальных зарплат вслед-
ствие влияния инфляции; структура занятости 
в разных районах заметно отличается, но об-
щим является преобладание занятости в раз-
ного рода бюджетных учреждениях (от почти 
половины всех занятых и выше); во внебюд-
жетной сфере основными работодателями вы-
ступают организации, предоставляющие услуги 
транспортировки, хранения и связи, ресурсо-
генерирующие и ресурсоснабжающие органи-
зации (в системе коммунального хозяйства), 
а также предприятия сельского и лесного хо-
зяйства (особенно много занятых в этих отрас-
лях в Пинежском районе); Онежский район –  
единственный, где фиксируется значительная 
занятость в обрабатывающих производствах  
(в большинстве из обследованных районов та-
ковые попросту отсутствуют).

Отдельно следует отметить результаты ана-
лиза миграционного движения как наиболее 
полно отражающего происходящие изменения 
в объекте исследования. В ходе анализа дина-
мических рядов (рис. 4) выявлено, что прак-
тически во всех муниципальных районах на-
блюдается миграционная убыль. Исключением 
является Приморский район, где в 2019–2021 гг. 
зафиксирован прирост населения. Среди ос- 
тальных муниципалитетов выделяются явные 
антилидеры по оттоку населения: в Онежском 
и Пинежском районах ежегодные показатели 
миграционной убыли наибольшие за весь рас-
сматриваемый период. Высокие значения пока-
зателя убыли населения наблюдались в первой 
половине 2010-х годов и в Заполярном районе 
Ненецкого АО. Данные красноречиво свиде-
тельствуют о тенденции к «сжатию» поселений 
и низкой степени жизнеспособности сельских 
территорий на европейской части АЗРФ.

Проведенный корреляционный анализ по-
казал, что факторы влияния на миграцию в за-
висимости от муниципалитета достаточно 
сильно разнятся (табл. 2), что подтверждает 
выводы Л.В. Коноваловой и её коллег в отно-
шении общего анализа социально-экономи-
ческих индикаторов (Коновалова и др., 2022). 
Так, в Лешуконском районе на миграционное 
движение населения в большей степени вли-
яют обеспеченность жильем и услугами здра-
воохранения. 

В Мезенском районе наблюдается отрица-
тельная корреляция между сальдо миграции и 
объемом произведенной домохозяйствами 
сельхозпродукции – уменьшение оттока на-
селения к концу 2010-х гг. после сравнитель-
но высоких его значений на протяжении 
почти всего десятилетия сопровождалось сни-
жением производства продукции приусадебных  
хозяйств. Причина такого на первый взгляд  

Таблица 1. Шкала Чеддока

Значение показателя корреляции Характеристика силы связи
0,1–0,3 Слабая
0,3–0,5 Умеренная
0,5–0,7 Заметная
0,7–0,9 Высокая (сильная)
0,9–0,99 Весьма высокая (очень сильная)

Источник: составлено авторами на основе (Chaddock, 1925).
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парадоксального факта кроется в накопленном 
эффекте убыли трудоспособного населения:  
в течение многих лет уезжали жители райо-
на, которые могли активно заниматься при-
усадебным хозяйством, что в конечном итоге 
сказалось на валовых объемах производства, а 
заметное снижение масштабов эмиграции в по-
следние годы не смогло само по себе компен-
сировать эти потери (численность населения 
района продолжает снижаться, хотя и не таки-
ми значительными темпами). 

Изложенное выше справедливо и в отноше-
нии Онежского района, однако в нём миграци-
онное движение населения, помимо связи с ди-
намикой сельхозпроизводства, имеет сильную 
статистически значимую связь с состоянием 
жилищно-коммунального хозяйства: замедле-

ние миграционной убыли положительно корре-
лирует с ростом фонда жилья и отрицательно –  
с расходами бюджета на ЖКХ. В последнем 
случае снижение бюджетных расходов свиде-
тельствует об отсутствии критических проблем 
в этой сфере, которые бы требовали наращива-
ния денежных «вливаний». В такой ситуации 
состояние ЖКХ перестаёт быть фактором, «вы-
талкивающим» население из района.

Для Усть-Цилемского района факторами, 
формирующими миграционный отток или при-
рост, стали финансовая и продовольственная 
обеспеченность, «развитие» образования (со-
путствующий уменьшению численности детей 
школьного возраста процесс закрытия школ) 
и изменение протяженности сети автомо-
бильных дорог (положительная корреляция).  

Рис. 4. Динамика миграционного сальдо (в разрезе муниципальных образований АЗРФ),  
2010–2021 гг., чел.
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Факторы миграции населения в сельских районах европейской части...

Фактор транспортного сообщения Т.Е. Дмитри-
ева и М.С. Бурьян выделили как один из значи-
мых в формировании системы здравоохранения 
Республики Коми, так как он предопределяет 
время ожидания медицинской помощи в част-
ности и возможности предоставлять определен-
ный уровень качества жизни в целом (Дмитри-
ева, Бурьян, 2011).  

Примечательно, что для Приморского рай-
она не обнаружено значимой корреляции меж-
ду миграционным сальдо и любым другим рас-
сматриваемым показателем. Объяснением 
этого служит близость большинства сельских 
территорий района к городской агломерации –  
областному центру (Архангельску) и рас-
положенным рядом с ним крупным городам  
(Северодвинску и Новодвинску). Часть жи-
телей отказывается от решения о переезде на 
постоянное место жительства в крупный го-
род внутри региона (вопреки обозначенному 
В.В. Фаузером и А.В. Смирновым паттерну ми-
грационного поведения), а остаётся в районе 
в связи с наличием организованного быстро-
го транспортного сообщения с этим городом. 
Более того, в период пандемии COVID-19 на-
блюдался миграционный прирост в сельских 
муниципальных образованиях внутри данного 
района, которые относительно близко располо-
жены к Архангельской агломерации и связаны 
с ней развитыми транспортными коммуника-
циями. Это является признаком наметивше-
гося процесса рурализации (дезурбанизации), 
в особенности если учесть, что ряд сельских 
территорий в составе района (муниципальные 
образования «Катунинское», «Уемское», «При-
морское», «Лисестровское», посёлок Талаги и 
др.) фактически становятся своеобразной «суб-
урбией» областного центра.

В целом результаты корреляционного ана-
лиза позволяют утверждать, что значимые фак-
торы миграционного движения сельского насе-
ления представляют в каждом отдельном муни - 
ципальном образовании уникальную комби-
нацию.

Дальнейший анализ был направлен на по-
иск закономерностей, исходя из предположе-
ния о том, что характеристики районов, такие 
как географическое положение относительно 
регионального центра и соседних субъектов 
РФ, а также транспортная связность с другими 
муниципальными образованиями, состояние 

и особенности локальной экономики, общая 
демографическая ситуация, должны обуслов-
ливать зависимость миграционных установок 
от вполне определенных средовых факторов 
(социально-экономических, инфраструктур-
ных, институциональных), а значит количество 
и состав эмпирически выявленных факторов, 
имеющих значимые корреляции (со средней и 
выше силой связи) с сальдо миграции, должны 
быть примерно одинаковые у районов со схо-
жими характеристиками. 

Соответственно, мы можем выделить, во-
первых, Приморский район Архангельской об-
ласти, контрастный по отношению ко всем 
остальным: компактное расселение в устье и 
верхнем течении Северной Двины, плотность 
расселения возрастает по мере приближения 
сельских территорий к агломерации, в целом 
развитая транспортно-логистическая инфра-
структура, сравнительно высокий уровень жиз-
ни и тесные экономические связи с региональ-
ным центром. Выше было отмечено, что в силу 
этих особенностей а) сальдо миграции в При-
морском районе не коррелирует ни с одним из 
отобранных нами показателей, б) миграцион-
ный отток населения из района в город в целом 
низкий, в отдельные годы наблюдался неболь-
шой прирост.

Во-вторых, в нашей выборке выделяется 
группа сельских районов, которые могут быть 
обозначены как периферийные или погранич-
ные: Лешуконский, Мезенский, Онежский, 
Пинежский и Усть-Цилемский. Они распо-
ложены в отдалении от ключевых транспорт-
ных магистралей своего региона, граничат (или 
близко расположены) с территориями соседних 
регионов, отличаются слабой заселенностью 
и низкой плотностью населения11, локальная 
экономика базируется на эксплуатации обшир-
ных лесных ресурсов и, в меньшей степени, 
традиционных отраслях сельского хозяйства12. 

11 Онежский район представляет собой исключение 
за счет города Онеги, численность населения которо-
го вдвое превосходит всё остальное население района. 
Но если ограничиться только сельскими поселениями 
Онежского района, то суммарное число их жителей сопо-
ставимо с населением других районов в этой группе.

12 В Мезенском районе осуществляется добыча алма-
зов и действует горно-обогатительный комбинат, но за-
нятые на этом производстве работают вахтовым методом, 
проживают локально и не оказывают влияния на мигра-
ционную картину в районе.
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Однако однородности количества и состава 
факторов, влияющих на миграционное движе-
ние населения в этой группе, обнаружить не 
удается: Пинежский и Мезенский районы де-
монстрируют статистически значимые корре-
ляции с двумя и одним показателями соответ-
ственно (слабое влияние средовых факторов), 
для Лешуконского района их число равняется 
шести (среднее влияние), а в случае с Онеж-
ским и Усть-Цилемским районами мы имеем 
по девять показателей, коррелирующих с ми-
грационной убылью в них (сильное влияние). 
При этом показателей, общих для всех райо-
нов и хорошо скоррелированных с миграцион-
ным сальдо, выделить не удается. Между Онеж-
ским и Усть-Цилемским районами, несмотря 
на их взаимную географическую удаленность, 
довольно много общего: пять из девяти корре-
ляций у них совпадают (см. табл. 2). Три из них 
связаны с показателями, упомянутыми выше, 
как наиболее часто встречающиеся во всей вы-
борке, а значит не характеризующие специфи-
ку этих двух районов. Из действительно инте-
ресных соответствий можно указать на то, что 
замедление оттока населения из Онежского и 
Усть-Цилемского районов в конце 2010-х – на-
чале 2020-х гг., что также подтверждается выво-
дами о росте доли трудоспособного населения 
Усть-Цилемского муниципального образова-
ния (Попова, 2014), одинаково сопровождается 
снижением производства сельхозпродукции до-
мохозяйств. Как было отмечено выше, это свя-
зано с кумулятивным эффектом постепенного 
роста числа выбывших в трудоспособном воз-
расте жителей на протяжении нескольких пред-
шествующих лет. Данная особенность сближает 
эти два района с Мезенским.

Наконец, особняком стоит Заполярный 
район Ненецкого АО, фактически покрываю-
щий всю территорию округа за вычетом терри-
тории г. Нарьян-Мар. Район отличается 
большой территорией, низкой плотностью на-
селения, слабой транспортной связностью как 
с соседними территориями, так и внутри; суро-
вым климатом, отсутствием пахотных земель и 
лесных ресурсов. Число показателей, имеющих 
значимую корреляцию с миграционным саль-
до, равняется восьми. По семи из них наблю-

дается совпадение с Усть-Цилемским районом. 
Однако различия в силе и направлении связи 
по большинству из них не позволяют сделать 
вывод о реальной близости состава факторов 
миграционного движения для двух этих райо-
нов, хотя определенное сходство, безусловно, 
имеется.

В контексте проведенного корреляционного 
анализа факторы миграционного движения на-
селения для всей совокупности рассматривае-
мых нами муниципальных образований сгруп-
пированы по ABC-анализу следующим обра-
зом:

–  характерные для всех районов факторы: 
не выявлено;

–  распространенные факторы: развитие 
образования, состояние транспортного сообще-
ния, продовольственная и финансовая обеспе-
ченность населения, обеспеченность жильем;

–  специфичные факторы: развитие здра-
воохранения, состояние инженерных комму-
никаций и финансовые полномочия муници-
пальных властей.

В то же время следует отметить, что в группе 
«распространенные факторы» чаще других ока-
зываются связаны с миграционным сальдо сле-
дующие показатели: изменение площади жи-
лищного фонда, динамика муниципальных 
расходов на образование и среднемесячных зар-
плат. При этом роль обеспеченности жильем 
как фактора миграционного движения имеет 
разное влияние: от района к району миграци-
онное сальдо повышается то при увеличении 
общей площади жилья, то при её уменьшении. 
Схожие выводы о влиянии обеспеченности жи-
льем на миграцию были получены авторским 
коллективом во главе с А.Г. Шеломенцевым, но 
тенденция взаимосвязи среди всех входящих в 
АЗРФ регионов была выделена только для Ар-
хангельской области (Шеломенцев и др., 2018). 
Однако выявленная авторами слабая взаимос-
вязь фактора «износ инженерных коммуника-
ций» с миграционным сальдо говорит об его 
несущественности при принятии решения ин-
дивидом, что противоречит выдвинутому тези-
су Л.В. Коноваловой о прямой связи миграци-
онного оттока с некомфортностью проживания 
(Коновалова и др., 2022). 
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Прямая взаимосвязь между заработной пла-
той и миграционным сальдо объясняется тем, 
что оставшиеся жители трудоустроены на при-
емлемо оплачиваемых должностях (минималь-
ная заработная плата среди всех районов на 
2021 год составляла 48 тыс. рублей), а мигриру-
ет в основном население с более низким дохо-
дом, что также подтверждено результатами со-
циально-экономического анализа Республики 
Коми (Попова, 2014). А положительная корре-
ляция между миграционным оттоком и ростом 
бюджетных расходов на образование объясня-
ется инфляцией и отложенным эффектом при-
влечения финансовых средств в силу длитель-
ного принятия решений.

Заключение
В ходе исследования была проанализирова-

на динамика миграционного движения населе-
ния в семи сельских муниципальных районах, 
входящих в состав территории АЗРФ, за пери-
од с 2010 по 2022 год. Корреляционный анализ 
выявил статистически значимую связь выше 
среднего между динамикой сальдо миграции 
в исследуемых районах и отдельными показа-
телями из числа использованных нами для эм-
пирического определения факторов миграции. 
В частности, наиболее значимыми фактора-
ми оказались развитие образования, состояние 
транспортного сообщения, продовольственная 
и финансовая обеспеченность населения, обе-
спеченность жильем. Однако ни один фактор 
из перечисленных не продемонстрировал дей-
ствия во всех семи районах. 

Одновременно с этим результаты исследо-
вания свидетельствуют, что количество и состав 
статистически значимых факторов скорее уни-
кальны для каждого отдельного муниципаль-
ного образования, отражают его своеобразие, 
а сколько-нибудь убедительная типологизация 
сельских районов на основе факторов миграци-
онного движения населения (по крайней мере в 
пределах нашей выборки) затруднительна.

Выдвинутый в начале статьи тезис о боль-
шем влиянии экономических факторов (заня-
тость, заработная плата, розничные цены, про-
изводство домохозяйств и т. д.) на динамику 
миграций в сравнении с факторами социальной 
сферы, транспортной инфраструктуры и ком-
мунального хозяйства в случае обследованных 

сельских районов подтвердился лишь частично. 
Более того, выяснилось, что отдельные показа-
тели, такие как сельскохозяйственное произ-
водство и занятость в целом, не оказывают вли-
яния на миграционную убыль (прирост), при 
этом такой значимый показатель, как уровень 
заработных плат, более чем в половине районов 
демонстрирует положительную корреляцию с 
миграционным сальдо: с ростом зарплат сни-
жается отток населения. Не стоит исключать в 
качестве объяснения данной взаимосвязи реак-
цию людей на удорожание стоимости жизни –  
номинальные заработные платы увеличивают-
ся вслед за инфляцией, а их реальная покупа-
тельная способность может отставать, что «вы-
талкивает» наиболее мобильную часть местных 
жителей за пределы родного района. В итоге 
рассматриваемые авторами показатели были 
разделены на «характерные для всех районов», 
«распространенные факторы», «специфичные 
факторы» по частоте их проявления.

Полученные результаты исследований о 
влиянии тех или иных факторов на миграци-
онное движение населения в рамках муници-
пальных образований европейской части АЗРФ 
могут быть использованы при корректировке 
как региональной, так и муниципальной по-
литики, в частности через социально-экономи-
ческие стратегии, региональные проекты «Де-
мография», муниципальные программы, такие 
как «Комплексное развитие сельских террито-
рий», «Управление муниципальными финан-
сами» и другие.

Ограничением исследования стал малый 
размер выборок по анализируемым показате-
лям в связи с неполнотой данных из открытых 
источников, вызванной особенностями стати-
стического учета на муниципальном уровне. 
Следствием указанного ограничения, а также 
небольшого числа районов, отобранных для изу- 
чения, является невозможность генерализации 
полученных результатов. Выводы, представлен-
ные в статье, справедливы для рассмотренных 
локальных кейсов, но некоторые закономер-
ности, которые при этом хорошо согласуются 
с отдельными конвенциональными положе-
ниями в современной теории миграций, могут 
служить точкой отчета для более масштабных 
исследовательских проектов.



205Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

Якушева У.Е., Максимов А.М., Малыгина М.В.СОЦИАЛЬНОЕ  И  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ

Аккумуляция и аналитическое обобщение 
результатов проведенных ранее другими уче-
ными локальных исследований сельской ми-
грации в Арктике и расширение географии 

исследования миграционного движения населе-
ния на уровне муниципальных районов и окру-
гов представляются авторам перспективным 
направлением дальнейшего научного поиска.
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Приложение

Показатели социально-экономического состояния сельских поселений европейской части АЗРФ
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Транспортировка, хранение и связь
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
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Yakusheva U.E., Maksimov A.M., Malygina M.V.

Rural Areas Population’ Migration Factors in the European Part  
of the Russian Arctic

Abstract. The study of migration remains relevant, despite the presence of a wide range of papers by 
authors from Russia and other countries on the subject. The features of migration processes, in particular 
migration factors, in rural areas of the Arctic zone of the Russian Federation are of the greatest interest 
due to the current accumulation of sufficient amount of data for analysis. The article considers seven 
municipalities of the European part of the Russian Arctic and empirically determines statistically 
significant migration factors through correlation analysis. Data on 15 indicators were collected from 
2008 to 2021. We reveal that the most significant migration factors are the development of education, the 
situation regarding transport links, food and financial security of the population, and housing provision. At 
the same time, the combination of statistically significant factors is unique for each individual municipal 
entity. The thesis, widespread in the migration theory, about the greater influence of economic factors on 
the dynamics of migration was only partially confirmed in the case of the rural areas under consideration. 
It was found that individual indicators, such as agricultural production and employment, generally do not 
affect migration decline (increase), and the established relationship with such an indicator as wage level 
cannot be interpreted unambiguously. With the growth of labor incomes, the outflow of rural residents 
from their native areas reduces, but does not disappear completely. In turn, the increase in nominal wages 
is to a large extent a reflection of the inflationary effect; therefore, it cannot be an effective mechanism 
for retaining the rural population.

Key words: human migration, migration factors, Arctic zone of the Russian Federation, municipality, 
rural area.
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Аннотация. Исследование посвящено вопросам участия местных сообществ в развитии малых 
территорий и рассмотрению условий для повышения уровня вовлеченности населения в про-
цессы улучшения пространства для жизни на местном уровне. Применяется социопростран-
ственный подход к изучению местных сообществ в сочетании с деятельностно-активистской 
концепцией пространственного развития. В теоретической части описаны основные подходы 
к исследованию местных сообществ и их роли в развитии территорий. Выделены базовые при-
знаки местного сообщества: общность людей; единое пространство, место; общие интересы, 
условия жизни; связи, взаимодействие. Изложены механизмы участия местного сообщества в 
развитии территорий. Эмпирической базой исследования послужили данные социологического 
опроса, проведенного в Вологодской области в двух крупных и пяти малых городах в 2021 году 
(N = 1550). Рассматриваются средние значения по крупным и малым городам, а также выполня-
ется их сравнение по индикаторам участия местного сообщества в развитии места проживания 
с целью выявления особенностей этого процесса. Субъективные оценки свидетельствуют, что 
основными акторами территориальных изменений выступают органы управления и местное со-
общество, а бизнес практически не несет ответственности за развитие территорий присутствия. 
В малых городах местное сообщество в большей степени ориентировано на развитие территорий 
и осознает свою ответственность, чем в крупных городах. Выявлены более высокий потенци-
ал и уровень участия в инициативах у местного сообщества малых территорий. Почти по всем 
практикам доля участвующих в малых городах выше, чем в крупных. Определено, что значимым 
барьером вовлечения населения в процессы решения проблем места проживания выступает 
отсутствие опыта коллективной работы. В качестве перспективных направлений преодоления 
этих барьеров рассматриваются институализированные механизмы участия местного сообще-
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Введение
Настоящее и будущее страны в определяю-

щей степени зависит от уровня социально-
экономического развития территорий, что за-
фиксировано в Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации на период до 
2025 года, в которой, в свою очередь, лидирую-
щая роль в экономике отводится мегаполисам 
и крупным агломерациям. В то же время по-
литика пространственного развития не долж-
на привести к запустению малых территорий 
(Бухвальд, Кольчугина, 2019) – населенных 
пунктов с численностью населения до 50 тыс. 
жителей (малые и моногорода, поселки город-
ского типа, сельские поселения). 

Немаловажным фактором в рамках подхода 
к развитию малых территорий являются управ-
ленческие преобразования, направленные  
на укрупнение муниципальных образований.  
В последние годы в России сложилась тенден-
ция преобразования муниципальных районов в 
городские и муниципальные округа с ликвида-
цией поселенческого уровня управления, что, 
как свидетельствуют результаты исследований, 
не дает реальных значимых экономических и 
бюджетных эффектов (Ворошилов, 2021). Со 
стороны населения этот процесс сопровожда-
ется противоречивыми и скептическими оцен-
ками, основанными на проблеме фокусировки 
внимания новой администрации исключитель-
но на развитии центральной территории и уте-
ри связи с малыми муниципальными образова-
ниями, что создает трудности взаимодействия 
с органами местного самоуправления для жи-
телей при решении вопросов локального зна-
чения в различных сферах (Позаненко, 2015). 

Между тем статистические данные свиде-
тельствуют, что на малых территориях прожи-
вает 50% населения страны. В России количе-
ство малых городов превышает число крупных: 

по состоянию на 2021 год насчитывалось 240 
крупных городов и 801 малый. То есть малые 
города составляют самую многочисленную 
группу городов (71% от общей численности 
административно-территориальных образо-
ваний). В них проживает 16,6 млн человек, в 
крупных городах – 24,4 млн человек. Сельских 
поселений насчитывается 16332 ед., где про-
живает 29,2 млн человек1.

Малые территории обладают значимым со-
циокультурным потенциалом развития, заклю-
чающимся в особой роли малых городов и сель-
ских поселений при сохранении культурного 
наследия и традиций (Аксенова, 2015; Титарен-
ко, 2020; Халий, 2008). В то же время небольшие 
населенные пункты характеризуются благопри-
ятной экологией, наличием природных ресур-
сов и свободных территорий для расширения 
хозяйственной деятельности, развития отраслей, 
связанных с туризмом и оздоровлением (Кузне-
цов, Чернышева, 2012). Малые территории обе-
спечивают продовольственную и национальную 
безопасность государства. Эксперты отмечают, 
что «небольшие города – это реальные опорные 
пункты российского государства на ее огромной 
территории; именно малые и средние города, 
прежде всего – районные центры, обеспечивают 
многообразную связь территории и государства, 
формируют территориальный каркас управле-
ния в масштабе субъектов Федерации»2.

1 Численность населения Российской Федерации 
по муниципальным образованиям / Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13282

2 Значение и пути развития малых (небольших) го-
родов в Программе пространственного развития Рос-
сии // Союз малых городов РФ. URL: https://smgrf.ru/
znachenie-i-puti-razvitiya-malyh-nebolshih-gorodov-v-
programme-prostranstvennogo-razvitiya-rossii/?ysclid=lh10s
4l2uy921541170

ства в развитии территорий: инициативное бюджетирование и проектная деятельность в рамках 
работы некоммерческих организаций. 

Ключевые слова: местные сообщества, малые территории, крупный город, развитие, социальные 
проблемы, инициативное бюджетирование, некоммерческие организации.
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Несмотря на социокультурный и экономи-
ческий потенциал, для малых территорий ха-
рактерен комплекс проблем, которые рассма-
триваются в исследованиях, подтверждаются 
статистическими данными и результатами со-
циологических опросов. Тенденции развития 
свидетельствуют о сокращении численности 
населения в малых городах и сельской местно-
сти, в том числе за счет миграции трудоспособ-
ного населения по причине отсутствия рабочих 
мест и мест проведения досуга, об ослаблении 
экономического потенциала (Черныш и др., 
2020). Остро стоят проблемы обеспечения фи-
нансовыми ресурсами, дефицита собственных 
доходных источников на решение вопросов со-
циально-экономического развития (Бухвальд, 
Печенская, 2017), поддержания необходимого 
уровня социальной инфраструктуры, качества 
жизни населения и комфортной среды про-
живания, благоустройства общественных про-
странств (Секушина, 2020).

Названные проблемы актуализируют поиск 
ресурсов для развития малых территорий сила-
ми разных акторов: представителей власти, 
бизнес-сообщества, объединений, ассоциа-
ций, профсоюзов, НКО, государственных 
учреждений, солидарных групп и отдельных 
граждан (Маркин и др., 2019), которые входят 
в структуру местного сообщества или являются 
стейкхолдерами пространственных преобразо-
ваний (Уханова, 2023). Исследования показы-
вают, что планирование развития на местном 
уровне требует подхода «снизу вверх», кото-
рый увеличивает результативность действий 
(Moallemi et al., 2021). Важно, когда инициа-
тива исходит «снизу», жители готовы брать на 
себя ответственность за дальнейшую судьбу 
территории или объекта (Смолева, 2021). Эф-
фективность введения элементов такого под-
хода обусловливается еще и тем фактом, что 
местные акторы и население обладают тесны-
ми связями с территорией проживания, знани-
ями об основных проблемах, необходимыми 
для разработки локальных решений (Manzo, 
Perkins, 2006).  

Таким образом, цель исследования состоит 
в обобщении теоретико-методологических ос-
нов изучения местных сообществ и в выявле-
нии особенностей форм участия местных со-
обществ в развитии малых территорий. 

Теоретико-методологические основания  
исследования

В научной литературе существует несколько 
основных подходов к изучению местных сооб-
ществ и их роли в развитии территорий. Теоре-
тический обзор выстроен следующим образом: 
во-первых, рассматриваются научные подхо-
ды, определяющие основные характеристики 
(признаки) местных сообществ («консолиди-
рованной местности», «социального капита-
ла», «гражданского участия»); во-вторых, кон-
цепции, в которых обсуждается управленческая 
компонента, планирование и результаты функ-
ционирования местных сообществ в развитии 
территорий («теория изменений», концепции 
местного самоуправления). 

1. В классической теории локальные сооб-
щества интерпретируются с точки зрения «кон-
солидированной местности». Подразумевается 
место, характеризующееся однородной социаль-
ной структурой, где большинство людей облада-
ют одинаковыми возможностями и находятся в 
схожих условиях жизнедеятельности (Тыканова, 
Хохлова, 2014; McKnight et al., 2016). Это опре-
деление близко к коммунитаристскому подходу 
к (местным) сообществам (Etzioni, 1995). В ис-
следованиях также отмечается, что сообщества 
формируются в определённых местах (в грани-
цах территорий различного ранга). Совместное 
проживание на одной территории является свя-
зующим фактором для членов сообщества (Ша-
рыгин, Осоргин, 2018). Аналогичного подхо-
да придерживались представители Чикагской 
школы социологии (Р. Парк, Л. Вирт), которые 
рассматривают городские сообщества как про-
странственную конфигурацию с определенным 
урбанизированным образом жизни населения 
(Парк, Николаев, 2006).  

2.  Вопросы функционирования местных 
сообществ можно рассматривать в рамках кон-
цепции социального капитала, изучающей осо-
бенности социальной жизни – сети, основан-
ной на доверии и нормах. Люди «встроены» 
в сеть социальных отношений, влияющих на 
решения и действия (Putnam, 2000). В данном 
контексте социальный капитал трактуется как 
предиктор, формирующий дополнительные 
возможности развития местных сообществ на 
основе идей кооперации, солидаризации и до-
верия (Рогач, 2019; Leping, Hon, 2019).
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Рис. 1. Основные признаки местного сообщества

3.  К вопросам развития местных сообществ 
обращается теория гражданского участия. Граж-
данское участие рассматривается как инстру-
мент развития сообществ (Staples, 2012). Эта 
теория предполагает, что усилия по изменению 
на уровне сообщества наиболее достижимы при 
сотрудничестве местных жителей и вовлече-
нии в процесс решения проблем в различных 
формах. Это могут быть как формальные (де-
ятельность некоммерческих организаций, об-
щественных советов, сходов, территориально-
го общественного самоуправления и др.), так и 
неформальные (инициативные группы, акти-
висты, онлайн-сообщества и др.) виды деятель-
ности. Причем в исследованиях сторонников 
гражданского участия прослеживается общий 
критерий – общественно значимый результат 
от участия местного сообщества, как следствие, 
общий интерес среди членов сообщества (Уха-
нова, 2022).

4.  В управленческом дискурсе местное со-
общество рассматривается как основа для тер-
риториальной самоорганизации и самоуправле-
ния (Пясецкая, 2015; Майкова, Симонова, 2021). 
Концепция управления может быть адаптиро-
вана к вопросам отношений власти с местными 
сообществами на базе определения круга вопро-
сов, которые решаются совместно, в том числе 
управленческими методами. В исследованиях 
отмечается, что «органы местного самоуправ-
ления с участием местных сообществ способны 
решать такие задачи, до которых у государства 
„не доходят руки

„
. Эффективное местное самоу-

правление освобождает органы государственной 
власти от множества „малых

„
 дел и позволяет им 

сконцентрироваться на решении стратегических 
проблем» (Бабун, 2017, с. 62).

5. Заслуживает внимания «теория измене-
ний» – практический инструмент для управле-

ния деятельностью, результатами в местных со-
обществах. Основывается на проектном и 
программном подходе к изменениям и действи-
ям. Применяется для планирования и оценки 
социальных результатов (Funnell, Rogers, 2011; 
Msila, 2013). 

Таким образом, в рамках обсуждения теоре-
тических подходов к местным сообществам 
раскрыты несколько наиболее часто упоми-
наемых представлений о данном феномене.  
В обобщенном смысле «местное сообщество» 
означает группу взаимодействующих людей, 
совместно проживающих на одной территории. 
Следовательно, основные признаки местного 
сообщества – это общность людей (население); 
единое пространство или место; общие интере-
сы, условия жизни; связи, взаимодействие или 
общение (рис. 1).

Ряд научных работ сосредоточен на иссле-
довании форм и механизмов участия местных 
сообществ в развитии территорий. В зарубеж-
ных источниках внимание уделяется таким ме-
ханизмам, как инициативное бюджетирование 
(Sintomer et al., 2008; Zhang, Liao, 2011), дея-
тельность фондов местных сообществ (Azevedo 
et al., 2022), онлайн-инициативы (Paricio-
Esteban еt al., 2020). Российский исследователь 
А.А. Чернега выделяет следующие механизмы: 
сходы и собрания граждан, общественные об-
суждения; инициативное бюджетирование; 
краудфандинг; проектную деятельность через 
реализацию грантов; создание некоммерче-
ских организаций (НКО); информационные 
сети; конструирование туристических досто-
примечательностей; социальное инвестирова-
ние (Чернега, 2020). М.Л. Шагалов, А.Ю. Рубин 
рассматривают в качестве ресурса развития тер-
риторий территориальное общественное само-
управление (Шагалов, Рубин, 2019). 

Источник: составлено автором.

Общее пространство и 
место, территория

Местное сообщество

Население Связи, взаимодействие Общие интересы
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В ходе анализа литературы выявлено мно-
жество механизмов участия местного сообще-
ства в развитии малых территорий. Тем не ме-
нее представляется необходимым определить 
основные механизмы, которые наиболее часто 
встречаются в российской действительности, 
исследуются в научных кругах и закреплены в 
нормативно-правовых источниках, в том чис-
ле в ключевом законе «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (табл. 1).

Исходя из степени вовлеченности местного 
сообщества представленные механизмы мож-
но типологизировать на активные и пассивные 
формы. Активные формы отличаются непо-
средственным (прямым) участием местного 
сообщества в реализации проектов, мероприя-
тий, в действиях по развитию территорий про-
живания, улучшению качества жизни, трудо-
вым участием, денежным вкладом. Пассивные 
формы – это вовлечение граждан в процессы 
инициирования, обсуждения и контроля, ко-

Таблица 1. Механизмы участия местного сообщества в развитии территорий 

Ак
ти

вн
ы

е 
ф

ор
м

ы
 м

ех
ан

из
м

ов
(п

ря
м

ы
е)

Наименование механизма Содержание Источник

Инициативное 
бюджетирование
(партисипаторное 
бюджетирование)

Совокупность практик вовлечения в бюд-
жетный процесс граждан, объединенных 
идеологией гражданского участия, а также 
сфера государственного и муниципаль-
ного регулирования участия населения в 
определении и выборе проектов, финан-
сируемых за счет средств соответствую-
щих бюджетов, и последующем контроле 
над реализацией отобранных проектов со 
стороны граждан

Методические рекомендации по подго-
товке и реализации практик инициатив-
ного бюджетирования в РФ 
(утв. Минфином России) в ред. от 
22.12.2021

Проектирование

Деятельность, связанная с инициировани-
ем, подготовкой, реализацией (включая 
мониторинг и внесение изменений в про-
екты) и завершением реализации проек-
тов. Проект – комплекс взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на получение 
уникальных результатов в условиях вре-
менных и ресурсных ограничений

Постановление Правительства РФ от 
31.10.2018 № 1288 (ред. от 01.03.2023) 
«Об организации проектной деятельно-
сти в Правительстве Российской Феде-
рации»

Территориальное 
общественное 
самоуправление 

Самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории поселе-
ния, внутригородской территории города 
федерального значения, муниципального 
округа, городского округа, внутригород-
ского района, а также в расположенных 
на межселенной территории населенных 
пунктах (либо на части их территории) для 
самостоятельного и под свою ответствен-
ность осуществления собственных иници-
атив по вопросам местного значения

Федеральный закон от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ (ред. от 29.05.2023, с изм. от 
30.05.2023) «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

П
ас

си
вн

ы
е 

ф
ор

м
ы

 м
ех

ан
из

м
ов

 
(к

ос
ве

нн
ы

е)

Публичные слушания и 
общественные обсуждения

Разновидность формы участия граждан в 
осуществлении муниципального управле-
ния, обеспечивающего возможность учета 
мнения населения муниципального обра-
зования при решении вопросов местного 
уровня

Сходы и собрания граждан 
Форма коллегиального решения вопросов 
местного значения

Опросы граждан

Проводятся на всей территории или на ча-
сти территории городского округа для вы-
явления мнения населения и его учета при 
принятии решений

Источник: составлено автором на основе нормативно-правовых источников.
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торые не предполагают вложения физических 
или финансовых ресурсов. 

Таким образом, предпринятый обзор науч-
ной литературы показал, что отдельные аспек-
ты участия местных сообществ в развитии тер-
риторий достаточно полно освещаются как в 
зарубежных, так и отечественных публикациях. 
В то же время, интегрируя полученное теорети-
ческое знание, наше исследование опирается 
на социопространственный подход к изучению 
местных сообществ в сочетании с деятельност-
но-активистской концепцией развития терри-
торий.

Материалы и методы 
Для проведения анализа выбрана Вологод-

ская область, так как территориальное устрой-
ство региона показывает, что в нем преоблада-
ют малые территории с небольшой численно-
стью населения. В состав Вологодской области 
входят только два крупных города с населени-
ем более 100 тыс. чел. – Вологда и Череповец 
(промышленный центр), а также 13 малых го-
родов с населением менее 50 тыс. чел.; 21 го-
родское поселение и 158 сельских поселений 
(по состоянию на 1 января 2022 года)3. С уче-
том специфики российской действительности 
малые территории в рамках исследования по-
нимаются в широком смысле как единый соци-
ально-экономический, природный и историко-
культурный комплекс, включающий городское 
и сельское население (до 50 тыс. чел.), а также 
территорию в официальных границах муници-
пального образования.

Сбор и анализ материала осуществлялись в 
два этапа в зависимости от поставленных задач. 
На первом этапе оценивались основные проб-
лемы малых территорий и уровень граждан-
ского участия местного сообщества на осно-
ве массива данных социологического опроса, 
проведенного на территории Вологодской об-
ласти в двух крупных (г. Вологда, г. Череповец) 
и пяти малых (г. Никольск, Сокол, Великий 
Устюг, Грязовец, пгт. Шексна) городах в 2021 
году. Выборочная совокупность составила 1550 
респондентов. Рассматривались средние зна-
чения по включенным в опрос типам городов, 
а также выполнялось сравнение крупных и ма-
лых городов по индикаторам участия местного 

3 Вологодская область в цифрах. 2021 (2022): крат. 
стат. сб. / Вологдастат. Вологда. С. 130.

сообщества в развитии места проживания с  
целью выявления особенностей этого процес-
са. Выбор территорий, в частности городов, а не 
сельских поселений, обусловлен доступностью 
необходимых данных.

На втором этапе анализировались механиз-
мы участия местного сообщества в развитии 
территорий на базе нормативно-правовых ис-
точников, отчетов органов власти федерального 
уровня, общественных структур регионально-
го и местного уровня, открытых данных Фонда 
президентских грантов, осуществляющего под-
держку некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институ-
тов гражданского общества и реализующих со-
циальные проекты на конкурсной основе.

Эмпирическая база в зависимости от источ-
ников и показателей охватывает период 2017–
2022 гг.

Результаты и обсуждение
Основные проблемы территорий в субъектив-

ных оценках и оценки участия местного сообще-
ства в развитии территорий (Вологодская об-
ласть)

В первую очередь для определения направ-
лений развития малых территорий с участием 
местного сообщества необходимо обозначить 
наиболее острые проблемы для жителей, тре-
бующие решения. Данные проблемы можно 
выявить на материалах официальной статисти-
ки и отчетов органов власти4, что отражено во 
многих исследованиях. Однако в ракурсе по-
ставленной цели работы интерес представляют 
субъективные оценки жителей как местного 
сообщества. Социологические данные показы-
вают, что приоритетной проблемой для населе-
ния выступают низкий уровень жизни и посто-
янный рост цен (62–56%), при этом в оценках 
жителей малых городов она ощущается менее 
остро, чем крупных. Невысокое качество меди-
цинских и образовательных услуг в наибольшей 
степени волнует местное сообщество малых го-
родов, в то же время вопрос низкой доступно-
сти жилья более значим для населения круп-

4 Например, Сводный доклад Вологодской области 
о результатах мониторинга эффективности деятельно-
сти органов местного самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов по итогам 2021 года // 
Официальный портал Правительства Вологодской об-
ласти. URL: https://vologda-oblast.ru/dokumenty/mestnoe_
samoupravlenie/
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ных городов области. Высокое место в рейтинге 
проблем, отмеченных населением, занимает 
социальное неравенство, однако местным со-
обществом малых городов расслоение на «бед-
ных» и «богатых» ощущается менее остро, чем в 
крупных муниципальных образованиях. Также 
различается отношение к проблемам экологии. 
Наиболее остро состояние окружающей среды 
воспринимается жителями крупных городов 
Вологодской области (33%), чем малых (22%). 
Следует отметить, что в отношении малых тер-
риторий актуален вопрос о создании условий 
для отдыха и проведения досуга (табл. 2).

Проблемы, волнующие местное сообще-
ство, можно выявить, помимо социологиче-
ских опросов, основываясь на обращениях 
граждан. По данным Департамента внутренней 
политики Вологодской области, осуществля-
ющего мониторинг рассмотрения обращений 
граждан, в органы местного самоуправления в 
2021 году населением области направлено 44,2 
тыс. обращений. Поступившие запросы рас-
сматриваются с учетом тематики поставленных 
в обращениях вопросов. Так, в 2021 году чаще 
всего граждане обращались по поводу проблем 
в сфере ЖКХ (30% от общего числа), образова-
ния (18%), здравоохранения (12%). Также мест-
ное сообщество обеспокоено вопросами, свя-
занными с градостроительством, социальным 
обеспечением и состоянием дорог (рис. 2). 

Таким образом, со стороны местного сооб-
щества малых территорий формируется запрос 
на решение проблем в социальной сфере, обслу-
живающей базовые потребности населения. В то 
же время по характеру воздействия на отмечен-
ные проблемы их решение преимущественно 
относится к прерогативе органов власти феде-
рального центра, региона или местного само-
управления, в связи с чем возникает вопрос о 
готовности населения к вовлечению в процесс 
улучшения пространства для жизни и об опреде-
лении тех проблем и лакун, в решение которых 
местное сообщество смогло бы внести посиль-
ный вклад. Исследование показало, что к числу 
основных проблем, которые могут быть успеш-
но решены совместными усилиями людей, на-
селение как крупных, так и малых городов отно-
сит плохую экологию, загрязнение окружающей 
среды (23–25%) и низкий уровень жизни (22%).

Немаловажным индикатором, обусловлива-
ющим участие местного сообщества в развитии 
места проживания, выступает осознание ответ-
ственности, включающее определение основ-
ных субъектов процесса территориальных 
преобразований. Анализ полученных данных 
свидетельствует о том, что в крупных городах 
заметно выше, чем в малых, доля тех, кто ответ-
ственность за их развитие возлагает на органы 
федеральной, региональной власти и местного 
самоуправления (61–44%). При этом ощущают 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Какие проблемы современной жизни 
Вы считаете наиболее острыми для Вашего населенного пункта?», %

Вариант ответа Крупные города* Малые города**

Низкий уровень жизни, постоянный рост цен 62 56
Низкое качество медицинских услуг 35 47
Низкое качество образовательных услуг 14 29
Низкая доступность жилья 30 25
Расслоение населения на «бедных» и «богатых» 29 23
Плохая экология, загрязнение окружающей среды 34 22
Отсутствие (недостаток) условий для отдыха, проведения досуга 12 20
Необходимость освоения цифровых технологий 13 19
Неблагоприятные условия для развития малого бизнеса, отсутствие господдержки 18 16
Нарушение гражданских прав 17 12
Чрезмерное усиление исполнительной власти 17 11
Высокий уровень преступности 8 3
* г. Вологда и Череповец.
** г. Никольск, Сокол, Великий Устюг, Грязовец, пгт. Шексна (здесь и далее в таблицах и рисунках по соц. опросу представлены 
средние значения по крупным и малым городам).
Ранжировано по малым городам. 
Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550.
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собственную ответственность за состояние дел 
34% опрошенных в крупных городах региона. 
Напротив, в малых городах местное сообщество 
в большей степени ориентировано на развитие 
территорий и осознает свою ответственность 
(52%). Роль федеральной, региональной власти 
и главы муниципального образования в пред-
ставлениях жителей малых городов меньше, 
чем потенциальный вклад местного сообще-
ства. Следует отметить, что в оценках населе-
ния бизнес практически не несет ответствен-
ности за развитие как малых, так и крупных 
городов (табл. 3).

Исходя из полученных данных можно сде-
лать следующий вывод: согласно субъективным 
оценкам граждан выявляются два основных ак-
тора территориальных изменений – органы 
управления и местное сообщество. При этом 
выявлен высокий уровень ответственности за 
развитие своего населенного пункта у жителей 
малых городов, что, возможно, объясняется их 
позитивным отношением к месту проживания 
и локальной идентичностью. Более трети (35%) 
респондентов в малых городах отвечают «я рад, 
что живу здесь», в крупных городах такого мне-
ния придерживаются только 23%, высказывают 

Рис. 2. Тематика обращений граждан, 2021 год, %

Источник: информация о рассмотрении обращений граждан, поступивших в Правительство Вологодской области 
и органы местного самоуправления в 2021 году.

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, от кого  
в наибольшей степени зависит развитие Вашего места проживания?», %

Вариант ответа Крупные города Малые города 

От органов местного самоуправления 61 53

От самих жителей 34 52

От органов государственной власти региона 59 41

От главы муниципального образования 37 40

От федеральных органов власти 44 39

От частного бизнеса 11 11

От общественных организаций 13 9

Ранжировано по малым городам.
Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550.
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равнодушие к месту проживания больше жите-
ли крупных городов, чем малых (рис. 3).

Согласно результатам исследования, насе-
ление малых городов проявляет большую по-
тенциальную готовность к объединению и кол-
лективным действиям (общественная вклю-
ченность) в целях решения проблем в месте 
проживания, чем местное сообщество крупных 
городов. На вопрос о личной заинтересованно-
сти (индивидуальная включенность) в совмест-

ной деятельности по решению общих вопро-
сов 62% жителей малых территорий отметили:  
«конечно, я с теми, кто готов (а) объединяться» 
и «скорее я готов(а) объединяться», только не-
значительная доля (9%) отказывается от вклю-
чения в общие практики развития территорий 
силами местного сообщества. В крупных го-
родах потенциал объединения и гражданского 
участия среди местного сообщества значитель-
но меньше (табл. 4).

Рис. 3. Отношение населения крупных и малых городов Вологодской области к месту проживания, %

Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550.

Таблица 4. Потенциал включенности местного сообщества  
в развитие территорий и решение общих вопросов, %

Потенциал общественной включенности  
(оценка окружения)*

Потенциал индивидуальной включенности
(личная оценка)**

Вариант ответа 
Крупные 
города

Малые  
города

Вариант ответа 
Крупные 
города

Малые 
города

Да 12 16
Конечно, я с теми, кто готов(а) 
объединяться

10 16

Скорее да 42 41 Скорее я готов(а) объединяться 37 46
Скорее нет 31 30 Скорее я не готов(а) объединяться 39 30

Нет 15 13
Я категорически не готов(а) 
объединяться

13 9

* Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, готовы ли люди из Вашего окружения объединиться для решения проблем 
в месте проживания?».
** Распределение ответов на вопрос «Есть люди, которые готовы объединяться с другими для совместных действий по решению 
общих вопросов, а есть те, которые предпочитают не объединяться с другими. К каким бы Вы отнесли себя?».
Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550.
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Большинство населения независимо от тер-
ритории проживания не участвует в мероприя-
тиях общественной жизни.  Среднероссийские 
данные демонстрируют, что в общественные 
инициативы и в деятельность некоммерческих 
организаций вовлечена треть жителей страны5. 
Региональные измерения показали, что наблю-
дается более высокий уровень участия в иници-
ативах местного сообщества малых территорий. 
Включенность граждан в практики самоор-
ганизации составила 18% для крупных горо-
дов и 23% для малых. Почти по всем практи-
кам доля участвующих в малых городах выше, 
чем в крупных. Более того, из предложенных  
13 практик общественного участия у жителей 
малых городов наиболее востребованными 
были благотворительные акции, мероприятия 
благоустройства территорий по месту прожи-
вания и деятельность, направленная на взаи-
модействие с органами власти. Несколько реже 
отмечены институализированные формы уча-
стия в рамках деятельности некоммерческих 

организаций и территориального обществен-
ного самоуправления (табл. 5).

Таким образом, в ходе эмпирического ис-
следования выявлено довольно существенное 
противоречие. Несмотря на высокую потенци-
альную готовность жителей малых городов уча-
ствовать в решении общих вопросов, уровень 
реального участия оценивается как достаточ-
но низкий. Это противоречие также отмече-
но и в исследованиях, выполненных на обще-
российском уровне в разрезе малых городов 
(Черныш и др., 2020), и в авторских аналити-
ческих работах непосредственно по Вологод-
ской области и регионам Северо-Западного 
федерального округа (Уханова, 2021). Значи-
тельно реже проблематика участия местных 
сообществ в формировании благоприятной 
среды для развития экономики и социальной 
сферы рассматривается в контексте сравнения 
малых и крупных городов, что вызывает ин-
терес в ракурсе выявления территориальных  
особенностей.

5 Доверять и участвовать: что граждане знают об НКО? Мониторинг состояния гражданского общества Центра 
исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ. URL: https://www.hse.ru/monitoring/
mcs/presentations

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Скажите, пожалуйста, в каких  
из перечисленных мероприятий Вы участвовали за последний год?», % 

Вариант ответа
Крупные  
города 

Малые  
города 

Благотворительные акции (включая денежные пожертвования нуждающимся) 38 41

Общественные работы по месту жительства (субботники, мероприятия по благоустройству 
дома, собрания жильцов и т. п.)

41 35

Подписание обращений, петиций в органы власти 19 25

Публичные слушания, отчёты местной власти 10 23

Участие в самоуправлении домом, подъездом 29 23

Публичное обсуждение общественно значимых проблем (в коллективе, на собрании, сходе 
и т. п.)

13 22

Поддержка экологического движения / участие в нем (раздельный сбор мусора, сохранение 
зелёных насаждений, защита животных и т. п.)

26 20

Волонтёрская работа 17 19

Публичные акции по поводу важных неполитических проблем (например, вырубка 
деревьев, строительство автостоянки, точечная застройка и т. п.)

12 18

Ликвидация последствий стихийных бедствий 9 18

Наблюдение за порядком (народные дружины и т. д.) 9 18

Деятельность некоммерческой (общественной) организации 7 17

Территориальное общественное самоуправление 6 17

Уровень участия (среднее значение по практикам) 18 23

Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550.
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Для более четкого понимания препятствий 
к самоорганизации на уровне местных сооб-
ществ респондентам был задан соответствую-
щий вопрос. Объединению людей друг с дру-
гом для решения общей проблемы в крупных 
городах региона в первую очередь мешает не-
верие в возможность что-то изменить. Второе 
и третье места в рейтинге препятствий зани-
мают разобщенность людей и индивидуаль-
ные человеческие качества. В малых городах 
распределение «мотивов неучастия» выглядит 
иначе. Среди предложенного набора барьеров 
к совместным действиям, направленным на 
достижение общего блага, лидирующую по-
зицию занимает вариант «отсутствие опыта 
совместной работы», затем идут «неуверен-
ность в результатах своей деятельности» и «не-
достаточность ресурсов для решения той или 
иной проблемы». При этом наименее значи-
мым оказалось препятствие, связанное с от-
сутствием членов сообщества, с которыми хо-
телось бы объединиться (табл. 6).

Полученные данные, на наш взгляд, можно 
интерпретировать следующим образом. Во-
первых, несмотря на осознание наличия про-
блем на территории проживания и непо-
средственно затрагивающих индивидуальное 
пространство повседневной жизни в малых на-
селенных пунктах, поведение большинства на-
селения не характеризуется реальными прояв-

лениями для поиска их решения, не использу-
ются возможности сформировавшихся практик 
участия на локальном уровне, но в то же вре-
мя жители ориентированы на собственную от-
ветственность за развитие территорий. Также 
положительный момент заключается в срав-
нительно высоком потенциале и установке на 
необходимость кооперации для решения об-
щих проблем у жителей малых городов по от-
ношению к тому же индикатору в крупных  
городах. 

Во-вторых, предпосылка к повышению во-
влеченности местного сообщества в формиро-
вание благоприятной среды для проживания 
состоит в том, что главным препятствием в ма-
лых городах выступает отсутствие опыта кол-
лективной работы. При формировании не-
обходимых институциональных условий для 
приобретения такого опыта, с учетом вышепе-
речисленных положительных моментов, мож-
но ожидать увеличения уровня самоорганиза-
ции граждан для осуществления собственных 
инициатив по вопросам локального значения. 
В связи с этим важность приобретает форми-
рование институциональных условий для кол-
лективной деятельности местных сообществ, к 
которым относятся закрепленные в норматив-
ной базе российского правового поля практики 
инициативного бюджетирования и проектной 
деятельности. 

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «Что препятствует, на Ваш взгляд, 
объединению людей друг с другом для решения волнующей их проблемы?», %

Вариант ответа Крупн ые города Малые города

Отсутствие опыта коллективной работы 40 48

Неверие в возможность что-то изменить 66 47

Нехватка ресурсов (в том числе финансовых) для решения той или иной проблемы 36 44

Человеческие качества (лень, эгоизм и др.) 44 41

Разобщенность людей, все заняты своими делами 47 36

Люди просто не хотят делать что-то для других 23 32

Отсутствие поддержки со стороны региональных и местных органов власти 38 29

Отсутствие в населенном пункте лидеров, способных повести за собой 32 27

Можно воспользоваться тем, что сделали другие 14 26

Отсутствие информации об успехе у кого-то (в других городах) 17 20

Опасения оказаться в оппозиции к местной власти 24 16

Нет таких, с кем хотелось бы объединиться 11 10

Источник: данные социологического опроса, Вологодская область, 2021 год, N = 1550.
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Механизмы участия местного сообщества в 
развитии территорий: инициативное бюджети-
рование (1) и проектная деятельность в рамках 
работы некоммерческих организаций (2)

Особого внимания при рассмотрении уча-
стия местного сообщества в развитии террито-
рий заслуживает вопрос о включенности граж-
дан в бюджетный процесс в рамках проектов 
инициативного бюджетирования – механиз-
ма привлечения дополнительных финансовых 
ресурсов, направленных на решение вопро-
сов местного значения при непосредственном 
участии населения той или иной территории. 
Как отмечают А.Н. Диденко и И.В. Бабичев, 
«решение проблем местного значения в ини-
циативном бюджетировании сопровождает-
ся целым рядом дополнительных экономиче-
ских, управленческих, социальных эффектов» 
(Диденко, Бабичев, 2023, с. 23). Так, управ-
ленческий эффект заключается в создании 
комфортных условий взаимодействия между 
органами местного самоуправления и локаль-
ным сообществом, повышении эффективно-
сти управления муниципальными финанса-
ми за счет вовлечения населения и бизнеса в 

процессы принятия решений по их исполь-
зованию. Экономический – в привлечении 
финансовых средств для развития террито-
рий. Социальный эффект – готовность вло-
жить личные ресурсы, конвертируемые в дру-
гие общественно значимые процессы, такие 
как увеличение социального капитала в мест-
ном сообществе, рост гражданской культуры, 
солидарности и локальной идентичности. 

В России механизм инициативного бюдже-
тирования применяется на федеральном (на-
пример, национальный проект «Жилье и город-
ская среда» и входящий в него федеральный 
проект «Формирование комфортной город-
ской среды»; государственная программа «Ком-
плексное развитие сельских территорий»), 
региональном (в Вологодской области «Народ-
ный бюджет») и местном уровнях. 

Реализация инициативного бюджетирова-
ния в зависимости от нормативного регулиро-
вания в субъекте РФ видоизменяется. Однако в 
большинстве случаев процедура проходит на 
конкурсной основе с участием жителей и в об-
щем виде алгоритм включает следующие дей-
ствия (рис. 4).

Рис. 4. Алгоритм инициативного бюджетирования

Источник: составлено автором на основе анализа положений о процедурах инициативного бюджетирования.

Инициатива по выбору проекта развития территории исходит от самих жителей поселений: граждане 
формулируют и обсуждают идеи по решению наиболее значимых проблем местного значения

Голосование жителей за самую приоритетную проблему (отбор объектов)
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По информации Министерства финансов 
РФ, основанной на анализе данных, поступив-
ших из 75 регионов, существенно увеличилось 
число практик инициативного бюджетирова-
ния с 212 в 2020 году до 323 в 2021 году. Общее 
число применяемых практик, предусматрива-
ющих участие граждан в бюджетных решени-
ях, возросло с 290 до 406. Следует отметить, что 
группа муниципальных практик демонстрирует 
наилучшую динамику: с 2018 по 2021 год их ко-
личество увеличилось более чем в три раза (с 91 
до 274). В 2021 году Вологодская область вошла 
в число субъектов РФ, лидирующих в СЗФО по 
финансовому обеспечению проектов инициа-
тивного бюджетирования в зависимости от по-
казателей доля средств, выделенных на проекты 
в региональном бюджете субъекта РФ, и бюд-
жетная поддержка на одного жителя (табл. 7). 

В Вологодской области практика инициа-
тивного бюджетирования осуществляется в 
рамках проекта «Народный бюджет», который 
действует в регионе с 2015 года и является ча-
стью государственной программы «Управле-
ние региональными финансами Вологодской 
области на 2021–2025 годы» (Подпрограмма 2 
«Поддержание устойчивого исполнения мест-
ных бюджетов и повышение качества управле-
ния муниципальными финансами»). Реализа-
ция проекта предусматривает отбор инициатив 
жителей на условии софинансирования: из по-
жертвований граждан в размере не менее 5% 
от стоимости проекта; 25% из местного бюд-
жета муниципальных образований или средств  

бизнеса; 70% – субсидия из регионального 
бюджета. Основные направления – это бла-
гоустройство территорий, организация мас-
сового спорта, досуга и культурной жизни, 
решение проблем в сфере ЖКХ, связи и обе-
спечения общественного порядка6. По мнению  
С.Г. Жестянникова, «минимальное софинанси-
рование от населения правильнее расценивать 
как вовлекающий механизм, способствующий 
погружению в процесс обсуждения и реализа-
ции проекта, а затем использования его резуль-
татов» (Жестянников, 2021, с. 59).

Анализ показателей инициатив местных со-
обществ в рамках проекта «Народный бюджет» 
свидетельствует о значительном увеличении с 
2017 по 2022 год объема субсидий региональ-
ного бюджета (более чем в 8 раз) на поддержку 
проектных идей жителей по улучшению усло-
вий проживания на малых территориях. Воз-
можно, это связано с тем, что первоначально 
субсидирование инициатив населения за счет 
средств областного бюджета составляло 50%, 
начиная с 2020 года повысилось до 70% общей 
стоимости проекта. Позитивной, с точки зре-
ния развития малых территорий, является тен-
денция роста количества участвующих в кон-
курсе поселений муниципальных образований 
в 1,4 раза с 2017 по 2022 год, особенно поселе-
ния стали активно вовлекаться в проект с 2019 
года. В 2022 году на конкурс было заявлено 171 
поселение из 179 образованных по админи-
стративно-территориальному делению Воло-
годской области, т.е. проектом охвачен прак-

Таблица 7. Регионы-лидеры в СЗФО по финансовому обеспечению 
проектов инициативного бюджетирования (ИБ) в 2021 году

Субъект СЗФО Количество практик ИБ
Доля средств на ИБ  

в бюджете субъекта РФ, %
Бюджетная поддержка ИБ  

на одного чел., руб.

Республика Карелия 3 0,65 711,95

Республика Коми 1 0,25 316,25

Вологодская область 1 0,27 256,86

Калининградская область 3 0,42 479,84

Новгородская область 6 0,88 721,32

Источник: Доклад о лучших практиках развития инициативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях за 2022 г. // Министерство финансов Российской Федерации. URL: https://minfin.gov.ru/common/
upload/library/2022/09/main/0512_Doklad_2022_V4.pdf

6 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Вологод-
ской области за 2022 год. URL: https://kgzisb.gov35.ru/gosudarstvennaya-sluzhba
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тически полный объем городских и сельских 
поселений, которые относятся к малым терри-
ториям региона. В процесс решения вопросов 
местного значения муниципальных образова-
ний в рамках реализации проекта «Народный 
бюджет» вовлечено 12% жителей области, при-
рост показателя за 2017–2022 гг. составил 1,5 
раза (табл. 8).

Несмотря на положительную динамику  
реализации регионального проекта «Народный 
бюджет», в муниципальных образованиях Во-
логодской области самостоятельные практики 
инициативного бюджетирования не получи-
ли широкого распространения, что позволяет 
сделать вывод о необходимости формирования 
комплексного подхода к развитию этого меха-
низма в регионе, включая внедрение муници-
пальных практик организации инициативно-
го бюджетирования при финансировании из 
местных бюджетов с соответствующими нор-
мативно-правовыми инструментами вовлече-
ния граждан. В качестве практического кейса 
можно привести опыт Вологодского муници-
пального округа как одну из первых формирую-
щихся практик муниципального инициативно-
го бюджетирования в регионе. Так, с 2022 года 
в округе действует местный проект «Народное 
решение». По итогам 2022 года на реализацию 
народных инициатив из бюджета муниципали-
тета выделено более 9 млн руб. В проекте уча-

ствуют инициативы жителей преимуществен-
но по благоустройству территорий, которые не 
прошли отбор на региональном уровне7.

Механизмом прямого участия сообществ в 
стимулировании новых видов деятельности и 
привлечении ресурсов на территорию является 
образование активными группами неправи-
тельственных некоммерческих организаций8 
(Чернега, 2020). Характерная особенность фор-
мирования НКО состоит в том, что они созда-
ются по инициативе граждан и предполагают 
интеграцию жителей для решения социаль-
ных проблем и получения общественных благ. 
Однако динамика числа НКО в провинциаль-
ных территориях Вологодской области отрица-
тельна. Так, рост количества НКО характерен 
для крупных городов региона (+4%). Напро-
тив, в районах (округах) и малых территори-
ях диагностируется постепенное сокращение 
числа НКО: с 2020 по 2022 год на 6% (табл. 9).  

7 Общественное участие как ресурс развития: опыт и 
перспективы реализации проектов инициативного бюд-
жетирования в Вологодском муниципальном округе Во-
логодской области: материалы круглого стола. 23.03.2023. 
Государственная Дума РФ. URL: http://komitet4.km.duma.
gov.ru/upload/site28/12._ZhESTYaNNIKOV_SG.pdf

8 Общественные объединения, общественные орга-
низации, общественные движения, фонды и другие орга-
низационно-правовые формы некоммерческих органи-
заций.

Таблица 8. Динамика показателей инициатив местных сообществ  
в рамках проекта «Народный бюджет» в Вологодской области

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
2022 к 

2017, раз
Объем субсидий, предусмотрен-
ных в областном бюджете на реа-
лизацию проекта, млн руб.

48,8 59,6 88,7 156,5 305,8 405,8 8,3

Количество участвующих в кон-
курсе поселений

124 128 168 163 175 171 1,4

Количество участвующих в кон-
курсе муниципальных районов и 
округов

25 25 26 25 22 24 1,0

Количество победивших проектов 373 458 818 976 1472 1335 3,6
Доля жителей области, непосред-
ственно вовлеченных в процесс 
решения вопросов местного зна-
чения муниципальных образова-
ний области в рамках реализации 
проекта «Народный бюджет», %

8,2 11,0 11,0 11,5 11,5 12,0 1,5

Источники: данные Департамента финансов Вологодской области «Бюджет для граждан»; Сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффективности государственных программ Вологодской области за 2017–2022 гг. 



224 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Роль местных сообществ в развитии малых территорий

Детализация по муниципальным районам и 
округам показывает, что сокращение НКО на-
блюдается в 16 из 26 муниципальных районов 
и округов. Положительной динамикой характе-
ризуются только пять муниципалитетов9.

Таким образом, проведенный анализ позво-
лил установить один из факторов, влияющих на 
развитие НКО и, как следствие, инициатив 
местных сообществ: концентрация некоммер-
ческих организаций в крупных экономически 
привлекательных центрах и сужение их пред-
ставительства в малых городах и муниципали-
тетах. Выявлен высокий уровень территори-
альной дифференциации представительства 
некоммерческого сектора в рамках одного ре-
гиона. 

Тем не менее НКО являются активным ак-
тором деятельности на территории и выступают 
инструментом привлечения грантовых средств 
и агрегатором нефинансовых ресурсов, каналом 
артикуляции интересов (потребностей) местно-
го сообщества. Данные организации привле-
кают федеральные средства на развитие малых 
территорий и решение проблем в социальной 
сфере, что доказывает открытая информация 
Фонда президентских грантов (ФПГ), осущест-
вляющего поддержку некоммерческих непра-
вительственных организаций, реализующих со-
циальные проекты на конкурсной основе. В 
ходе исследования выявлено, что на малых тер-
риториях действует ограниченное число НКО, в 
связи с этим наблюдается значительный разрыв 
в объеме привлеченных средств, количестве 
проектов в пространственном распределении 
«крупный город – малые территории». Общая 
предоставленная сумма поддержки социаль-

9 Доклад о состоянии и развитии институтов граж-
данского общества в Вологодской области в 2022 году / 
В.В. Приятелев, О.В. Воскресенская; Общественная па-
лата Вологодской области, Ресурсный центр НКО «Ини-
циатива». Вологда, 2022.118 с.

ных проектов за 2017–2022 гг. в крупных горо-
дах региона составила 432,4 млн рублей, в ма-
лых территориях – 129,2 млн рублей. Однако по 
средней сумме на один поддержанный проект 
различия незначительные, что свидетельству-
ет о реализации в малых населенных пунктах 
ресурсоемких инициатив местного сообще-
ства в рамках деятельности некоммерческих 
организаций. Подробный анализ инициатив-
ных проектов, получивших финансовую под-
держку Фонда, в разрезе малых территорий Во-
логодской области позволяет выделить лидера 
по привлеченным средствам. Некоммерческий 
сектор Тотемского муниципального округа за 
счет федерального конкурсного финансирова-
ния в 2017–2022 гг. реализовал 27 проектов на 
общую сумму 69,7 млн рублей. В 2022 году объ-
ем привлеченных средств в округ составил 26,9 
млн рублей. За рассматриваемый период фик-
сируются положительные изменения как для 
малых городов, так и для крупных. В то же вре-
мя, несмотря на положительные тенденции и 
рост, в динамике показателей наблюдается не-
стабильность (табл. 10).

ФПГ осуществляет финансовую поддержку 
НКО по нескольким направлениям. Перечень 
направлений дает основания полагать, что та-
кие организации обладают возможностями для 
решения широкого спектра социально-эконо-
мических проблем территорий и улучшения ка-
чества жизни населения. В малых территориях 
наибольшее число поддержанных проектов в 
рамках федерального финансирования нацеле-
но на сохранение исторической памяти и соци-
альную поддержку граждан. В крупных городах 
за исключением отмеченных к приоритетным 
относится решение проблем в сфере здоровья 
граждан (табл. 11).

Следует обратить внимание, что в перечне 
направлений, по которым ФПГ поддержива- 
ет некоммерческие организации, отсутствуют  

Таблица 9. Количество некоммерческих организаций по муниципальным образованиям,  
2020–2022 гг., ед.

Тип территории 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2022 к 2020, %

Крупные города 1148 1153 1189 3,6

Малые территории 484 475 455 -6,0

Источник: расчеты автора по данным Доклада о состоянии и развитии институтов гражданского общества в Вологодской 
области в 2022 году / В.В. Приятелев, О.В. Воскресенская; Общественная палата Вологодской области, Ресурсный центр НКО 
«Инициатива». Вологда, 2022.118 с.
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благоустройство территорий и создание ком-
фортной среды для проживания. Однако со-
держательный анализ проектов показывает, что 
инициативы по благоустройству и созданию 
туристической привлекательности малых тер-
риторий реализуются в рамках самого поддер-
живаемого направления – сохранение истори-
ческой памяти. 

Таким образом, механизм социокультурного 
проектирования в рамках деятельности неком-
мерческих организаций направлен на вовле-
чение активной части местного сообщества в 

практики по развитию малых территорий. При 
этом необходимо отметить, что исследование 
выявило сокращение числа НКО и их неболь-
шое количество в малых территориях, а также 
незначительный уровень участия населения в 
целом. Можно предположить, что при посту-
пательном и устойчивом развитии некоммер-
ческого сектора увеличится доля общественно 
значимых проектов с привлечением неактив-
ных групп местного сообщества и их вклад в 
решение проблем социальной сферы, опреде-
ленных нами на первом этапе исследования.  

Таблица 10. Динамика показателей участия некоммерческих организаций крупных городов  
и малых территорий Вологодской области в социально-проекторной 

деятельности Фонда президентских грантов, 2017–2022 гг.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Крупные города*

Объем привлеченных средств, млн руб. 56,8 51,8 98,0 97,9 44,4 83,5

Количество поддержанных проектов, ед. 40 43 80 75 40 50

Средняя сумма на 1 проект, млн руб. 1,4 1,2 1,2 1,3 1,1 1,7

Малые территории**

Объем привлеченных средств, млн руб. 6,9 17,2 31,6 22,7 14,2 36,6

Количество поддержанных проектов, ед. 8 15 17 21 12 15

Средняя сумма на 1 проект, млн руб. 0,9 1,2 1,9 1,1 1,2 2,4

* г. Вологда и г. Череповец. 
** Округа и муниципальные районы Вологодской области.
Отбор проектов-победителей производился по заданным фильтрам: регион, муниципальное образование, дата – январь – 
декабрь соответствующего года. 
Источник: расчеты автора по данным Фонда президентских грантов (URL: президентскиегранты.рф) по всем конкурсам, 
проведенным Фондом президентских грантов со дня начала его работы 3 апреля 2017 г. 

Таблица 11. Направления поддержанных проектов неправительственных некоммерческих 
организаций Вологодской области (Фонд президентских грантов), 2017–2022 гг., %

Направление Крупные города Малые территории 

Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия 0,3 1,6

Сохранение исторической памяти 16,4 18,1

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни 16,7 11,0

Поддержка проектов в области культуры и искусства 4,9 10,2

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства 15,1 4,7

Охрана окружающей среды и защита животных 5,9 13,4

Поддержка молодежных проектов 1,9 14,2

Развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников 0,9 0,0

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан 20,7 19,7

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения 9,9 3,1

Развитие институтов гражданского общества 4,9 3,1

Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав за-
ключенных

2,5 0,8

Итого: 100,0 100,0

Источник: расчеты автора по данным Фонда президентских грантов. URL: президентскиегранты.рф 
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Заключение
Полученные результаты свидетельствуют о 

значимости проблематики, связанной с разви-
тием малых территорий и участием в этом про-
цессе местного сообщества, особенно в усло-
виях ограниченных бюджетных возможностей 
и ресурсов на решение социальных проблем и 
удовлетворение потребностей населения. 

В соответствии с целью исследования выде-
лены особенности, характерные для местного 
сообщества малых городов, посредством срав-
нения с крупными населенными пунктами 
на основе массива данных социологического 
опроса. В малых городах местное сообщество 
в большей степени ориентировано на разви-
тие территорий и осознает свою ответствен-
ность, чем в крупных городах региона. Вы-
явлены более высокий потенциал и уровень 
участия в инициативах у местного сообщества 
малых территорий. Почти по всем практикам 
доля участвующих в малых городах выше, чем в 
крупных. Определено, что значимым барьером 
к вовлечению населения в процессы решения 
проблем места проживания выступает отсут-
ствие опыта коллективной работы. Субъектив-
ные оценки показали, что основными акторами 
территориальных изменений являются орга-
ны управления и местное сообщество, а бизнес 
практически не несет ответственности за раз-
витие территорий.

В качестве перспективных направлений в 
преодолении этих барьеров рассматриваются 
институализированные механизмы участия 
местного сообщества в развитии территорий: 
инициативное бюджетирование и проектная 
деятельность в рамках работы некоммерческих 
организаций. 

Рассмотрение итогов реализации практики 
инициативного бюджетирования в Вологод-

ской области «Народный бюджет» свидетель-
ствует о положительной динамике показателей: 
проектом охвачены практически все основные 
вопросы местного значения поселенческого 
уровня, однако приоритет остается за благо-
устройством территорий; увеличивается коли-
чество участвующих поселений и проектов, по-
лучивших поддержку; наблюдается рост суммы 
субсидий из регионального бюджета; повыша-
ется доля жителей Вологодской области, вовле-
ченных в процесс.

Установлено, что внутри региона существует 
определенная диспропорция относительно 
представительства некоммерческих организа-
ций, выступающих объединяющим каналом 
для деятельности местного сообщества в на-
правлении развития территорий: концентра-
ция в крупных городах и сужение их предста-
вительства в малых городах и муниципалитетах. 
Однако выявлено, что механизм проектной де-
ятельности НКО является дополнительной воз-
можностью привлечения финансовых ресурсов 
на внебюджетной основе в социальную сферу 
малых территорий с участием местного сообще-
ства, а эффект подобной деятельности позво-
лит закрыть часть проблем развития этих тер-
риторий. Потенциальный социальный эффект 
от такого механизма – вовлечение широкого 
круга местных жителей в проекты по созданию 
благоприятной среды и комфортных условий  
жизни.

Дальнейший план исследований включает 
углубленный анализ факторов, барьеров и пер-
спектив участия местного сообщества в преодо-
лении социальных противоречий и развитии 
своих малых территорий, а также разработку 
методики типологизации малых городов и сел 
в зависимости от наличия социальных проблем 
и степени развития общественного потенциала.
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large and small cities and compare the indicators of the local community’s participation in the development 
of territories to reveal the features of this process. According to subjective estimates, we find that the 
main actors of territorial changes are the governing bodies and the local community, while business is 
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Введение
Демографическое развитие России в насто-

ящее время зависит не только от репродуктив-
ного поведения россиян, государственных мер 
поддержки российских семей, но и от мигра-
ционной политики. По данным Росстата (пе-
ресчитаны с учетом итогов Всероссийской пе-
реписи населения 2020 года, приведены без 
учета статистической информации по Донец-
кой Народной Республике (ДНР), Луганской 
Народной Республике (ЛНР), Запорожской и 
Херсонской областям)1, численность населе-
ния страны на 1 января 2022 года составляла 
147,0 млн человек, а на 1 января 2023 года – 
146,4 млн человек. Изменения численности за 
2022–2023 гг. обусловлены отрицательным есте-
ственным (-594557 чел.) и положительным ми-
грационным (61920 чел.) приростом населения. 
Государственная миграционная политика диф-
ференцирована в зависимости от потоков ми-
грации, в каждом случае (внешняя, внутренняя, 
возвратная (Рязанцев и др., 2015), трудовая, об-

1 URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781; OkPopul_
Comp_2023_Site 

разовательная и др.) разрабатываются специ-
альные инструменты регуляции и снижения 
социальных рисков.

В контексте демографического развития 
перспективным направлением государствен-
ной политики является стимулирование до-
бровольного переселения соотечественников 
в Россию, особенно русскоязычных (русофо-
нов), т. к. отсутствие языковых барьеров будет 
благоприятно влиять на адаптацию в прини-
мающем сообществе. В Федеральном законе 
от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной по-
литике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»2 и Указе Пре-
зидента Российской Федерации от 22.06.2006 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом»3 закреплено понятие «соотече-
ственники». Установлено, что право получить 
российское гражданство имеют все рожден-

2 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/13875
3 URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/23937

практическая сторона проблемы: статистические показатели из разных российских источников 
по образовательной миграции и добровольному переселению соотечественников в Россию пред-
ставлены фрагментарно, что затрудняет их сопоставление. Методом качественного анализа от-
крытых для изучения документов получены данные, позволившие осуществить обзор основных 
институциональных ресурсов российских вузов по привлечению образовательных мигрантов, 
в том числе соотечественников. Рассмотрено, какие ресурсы российских вузов в работе с ино-
странными студентами могут трактоваться как «притягивающие» факторы; есть ли специаль-
ные инструменты работы с иностранными студентами из стран СНГ и/или соотечественниками. 
Сделаны выводы о недостаточной проработанности в российских вузах стратегий привлечения 
молодых соотечественников (русофонов) к образовательной миграции. Вузы не выделяют дан-
ную категорию абитуриентов в отдельную группу, что способствовало бы оптимизации управ-
ленческих решений, ориентированных на развитие миграционной, демографической и обра-
зовательной политики. Указанные обстоятельства актуализируют необходимость оптимизации 
институциональных ресурсов и управленческих решений в отношении привлечения русофонов 
в вузы России.

Ключевые слова: образовательная миграция, соотечественники, русофоны, вуз, демографиче-
ская политика, миграционная политика.
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ные в Российском государстве, Российской 
республике, РСФСР, СССР и Российской Фе-
дерации, а также их потомки, т. к. данные ка-
тегории культурно и исторически близки рос-
сиянам.

Наибольшее количество соотечественников 
проживает в странах СНГ (Азербайджанская 
Республика, Республика Армения, Республика 
Беларусь, Кыргызская Республика, Республика 
Молдова, Республика Казахстан, Республика 
Таджикистан, Туркменистан, Республика Уз-
бекистан, Украина), но доля среди них русо-
фонов различна и зависит от статуса русско-
го языка в стране. Г.И. Осадчая, О.А. Волкова, 
Т.Н. Юдина, А.А. Кочербаева (Osadchaya et al., 
2023) предлагают классифицировать степень 
адаптации мигрантов (на примере кыргызских 
женщин) в российском обществе: устойчиво 
адаптированные; неустойчиво адаптированные; 
неустойчиво дезадаптированные; устойчиво де-
задаптированные. Интересен выводов иссле-
дователей – чем выше степень адаптации, тем 
большая часть мигрантов хотела бы остаться 
жить в России.

В интерпретации понятия «адаптация» мы 
будем опираться на подход W. Searle, C. Ward 
(Searle, Ward, 1990), которые указывают, что 
развитие межкультурных исследований сопря-
жено с прояснением использования терминов 
«аккомодация», «аккультурация», «приспособ-
ление» и «адаптация». В итоге именно термин 
«адаптация» стал широко применяться для изу-
чения межкультурного опыта людей. Адаптация 
в кросс-культурной среде – это поведенческое 
и когнитивное обучение в процессе социаль-
ного и культурного взаимодействия человека 
с новой средой, в результате которого форми-
руются психологическое благополучие и со-
циокультурная компетентность в противовес 
депрессии, социальным трудностям, развива-
ющимся, если снижено количество и качество 
социальных коммуникаций и увеличена соци-
альная дистанция между акторами.

Для повышения адаптивности мигрантов 
необходимо формировать условия, что легче 
всего осуществить, если использовать ресурсы 
образовательной миграции, т. к. за время обу-
чения в вузе интеграция акторов в принима-

ющее сообщество протекает мягче (это обус-
ловлено возрастом обучающихся и активной 
работой вузов с иностранными студентами). 
Длительное проживание иностранных сту-
дентов из числа соотечественников в россий-
ских городах может способствовать принятию 
взвешенного решения о получении российско-
го гражданства. Следует комплексно решать 
проблемы, которые могут возникать у ино-
странных студентов в российских вузах, совер-
шенствовать программы включения в социум. 
Нами образовательная миграция иностран-
ных абитуриентов из числа соотечественников 
рассматривается как ресурс демографического 
развития России.

Цель работы заключается в проведении  
обзора основных ресурсов российских вузов по 
привлечению образовательных мигрантов, в 
том числе соотечественников. Объект иссле-
дования – образовательная миграция. Предмет 
исследования – институциональные ресурсы 
российских вузов, используемые для привлече-
ния образовательных мигрантов, включая рус-
скоязычных соотечественников (русофонов). 
В контексте демографического развития важ-
но выявить, какие институциональные ресур-
сы сформированы и способствовуют принятию 
иностранными абитуриентами решения об об-
разовательной миграции в Россию, т. к. именно 
знание о том, что препятствует и способствует 
миграции, позволяет разрабатывать обоснован-
ные управленческие решения.

Научные подходы по теме исследования
Э. Ли разделяет факторы, влияющие на ми-

грацию, на две группы: «выталкивающие» (из 
страны проживания, побуждающие покинуть 
страну происхождения) и «притягивающие» 
(определяющие выбор страны для миграции). 
Уточняется, что принятие окончательного 
решения – это поиск баланса между разно-
образными условиями, положительными, не-
гативными и нейтральными, наблюдаемыми 
в странах проживания и миграции (Lee, 1966). 
Теория Э. Ли разработана для объяснения пото-
ков трудовой миграции, но может применяться 
и для понимания выбора вуза и образователь-
ной миграции. Например, уровень образования 
в вузах, перспективы трудоустройства у выпуск-
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ников разных вузов, стоимость образования 
или возможность бесплатного обучения, про-
зрачность процедур взаимодействия с мигра-
ционными службами, рейтинг вузов в ведущих 
рейтинговых агентствах, язык обучения и др. 
выступают выталкивающими или притягива-
ющими факторами. На этом основании мигра-
ционные потоки абитуриентов могут двигаться 
из одних стран в другие.

В концепции Э. Ли оцениваются внешние 
факторы и социально-экономические условия 
труда на родине и за рубежом. В отношении 
трудовых мигрантов Э. Ли предостерегает от 
упрощенного суммирования факторов при 
выявлении причин миграции, т. к. акторы 
не любят покидать привычные места и субъ-
ективно оценивают позитивные и негатив-
ные факторы. В отношении образователь-
ной миграции также необходимо отказаться 
от упрощений, но принять во внимание, что 
выпускники школ менее привязаны к при-
вычному месту, т. к. могут стремиться к сепа-
рации от родительской семьи, еще не связа-
ны брачными узами, находятся в ситуации, 
когда привычное окружение – сверстники – 
также покидают привычные места. Таким обра-
зом, абитуриенты готовы к ситуации изменения 
привычного образа жизни, а соотечественники 
русофоны могут стремиться к получению обра-
зования на русском языке.

Перспективной для исследования является 
теория V. Chirkov, M. Vansteenkiste, R. Tao, 
M. Lynch (Chirkov et al., 2007). Авторы выдели-
ли два мотивационных фактора, влияющих на 
решение абитуриентов учиться за рубежом: 
«фактор сохранения» (цель – предотвращение 
невыгодных условий проживания в своей стра-
не) и «фактор саморазвития» (цель – получить 
образование и остаться строить карьеру за ру-
бежом) и рассматривают внутреннюю мотива-
цию, психологию акторов. 

Общетеоретическую схему объяснения мо-
тивов к миграции предлагает Л.Л. Рыбаковский 
(Рыбаковский, 2017): необходимо различать 
факторы миграции как объективные условия 
и причины миграции как объяснение после-
дующей реакции акторов на изменения, обус-
ловленные факторами. В этом случае факторы 

предшествуют причинам, однако, когда речь 
идет о добровольном переселении русофонов в 
Российскую Федерацию, причины могут стать 
более существенными, чем социально-эконо-
мические, политические факторы. 

Образовательную миграцию как отдельную 
категорию миграции рассматривали И.А. Брон-
ников (Суворова, Бронников, 2019), Т.К. Ро-
стовская, М.И. Скоробогатова (Ростовская, 
Скоробогатова, 2021), С.В. Рязанцев (Рязан-
цев, 2019; Рязанцев и др., 2021), В.М. Филип-
пов (Филиппов, 2015). В рамках этих иссле-
дований в понятие образовательной миграции 
вкладывался смысл, предопределенный целя-
ми и задачами исследований. Обобщающим 
определением понятия «миграционная обра-
зовательная политика» можно считать следую-
щее – это «комплекс мер по обеспечению эф-
фективного привлечения профессионалов из-за 
рубежа, сдерживанию выезда квалифицирован-
ных кадров из страны, репатриации мигран-
тов, созданию системы национальных образо-
вательных программ по поддержке зарубежного 
обучения, а также разработке совместных меж-
университетских программ с целью повышения 
репутации региона в области образовательных 
услуг» (Ростовская и др., 2021). 

Зарубежные исследования образовательной 
миграции ведутся очень интенсивно, особенно 
в Великобритании и США, где образовательная 
миграция реализуется в соответствии с кон-
цепцией «мягкой силы» (Nye, 1990). «Мягкая 
сила», по сути, является стратегией использо-
вания технологий адаптации акторов с целью 
их интеграции в принимающее сообщество, 
что в некоторых случаях сопряжено с транс-
формацией ценностей акторов. Однако цель 
«мягкой силы» не в том, чтобы итогом адап-
тации стала смена гражданства, а в том, что-
бы акторы вернулись на родину и способство-
вали продвижению идей, принятых в период 
получения образования. Ресурсам российских 
вузов по привлечению образовательных ми-
грантов и адаптации иностранных студентов 
в рамках реализации стратегии «мягкой силы» 
посвящены работы I. Vershinina, A. Kurbanov,  
N. Panich (Vershinina et al., 2016), С.Ю. Бол-
дыревой, Р.Ю. Болдырева, Н.Н. Белошицкой 
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(Boldyreva et al., 2020). Актуальны и россий-
ские исследования международной мобильно-
сти в условиях интернационализации, анали-
зирующие влияние академического обмена на 
развитие человеческого капитала (Егорычев, 
Ростовская, 2021; Закирова, Харитонова, 2022; 
Ростовская, Золотарева, 2021).

В соответствии с отчетом Института поли-
тики высшего образования (HEPI)4 за 2022 год, 
США и Великобритания занимают лидирую-
щие позиции по привлечению иностранных 
студентов. В отчете представлены данные, по-
казывающие, что США сохраняет лидерство 
с 2017 года. Инструменты «мягкой силы» ис-
пользуются с целью привлечения самых амби-
циозных абитуриентов в образовательные уч-
реждения ведущих университетов, т. к. именно 
абитуриенты с высоким уровнем притязаний 
становятся в своих странах политическими ли-
дерами и проводниками новых ценностей (воз-
можно, некоторые страны используют скрытые 
механизмы продвижения таких выпускников в 
политические лидеры). Согласно указанному 
отчету, на 2022 год 67 мировых лидеров полу-
чали образование в США; 55 – в Великобри-
тании; 31 – во Франции; 10 – в России; 9 –  
в Австралии; на 2020 год 62 мировых лидера  
получали образование в США; 57 – в Вели-
кобритании; 35 – во Франции; 10 – в России.  
Россия занимает четвертое место по обучению 
политических лидеров, а США продвинулось  
в рейтинге с 2020 года (+5). 

Дополним информацию данными Project 
Atlas5, которые собираются международной 
исследовательской группой и фиксируют  
показатели студенческой мобильности, ака-
демической миграции и интернационали-

4 Hillman N. HEPI Soft-Power Index: UK slips further 
behind the US for the fifth year running. Available at: https://
www.hepi.ac.uk/2022/08/22/2022-hepi-soft-power-index-
uk-slips-further-behind-the-us-for-the-fifth-year-running/ 
(accessed: September 4, 2023); Hillman N. HEPI’s Annual 
Soft-Power Ranking, 2020: The UK slips further behind 
the US (August 27, 2020). Available at: https://www.hepi.
ac.uk/2020/08/27/hepis-annual-soft-power-ranking-2020-
the-uk-slips-further-behind-the-us-2/ (accessed: May 4, 
2023).

5 Project Atlas. Available at: https://www.iie.org/
research-initiatives/project-atlas/explore-global-data/ 
(accessed: September 4, 2023).

зации высшего образования. По данным за 
2022 год в России учатся 351127 иностранных 
студентов, в основном из следующих стран:  
Казахстан – 62358 чел.; Китай – 39939 чел.;  
Узбекистан – 39825 чел.; Туркменистан –  
36773 чел.; Таджикистан – 20251 чел.; Индия –  
18536 чел.; Украина – 11123 чел.; Египет – 
10535 чел.; Беларусь – 9769 чел.; Азербайджан – 
7987 чел. Наиболее распространенные направ-
ления подготовки: медицинские – 72029 чел.;  
инженерные – 75542 чел.; экономика и управ-
ление – 60695 чел.; педагогические – 30849 
чел.; гуманитарные – 19021 чел. В глобаль-
ном рейтинге, составленном Project Atlas, 
Россия занимает шестое место по количеству 
иностранных студентов, после США – 948519 
чел.; Великобритании – 633915 чел.; Канады –  
552580 чел.; Франции – 364756 чел., Австра-
лии – 363859 чел.

К сожалению, получить полную картину  
образовательной миграции молодых сооте-
чественников в Россию, опираясь на открытые 
данные, сложно. Некоторые выводы можно 
сделать при интерпретации следующей инфор-
мации:

–  сведения о въезде иностранных граждан 
в РФ по целям визита, если выбрать в конструк-
торе ЕМИСС цель – учеба (табл. 1);

–  данные Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по результатам мони-
торингов реализации Государственной про-
граммы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом 
(табл. 2);

–  сведения, предоставляемые вузами в  
отчетах о контингенте и об образовательной 
миграции; сбор данных координируется Ми-
нистерством внутренних дел Российской Фе-
дерации и Министерством науки и высшего об-
разования Российской Федерации.

Таким образом, международные статистиче-
ские данные показывают, что интерес к россий-
скому образованию на рынке образовательных 
услуг высок. В то же время данные российской 
статистики недостаточны для формулировки 
обоснованных выводов. Попробуем выявить ос-
новные ресурсы привлечения и адаптации ино-
странных абитуриентов, опираясь, во-первых, 
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на концепцию Э. Ли, позволяющую анализи-
ровать различные факторы миграции – «вытал-
кивающие» и «притягивающие»; во-вторых, на 
концепцию Л.Л. Рыбаковского, систематизи-
рующую социальные процессы, влияющие на 
миграцию, т. к. анализ факторов и условий яв-
ляется основой развития ресурсов поддержки 
иностранных студентов; в-третьих, на концеп-
цию «мягкой силы» и, наконец, на исследования 
стратегий адаптации студентов к принимающе-
му сообществу. 

Институциональные ресурсы привлечения и 
адаптации образовательных мигрантов в зарубеж-
ных вузах

О повышенном интересе к проблемам адап-
тации иностранных студентов свидетельствует 
динамика количества публикаций в междуна-
родной базе ScienceDirect (поиск осущест-
влялся по ключевым словам «adaptation of 
international students»; доступ по ссылке https://
www.sciencedirect.com/); за период 2000–2022 гг. 
в базе представлено 57007 работ (рисунок). 

Исследования адаптации иностранных сту-
дентов носят международный характер. Приме-
ром реализации международного проекта со-
трудничества является публикация С.В. Рязан-
цева с соавторами, в которой анализируется 
японская модель привлечения иностранных 

студентов. Авторы на основе данных фокус-
групп отмечают, что в Японии используют вы-
борочную (селективную) миграцию, ориенти-
руясь на привлечение абитуриентов из близ-
ких в этнокультурном отношении стран Азии  
(Рязанцев и др., 2020), т. е. принята модель ра-
боты по адаптации образовательных мигрантов, 
наиболее удобная для реализации. 

Вопросы адаптации широко освещаются в 
обзорных статьях. H. Xiaoying, S. Baharom, 
L. Sunjing (Xiaoying et al., 2023) исследуют вли-
яние на академическую адаптацию иностран-
ных студентов уровня их культурного интел-
лекта. A.V. Sarmiento с соавторами (Sarmiento et 
al., 2019) систематизировали статьи, опублико-
ванные в период с 2012 по первый семестр 2017 
года, и обозначили 45 теоретических основ ис-
следования адаптации иностранных студентов.

Адаптация абитуриентов из постсоветских 
стран изучалась A. Yerken, L.A. Nguyen Luu 
(Yerken, Nguyen Luu, 2022). В ходе исследова-
ния, проведенного методом качественного ин-
тервью, сделан вывод о том, что студенты из 
Казахстана, Азербайджана, Грузии и Молдовы 
рассматривают Венгрию как принимающее со-
общество только на период получения образо-
вания, далее ориентируются строить карьеру в 
других западных странах.

Динамика числа публикаций в международной базе ScienceDirect 
по проблемам адаптации иностранных студентов

 

Источник: составлено авторами.

https://www.sciencedirect.com/
https://www.sciencedirect.com/
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В целом в зарубежных работах больше вни-
мания уделяется психологическим аспектам 
адаптации, чем ресурсам и технологиям рабо-
ты с иностранными студентами  (Matera, 
Catania, 2021; Zeng et al., 2022; и др.).

Динамику публикаций исследований, каса-
ющихся институциональных ресурсов привле-
чения иностранных студентов, проследить не 
представляется возможным, т. к. дискурс не яв-
ляется единым. Например, большое количе-
ство работ было опубликовано в США после  
11 сентября 2001 г. Так, G. Borjas говорит о пере-
осмыслении положительных результатов и ри-
сков образовательной миграции (Borjas, 2002). 
Действительно, с одной стороны, возможно 
достижение позитивных задач – иностранные 
студенты знакомятся с институтами и культу-
рой, что ведет к продвижению ценностей при-
нимающего сообщества. G. Borjas отмечает, что 
в США остается самая талантливая молодежь из 
других стран. С другой стороны, иностранные 
студенты могут подорвать безопасность страны, 
а низкое знание ими английского языка ведет к 
снижению качества образования в целом. 

M. Rosenzweig (Rosenzweig, 2006) выделяет 
две модели для объяснения международной мо-
бильности студентов в развитые страны. Во-
первых, миграция происходит из-за нехватки 
образовательных учреждений в родной стране 
(что не актуально для России). В этом случае 
студенты мигрируют, чтобы приобрести челове-
ческий капитал, и возвращаются домой, чтобы 
воспользоваться преимуществами инвестиций 
в образование на родине. Во-вторых, миграция 
по студенческой визе может быть средством 
въезда и пребывания в другой стране, чтобы из-
бежать низкой отдачи от образования в стране 
происхождения. Стремление к более высокому 
доходу является основным фактором, опреде-
ляющим миграцию студентов.

США и Великобритания занимают в миро-
вых рейтингах самые высокие строчки по числу 
ведущих университетов. Основной институци-
ональный ресурс в этом случае – высокий уро-
вень жизни принимающего сообщества и при-
знание высокого качества образования. Для 
США и Великобритании актуальным являет-
ся не вопрос увеличения числа иностранных 
студентов и нахождения ресурсов, а введение 

инструментов конкурсного отбора (в том чис-
ле языковые экзамены), визовых ограничений 
на въезд (Chen et al., 2023; Kato et al., 2013). Ряд 
исследований посвящен ответу на вопрос, не 
ограничивает ли поток иностранных студен-
тов и аспирантов возможности американской 
молодежи или высокая плата за обучение для 
иностранных студентов позволяет субсидиро-
вать обучение молодежи принимающего сооб-
щества? (Borjas, 2007; Shih, 2017).

Ресурсы привлечения иностранных студен-
тов и повышения академической мобильности 
необходимы, если вуз не входит топ ведущих 
университетов или планируется сохранить ме-
сто в международном рейтинге. Высокая кон-
куренция на рынке образовательных услуг спо-
собствует проведению мониторинга технологий 
выхода на рынок образовательных услуг уни-
верситетов, академическая репутация которых 
только формируется. Например, H. French от-
мечает, что китайские университеты привлека-
ют для работы в малоизвестных университетах 
лучших профессоров из числа соотечественни-
ков (French, 2005). Технология работы с лучши-
ми специалистами из числа соотечественников, 
получивших образование за границей, предо-
ставление им возможности руководить обору-
дованными лабораториями, отбирать талант-
ливых студентов, получать высокую заработную  
плату – одна из действенных мер для повыше-
ния репутации вуза и места университета в меж-
дународных рейтингах. Интересно, что не всегда 
участие в международных рейтингах повышает 
узнаваемость университета, т. к. в мире фикси-
руется цифровое неравенство (Rostovskaya et al., 
2023). На примере исследования, проведенно-
го в Австралии (Tran et al., 2022), можно сделать 
вывод, что привлечение образовательных ми-
грантов можно выстраивать как бизнес-модель, 
но даже в этом случае необходима государствен-
ная поддержка, т. к. этот вопрос включен в си-
стему международных отношений.

Таким образом, мы выявили, что общие тен-
денции исследования институциональных ре-
сурсов для привлечения иностранных мигран-
тов не сформированы в научном дискурсе, а 
вопросы, которые поднимаются в разных 
странах, полностью зависят от стратегии на-
циональной безопасности. В связи с этим для 
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рассмотрения институциональных ресурсов, 
способствующих формированию «притягива-
ющих» факторов, позволяющих иностранным 
абитуриентам, в том числе соотечественникам, 
принимать положительное решение об образо-
вательной миграции в Россию и эффективно 
адаптироваться в принимающем сообществе, 
необходимо провести обзор ресурсов, исполь-
зуемых российскими вузами. 

Деятельность российских вузов по привлече-
нию образовательных мигрантов и адаптации 
иностранных студентов

Для достижения цели исследования был ис-
пользован метод качественного анализа доку-
ментов – отчетов о самообследовании вузов, 
где обучается наибольшее количество ино-
странных студентов. В выборку вошли отче-
ты о результатах самообследования за 2022 
год 10 университетов, которые по информа-
ции, опубликованной на сайте Министер-
ства науки и высшего образования Россий-
ской Федерации6, являются лидерами приема 
иностранных студентов: Федерального госу-
дарственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский 
университет дружбы народов имени Патриса 
Лумумбы»7 (далее – РУДН); Федерального го-
сударственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Националь- 
ный исследовательский университет „Высшая 
школа экономики”»8 (далее – НИУ ВШЭ);  
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего обра-
зования «Санкт-Петербургский политехниче-
ский университет Петра Великого»9 (далее –  

6 Число иностранных студентов в России за три го-
да выросло на 26 тысяч. URL: https://minobrnauki.gov.ru/
press-center/news/mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/46158/ 
(дата обращения 22.04.2023).

7 Отчет о результатах самообследования РУДН за 
2022 год. URL: https://www.rudn.ru/sveden/files/Otchet_o_
rezulytatax_samoobsledovaniya_za_2022_god(1).pdf (дата 
обращения 22.04.2023).

8 Отчет о самообследовании федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследователь-
ский университет „Высшая школа экономики”» за 2022 
год. URL:  https://www.hse.ru/pubs/share/direct/825973527.
pdf (дата обращения 22.04.2023).

9 Отчет о самообследовании СПбПУ за 2022 
год. URL: https://www.spbstu.ru/upload/sveden/otchet_
samoobsledovanii-20-04-2022.pdf (дата обращения 
22.04.2023).

СПбПУ); Федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения выс-
шего образования «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет»10 (далее – КФУ); 
Федерального государственного автономно-
го образовательного учреждения высшего об-
разования «Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России  
Б.Н. Ельцина»11 (далее – УрФУ); Частного  
учреждения образовательной организации 
высшего образования «Омская гуманитар-
ная академия»12; а также отчета о результатах  
самообследования за 2021 год: Федерально-
го государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова»13 (далее – МГУ);  
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образо-
вания «Санкт-Петербургский государственный 
университет»14 (далее – СПбГУ); Федерального 
государственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования Первый 
Московский государственный медицинский 
университет имени И.М. Сеченова Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации 
(Сеченовский Университет)15; Негосударствен-
ного образовательного частного учреждения 
высшего образования «Московский финансово- 
промышленный университет «Синергия»16.

10 Отчет о самообследовании КФУ 2022. URL: https://
kpfu.ru/sveden/document/ (дата обращения 22.04.2023).

11 Отчет о самообследовании деятельности Ураль-
ского федерального университета. URL: https://urfu.
ru/fileadmin/user_upload/urfu.ru/documents/self/2023/
samoobsledovanie_URFU_Ekaterinburg.pdf (дата обраще-
ния 22.04.2023).

12 Отчет о результатах самообследования ЧУОО ВО 
«ОмГА» за 2021 год. URL: https://www.omga.su/sveden/
document/ (дата обращения 22.04.2023).

13 Отчет о самообследовании Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносов-
за 2021 год. URL:  https://www.msu.ru/upload/pdf/2022/
samoobsl2022.pdf (дата обращения 22.04.2023).

14 Отчет о результатах самообследования СПбГУ за 
2021 год. URL: https://spbu.ru/sveden/document (дата об-
ращения 22.04.2023).

15 Отчет о результатах самообследования Сеченовско-
го Университета за 2021 год. URL: https://www.sechenov.
ru/normativnye-dokumenty/samoobsledovaniyeotcht/ (дата 
обращения 22.04.2023).

16 Отчет о результатах самообследования Универ-
ситета «Синергия» за 2021 год. URL: https://synergy.ru/
about/official/dokumentyi/ (дата обращения 22.04.2023).
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В современных сложных геополитических 
условиях в глобальных СМИ появилась инфор-
мация о том, что российские вузы были исклю-
чены из Болонской системы17, в целом это не 
отразится на качестве российского образо-
вания, которое традиционно высокое, но  
может повлиять на представленность россий-
ских университетов в международных рейтингах  
QS World University Ranking (QS), Academic 
Ranking of World University (ARWU), Times 
Higher Education World University Rankings 
(THE). Снижение представленности вузов в 
рейтингах может стать «выталкивающим» фак-
тором и способствовать их меньшей узнаваемо-
сти на рынке образовательных услуг, поэтому 
необходимо исследовать, какие стратегии и ре-
сурсы используются в вузах, чтобы преодолеть 
современные риски.

В процессе качественного анализа докумен-
тов решались следующие задачи: обозначить 
стратегии и систематизировать ресурсы россий-
ских вузов в работе с иностранными студен-
тами, которые могут трактоваться как «при-
тягивающие» факторы; определить, есть ли 
специальные инструменты работы с иностран-
ными студентами из стран СНГ и/или соотече-
ственниками. Далее вузы будут расположены в 
порядке, соответствующем порядку их упоми-
нания в информационном сообщении Мино-
бразования России, исключая данные по ОмГА, 
Сеченовскому Университету и Университету 
«Синергия», т. к. структура отчетов указанных 
вузов сжатая, что не позволяет проанализиро-
вать стратегии работы с иностранными абиту-
риентами и студентами, в общих чертах заяв-
лено, что реализуются задачи включения вуза в 
мировое образовательное пространство, но не 
содержится фактических данных о ресурсах, ис-
пользуемых для решения поставленной задачи, 
поэтому необходимы иные методы исследова-
ния ресурсов вуза для формулировки обосно-
ванных выводов.

Традиционно очень востребованным вузом 
у иностранных абитуриентов остается РУДН. 
Согласно отчету о самообследовании в универ-

17 Russian universities excluded from Bologna Process, 
says science and education ministry. Available at: https://tass.
com/society/1461333 (accessed: May 4, 2023).

ситете сохраняется многоязычие в обучении; 
проводятся мероприятия по укреплению ака-
демического престижа как на федеральном, 
так и на региональном уровне; Центром ка-
рьеры запущен телеграм-канал для иностран-
ных обучающихся, где представлена информа-
ция о трудоустройстве студентов-иностранцев 
на территории России; разрабатываются сти-
пендиальные программы, сетевые образова-
тельные программы; реализуются проекты по 
трудоустройству иностранных студентов и вы-
пускников с компаниями «Яндекс» (YanGo) и 
«Новосталь-М». В отчете представлен отдель-
ный параграф о наборе иностранных студентов, 
указано, что индикатором выполнения про-
грамм «Приоритет-2030» и «Программа ком-
плексного развития Российского университе-
та дружбы народов – 2025» является «не менее 
10000 обучающихся РУДН ежегодно из 160+ 
стран», в итоге планы приема выполнены, рас-
тет число студентов из Азии, СНГ и Балтии, 
Европы, с Ближнего Востока и из Северной 
Африки. Положительные результаты в РУДН 
достигнуты не только благодаря инициатив-
ным проектам руководства вуза, но и в ходе ре-
ализации мероприятий государственного за-
дания, вследствие активного взаимодействия 
с Минобрнауки России, участия в квотирова-
нии мест для иностранных абитуриентов и т. д. 
Также вуз использует ресурсы, формирующие-
ся после встреч-совещаний с послами и пред-
ставителями дипломатических миссий, при-
влекает к приемной кампании рекрутинговые 
агентства, используются площадки центров 
российского образования за рубежом, кото-
рые РУДН организует на базе зарубежных об-
разовательных организаций-партнеров, вузов-
партнеров и т. д. В 2022 году открыты новые 
площадки в Тунисе, Индонезии, Марокко,  
Сербии. РУДН участвует в международном 
олимпиадном движении, выставочно-презен-
тационной деятельности, используя как оф-
лайн, так и онлайн-форматы. Параллельно ве-
дется научная совместная деятельность, т. к. она 
стала основой увеличения числа иностранных 
аспи рантов.

В Казанском федеральном университете 
разработан Перечень мероприятий по предо-
ставлению квот иностранным гражданам на  
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обучение в вузах РФ по программам бакалаври-
ата, специалитета и магистратуры; проводится 
международная олимпиада «МагистриУм», в 
которой в 2022 году приняли участие бакалавры 
из 22 стран, а победителями стали 13 иностран-
ных граждан. Идет работа по привлечению ино-
странцев не только в магистратуру, но и в аспи-
рантуру (100 чел., в том числе 89 чел. – из стран 
дальнего зарубежья, 11 – из стран СНГ). В отче-
те обозначено: «КФУ занимает устойчивые ли-
дирующие позиции среди российских вузов по 
экспорту образовательных услуг, является вто-
рым по абсолютной численности иностранных 
обучающихся на основных образовательных 
программах среди вузов РФ и входит в первую 
тройку вузов России, определяемых иностран-
ными абитуриентами в качестве приоритетных 
с использованием электронных систем Россо-
трудничества в рамках приемной кампании. По 
показателю «Доля иностранных студентов» в 
2020 году КФУ вошел в топ-200 международ-
ного рейтинга QS (198 место). КФУ являет-
ся также одним из лидеров среди российских 
академических центров по привлечению ино-
странных ученых и входит в первую пятерку 
по взаимодействию российских научных ор-
ганизаций и университетов с иностранными 
учеными»18. Активная позиция ректора вуза в 
поддержке международных встреч, командиро-
вание сотрудников в зарубежные страны, взаи-
модействие с Россотрудничеством, участие за 
2022 год в девяти международных образователь-
ных выставках в Узбекистане, Киргизии, Ка-
захстане, Беларуси, Египте, подготовительная 
программа в Египте, сетевые программы обу-
чения в Турции и Иране, использование разра-
ботанной в КФУ образовательной платформы 
«STUDERUS», организация повышения ква-
лификации в форме стажировки для 20 прорек-
торов по научной работе и инновациям вузов 
Узбекистана, создание сети филиалов КФУ за 
рубежом в приоритетных регионах и странах –  
Узбекистане, Египте, Казахстане – по востребо-
ванным специальностям и направлениям под-
готовки, – факторы, «притягивающие» ино-

18 Отчет о самообследовании КФУ 2022. URL: 
https://kpfu.ru/sveden/files/001780.pdf (дата обращения 
22.04.2023). С. 22.

странных абитуриентов в КФУ. Интересным 
проектом является проведение уникальных 
мероприятий по линии деятельности группы 
стратегического видения «Россия – Исламский 
мир», которую с 2014 года возглавляет Прези-
дент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов. 
Развитие этого проекта позволяет рассматри-
вать религию как «притягивающий» фактор об-
учения в КФУ, также в вузе развивается мульти-
культурная среда.

В СПбПУ для иностранных граждан в 2022 
году был проведен конкурс BIG PhD. Предста-
вители СПбПУ входят в состав Президиума 
Оргкомитета Международной Олимпиады 
«Open Doors» по треку магистратуры и аспи-
рантуры, в предметные, методические и экс-
пертные комиссии. В отчете отмечено, что це-
левыми регионами для набора иностранных 
студентов в 2022 году являлись страны Иберо- 
Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего 
Востока, СНГ. Иностранные студенты получа-
ют в университете уникальные компетенции. 
Например, уже восемь лет СПбПУ занимает-
ся подготовкой студентов из Турции в области 
ядерной энергетики в сотрудничестве с Госу-
дарственной корпорацией «Росатом» и Компа-
нией «Аккую Нуклеар», совместно с МАГАТЭ. 
При финансовой поддержке «Росатома» откры-
та новая международная образовательная про-
грамма магистратуры «Emergency preparedness 
and response» (Аварийная готовность и реаги-
рование). Для привлечения иностранных сту-
дентов проводятся Летние и Зимние школы 
СПбПУ, реализуются международные програм-
мы повышения квалификации и другие меро-
приятия.

МГУ является российским вузом, наиболее 
узнаваемым на глобальном рынке образо-
вательных услуг, что обусловлено историей,  
репутацией университета, качеством образова-
ния, подтвержденным всеми международны-
ми рейтингами. Высока репутация и зарубеж-
ных филиалов МГУ в Астане, Ташкенте, Баку,  
Душанбе, Ереване, Копере (Словения). Опыт 
дистанционного обучения позволил МГУ бы-
стро трансформировать технологии привлече-
ния абитуриентов («Начиная с 2020 года, в усло-
виях пандемии COVID-19 приемная кампания 
в МГУ проходит полностью в дистанционном 

https://kpfu.ru/sveden/files/001780.pdf
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формате. Этот формат позволяет выстраивать 
эффективную кампанию по привлечению ино-
странных обучающихся и их набору на образо-
вательные программы Московского универ-
ситета»). В итоге в Московском университете 
реализуется комбинированная модель приема, 
что повысило доступность программ аспиран-
туры для иностранных граждан. В 2021 году был 
проведен набор на 14 программ, реализуемых 
совместно с международными партнерами из 
числа ведущих мировых университетов, а также 
с участием корпоративных партнеров, ведется 
набор на программы на иностранных языках, 
программы двух и более дипломов. 

В НИУ ВШЭ за иностранными студентами 
закреплены учебные консультанты, иностран-
ным студентам оказывается содействие в тру-
доустройстве, сформирована система между-
народного рекрутинга студентов, олимпиадные 
состязания, программы краткосрочного обуче-
ния для иностранных студентов, создан центр 
по международному онлайн-продвижению 
(создание русскоязычного и англоязычного 
контента для социальных сетей, порталов – 
VK, Baidu, QQ, WeChat, Zhihu и др.), внедрена 
модель приема «Год в НИУ ВШЭ», в Ташкен-
те запущен проект академических лицейских 
классов НИУ ВШЭ, достигнута договорённость 
о формировании Высшей школы экономики 
Киргизии на базе Учебного центра Министер-
ства финансов Киргизии, разработан инфохаб 
по визово-миграционному сопровождению 
иностранных студентов ivisa.hse.ru, иностран-
ным студентам предоставляется возможность 
комфортного размещения в общежитии.

В УрФУ ведется работа по налаживанию 
дружеских отношений не только с вузами-пар-
тнерами, но и с предприятиями Узбекистана, 
Таджикистана, Монголии, Белоруссии, Кирги-
зии, Египта, Шри-Ланки, Китая. Университет 
принимает участие в международных выстав-
ках, при участии вуза в 2022 году открыты цен-
тры русского языка в Египте, а также в Китае на 
базе Университета Хэнсин. 

В СПбГУ с целью привлечения иностран-
ных абитуриентов и повышения востребован-
ности выпускников на международном рынке 
труда в диплом вносятся сведения о наличии 
международной аккредитации образовательных 

программ; реализуются программы «два дипло-
ма», в том числе с Ферганским государствен-
ным университетом (Узбекистан) программа 
«Русский язык и русская культура в аспекте 
русского языка как иностранного» по направ-
лению 45.04.02 «Лингвистика»; организована 
работа советов образовательной программы, 
в составы которых входят консулы и послы 
иностранных государств, иностранным граж-
данам предлагают принять участие в Олимпи-
аде школьников СПбГУ, 27 основных образо-
вательных программ полностью реализуются 
на иностранном языке, развивается Клуб ино-
странных обучающихся СПбГУ и т. д. В отче-
те СПбГУ, в отличие от отчетов других вузов, 
есть отсылка к категории соотечественников: 
«В 2021 году организован открытый конкурс 
для иностранных граждан в рамках квоты мест, 
выделяемой для обучения иностранных граж-
дан, лиц без гражданства и соотечественников, 
постоянно проживающих за рубежом, за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюд-
жета Российской Федерации»19.

Систематизируем информацию об институ-
циональных ресурсах вузов для повышения ко-
личества иностранных абитуриентов (табл. 3).

Заключение 
Нормативно-правовая база оказывает пре-

имущественное влияние на привлечение обра-
зовательных мигрантов. Согласно положениям 
Федерального закона от 24.05.1999 № 99-ФЗ  
«О государственной политике Российской Фе-
дерации в отношении соотечественников за ру-
бежом» соотечественники могут поступать в об-
разовательные организации России на равных 
правах с гражданами РФ. В этом случае прием 
на программы бакалавриата и программы спе-
циалитета проводится на основании результа-
тов вступительных испытаний и/или резуль-
татов ЕГЭ как на места с оплатой стоимости 
обучения, так и на места, финансируемые за 
счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета.

Иностранные граждане могут поступать на 
места, финансируемые за счет бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета, в соответ-

19 URL: https://spbu.ru/sites/default/files/otchet_o_
rezultatah_samoobsledovaniya_za_2021_god_0.pdf 

https://spbu.ru/sites/default/files/otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2021_god_0.pdf
https://spbu.ru/sites/default/files/otchet_o_rezultatah_samoobsledovaniya_za_2021_god_0.pdf
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Таблица 3. Институциональные ресурсы привлечения в вузы образовательных мигрантов

Ресурсы Результаты

Внешние ресурсы

Нормативно-правовая 
база

Регулирующая квотирование мест для иностранных абитуриентов 
•	 Программа квотирования мест для иностранных абитуриентов

Регулирующая пересечение границы иностранными студентами
•	 Визово-миграционное сопровождение иностранных студентов

Регулирующая реализацию образовательных программ в РФ
•	 Сетевые образовательные программы, программы двух и более дипломов

Финансы •	 Государственные программы поддержки российских университетов («Приоритет-2030»)
•	 Программы Россотрудничества
•	 Гранты и другие источники

Информационные 
ресурсы

•	 Новости об основных трендах развития высшего образования в мире
•	 Новостная повестка институциональных акторов (Министерства науки и высшего 

образования, Россотрудничества и др.)  

Цифровые технологии •	 Международные и российские образовательные платформы
•	 Дистанционное образование 
•	 Онлайн-встречи (деловые, образовательные, научные)

Международные 
образовательные 
рейтинги 

•	 Укрепление академического престижа
•	 Экономия средств на продвижении новостной повестки о достижениях российского 

образования 

Внутренние ресурсы

Человеческий капитал 
вуза

•	 Участие преподавателей и студентов в международном олимпиадном движении
•	 Расширение сети зарубежных партнеров
•	 Организация повышения квалификации, стажировок для иностранных студентов, 

преподавателей, специалистов, работающих в системе высшего образования
•	 Открытие образовательных программ на английском и других языках
•	 Организация для студентов Летних и Зимних школ
•	 Программы адаптации обучающихся (закрепление за иностранными студентами 

учебных консультантов; открытие клубов иностранных обучающихся, обеспечение 
мультикультурной среды и др.)

Стратегия управления 
финансами

•	 Международная аккредитация образовательных программ
•	 Стипендиальные программы для иностранных студентов
•	 Работа с рекрутинговыми агентствами
•	 Командирование сотрудников в зарубежные страны
•	 Таргетинг
•	 Организация международных олимпиад
•	 Стипендиальные программы для талантливой молодежи и молодых преподавателей
•	 Рекрутинг ведущих специалистов для ведения преподавательской деятельности

Информационные 
ресурсы

•	 Продвижение новостной повестки о достижениях вуза
•	 Публикация на официальном сайте вуза информации на нескольких языках
•	 Публикации в социальных сетях, в том числе популярных в других странах

Выстраивание 
партнерских 
взаимодействий 
(стейкхолдеры)

Россотрудничество:
•	 Участие во встречах и совещаниях с послами и представителями дипломатических миссий
•	 Организация или участие в открытии центров русского языка
•	 Поддержка в создании сети филиалов за рубежом в приоритетных регионах и странах
•	 Участие в международных образовательных выставках

Работодатели:
•	 Помощь студентам-иностранцам в трудоустройстве на территории РФ
•	 Стипендиальные программы

Другие образовательные организации:
•	 Консорциумы и др.

Цифровые технологии •	 Дистанционное образование 
•	 Онлайн-встречи (деловые, образовательные, научные)

Источник: составлено авторами.
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ствии с постановлением Правительства РФ от 
18.12.2020 № 2150 «Об установлении квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации»20. Уста-
новлены следующие квоты на образование в 
Российской Федерации иностранных граждан и 
лиц без гражданства, в том числе соотечествен-
ников, проживающих за рубежом: в 2021 году – 
не более 18 тыс. человек; в 2022 году – 23 тыс. 
человек; начиная с 2023 года – 30 тыс. человек.

Показательно, что только в одном исследу-
емом отчете образовательных учреждений ис-
пользуется понятие «соотечественники», сле-
довательно, специфической работы с данной 
категорией иностранных абитуриентов не про-
водится. В целях оптимизации миграционной 
политики в отношении соотечественников 
интерес представляет разработанная Концеп-
ция правового регулирования миграционной 
научно-образовательной политики в контек-
сте экспорта российского образования до 2030 
года, представляющая собой систему принци-
пов, подходов и приоритетов в сфере правово-
го регулирования общественных отношений, 
возникающих в процессе реализации консти-
туционно-правовых основ миграционной об-
разовательной политики (Скоробогатова, 2021). 
Однако основные постулаты указанной кон-
цепции не нашли отражения в работе универ-
ситетов.

Анализ документов позволяет утверждать, 
что основными ресурсами ведущих универси-
тетов являются человеческий капитал; стейк-

холдеры (что возможно только при развитии 
коммуникаций на разных уровнях в процессе 
взаимодействия вузов с Министерством образо-
вания, дипломатическими миссиями, вузами-
партнерами, образовательными организациями 
среднего общего образования, работодателями 
и т. д.); информационные ресурсы, способству-
ющие продвижению бренда вуза, в том числе 
через социальные сети (VK, Baidu, QQ, WeChat, 
Zhihu и др.); финансы. 

Эффективность привлечения образователь-
ных мигрантов зависит от наличия комплекс-
ной стратегии вуза, где структура расходов 
включает затраты как на привлечение ведущих 
профессоров, так и удержание внутреннего че-
ловеческого капитала – от ведущих профессо-
ров до специалистов по молодежной политике. 
Финансирование вуза – сложный механизм, 
но вложения в привлечение образовательных 
мигрантов окупаются, т. к. стоимость обуче-
ния для иностранных студентов выше, чем для 
российских граждан. Привлекая внимание 
иностранных абитуриентов, налаживая долго-
срочное сотрудничество, вузы формируют экс-
клюзивные предложения, которые могут стать 
причиной выбора конкретного учебного заве-
дения для поступления (религия, мультикуль-
турность среды, трудоустройство иностранных 
студентов, программы двух дипломов и т. д.). 
Планирование же специфической работы с со-
отечественниками позволит университетам ра-
ботать в контексте демографического развития 
России.

20 URL: http://government.ru/docs/all/131611/ (дата обращения 20.09.2023).
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Russian universities to attract educational migrants, including compatriots. We consider which resources 
of Russian universities in working with foreign students can be interpreted as “attracting” factors; whether 
there are special tools for working with foreign students from CIS countries and/or compatriots. We 
draw conclusions that Russian universities do not have well-elaborated strategies to encourage young 
compatriots (Russophones) to participate in educational migration. Universities do not consider this 
category of applicants as a separate group, which would help optimize management decisions focused on 
the development of migration, demographic and educational policies. These circumstances bring to the 
fore the need to optimize institutional resources and management decisions regarding the attraction of 
Russophones to Russian universities.

Key words: educational migration, compatriots, Russophones, university, demographic policy, migration 
policy.
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Введение
Согласно докладу ООН «Перспективы ми-

рового населения на 2022 год», посвящен- 
ному демографическим оценкам и прогнозам,  
15 ноября 2022 года численность населения 
планеты достигнет 8 миллиардов человек, а 
доля населения в возрасте 65 лет и старше вы-
растет с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году, а к 
2100 г. – утроится и достигнет почти 30%. По 
прогнозам, к 2050 году число людей в возрас-
те 65 лет и старше во всем мире более чем в 
два раза превысит число детей в возрасте до 
5 лет и будет примерно таким же, как число 
детей в возрасте до 12 лет1. Главные причи-
ны – падение рождаемости при одновремен-
ном росте продолжительности жизни. С раз-
ной скоростью стареть будет население всех 
стран. И никто сегодня не знает, как сумеют 

1 Five key findings from the 2022 UN Population 
Prospect. URL: https://ourworldindata.org/world-popula-
tion-update-2022

адаптироваться к этому процессу общество и 
экономика2.

Глобальное старение может занять ряд деся-
тилетий и захватить все общества, хотя в стра-
нах с высокой рождаемостью его результаты 
начнут давать о себе знать лишь во второй по-
ловине – последней трети текущего столетия. 
К тому же это один из немногих процессов, на-
правленных в будущее, о котором можно ска-
зать, что он осуществится почти со стопро-
центной вероятностью. Глобальное старение 
будет иметь многосторонний результат, при-
чем ряд его аспектов пока вовсе не исследован 
либо даже неясен. Кроме того, у человечества 
нет опыта подобного рода процессов (Гринин,  
Гринин, 2020).

2 Макурин А. (2021). Стар, но не супер. Почему 
для человечества старение страшнее атомной войны // 
Аргументы и факты. № 13. URL: https://aif.ru/money/
economy/star_no_ne_super_pochemu_dlya_chelovechestva_
starenie_strashnee_atomnoy_voyny

Аннотация. Процесс демографического старения носит глобальный и необратимый характер, 
доля пожилых граждан в численности населения большинства стран будет неуклонно увеличи-
ваться. Это ставит стратегические задачи, связанные с учетом данных тенденций в управлении, 
созданием условий для качественной жизни людей в старших возрастах. На фоне стремительной 
цифровизации экономики и отраслей социальной сферы остро стоят вопросы интеграции по-
жилых в современные процессы, наблюдения за динамикой и факторами включенности, созда-
ния условий для нивелирования разного рода эксклюзий. Цель исследования состоит в сравни-
тельном анализе практик включенности пожилых людей в цифровую среду в Китае и России для 
выявления возможностей повышения эффективности таких практик. В работе использованы 
комплекс общенаучных методов и актуальная эмпирическая база, содержащая данные перепи-
сей населения и статистики по развитию информационно-коммуникационной инфраструкту-
ры в изучаемых странах. Показано, как в настоящее время исследуется проблема возрастного 
цифрового разрыва в Китае, России и других государствах. Обрисованы масштабы и основные 
тенденции использования цифровых технологий пожилыми людьми, сходные для Китая и Рос-
сии. Эти тенденции выражаются в росте числа интернет-пользователей в старших возрастах, их 
стремлении к более активному использованию мобильного интернета и мобильных приложе-
ний. Сформулированы ограничения и вызовы для пожилых людей при недостаточной цифро-
вой интеграции. В заключительной части сформированы основные направления развития и по-
вышения эффективности практик включенности старшего поколения в цифровые взаимодей-
ствия. Результаты работы могут быть полезны для формулирования управленческих решений в 
целях успешного цифрового развития в рассматриваемых странах.

Ключевые слова: цифровизация, цифровое неравенство, цифровой разрыв, возрастной фактор 
цифрового неравенства, пожилые люди, Россия, Китай.

https://ourworldindata.org/world-population-update-2022
https://ourworldindata.org/world-population-update-2022


249Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

Фан Фан, Груздева М.А., Тань Жоюй, Чжан СяосяМЕЖДУНАРОДНЫЙ  ОПЫТ

В связи с этим встают вопросы об изучении 
включенности пожилых людей в различные со-
циальные процессы, в частности в цифровые 
взаимодействия, которые являются неотъемле-
мой частью жизни современного человека. Для 
управления возникает принципиально новая 
задача интеграции данной группы в цифровое 
общество в целях снижения распространённо-
сти различных видов социальной незащищен-
ности, неравного доступа к благам и услугам, 
дискриминации, в том числе на рынке тру-
да. Сложность этой задачи состоит в том, что 
группа людей старшего возраста, являющихся 
«цифровыми мигрантами», принципиально от-
личается от «цифровых аборигенов». Так, пер-
вые родившиеся после цифровой революции и 
привыкшие получать информацию через циф-
ровые каналы (примерная граница оценивается 
как 1980 год) обладают более развитыми циф-
ровыми навыками, так как это было частью их 
повседневной жизни с детства. А люди, родив-
шиеся до указанных изменений, были вынуж-
дены на разных этапах взрослой жизни и для 
разных целей знакомиться с цифровыми нов-
шествами. Людей, так и не принявших цифро-
вую реальность, называют также «аборигенами 
доцифровой эпохи» (Prensky, 2001).

Учитывая глобальность и необратимость 
процесса демографического старения, необхо-
димость развития управленческих инструмен-
тов для нивелирования его негативных сто-
рон, обратимся к изучению опыта преодоления 
цифровых разрывов в отношении пожилого на-
селения Китая и России.

Председатель КНР Си Цзиньпин уделяет 
большое внимание развитию цифровой среды 
в Китае. Он неоднократно делал важные заяв-
ления по этому поводу, подчеркивая необхо-
димость приложить все усилия для ускорения 
данного процесса. Согласно последнему отрас-
левому отчету, по состоянию на июнь 2022 года 
количество интернет-пользователей в Китае 
составило 1,051 млрд человек, а уровень про-
никновения интернета достиг 74,4%; страна 
занимает второе место в мире по уровню до-
ступности интернета для населения. В цифро-
вом обществе, особенно на фоне продолжаю-
щейся глобальной пандемии, с одной стороны, 
подчеркивается социальное и экономическое 
значение онлайн-обучения, удаленной работы, 
телемедицины и удаленного отдыха, с другой 

стороны, актуализируются проблемы социаль-
ного неравенства, порожденного разной степе-
нью доступности высоких технологий. На фоне 
цифровизации и продолжающегося старения 
общества Китая вопрос о том, как обеспечить 
пожилым людям возможность идти в ногу со 
временем и привнести «умные» технологии в их 
жизнь, становится очень актуальным.

В России данному вопросу также отводится 
заметная роль в сфере управления цифровиза-
цией и в научных исследованиях. На начальных 
этапах внедрения интернет-технологий (2000–
2005 гг.) РФ значительно отставала от европей-
ских и крупных азиатских стран по доле пользо-
вателей, находясь по этому показателю в одной 
группе со странами Африки. Однако с 2013 года 
число пользователей интернета среди жителей 
России стало превышать среднемировой уро-
вень и с этого времени только росло, повышая 
статус страны в рейтинге интернетизированных 
территорий (Груздева, 2020). На начало 2022 
года в России насчитывалось 124630000 поль-
зователей интернета, что определяет уровень 
его проникновения 85,3%3.

 Задачи масштабной цифровизации эконо-
мики и общества решаются в настоящее время 
в России посредством реализации националь-
ного проекта «Цифровая экономика», который 
предполагает ускоренное внедрение цифровых 
технологий в экономике и социальной сфере, 
создание условий для высокотехнологичного 
бизнеса, повышение конкурентоспособности 
страны на глобальном рынке, укрепление наци-
ональной безопасности и рост качества жизни 
людей. Несмотря на продолжительный этап це-
левого финансирования, развитие нормативно- 
правовой базы, повышение включенности на-
селения и органов государственной власти в 
цифровые взаимодействия, актуальным оста-
ется ряд специфических проблем, в частности 
повышающих риски дальнейшего отставания 
России и технологической зависимости от ми-
ровых лидеров цифровизации (Национальные 
проекты…, 2019).

Целью работы стал сравнительный анализ 
практик включенности пожилых людей в циф-
ровую среду в Китае и России для выявления 
возможностей повышения эффективности та-
ких практик.  

3 По данным Internet World Stats.
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В задачи исследования вошли анализ теоре-
тико-методических подходов к изучению воз-
растных цифровых разрывов в мире; рассмо-
трение практик использования цифровых 
технологий пожилыми людьми в Китае и Рос-
сии; аналитическая оценка факторов вклю-
ченности  и исключенности людей пожилого 
возраста из цифрового общества; обобщение 
и систематизация практик преодоления воз-
растного цифрового разрыва на примере Ки-
тая и России.

Научная новизна проведённого исследова-
ния включает теоретический аспект, так как 
авторами проанализированы исследования по 
тематике возрастного цифрового разрыва в 
Китае, России и других странах мира. Практи-
ческая значимость состоит в обобщении прак-
тик преодоления возрастного аспекта цифро-
вого разрыва в Китае и России.

Материалы и методы 
Для реализации цели и задач в исследова-

нии применен комплекс научных методов, в 
частности сравнительный анализ, статистиче-
ский анализ. В ходе обсуждения результатов 
используются методы системно-структурно-
го и кросс-табуляционного анализа, для оцен-
ки динамики разрывов – метод «расстояния во 
времени». Теоретической базой исследования 
являются научные работы по проблематике воз-
растного цифрового неравенства, адаптации 
пожилых людей к цифровым трансформациям 
современного общества, рисков и выгод повы-
шения включенности людей разных возрастов 
в онлайн-взаимодействия. 

Объект исследования – политика в сфере 
снижения цифрового неравенства, в частности 
возрастного разрыва, в Китае и России. 

Информационной базой послужили офици-
альные данные Международного союза элек-
тросвязи, Internet World Stats, сборник «Инфор-
мационное общество в Российской Феде-
рации», данные выборочного федерального 
статистического наблюдения по вопросам ис-
пользования населением информационных тех-
нологий и информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, статистический ежегодник Китая, 
49-й статистический отчет о развитии интер-
нета в Китае, данные седьмой переписи насе-
ления Китая.

Результаты исследования
Исследование проблемы в Китае, России и 

других странах
Распространение интернета в глобальном 

масштабе и растущий уровень обеспеченности 
цифровыми каналами связи породили концеп-
цию «цифрового разрыва», впервые предло-
женную Э. Тоффлером в книге «Метаморфо-
зы власти» (Тоффлер, 2003). Цифровой разрыв 
обозначает неравенство между демографиче-
скими группами и регионами, имеющими до-
ступ к современным информационно-комму-
никационным технологиям, и теми, которые 
его не имеют. Р. Ленуар (1974) предложил те-
орию социальной маргинализации, в рам-
ках которой технологические преобразова-
ния существенно влияют на жизнь пожилых 
людей, их социальные роли, социальный ста-
тус, окружение, создавая разрыв между реаль-
ной жизнью пожилых людей и их деятельно-
стью в цифровой среде (Silver, 1994). Согласно  
D. Kaijie (Kaijie, 2009), «цифровой разрыв» – 
это социальная изоляция в информационную 
эпоху. Zhong Xiangming и Fang Xingdong раз-
работали концепцию «интеллектуального раз-
рыва», представляющую собой развернутую 
версию основных черт «цифрового разрыва» 
в новую эпоху. «Цифровое неравенство» по-
жилых людей не только включает трудности в 
использовании интернета для получения эко-
номических и иных выгод, но и подчеркивает, 
что более низкая способность использовать 
цифровые технологии лишает пожидых пра-
ва на участие в цифровой жизни (Xiangming, 
Xingdong, 2022). 

Исследования цифрового разрыва в Китае 
начали появляться в последние годы, и дан- 
ная тематика еще недостаточно разработана.  
M. Tianqi с соавторами (Tianqi et al., 2021) по-
казали, что разрыв в доступе к цифровым тех-
нологиям в Китае постепенно преодолевается 
благодаря расширению интернет-охвата, что 
приводит к постоянному снижению стоимости 
доступа, в то время как разрыв в использовании 
остается более значительным из-за индивиду-
альных различий, касающихся навыков поль-
зования интернетом. В работе (Ran Xiaosheng, 
Hu Hongwei, 2022) утверждается, что различия 
в уровне владения навыками интернет-поль-
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зователей служат возможным объяснением 
формирования неравенства в состоянии здо-
ровья между городскими и сельскими пожи-
лыми людьми. Однако внедрение цифровых 
технологий изменило предоставление государ-
ственных услуг в различных секторах, включая 
управление, образование и здравоохранение, 
обеспечив возможность получения качествен-
ных услуг по приемлемой стоимости в сель-
ской местности (Hodong et al., 2020). B. Niehaves 
(Niehaves, Plattfaut, 2014) и другие исследовате-
ли показали, что возрастное неравенство более 
распространено, но на него обращают меньше 
внимания, чем на гендерное или расовое нера-
венство. Ученые (Joan, 2005) и (Ramon, Angel, 
2016) проанализировали негативные послед-
ствия развития цифровой экономики для ста-
реющего населения, включая экономическое 
неравенство, неравенство в доступе, способ-
ностях, наличии практических навыков и ме-
диаграмотности.

Результаты некоторых исследований свиде-
тельствуют, что цифровая экономика может 
способствовать увеличению доходов и сниже-
нию уровня бедности, тем самым смягчая не-
равенство доходов, или же она, напротив, мо-
жет привести к увеличению разрыва в доходах 
(Skiter et al., 2020). Другие исследователи приш-
ли к выводу, что развитие цифровой экономики 
способно повысить качество жизни граждан и 
снизить уровень бедности за счет развития са-
мозанятости. В работе (Kurantin, Osei-Hwedie, 
2019) изучается взаимосвязь между цифровой 
экономикой и бедностью в Гане. Автор при-
ходит к выводу о том, что инновационный по-
тенциал является ключевым фактором эффек-
тивной политики по сокращению бедности, 
а цифровая экономика может способство-
вать его развитию. Кроме того, в США разра-
ботаны программы Digital Inclusion Programs, 
Connecting America: National Broadband Plan и 
т. д.; Европейским союзом принята инвести-
ционная схема под названием Senior Plus, ко-
торая подчеркивает, что цифровые технологии 
должны использоваться для решения социаль-
ных проблем и побуждает социальные секторы 
и бизнес улучшать цифровую доступность через 
инновационные продукты и услуги, направлен-
ные на удовлетворение цифровых потребностей 
пожилых граждан. 

В России вопросы изучения цифрового не-
равенства стали актуальными недавно и по боль-
шей части на данный момент базируются на по-
стулатах, методическом аппарате зарубежных 
работ. Так, предметом множества зарубежных и 
отечественных исследований стал неравномер-
ный доступ к цифровым технологиям (Гладкова 
и др., 2019; Груздева, 2020; Шиняева и др., 2019; 
Nieminen, 2016; Ragnedda, Kreitem, 2018). 

Вместе с тем вопросы, связанные с факто-
рами цифрового неравенства, особенно на ло-
кальном уровне (в случае с Россией между ре-
гионами, муниципальными образованиями и 
внутри них), остаются недостаточно изученны-
ми. По мнению ряда авторов (Зарубина, Вла-
сова, 2018), одной из насущных проблем, свя-
занных с цифровизацией общества, является 
понимание механизмов, с помощью которых 
устоявшиеся, институционализированные фор-
мы взаимодействия в обществе, социальные 
представления, ценности и ориентации будут 
меняться в новом социальном контексте. Так, 
тенденциями цифрового развития выступают 
процессы, тем или иным образом касающи-
еся людей разных возрастных групп и поко-
лений: это более раннее приобщение детей к 
цифровым ресурсам (Шабунова, Короленко, 
2019), цифровизация рабочих мест, что акту-
ально для людей трудоспособного возраста, ста-
рение населения и связанные с этим барьеры 
цифрового участия наравне с его возрастаю-
щей важностью для людей старших возрастов 
(Сенокосова, 2018; Смирных, 2020). Это предо-
пределяет актуальность исследований в данном 
направлении.

Современные исследователи так или иначе 
обращаются к рассмотрению влияния возраста 
пользователей ПК и интернета на формирова-
ние и масштабы цифровых разрывов (Волчен-
ко, 2016; Шиняева, Слепова, 2019; Robinson et 
al., 2015; Yates et al., 2015). Доказано влияние 
возраста на пользование цифровыми услугами, 
в частности финансовыми (Кучмаева, Архи-
пова, 2017), потребительское поведение в сети 
(Горелова, Серебровская, 2021).  В работе (Вар-
ламова, 2022) изучена динамика межпоколен-
ческого разрыва в доступе к интернету, показа-
но, что она достаточно стабильна и в отсутствии 
внешних шоков в краткосрочной перспективе 
сохранится в существующих границах. 
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Рис. 1. Доля населения в возрасте 60 лет и старше в общей численности  
населения Китая и России, % 

Наиболее часто рассматриваются опреде-
ленные группы населения по социально-демо-
графическим характеристикам, где возраст яв-
ляется детерминантой: это дети, молодые люди 
и пожилые люди (чаще пред- и пенсионного 
возраста, третьего 60+ и четвертого 75+ возрас-
тов). Оценивается уровень владения цифровы-
ми навыками как важная составляющая для по-
лучения образования, конкурентоспособности 
на рынке труда, обращения к услугам в цифро-
вом формате и т. д. (Смирных, 2020; Соломати-
на, 2020). Особый интерес представляют край-
ние противоположные группы: дети и пожилые. 
Для детей цифровая среда рассматривается как 
рискогенная, изучается ее негативное влияние 
на здоровье, успеваемость. Возникновение за-
висимостей становится важным предметом ис-
следования в социологии, психологии, педаго-
гике и демографии (Шакирова, 2020; Chassiakos 
et al., 2016; Donelle et al., 2021). В отношении 
пожилых чаще рассматриваются возможные 
преимущества их включения в пользование 
цифровыми благами, в частности для повыше-
ния качества жизни, продления периода заня-
тости, переобучения в старшем возрасте (Бик-
кулов, Сергеева, 2016; Anderson, Perrin, 2017; 
Mitzner et al., 2019). Кроме того, медицинские 
исследования фиксируют сохранение устойчи-

вых когнитивных функций и продление дол-
голетия пожилых людей при использовании 
интернета и компьютера (Berner et al., 2012). 
Несмотря на исследовательский интерес, об-
щей картины различий в доступе к ИКТ, нали-
чии цифровых навыков, привилегий в исполь-
зовании интернета для пожилых, в частности на 
региональном уровне, не сформировано.

Таким образом, и в Китае, и в России иссле-
дование цифровых разрывов находится в на-
чальной стадии, актуальным является изучение 
их масштабов, факторов распространения и по-
иска инструментов снижения в целях нивели-
рования возможных рисков и повышения каче-
ства жизни населения. 

Использование цифровых технологий пожи-
лыми людьми

Первая тенденция в рассматриваемых стра-
нах – ускоренное старение населения и увели-
чение числа пожилых интернет-пользователей.

В последние годы старение населения про-
должает ускоряться. За 5 лет доля населения 
старшего возраста в Китае выросла на 1,9 п. п. 
и составила 19,8% в 2022 году (рис. 1). В России 
демографическое старение глубже, темпы при-
роста – схожие, в период 2018–2022 гг. доля 
пожилых увеличилась на 1,7 п. п. и составила 
23,1% в 2022 году.
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Между тем число пожилых интернет-поль-
зователей также продолжало расти: по состоя-
нию на декабрь 2021 года в Китае насчитыва-
лось 119 миллионов интернет-пользователей в 
возрасте 60 лет и старше, в результате чего уро-
вень проникновения интернета среди пожило-
го населения равнялся 43,2%4. В России в 2022 
году доля интернет-пользователей старше 60 
лет составляла более 17,9 млн человек, уровень 
проникновения интернета среди пожилого на-
селения – 53%5. За последние 5 лет доля пожи-
лых пользователей интернета в России выросла 
вдвое: с 7,9% от всего населения старше 15 лет в 
2018 году до 15,2% в 2022 году. В целом положи-
тельные тенденции включения людей старше-
го поколения в цифровое пространство, в част-
ности позитивное отношение и доверие к нему, 
в России нарастают. Выяснено, что для устра-
нения межпоколенческого разрыва в цифро-
визации и достижения уровня проникновения 
интернета в среде пенсионеров, аналогичного 
молодежному уровню, потребуется 4,2 года в 

отношении молодых пенсионеров (55–64 лет) 
и 7,4 года для людей в возрасте 65–74 лет (Груз-
дева, 2022). 

Второй тренд заключается в том, что китай-
ские исследователи наблюдают стремление по-
жилых людей к использованию мобильных 
устройств для выхода в интернет. Доля пожи-
лых интернет-пользователей, применяющих 
мобильные телефоны для доступа в интернет, 
в КНР достигла 99,5%, что практически совпа-
дает с долей интернет-пользователей в целом 
(рис. 2). Тех, кто использует умные домашние 
и носимые устройства для доступа в интернет, 
насчитывается менее 10%. 

В России 97,7% пожилых людей из возраст-
ной группы 60–69 лет пользуются мобильным 
телефоном, в том числе для выхода в интернет, 
из группы 70–79 уже чуть меньше – 91,5%, в 
возрасте старше 80 лет – 67,4%. Уровень ис-
пользования персональных компьютеров в 
старших возрастных группах значительно ниже, 
чем у людей молодого и среднего возраста.  

Рис. 2. Устройства, которые пожилые пользователи применяют для доступа в интернет в Китае, %
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Источник: 49-й статистический отчет о развитии интернета в Китае.

4 49-й статистический отчет о развитии интернета в Китае. URL: http://www.cnnic.net.cn/n4/2022/0401/c88-1131.
html

5 Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информацион-
ных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/
ikt22/index.html



254 Том 16, № 5, 2023       Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

Опыт России и Китая в преодолении возрастного аспекта цифрового разрыва

Если в двух последних группах доля исполь-
зующих ПК в последние 12 месяцев составля-
ла более 87%, то для людей в возрасте 65–74 – 
только 52%, старше 75 лет – 20,8%.

Необходимо отметить, что стремление к мо-
бильности является общемировым трендом 
(Груздева, 2020). С одной стороны, эта тен-
денция продиктована доступностью и удобст-
вом мобильной связи и интернета, с другой –  
доходными возможностями населения для при-
обретения персональных компьютеров, обнов-
ления программного обеспечения, установки 
проводного интернета. Эмпирические данные 
о наличии в домашних хозяйствах россиян пер-
сональных компьютеров показывают позитив-
ную картину: на 100 семей число ПК уже давно 
превышает 100, однако замеры не учитывают 
моральное устаревание оборудования, повы-
шающиеся требования к устройствам для ин-
тернет-серфинга, просмотра видео в высоком 
разрешении и т. д. 

Среди услуг, наиболее часто используемых 
пожилыми интернет-пользователями в Китае, 
можно отметить обмен мгновенными сообще-
ниями, онлайн-видео, государственные услу-
ги, онлайн-новости и онлайн-платежи (рис. 3). 

Онлайн-новости – единственное приложение, 
коэффициент использования которого среди 
пожилых превышает коэффициент использо-
вания среди интернет-пользователей в целом; 
то есть пожилые интернет-пользователи более 
активно следят за событиями в реальном вре-
мени и актуальными новостями.

В России практики использования интер-
нета пожилыми отличаются от практик других 
возрастных групп: по наблюдениям в масшта-
бах страны люди старше 60 лет значительно 
реже применяют интернет как место для поку-
пок и получения государственных и муници-
пальных услуг онлайн (таблица). По данным 
регионального опроса, проведенного в Воло-
годской области в 2021 году, пожилые люди 
реже пользуются всеми категориями возмож-
ностей и предпочитают личный визит в ве-
домство онлайн-форме получения государ-
ственных услуг (Груздева, 2021). Весомую роль 
в этом играет более низкий уровень доверия 
интернет-практикам, пожилые люди чаще 
оказываются жертвами мошенников, опаса-
ются потери финансовых средств при недоста-
точном опыте обращения с ними при онлайн-
оплатах и т. д. 

Рис. 3. Приложения, наиболее востребованные среди пожилых интернет-пользователей
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Цифровая интеграция или «цифровой разрыв»: 
дилемма для пожилых

Пожилые люди получают меньше выгод от 
инклюзивной цифровой экономики. По срав-
нению с молодежью они находятся в значи-
тельно менее выгодном положении с точки 
зрения доступа к цифровым технологиям и их 
использования, а различные экономические 
возможности, открывающиеся благодаря ин-
клюзивным цифровым технологиям, зачастую 
косвенно исключают людей старшего возрас-
та, что снижает уровень доступности цифро-
вых технологий для пожилого населения и 
возможности цифрового потребления (Yifei, 
2019). Хотя цифровая экономика способство-
вала значительной автоматизации и интеллек-
туализации производства, предоставив больше 
возможностей для экономического роста, она 
также вызвала безработицу среди стареющего 
населения (Chenxi, 2020). Например, в сель-
ской местности автоматизация и интеллекту-
альные технологии неизбежно приведут к тому, 
что здоровые люди раннего пожилого возраста 
окажутся в группе риска и могут потерять рабо-
ту в отдельных отраслях, например в сельском 
хозяйстве, транспортной сфере и т. д. Офлайн-
магазины, где могут работать пожилые, испы-
тывают серьезную конкуренцию ввиду быстро-
го развития онлайн-торговли и логистики, что 
делает пожилых работников розничной тор-
говли более уязвимыми в плане потери работы 
(Zechi et al., 2016). 

В результате пенсионной реформы, начав-
шейся в России в 2019 году, выросла доля ра-
ботников в старших возрастах. Все это проис-

ходило в условиях цифровизации экономики, 
возрастания требований к рабочим местам и 
функциям в самых различных областях, начи-
ная с продавцов (переход на новую электрон-
ную маркировку, новые кассы, терминалы 
оплаты), работников сферы социальных услуг, 
заканчивая высокотехнологичными сферами. 
Таким образом, на рынке труда увеличилась 
доля «цифровых мигрантов», исследователи 
стали отмечать формирование техноэйджизма 
в силу стереотипов и дискриминации пожилых 
людей, что в свою очередь сопровождается тех-
нострессом на рабочем месте. Это отрицатель-
но влияет на результаты труда, ставит пожилых 
работников в уязвимое положение (Карапетян 
и др., 2021).

В целом цифровое общество предлагает 
широкие возможности для развития, но боль-
шинство пожилых людей имеют ограничения, 
связанные с физическим состоянием, поэтому 
получают меньше выгод от инклюзивной циф-
ровой экономики по сравнению с представи-
телями более молодых групп.

Выделяются трудности с удовлетворением 
потребностей пожилых людей в продукции, 
учитывающей их возрастные особенности. Не-
которые цифровые продукты, представленные 
на рынке, разработаны без учета особых по-
требностей стареющего населения и сложны в 
эксплуатации (Hodong, 2020). Пожилые люди 
часто попадают в неловкие ситуации, например 
испытывают трудности с онлайн-записью на 
прием к врачу и покупкой билетов, боятся со-
вершать банковские операции на основе само-
обслуживания, а также испытывают трудности  

Практики использования интернета представителями различных возрастных групп в России, 2022 год, %

Показатель
15–
19

20–
24

25–
29

30–
34

35–
39

40–
44

45–
49

50–
54

55–
59

60–
69

70–
79

80 и 
старше

Доля населения в воз-
расте 15 лет и старше, 
использовавшего сеть 
Интернет для заказов 
товаров и/или услуг

52,2 71,6 74,1 73,2 71,1 66,4 60,0 52,4 42,9 24,4 8,6 1,8

Доля населения в воз-
расте 15–72 лет, ис-
пользовавшего сеть 
Интернет для получе-
ния государственных и 
муниципальных услуг

65,5 77,6 81,6 83,3 83,7 81,1 79,4 74,2 67,6 45,0 Н. д. Н. д.

Источник: Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных 
технологий и информационно-телекоммуникационных сетей. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/business/it/ikt22/index.html
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при оплате покупок наличными (Xiaohong, 
2016). Результаты исследования свидетельству-
ют, что относительно большое число пожилых 
интернет-пользователей в Китае могут самосто-
ятельно совершать такие действия онлайн, как 
предъявление медицинского кода / проездной 
карты, покупка товаров повседневного спроса и 
поиск информации (69,7, 52,1 и 46,2% соответ-
ственно); в то же время меньшее число пожилых 
интернет-пользователей могут самостоятельно 
совершить такие онлайн-действия, как вызов 
такси, заказ билетов и запись на прием к вра-
чу. При отсутствии навыка пользования смарт-
устройством или приложением 55,7% пожилых 
интернет-пользователей «попросят помощи 
у членов семьи или друзей», 21,1% предпо-
чтут «отказаться от использования», а 20,0% –  
«научатся пользоваться самостоятельно по ин-
струкции». Следовательно, пожилые интернет-
пользователи в большей степени зависят от по-
мощи со стороны.

Каналы социального участия пожилых лю-
дей относительно узкие. Развитие цифровых 
технологий предоставляет все новые и новые 
способы участия в общественной деятельности, 
однако старшее поколение не проявляет актив-
ности в изучении чего-то нового, в том числе 
из-за физического состояния и других ограни-
чений. Чаще всего пожилые получают инфор-
мацию в одностороннем порядке из традици-
онных СМИ, таких как телевидение и радио 
(Hongyan et al., 2020). В то же время цифровое 
общество, которое делает акцент на двусторон-
нем взаимодействии, способствует коммуни-
кации между людьми, прогрессу и развитию 
инноваций посредством перекрестно распре-
деленных сетей передачи данных. Поэтому тех-
нологическое развитие в определенной степени 
влияет на активное или пассивное формирова-
ние «технофобии» у пожилых людей, что ска-
зывается на их участии в общественной жизни 
(Peng, Wenting, 2021). В последние годы госу-
дарство и соответствующие ведомства, сообще-
ства и организации общественного благососто-
яния расширяют социальное участие пожилых 
людей в цифровую эпоху посредством различ-
ных мероприятий. Однако на сегодняшний 
день все еще существуют проблемы, например 
неадекватные механизмы управления деятель-
ностью и недостаточное распределение ресур-

сов для деятельности. Необходимо еще многое 
сделать для расширения цифрового участия по-
жилых людей (Zechi, 2021).

Поскольку пожилые не являются основны-
ми пользователями смарт-устройств, а также 
вследствие наличия пробелов в цифровом об-
разовании и его популяризации среди людей 
старшего возраста необходимо повышать уро-
вень цифровой грамотности пожилых людей 
в целом. В условиях цифрового разрыва неко-
торые пожилые интернет-пользователи также 
становятся «интернет-зависимыми» и попа-
дают в «интернет-ловушки» (Lili, 2014). Дан-
ные исследования показывают, что некоторые 
люди старшего возраста используют мобильные 
приложения в среднем более трех часов в день; 
17,25% опрошенных пожилых сталкивались с 
онлайн-мошенничеством, например принуж-
дением к покупке поддельных медицинских 
товаров, навязыванием ложной медицинской 
информации, мошенничеством с «выгодной 
мобильной связью» и навязыванием «высоко-
доходных» финансовых продуктов. Стоит обра-
тить внимание на слабую способность пожилых 
людей фильтровать информацию в цифровом 
обществе: при изобилии всевозможной ин-
формации, циркулирующей в интернете, 80% 
опрошенных пожилых людей доверяют толь-
ко собственному мнению, а 60% из них будут 
использовать веб-сайты или приложения для 
проверки подлинности информации. Отсут-
ствие внутренней мотивации у пожилых так-
же является важным фактором цифрового раз-
рыва; у большинства людей старшего возраста 
отсутствует желание исследовать новое в циф-
ровом обществе, они не проявляют активность 
в сфере изучения или использования умных 
устройств и продуктов, что приводит к дальней-
шему увеличению разрыва между ними и циф-
ровым обществом (Yongai et al., 2019).

Как пожилые люди могут преодолеть цифро-
вой разрыв

Преодоление цифрового разрыва в отноше-
нии пожилых должно осуществляться с акцен-
том на их поддержку в целом. В цифровую эпо-
ху важно, чтобы как можно больше людей 
старшего возраста шли в ногу со временем. 
Предлагаемые меры можно разделить на три 
группы, подразумевающие учет возрастных 
особенностей при создании цифровых продук-
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тов, защиту финансовой безопасности пожи-
лых при цифровых взаимодействиях и созда-
ние специальных обучающих программ, в том 
числе профессиональных, для пожилых людей.

Учет возрастных особенностей при создании 
программного обеспечения, гаджетов

Государство должно активно продвигать 
проекты и программы, учитывающие особен-
ности пожилого населения и направленные на 
расширение его цифровых возможностей, по-
могая пожилым людям интегрироваться в циф-
ровое общество. 

Необходимо разрабатывать и продвигать 
приложения с версией «забота» и специальным 
режимом, облегчающим их использование по-
жилыми людьми (с большими кнопками, круп-
ным шрифтом, крупными иконками и высо-
кой громкостью), адаптировать онлайн-среду 
к тенденциям поведения пожилых интернет-
пользователей (упростить пользовательский 
интерфейс, структуру, функции и процесс). 
Приложения должны охватывать различные 
сервисы, такие как новости и информация, со-
циальные сети и коммуникации, поисковая 
система, покупки, финансовые услуги, путе-
шествия, медицина и здравоохранение и т. д., 
чтобы более эффективно удовлетворять он-
лайн-потребности пожилых людей. При разра-
ботке приложений для покупок и путешествий 
крупные интернет-компании должны упро-
стить поиск, выбор, оплату и другие функции, 
а также этапы использования этих функций для 
пожилых людей, чтобы реализовать основные 
функции «запуск в один клик». 

Создание технологических инноваций и на-
учно-исследовательских разработок, интеллек-
туальных продуктов и услуг для пожилых людей 
возможно через государственное стимулирова-
ние, предоставление субсидий, организацию 
конкурсов проектов, закупки услуг и т. д. в от-
ношении компаний, учитывающих  физиоло-
гические особенности и потребности людей 
старшего возраста при проектировании и раз-
работке своей продукции.

Защита финансовой безопасности пожилых 
людей при цифровых взаимодействиях

Поощряется введение специальных льгот-
ных тарифов для групп пожилых людей и раз-
умное снижение стоимости услуг мобильной 
связи и широкополосного интернета.

Следует принимать меры по усилению под-
держки и надзора в целях создания безопасной 
цифровой среды для пожилых. Важно совер-
шенствовать финансовую систему, улучшать 
систему регулирования и внедрять соответ-
ствующие институциональные механизмы, 
чтобы обеспечить безопасное участие пожи-
лых людей в цифровой экономике; бороть-
ся с онлайн-мошенничеством и незаконны-
ми действиями. От цифрового неравенства в 
основном страдают именно пожилые, поэто-
му необходимо создать специальный финан-
совый фонд для сокращения цифровой бедно-
сти среди людей старшего возраста, в частности 
для приобретения цифровых продуктов, пре-
доставления услуг цифрового образования, 
улучшения информационной инфраструктуры  
и т. д., чтобы обеспечить населению равные 
возможности для цифрового развития. Важно 
повышать информированность пожилых лю-
дей о кибербезопасности, предоставлять им 
основные стратегии защиты и правовую за-
щиту их личной информации в целях созда-
ния безопасной и надежной среды для доступа  
в интернет.

Образовательные программы для пожилых 
людей 

Следует активно увеличивать число образо-
вательных ресурсов для пожилых, внедрять ин-
новационные идеи в эту сферу, укреплять си-
стему вспомогательных услуг для образования 
пожилых, чтобы люди старшего возраста могли 
оценить преимущества цифровой экономики 
и получить удовольствие от использования ее 
продуктов в процессе обучения. В российской 
практике образовательные проекты по повы-
шению цифровой грамотности пожилых под-
держиваются фондами (Фонд Президентских 
грантов, Фонд Тимченко и т. д.). Это, поми-
мо прочего, косвенно решает задачу налажи-
вания межпоколенческой коммуникации, так 
как преподавателями становятся представите-
ли более молодых поколений, а усовершенство-
ванные навыки пожилые могу использовать для 
общения с семьей в интернете. 

Для людей старшего возраста, желающих 
найти работу, следует организовывать програм-
мы по трудоустройству и соответствующее об-
учение для ознакомления с особенностями 
цифровой экономики. Подобные программы 
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уже успешно реализуются в России: курсы циф-
ровой грамотности в рамках реализации нац-
проекта «Цифровая экономика», университе-
ты третьего возраста / серебряного возраста 
(Санкт-Петербург, Курск, Калуга).

Заключение
Цифровизация несет как риски, так и воз-

можности повышения качества жизни населе-
ния и отдельных его групп. Старшее поколение 
с точки зрения включенности в цифровую сре-
ду остается более уязвимым. Вместе с тем мас-
штабы доступности устройств и интернета для 
пожилых людей в России и Китае достаточно 
высоки и продолжают расти. Участие государ-
ства и гражданского общества в преодолении 
возрастных аспектов цифрового разрыва имеет 
заметные результаты. Повышение эффектив-
ности работы в данном направлении связано с 
адаптацией цифровых услуг и сервисов, гадже-
тов к особенностям пожилых пользователей. 
Эти особенности могут быть присущи пред-

ставителям и других возрастных групп в силу 
индивидуальных когнитивных характеристик. 
Так или иначе, цифровизация – часть социаль-
ной реальности и перспективный тренд соци-
ально-экономического развития. Важный во-
прос состоит в том, чтобы усилить социальную 
интеграцию групп населения, находящихся в 
неблагоприятном положении с точки зрения 
цифровых технологий. Нужно уделять внима-
ние цифровой интеграции пожилых людей, ко-
торые находятся в более уязвимом положении, 
помочь им сохранять привычный образ жиз-
ни, что также является воплощением социаль-
ной среды, благоприятной для цифровых тех-
нологий.

В связи с этим политика России и Китая на-
ряду с целями экономического роста ставит за-
дачу обеспечить равные возможности для мак-
симальной реализации преимуществ и сниже-
ния цифрового разрыва всем членам цифрового 
общества.
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Fang Fang, Gruzdeva M.A., Tan Ruoyu, Zhang Xiaoxia

 The Experience of Russia and China in Addressing the Age Aspect  
of the Digital Divide

Abstract.  The process of demographic aging is global and irreversible, and the share of the elderly in the 
population of most countries will steadily increase. This sets strategic tasks of taking these trends into 
account in management, creating conditions for quality life of people in older ages. In the conditions of 
rapid digitalization of the economy and branches of the social sphere, the issue of integration of elderly 
people into modern processes, monitoring the dynamics and factors of inclusion, and creating conditions 
for leveling various kinds of related exclusion is acute. The aim of the article is to comparatively analyze 
the practices of digital inclusion of the elderly in China and Russia in order to identify opportunities 
to improve their effectiveness. We used a complex of general scientific methods and relevant empirical 
base, consisting of data from population censuses and statistics on the development of information and 
communication infrastructure in the countries under consideration. We show the current state of research 
on the problem of age digital divide in China, Russia and other countries. We outline the scale and main 
trends in the use of digital technologies by elderly people, which unite China and Russia and are expressed 
in the growing number of Internet users in older ages, the desire for more active use of mobile Internet 
and mobile apps. The main constraints and challenges for the elderly with inadequate digital inclusion 
are formulated. In the conclusion, the main directions of development and increasing the effectiveness 
of inclusion practices of the older generation in digital interactions are formed. The results may be 
useful for formulating management decisions for successful digital development in the countries under 
consideration.

Key words: digitalization, digital inequality, digital divide, digital divide age factor, elderly people,  
Russia, China.
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Введение
Ухудшение состояния окружающей среды 

в первую очередь связано с загрязнением пар-
никовыми газами в результате человеческой 
деятельности. Наибольшая часть антропоген-
ных выбросов появляется в ходе производства 
продукции с использованием энергии, полу-
чаемой из ископаемого топлива. Проблемам 
глобального потепления и изменения клима-
та по-прежнему уделяется значительное вни-
мание в современном научном дискурсе, при-
чем важное место отведено экологическим 
последствиям поведения человека и, следо-
вательно, вопросам антропогенного загрязне-
ния окружающей среды. Поэтому необходимо 
понимать взаимосвязи ухудшения состояния 
окружающей среды с ростом экономики и 
другими факторами, вызывающими экологи-
ческие проблемы. Снижение антропогенных 
выбросов стало актуальным вопросом и для 
политиков, поскольку требуется решать эко-
логические проблемы и обеспечивать устой-
чивое развитие экономики. Наибольшую долю 
среди выбросов парниковых газов составляют 
выбросы CO

2
, Основной целью стран в про-

цессе экономического роста является увели-
чение объемов производства, поэтому начиная 
с 1990-х гг. экологические проблемы приобре-
ли глобальный масштаб. Наиболее заметны-
ми среди них являются безответственное по-
требление природных ресурсов,  уменьшение 
площади зеленых зон и глобальное потепле-
ние. Последнее, ввиду быстрого и масштаб-
ного воздействия, вышло на первое место в 
списке проблем, требующих решения. Объем 

выбросов парниковых газов в результате ан-
тропогенной деятельности, являющихся важ-
ным фактором, способствующим глобальному 
потеплению, продолжает возрастать с каждым 
годом (рис. 1, 2). По данным BP Statistics, в пе-
риод с 1990 по 2019 год общий мировой объ-
ем выбросов CO

2
 от энергетики и глобальный 

объем выбросов углерода на душу населения 
увеличились на 60 и 10% соответственно1.

Начиная с 1990-х гг. рост выбросов CO
2
 в 

результате антропогенной деятельности в но-
вых индустриальных странах был более значи-
тельным, чем в промышленно развитых 
(Kasman, Duman, 2015).  Среди новых инду-
стриальных стран Китай является наиболее 
важным и крупным государством, использу-
ющим ископаемое топливо в производстве и 
выбрасывающим большой объем CO

2
. За по-

следние тридцать лет экономика Китая пере-
жила значительный период роста, что при-
вело к чрезмерным выбросам CO

2
 и, как 

следствие, к ухудшению окружающей среды. 
В 2019 году в Китае, который с 2006 года яв-
ляется крупнейшим в мире эмитентом CO

2
, 

было выброшено в атмосферу около 9868,5 
млн т углекислого газа. Общий объем выбро-
сов углерода в Китае увеличился с 10,8% от 
общемирового показателя в 1990 году до 28,9% 
в 2019 году. По данным BP Energy Statistics, 
годовой темп роста выбросов CO

2
 в Китае за 

1 BP Statistical Review of World Energy (2022). Data on 
Carbon Dioxide Emissions from Energy. URL: http://www.
bp.com/statisticalreview (дата обращения 19.08.2022).

Согласно результатам FMOLS-анализа, рост энергоемкости, ВВП и уровня человеческо-
го капитала приводит к увеличению выбросов углекислого газа в долгосрочной перспективе.  
Повышение энергоэффективности благоприятно сказывается на состоянии окружающей сре-
ды, а экономический рост и увеличение человеческого капитала оказывают неблагоприятное 
воздействие на экологическую обстановку. Тест причинности Тода – Ямамото позволил полу-
чить результаты, свидетельствующие о наличии причинно-следственных связей между чело-
веческим капиталом и объемом выбросов углерода, а также между человеческим капиталом и 
энергоем костью. Более того, было замечено, что первая переменная оказывает однонаправлен-
ное влияние на вторую. Также существует однонаправленная причинно-следственная связь всех 
переменных с объемом выбросов углерода, ростом ВВП и энергоемкости соответственно.

Ключевые слова: экономический рост, человеческий капитал, Китай, выбросы CO
2
, коинтегра-

ция Байера – Ханка.

http://www.bp.com/statisticalreview.%20Accessed%2019/08/2022
http://www.bp.com/statisticalreview.%20Accessed%2019/08/2022
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Рис. 1. Общий объем выбросов CO2

Рис. 2. Объем выбросов CO2 на душу населения

Источник: BP Statistical Review of World Energy (2022). Data on Carbon Dioxide Emissions from Energy. URL: http://www.
bp.com/statisticalreview (дата обращения 28.12.2022).

Источник: BP Statistical Review of World Energy (2022). Data on Carbon Dioxide Emissions from Energy. URL: http://www.
bp.com/statisticalreview (дата обращения 28.12.2022).
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период с 1990 по 2019 год составил 10,9%2. 
С 1990 по 2019 год разрыв по общему объе-
му выбросов СО

2
 между Китаем и странами 

ОЭСР сокращается (см. рис. 1), т. к. за этот 
период (несмотря на небольшое снижение в  
последние годы) суммарный объем выбросов 
CO

2
 в странах ОЭСР практически не изменил-

ся, а в Китае – возрос почти в четыре раза.
На рисунке 2 показано, как продолжает со-

кращаться разрыв в уровне выбросов CO
2
 на 

душу населения между Китаем и государствами 
ОЭСР. Объем выбросов углекислого газа на 
душу населения в Китае превышает средние 
показатели по всем остальным странам. Не-
смотря на снижение среднего уровня выбро-
сов CO

2
 на душу населения в странах ОЭСР, 

на 10%-ный рост мировых выбросов на душу 
населения повлияло значительное увеличение 
выбросов в Китае. Китай официально вступил 
в ВТО в декабре 2001 года (Teng, 2004), что при-
вело к росту производства в стране за счет реа-
лизации стратегии развития, ориентированной 
на экспорт, и увеличению с этого времени как 
общего объема выбросов CO

2
, так и выбросов 

на душу населения.
Данные, представленные на рисунках 1 и 2, 

отражают влияние мирового экономического 
спада на ситуацию в Китае, странах ОЭСР и 
других регионах мира. Глобальный экономиче-
ский кризис 2008 года серьезно затронул миро-
вую экономику и страны ОЭСР, но в меньшей 
степени Китай. По состоянию на 2008 год вы-
бросы CO

2
 снизились в странах ОЭСР и оста-

вались стабильными в мире из-за сокращения 
производства. В Китае же такого снижения 
уровня выбросов из-за экономического кризи-
са 2008 года не произошло.

Для борьбы с загрязнением окружающей 
среды важно применять как традиционные, 
так и нетрадиционные методы. Один из не-
традиционных методов включает рассмо-
трение человеческого капитала. Многочис-
ленные исследования показывают, что рост 

2 BP Statistical Review of World Energy (2022). Data on 
Carbon Dioxide Emissions from Energy. URL: http://www.
bp.com/statisticalreview (дата обращения 19.08.2022).

человеческого капитала уменьшает выбросы 
углекислого газа. В литературе подчеркивает-
ся, что инвестиции в образование способству-
ют снижению выбросов CO

2
. Предполагается, 

что высокообразованные люди будут исполь-
зовать продукцию с низким уровнем выбро-
сов CO

2
. Регионы со значительным объемом 

человеческого капитала, а значит, и техноло-
гического потенциала могут способствовать 
улучшению экологической обстановки, по-
скольку в них могут применяться сложные 
технологии (Lan et al., 2012). Потребители с 
более высоким уровнем дохода тратят боль-
ше средств на «зеленые» товары, но при этом 
требуют соблюдения правил защиты окружа-
ющей среды (Dinda, 2004; Aytun, Akın, 2016). 
Высокообразованные и талантливые люди 
почти всегда зарабатывают больше других 
(Becker, 1994). Люди с растущими доходами 
больше заботятся об экологии, поэтому ре-
гуляторы работают более эффективно, а уро-
вень деградации окружающей среды снижа-
ется (Dinda, 2004). Доказано, что выделение 
ресурсов на развитие человеческого капитала 
приводит к повышению производительности 
труда и служит катализатором экономическо-
го роста. Существует очень мало примеров 
стран, которые пережили период устойчиво-
го экономического развития без значитель-
ных инвестиций в рабочую силу. Результаты 
большинства исследований, в которых пред-
принимаются попытки количественного ана-
лиза движущих сил экономического роста, 
показывают, что инвестиции в человеческий 
капитал играют важную роль (Becker, 1994). 
Число исследований и разработок, направ-
ленных на улучшение состояния окружаю-
щей среды, растет по мере увеличения дохода 
(Komen et al., 1997). Утверждается, что каче-
ственный человеческий капитал важен для 
технологического прогресса (Vandenbussche 
et al., 2006). По мере развития технологи- 
ческого прогресса старые технологии, загряз-
няющие окружающую среду, заменяются но-
выми и более чистыми, которые положитель-
но влияют на качество окружающей среды  
(Dinda, 2004).
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Как видно на рисунке 3, уровень человече-
ского капитала в Китае не очень высок, страна 
по этому показателю отстает от многих про-
мышленно развитых государств. Хотя с 1990 по 
2019 год уровень человеческого капитала в Ки-
тае увеличился более чем в два раза, этого недо-
статочно для того чтобы догнать промышленно 
развитые страны.

Основная цель исследования – изучить воз-
можное влияние инвестиций в человеческий 
капитал как нетрадиционного метода решения 
проблемы загрязнения воздуха путем сниже-
ния выбросов CO

2
. Анализ взаимосвязи между 

индексом человеческого капитала, являющим-
ся комплексным инструментом оценки уровня 
образования, и качеством окружающей среды 
позволит разработать предложения в сфере по-
литики. Несмотря на то, что во многих работах 
рассматривалась взаимосвязь между уровнем 
образования в стране и его влиянием на состо-
яние окружающей среды, в научной литера-
туре нет единого мнения относительно кон-
кретного направления влияния человеческого 

капитала на ухудшение экологической обста-
новки. Различные результаты были получены 
в моделях, разработанных путем добавления 
разных контрольных переменных. Нами в ка-
честве контрольной переменной использует-
ся энергоемкость. Для этого применяется тест 
Байера – Ханка.

Работа состоит из следующих разделов: пер-
вый раздел содержит обзор литературы, посвя-
щенной взаимосвязи человеческого капитала и 
выбросов углекислого газа; затем рассматрива-
ются данные и методология; далее представ-
лены основные результаты исследования и их 
обсуждение; в конце статьи приводятся неко-
торые практические рекомендации для Китая.

Обзор литературы
В последние годы значительно увеличилось 

число научных исследований, посвященных 
факторам, влияющим на здоровье населения. 
Литература по качеству окружающей среды 
очень обширна, поскольку изучаемые стра-
ны или группы стран, используемые экономе-
трические методы и разрабатываемые модели 

Рис. 3. Индекс человеческого капитала в отдельных странах

Источник: Feenstra R.C., Inklaar R., Timmer M.P. (2015). The next generation of the Penn World Table. American Economic 
Review, 105(10), 3150–3182.
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существенно отличаются друг от друга. На-
сколько нам известно, преобладающий массив 
исследований, посвященных изучению влия-
ния человеческого капитала на качество окру-
жающей среды, дал результаты, свидетельству-
ющие о наличии положительной корреляции 
между уровнем образования и качеством окру-
жающей среды. Однако многочисленные рабо-
ты показывают, что повышение уровня чело-
веческого капитала либо ухудшает состояние 
окружающей среды, либо не оказывает на него 
существенного влияния. 

Например, Danish et al. с помощью модели 
авторегрессии с распределенным лагом прове-
ли анализ взаимосвязи между ростом ВВП Па-
кистана, экологическим следом, биоразнообра-
зием и уровнем образования в период с 1971 по 
2014 год. Показано, что инвестиции в образо-
вание не приводят к существенному увеличе-
нию экологического следа (Danish et al., 2019). 
Используя модель STIRPAT, Yao et al. оценили 
влияние уровня образования на выбросы CO

2
 

в странах ОЭСР в период с 1870 по 2014 год и 
пришли к выводу, что инвестиции в образова-
ние потенциально могут служить эффективным 
средством снижения выбросов углекислого газа 
(Yao et al., 2020). 

В работе Khan проанализирована гипотеза 
EKC для 122 стран в период с 1980 по 2014 год с 
помощью модели Хансена. Обнаружено, что 
после определенного порогового уровня объ-
ем выбросов CO

2
 снижается с ростом челове-

ческого капитала (Khan, 2020). В исследова-
нии (Hao et al., 2021) используются данные по 
странам G-7, собранные с 1991 по 2017 год, и 
перекрестная расширенная модель авторегрес-
сии с распределенным лагом для анализа связи 
между человеческим капиталом и выбросами 
углекислого газа. Ученые пришли к выводу, что 
инвестиции в человеческий капитал помога-
ют окружающей среде, поскольку способству-
ют снижению выбросов углекислого газа (Hao 
et al., 2021). Mahmood и соавторы исследова-
ли влияние возобновляемых источников энер-
гии и роста ВВП в Пакистане с 1980 по 2014 
год на выбросы CO

2
 с помощью человеческо-

го капитала и обнаружили, что более эффек-
тивное использование человеческого капитала 
может способствовать снижению количества 
углекислого газа, попадающего в окружающую 
среду (Mahmood et al., 2019). В ходе исследо-

вания Beyene, в котором применялась модель 
STIRPAT по отношению к 38 африканским 
странам за период с 2000 по 2018 год, выявле-
на положительная нелинейная связь между ин-
дексом развития человеческого потенциала и 
состоянием окружающей среды (Beyene, 2022). 
Khan et al. изучили данные по семи странам 
ОЭСР за период с 1990 по 2018 год с помощью 
модели CS-ARDL, показав, что более высокий 
уровень человеческого капитала связан с более 
низким уровнем выбросов углекислого газа и 
ухудшением качества окружающей среды (Khan 
et al., 2021). 

Используя метод квантильной регрессии с 
панельными данными, Chen и соавторы иссле-
довали факторы экологического следа в 110 
странах. Согласно их выводам человеческий 
капитал первоначально приводит к увеличению 
экологического следа, а впоследствии способ-
ствует его уменьшению. Кроме того, в странах 
с высоким уровнем дохода с ростом человече-
ского капитала деградация окружающей среды 
уменьшается, в то время как в странах с низ-
ким уровнем дохода – увеличивается (Chen et 
al., 2021). 

Aytun и Akin исследовали причинно-след-
ственные связи между ухудшением состояния 
окружающей среды, человеческим капиталом 
и энергопотреблением в Турции, проанализи-
ровав данные с 1971 по 2010 год. Результаты ме-
тода бутстреп показали отсутствие связи меж-
ду количеством поступивших в начальную или 
среднюю школу и загрязнением воздуха, в то 
время как существует причинно-следственная 
связь между человеческим капиталом и ухуд-
шением состояния окружающей среды (Aytun, 
Akin, 2016). В исследовании по Пакистану Li 
и соавторы изучили влияние экономического 
неравенства на качество окружающей среды с 
учетом глобализации и человеческого капита-
ла за период 1980–2015 гг. и отметили, что че-
ловеческий капитал способствует загрязнению 
окружающей среды (Li et al., 2022). 

Ahmed и Wang проанализировали влияние 
человеческого капитала на экологический след 
Индии в период с 1971 по 2014 год с помощью 
коинтеграционного теста и теста с авторегрес-
сией и распределенным лагом (ARDL), выявив, 
что улучшение человеческого капитала способ-
ствует повышению качества окружающей сре-
ды за счет снижения экологического следа как в 
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краткосрочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве (Ahmed, Wang, 2019). Iorember и соавторы 
изучили взаимосвязь между человеческим ка-
питалом и качеством окружающей среды в Юж-
ной Африке в период 1990–2016 гг. на основе 
коинтеграционных тестов Маки, модели с ав-
торегрессией и распределенным лагом (ARDL) 
и тестов причинности VECM и пришли к выво-
ду, что развитие человеческого капитала необ-
ходимо для улучшения экологической ситуации 
в Южной Африке за счет снижения экологиче-
ского следа (Iorember et al., 2021). 

В исследовании, основанном на данных по 
16 странам Центральной и Восточной Европы 
за период с 1991 по 2014 год, Shujah-Ur-Rahman 
и соавторы показали, что накопление челове-
ческого капитала способствует уменьшению 
экологического следа, что приводит к улучше-
нию качества окружающей среды (Shujah-Ur-
Rahman et al., 2019). 

Pata и Caglar на данных по Китаю с 1980 по 
2016 год проанализировали, как реальный ВВП 
на душу населения, уровень образования, гло-
бализация, использование возобновляемых 
источников энергии и открытость торговли 
влияют на качество окружающей среды. Они 
выяснили, что темпы деградации окружающей 
среды в долгосрочной перспективе снижаются с 
ростом уровня человеческого капитала в стране 
(Pata, Caglar, 2021). Li и Ouyang также рассмо-
трели влияние уровня образования на качество 
воздуха, используя данные по Китаю за период 
с 1978 по 2015 год, с применением ARDL под-
хода. Результаты показали, что связь между че-
ловеческим капиталом и выбросами CO

2
 имеет 

нелинейный характер: вначале с ростом чело-
веческого капитала уровень выбросов CO

2
 сни-

жался (до 1992 года), затем начал увеличиваться 
и, наконец, снижается в долгосрочной перспек-
тиве (Li, Ouyang, 2019). 

Zafar и соавторы исследовали влияние чело-
веческого капитала на экологический след в 
США за 1970–2015 гг. с помощью модели ARDL 
и обнаружили, что повышение качества чело-
веческого капитала улучшает состояние эколо-
гии за счет уменьшения экологического следа 
(Zafar et al., 2019). Jun et al., используя панель-
ные данные по провинциям Китая за 1996–2008 
гг. для изучения связи между экономическим 
неравенством и выбросами CO

2
 с учетом чело-

веческого капитала с помощью трехступенча-
того метода наименьших квадратов, пришли 
к выводу, что при наличии качественного че-
ловеческого капитала объем выбросов в Китае 
снижается и неравенство доходов уменьшает-
ся (Jun et al., 2011). Используя набор данных 
по 11 странам ЕС с переходной экономикой за 
период с 2000 по 2018 год, Bayar и соавторы ис-
следовали потенциальную взаимосвязь между 
уровнем человеческого капитала и повышени-
ем качества окружающей среды, в частности за 
счет сокращения выбросов CO

2
. Они выясни-

ли, что более высокий уровень человеческого 
капитала значительно снижает выбросы CO

2
 

в некоторых странах, но увеличивает их в ряде 
других государств (Bayar et al., 2022). Sarkodie 
и др. изучили факторы, влияющие на деграда-
цию окружающей среды в Китае с 1961 по 2016 
год, с по мощью динамической ARDL-модели 
и выявили, что рост человеческого капитала 
оказывает положительное влияние на экологи-
ческий след Китая (Sarkodie et al., 2020). В ис-
следовании, проведенном Zhang и соавторами, 
использовалась динамическая ARDL-модель 
для изучения влияния природных ресурсов, че-
ловеческого капитала и роста ВВП на экологи-
ческий след и выбросы углерода в Пакистане в 
период с 1985 по 2018 год. Была обнаружена по-
ложительная взаимосвязь между человеческим 
капиталом, выбросами CO

2
 и экологическим 

следом в краткосрочном периоде. Кроме того, 
в долгосрочной перспективе человеческий ка-
питал отрицательно коррелирует с выбросами 
CO

2
 и положительно – с экологическим следом 

(Zhang et al., 2021). 
В 2021 году Williamson исследовал взаимо-

связь между образованием, государственной 
структурой и выбросами углекислого газа и ме-
тана в 181 стране и пришел к выводу, что объ-
ем выбросов CO

2
 снижается с ростом челове-

ческого капитала, но только после достижения 
определенных пороговых уровней человеческо-
го капитала (Williamson, 2017). Hassan и соавто-
ры изучили влияние человеческого капитала на 
экологическую обстановку в Пакистане в пе-
риод 1970–2014 гг. с помощью теста пределов 
ARDL и отметили, что человеческий капитал 
не оказывает статистически значимого влияния 
на экологический след в Пакистане (Hassan et 
al., 2019).
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Таким образом, в ходе обзора литературы 
нами рассмотрено 22 исследования, в которых 
изучалась связь между уровнем образования и 
состоянием окружающей среды. Вкратце мож-
но сказать, что существуют различные точки 
зрения относительно влияния уровня образо-
вания на экологическую обстановку в стране.

Методы
Эмпирическая база исследования предпо-

лагает, что на деградацию окружающей среды 
влияют энергоемкость, экономический рост и 
человеческий капитал. Для выявления связи 
между переменными использовались мето-
ды анализа временных рядов. Во-первых, для 
определения уровней стационарности рядов 
применялся тест на единичный корень Квят-
ковского и др. (Kwiatkowski et al., 1992). Затем 
был использован тест на коинтеграцию, пред-
ложенный Байером и Ханком (Bayer, Hanck, 
2012), для определения наличия долгосроч-
ной связи между указанными переменными. 
Долгосрочные параметры оценивались мето-
дом FMOLS. Для определения наличия или 
отсутствия причинно-следственной связи 
между переменными применялся тест при-
чинности Тода – Ямамото (Toda, Yamamoto, 
1995).

Тест единичного корня KPSS
Тест единичного корня KPSS, впервые 

предложенный авторами Kwiatkowski, Phillips, 
Schmidt и Shin (Kwiatkowski et al., 1992), пред-
ставляет гипотезу, противоположную той, кото-
рую отражают стандартные тесты единичного 
корня. При наличии детерминированного трен-
да тест KPSS предлагается в качестве средства 
проверки нулевой гипотезы о том, что наблюда-
емый ряд является стационарным. В тесте KPSS 
ряд состоит из трех структур, представляет со-
бой комбинацию детерминированного тренда, 
случайного блуждания и стационарной ошиб-
ки. Тест LM используется для проверки нуле-
вой гипотезы о том, что дисперсия случайно-
го блуждания равна нулю в рамках теста KPSS 
(Kwiatkowski et al., 1992, p. 159).

Модель:

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿𝛿 + 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡 ,  𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡  постоянная, 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 , 

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡 ∼ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊(0,𝜎𝜎𝜎𝜎𝜀𝜀𝜀𝜀2)  (Kozhan, 2010, p. 74).

Критические значения, используемые  
для проверки гипотез в тесте KPSS, были по-
лучены с помощью множителя Лагранжа и 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 =
� 1
𝑇𝑇𝑇𝑇2 ∑ �̂�𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑡𝑡2𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1 �

�̂�𝜆𝜆𝜆2
 .

Уравнение �̂�𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡 = �𝜀𝜀𝜀𝜀�̂�𝑗𝑗𝑗

𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑗𝑗𝑗𝑗=1

 , 𝜀𝜀𝜀𝜀�̂�𝑡𝑡𝑡 , 𝑡 и �̂�𝜆𝜆𝜆𝑡𝑡𝑡𝑡2  представляет  

собой остаток регрессии на a(t).

Альтернативная гипотеза предполагает, что 
ряд является нестационарным и содержит еди-
ничный корень, в отличие от нулевой гипотезы, 
которая предполагает, что ряд является стацио-
нарным и не содержит единичного корня.

Комбинированный коинтеграционный тест 
Байера – Ханка

Комбинированный коинтеграционный тест 
Байера – Ханка (Bayer, Hanck, 2012) предлагает 
комбинированные процедуры, оценивающие 
несколько тестов вместе для получения более 
сильных тестов (метатестов) путем объедине-
ния результатов нескольких научных исследо-
ваний. В первой версии теста, разработанной в 
2008 году, использовались метод Энгла – Грейн-
джера (Engle, Granger, 1987) и тест Йохансена 
(Johansen, 1988), а версия, разработанная в 2012 
году, включает также тесты Босвейка (Boswijk, 
1994), Банерджи и др. (Banerjee et al., 1998), ос-
нованные на коррекции ошибок. Тестовая ста-
тистика получается путем сложения значений 
вероятностей коинтеграционных тестов, рас-
считанных с помощью χ2-теста Фишера (Fisher, 
1932; Bayer, Hanck, 2012):

𝜒𝜒𝜒𝜒�Ι2 = −2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝑖𝑖𝑖𝑖∈Ι

 , где 𝑝𝑖 представляет значения 𝑝 

каждого теста или

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 = −2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑝𝑝𝑝𝑝𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽�� 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐽𝐽𝐽𝐽 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = −2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑝𝑝𝑝𝑝𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽� + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐽𝐽𝐽𝐽) + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵)� 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 = −2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑝𝑝𝑝𝑝𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽�� 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 − 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐽𝐽𝐽𝐽 − 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵 = −2�𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙�𝑝𝑝𝑝𝑝𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽� + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐽𝐽𝐽𝐽) + 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵)�    

Значения вероятностей (𝑝) коинтегра ци-
онных тестов Энгла–Грейнджера, Йохан сена, 
Босвейка и Банерджи представлены как   
𝑝𝑝𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 ,𝑝𝑝𝑝𝑝𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽,𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐽𝐽𝐽𝐽 ,𝑝𝑝𝑝𝑝𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵  соответственно (Govindaraju, 
Tang, 2013).

Нулевая гипотеза теста указывает на отсут-
ствие коинтеграции, а альтернативная гипотеза –  
на наличие коинтеграции.

.
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К проблеме изучения взаимосвязи между экономическим ростом, человеческим капиталом...

FMOLS
Метод FMOLS применяется для оценки 

долгосрочных коэффициентов при условии, 
что ряды демонстрируют коинтеграцию. Для 
того чтобы метод работал, необходимо снача-
ла рассчитать ошибки регрессии (𝑤𝑡) незави-
симых переменных, а затем, используя метод 
наименьших квадратов, определить коинтегри-
рованные ошибки регрессии (ε𝑡). Затем следу-
ет рассчитать долгосрочную ковариационную 
матрицу (Λ) от ошибок регрессии независимых 
переменных и ковариационную матрицу (Ω) от 
ошибок регрессии независимых переменных. 
Для устранения проблемы эндогенности к за-
висимой переменной необходимо применить 
преобразование. Полученные оценки FMOLS 
выглядят следующим образом: 

𝜃𝜃𝜃𝜃�𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 = �𝛼𝛼𝛼𝛼��̂�𝛽𝛽𝛽� = ��𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑦𝑦𝑡𝑡𝑡𝑡+ − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝛾𝛾𝛾𝛾�12+
𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

���𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑇𝑇𝑇𝑇

𝑡𝑡𝑡𝑡=1

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑡𝑡𝑡𝑡ʹ�

−1

 (Phil-

lips, Hansen, 1990). 

Pedroni также рассмотрел метод FMOLS  
в своей работе, опубликованной в 2001 году  
(Pedroni, 2001). С помощью моделирования он 
получил последовательные, асимптотически 
несмещенные и нормально распределенные ре-
зультаты анализа и пришел к выводу, что метод 
FMOLS будет давать хорошие результаты и на 
малых выборках.

Тест причинности Тода – Ямамото
Тест причинности Тода – Ямамото основан 

на модели VAR и, в отличие от классического 
теста причинности Грейнджера, не выявляет 
стационарность и коинтеграционную связь 
в рядах. Перед проведением теста необходи-
мо определить оптимальную длину лага VAR-
модели и максимальный уровень интеграции 
в ряду. Здесь должно выполняться условие  
𝑑𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑘, чтобы не учитывать разность перемен-
ных и тем самым предотвратить потерю инфор-
мации за счет включения в анализ переменных 
на уровне (Toda, Yamamoto, 1995).

Модель выглядит следующим образом:

    𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + � 𝜆𝜆𝜆𝜆1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

+ � 𝜆𝜆𝜆𝜆2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀1𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

     (1)

    𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + � 𝛾𝛾𝛾𝛾1𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑋𝑋𝑡𝑡𝑡𝑡−1

𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

+ � 𝛾𝛾𝛾𝛾2𝑖𝑖𝑖𝑖𝑌𝑌𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀2𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑘𝑘𝑘𝑘+𝑑𝑑𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

    (2) 

Для проведения анализа необходимо снача-
ла рассчитать VAR-модель с длиной лага (𝑘 + 
𝑑𝑚𝑎𝑥), а затем рассчитать параметры. Однако 
при применении теста Тода – Ямамото к стаци-
онарному ряду на уровне в VAR-модель не мо-
гут быть добавлены запаздывающие перемен-
ные, поэтому полученная тестовая статистика 
совпадает с тестом причинности Грейнджера на 
основе VAR-модели.

Гипотеза уравнения 1 теста:

H
0
: 𝜆𝜆𝜆𝜆2𝑖𝑖𝑖𝑖  = 0 X не является причиной Y по 

Грейнджеру.

H
1
: 𝜆𝜆𝜆𝜆2𝑖𝑖𝑖𝑖  ≠ 0 X является причиной Y по 

Грейнджеру.

Гипотеза уравнения 2 теста:

H
0
: 𝛾𝛾𝛾𝛾2𝑖𝑖𝑖𝑖  = 0 Y не является причиной X по 

Грейнджеру.

H
1
: 𝛾𝛾𝛾𝛾2𝑖𝑖𝑖𝑖  ≠ 0 Y является причиной X по 

Грейнджеру.

Здесь тестовая статистика гипотез вычисля-
ется с помощью теста Вальда, который подчи-
няется распределению χ2 с 𝑘 степенями свободы 
(при условии, что 𝑖 ≤ 𝑘) (Toda, Yamamoto, 1995).

Данные
В исследовании изучается влияние расши-

рения производства, энергоемкости и челове-
ческого капитала на загрязнение окружающей 
среды углекислым газом в Китае в период 1990–
2019 гг. Используются данные о выбросах угле-
рода для показателя деградации окружающей 
среды, данные о реальном ВВП для показателя 
экономического роста, данные о потреблении 
первичной энергии на выпуск продукции для 
показателя энергоемкости и данные об индексе 
человеческого капитала для показателя челове-
ческого капитала. Показатели эмиссии углеро-
да и роста доходов были пересчитаны на душу 
населения. Перед включением в модель рас-
считаны натуральные логарифмы переменных. 
Подробная информация о переменных при-
ведена в таблице 1. Функциональная модель,  
используемая в исследовании, имеет вид:

lco2 = f(lei, lgdp, lhc)

lco2
t 
= β

0
 + β

1
 lei

t
 + β

2
 lgdp

t
 + β

3
 lhc

t
 + ε

t 
.
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В модели β
0
 представляет собой постоян-

ный член или автономный коэффициент, β
1
, 

β
2
 и β

3 
обозначают коэффициенты независи-

мых переменных, а ε
t
 – член ошибки. Поло-

жительные коэффициенты β
1
, β

2
 и β

3
 указы-

вают на то, что качество окружающей среды 
ухудшается по мере роста энергоемкости, до-
хода или человеческого капитала, а отрица-
тельные коэффициенты β

1
, β

2
 и β свидетель-

ствуют, что рост энергоемкости, дохода или 

уровня образования снижает уровень загряз-
нения.

Описательная статистика и корреляцион-
ная матрица рядов приведены в таблице 2. 
Каждый из рядов, содержащих данные за 30 
лет, имеет нормальное распределение. Все пе-
ременные сильно коррелируют друг с другом. 
Переменная lei отрицательно коррелирует со 
всеми переменными. Остальные корреляции 
положительные.

Таблица 1.  Используемые переменные

Переменная Определение Единица измерения Источник 

lco2 Выбросы углекислого 
газа

Млн т углекислого газа  на душу 
населения

BP Statistical Review of World Energy,  
World Bank WDI (Population)

lei Интенсивность 
потребления первичной 
энергии

Эксаджоули (ВВП – постоянный 
показатель за 2015 год в долларах 
США)

BP Statistical Review of World Energy,  
World Bank WDI (GDP)

lgdp ВВП на душу населения ВВП на душу населения 
(постоянный показатель за 2015 год 
в долларах США)

World Bank, World Development Indicators

lhc Индекс человеческого 
капитала

Основано на количестве лет 
обучения в школе и выгоде от 
вложения средств в образование

PennWorld Table 10.0

Таблица 2. Описательная статистика и корреляционная матрица

lco2 lei lgdp lhc

Наблюдения  30  30  30 30

Среднее  1.396010  2.755635  8.100115  0.854279

Медиана  1.478849  2.744280  8.077781  0.870074

Максимум  1.941460  3.329926  9.232913  0.992877

Минимум  0.716422  2.296033  6.807969  0.670941

Стандартное отклонение  0.460667  0.278626  0.753663  0.089956

Асимметрия -0.091036  0.323727 -0.082661 -0.407844

Эксцесс  1.282113  2.500363  1.738759  2.280940

Тест Харке – Бера  3.730356  0.836043  2.022575  1.477994

Вероятность  0.154869  0.658348  0.363750  0.477593

lco2  1.000000

lei -0.854411  1.000000

lgdp  0.974300 -0.948065  1.000000

lhc  0.924358 -0.978356  0.979951  1.000000

Источник: составлено авторами.
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Результаты
Прежде чем приступить к исследованию 

долговременной взаимосвязи между перемен-
ными, необходимо убедиться в их стационар-
ности. Для анализа стационарности использует-
ся тест на единичный корень KPSS. Из таблицы 3 
видно, что рассчитанная тестовая статисти-
ка для значений уровня превышает 5%-ное и 
10%-ное критические значения. В результате 
нулевая гипотеза о стационарности ряда отвер-
гается. При проведении дифферинцирования 
нулевая гипотеза не может быть отвергнута, так 
как рассчитанные тестовые статистики ниже 
критических значений. Иными словами, ана-
лиз показывает, что ряд имеет единичный ко-
рень на уровне, а его первые разности обладают 
стационарностью. Следовательно, необходимо 

выяснить, существует ли долговременная связь 
между переменными. Интеграция переменных 
на уровне I(1) позволяет применить коинтегра-
ционный тест Байера – Ханка.

При анализе временных рядов результаты 
тестов чувствительны к длине лага. Поэтому 
перед проведением коинтеграционного теста 
важно определить подходящую длину лага.  
В таблице 4 приведены результаты оценки VAR-
модели. Согласно всем информационным кри-
териям, подходящая длина лага определяется 
как 2.

В таблице 5 представлены результаты коин-
теграционного теста Байера – Ханка. Согласно 
статистике отдельных тестов, коинтегрирован-
ная связь была обнаружена только в тестах 
Йохансена и Босвика. Нулевая гипотеза, 

Таблица 3. Анализ единичного корня

lco2 lei lgdp lhc
I(0) 0.673141 0.674352 0.712530 0.702510
I(1) 0.139412 0.151816 0.272310 0.341069
1% 0.739
5% 0.463
10% 0.347
Источник: составлено авторами.

Таблица 4. Выбор длины лага

Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 155.9806 NA 2.27e-10 -10.85576 -10.66544 -10.79758
1 391.8342 387.4738 3.48e-17 -26.55959 -25.60801 -26.26868
2 440.9588 66.66907* 3.54e-18* -28.92563* -27.21280* -28.40200*
Примечание: * представляет уровень значимости в 10%.
Источник: составлено авторами.

Таблица 5. Результаты коинтеграционного теста Байера – Ханка

Расчетные модели
Engle –
Granger

Johansen
Banerjee 

et al.
Boswijk EG-J EG-J-BA-BO

lco2=f(lei, lgdp, lhc) -3.2392 34.1885 -2.2132 29.2102 9.4236052 22.229473
(0.4586) (0.0196) (0.7203) (0.0023) * **

lei=f(lco2, lgdp, lhc) -3.5709 34.1885 -3.3516 31.8766 10.342961 27.281768
(0.2896) (0.0196) (0.2331) (0.0009) * **

lgdp=f(lco2, lei, lhc) -3.4407 34.1885 -2.4390 32.0999 9.9475925 25.132192
(0.3529) (0.0196) (0.6304) (0.0008) * **

lhc=f(lco2, lei, lgdp) -4.2980 34.1885 -4.4299 45.7574 13.352843 76.203365

(0.0643) (0.0196) (0.0225) (0.0000) ** ***

Примечание: *, ** и *** представляют уровень значимости в 10%, 5% и 1% соответственно. В круглых скобках даны показатели 
значимости. Критические значения 1%, 5% и 10% для теста EG-J составляют 16263, 10711, 8352 соответственно; критические 
значения 1%, 5% и 10% для теста EG-J-BA-BO составляют 31742, 20788 и 16239 соответственно.
Источник: рассчитано авторами.
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предполагающая отсутствие коинтеграции, от-
вергается на основании результатов, получен-
ных по тесту EG-J и тесту EG-J-BA-BO. Также 
было установлено наличие коинтегрированной 
связи в моделях, где зависимыми переменными 
являются рост, энергоемкость и человеческий 
капитал. Полученные результаты свидетель-
ствуют о наличии коинтегрированной зависи-
мости между lco2, lei, lgdp и lhc. Другими сло-
вами, между этими переменными существует 
долгосрочная зависимость.

После определения наличия коинтегриро-
ванной связи между факторами необходимо 
выяснить коэффициенты их долговременной 
связи. В таблице 6 приведены результаты оцен-
ки, полученные с помощью метода FMOLS. 
Статистическая значимость наблюдалась для 
всех переменных в модели. Согласно получен-
ным результатам, выбросы углерода увеличи-
ваются на 1,25% на каждый 1% роста энерго-
емкости, на 1,38% на каждый 1% роста ВВП 
и на 1,32% на каждый 1% роста человеческо-
го капитала. Все переменные в модели имеют 
положительную связь с выбросами углерода, 

что свидетельствует о растущем влиянии. Если 
повышение энергоэффективности влияет на 
экологию положительно, то рост объемов про-
изводства и уровня образования оказывают 
негативное влияние на качество окружающей  
среды.

Модель коррекции ошибок строится путем 
добавления в модель запаздывающих значений 
остатков, полученных при оценке долгосроч-
ных коэффициентов. Модель коррекции оши-
бок, отражающая кратковременную динамику 
в исследовании, выглядит следующим образом:

Δ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼0 + �𝛼𝛼𝛼𝛼1𝑖𝑖𝑖𝑖Δ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

+ �𝛼𝛼𝛼𝛼2𝑖𝑖𝑖𝑖Δ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + �𝛼𝛼𝛼𝛼3𝑖𝑖𝑖𝑖Δ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

+ �𝛼𝛼𝛼𝛼4𝑖𝑖𝑖𝑖Δ𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

+ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝛽𝑇𝑇𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡−1 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑡𝑡𝑡𝑡

𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

 

Δ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝛼𝛼𝛼𝛼0 + �𝛼𝛼𝛼𝛼1𝑖𝑖𝑖𝑖Δ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

+ �𝛼𝛼𝛼𝛼2𝑖𝑖𝑖𝑖Δ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖 + �𝛼𝛼𝛼𝛼3𝑖𝑖𝑖𝑖Δ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑝𝑝𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑝𝑝

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

+ �𝛼𝛼𝛼𝛼4𝑖𝑖𝑖𝑖Δ𝑙𝑙𝑙𝑙ℎ𝑙𝑙𝑙𝑙𝑡𝑡𝑡𝑡−𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑞𝑞𝑞𝑞

𝑖𝑖𝑖𝑖=0
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 .

В приведенном уравнении ∆, α
0
, β и ε𝑡 обо-

значают разностный оператор, постоянный 
член, член коррекции ошибок и член ошибки 
соответственно. Результаты оценки модели 
коррекции ошибок приведены в таблице 7.  
Все коэффициенты в модели значимы на уров-
не 10%. Влияние независимых переменных на 

Таблица 6. Долговременный анализ

Показатель Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика Вероятность  
lei 1.255213 0.050302 24.95356 0.0000
lgdp 1.384287 0.063256 21.88376 0.0000
lhc 1.328164 0.261181 5.085225 0.0000
c -13.77963 0.507668 -27.14300 0.0000
@trend -0.043432 0.005916 -7.341792 0.0000
R2 0.999415
Источник: рассчитано авторами.

Таблица 7. Анализ краткосрочной динамики

Показатель Коэффициент Стандартная ошибка t-статистика Вероятность

∆lei 1.209813 0.049130 24.62493 0.0000
∆lgdp 1.266015 0.064732 19.55768 0.0000
∆lhc 0.578302 0.294373 1.964520 0.0617
ect(-1) -0.265227 0.144540 -1.834978 0.0795
c -0.027580 0.006269 -4.399177 0.0002
R2 0.982282
Тест Харке – Бера 2.129068 0.3448
LM-тест Бройша – Годфри 2.626693 0.2689
BPG-тест на гетероскедастичность 2.330506 0.6752
RESET-тест Рамсея 0.004112 0.9495
CUSUM-тест Стабилен 
CUSUMQ-тест Стабилен 
Источник: составлено авторами.
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зависимые переменные положительно как в 
кратковременном, так и в долговременном пе-
риоде. Член коррекции ошибок, отражающий 
скорость корректировки краткосрочных дисба-
лансов, оказался отрицательным и значимым. 
Соответственно, 26% неравновесия, возника-
ющего в кратковременном периоде, рассеи-
вается к следующему периоду, приближаясь к 
долгосрочному равновесию. Результаты диа-
гностического тестирования модели коррекции 
ошибок также отражены в таблице 7. Согласно 
полученным результатам, члены ошибки имеют 
нормальное распределение, проблемы автокор-
реляции и гетероскедастичности отсутствуют. 
Также отсутствует ошибка спецификации мо-
дели, а коэффициенты стабильны.

Для проверки причинно-следственной свя-
зи между переменными используется тест при-
чинности Тода – Ямамото. В таблице 8 приве-
дены результаты VAR-анализа, где соответ-
ствующая длина лага равна 2, а максимальная 
степень интеграции – 1. Согласно этим резуль-
татам, установлена односторонняя причинно-
следственная связь от человеческого капитала 
к выбросам углерода и от человеческого капи-
тала к энергоемкости. Кроме того, существует 
односторонняя причинно-следственная связь 
от всех переменных к выбросам углерода, эко-
номическому росту и энергоемкости по отдель-
ности.

В Китае приоритет экономического роста и 
быстрая индустриализация привели к тому, что 
экологические проблемы отошли на второй 
план. Несовершенство природоохранного зако-
нодательства и неоптимальные практики при-
родопользования вызвали рост загрязнения и 
ухудшение состояния окружающей среды. 
Предполагается, что образование будет способ-
ствовать повышению экологической грамотно-
сти и сохранению окружающей среды. Однако 
часто наблюдается положительная связь между 
более высоким уровнем образования, ростом 
заработной платы и уровнем использования ре-
сурсов. Такое явление может привести к росту 
энергопотребления и истощению природных 
ресурсов, а значит, и к экологическому ущербу. 
Кроме того, часто наблюдается положительная 
корреляция уровня образования и роста про-
мышленности с развитием технического про-
гресса, что влечет за собой повышение загряз-
нения и ухудшение экологии (Hou, 2022).

Заключение
В исследовании рассматривалось влияние 

уровня образования, энергоэффективности и 
развития производства на ухудшение экологи-
ческой обстановки в Китае в период с 1990 по 
2019 год. Результаты эконометрического ана-
лиза свидетельствуют о наличии значимой кор-
реляции между переменными в долгосрочном 
периоде. Показатели эластичности свидетель-

Таблица 8. Тест причинности Тода – Ямамото

Хи-квадрат Разница Вероятность

lhcà lco2 12.69879 2 0.0017
lgdpà lco2 0.812548 2 0.6661
leià lco2 1.294541 2 0.5235
Allà lco2 15.89347 6 0.0143
lco2à lhc 3.885790 2 0.1433
lgdpà lhc 3.298155 2 0.1922
leià lhc 4.336021 2 0.1144
Allà lhc 5.604208 6 0.4690

lco2à lgdp 0.836165 2 0.6583
lhcà lgdp 3.995740 2 0.1356
leià lgdp 0.659725 2 0.7190
Allà lgdp 15.92684 6 0.0142
lco2à lei 2.175016 2 0.3371

lhcà lei 9.230317 2 0.0099
lgdpà lei 2.007678 2 0.3665
Allà lei 12.63654 6 0.0492

Источник: составлено авторами.
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ствуют о том, что каждый из трех независимых 
факторов в долговременном периоде оказыва-
ет пагубное влияние на состояние окружающей 
среды. Увеличение ВВП также приводит к ро-
сту выбросов углерода, поскольку повышается 
потребление энергии, которая выступает ос-
новным источником производства. Такая зави-
симость является ожидаемым результатом для 
Китая, где уровень использования возобновля-
емых источников энергии невысок. Результат 
анализа энергоемкости оказался соответствую-
щим ожидаемому результату. Как и предполага-
лось, увеличение энергоемкости, которая также 
является показателем энергоэффективности, 
т. е. увеличения количества первичной энергии, 
потребляемой на единицу продукции, приводит 
к ухудшению состояния окружающей среды и 
росту выбросов углерода. Развитие человече-
ского капитала в Китае, где его уровень ниже 
по сравнению с развитыми странами, приводит 
к увеличению выбросов углерода. В научных 
источниках в отношении к развитым странам 
обычно утверждается, что инвестиции в обра-
зование способствуют улучшению состояния 
окружающей среды. Однако сравнительно низ-
кий уровень человеческого капитала в Китае в 
процессе развития не располагает механизмом 
повышения качества окружающей среды. При 
сопоставлении результатов кратковременно-
го и долговременного анализа можно увидеть, 
что эластичности также совпали с результатами 
долгосрочного анализа. При анализе причин-
но-следственных связей было установлено, что 
накопление человеческого капитала вызывает 
увеличение выбросов углерода.

Эти результаты дают полезную информа-
цию для разработки образовательной и эколо-
гической политики Китая. В ходе исследова-
ния было установлено, что повышение уровня 
образования в Китае приводит к снижению 
качества окружающей среды. Следовательно, 
необходимо уделять больше внимания защи-
те экологии.  Другим методом улучшения ка-
чества окружающей среды в Китае является 
повышение эффективности использования 
энергии. Поскольку снижение энергоемко-
сти напрямую уменьшает количество вредных 
выбросов, то повышение энергоэффективно-
сти может дать быстрые результаты. Одним 

из эффективных способов снижения энерго-
емкости выступает увеличение доли энергии, 
получаемой из возобновляемых источников, в 
общем объеме потребления. Несмотря на вы-
сокие первоначальные затраты, использовать 
возобновляемые источники энергии целесо-
образно, поскольку они способствуют сниже-
нию выбросов углерода и могут предотвратить 
или уменьшить возникновение серьезных эко-
логических проблем в будущем.

Для выработки практических рекомендаций 
в сфере государственной политики в отноше-
нии человеческого капитала в целях предотвра-
щения деградации окружающей среды мож-
но предложить следующее. Во-первых, нужно 
оперативно поднять средний уровень образо-
вания в Китае до необходимого для сохранения 
окружающей среды уровня, который в настоя-
щее время сравнительно невысок по сравнению 
с промышленно развитыми странами. Кроме 
того, проводить обучение людей на всех уров-
нях образования, что повысит осведомленность 
в вопросах охраны окружающей среды и позво-
лит освоить методы эффективного использова-
ния энергии. На уровне высшего образования 
следует поддерживать экологически чистые тех-
нологии, проекты в области возобновляемых 
источников энергии, а также идеи и методы 
повышения эффективности. Наконец, необ-
ходимо стимулировать и субсидировать част-
ный сектор для снижения выбросов углекис-
лого газа. 

В учебных программах довузовского обра-
зования в Китае не уделяется должного внима-
ния вопросам устойчивого развития и эколо-
гической ответственности. Необходимо усо-
вершенствовать программу экологического 
образования, чтобы дать студентам более пол-
ное представление о проблемах устойчивого 
развития (Wang, 2021). Установление сотрудни-
чества как на местном, так и на общестрановом 
уровне имеет решающее значение для разви-
тия экологического образования. Благодаря со-
трудничеству между экологическими группами, 
колледжами, местными органами власти и дру-
гими заинтересованными сторонами эти парт-
нерства могут способствовать продвижению и 
реализации инициатив в сфере экологического 
образования (Li et al., 2022).
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Наше исследование является оригинальным 
с точки зрения эконометрической модели и ме-
тодов, однако в будущих исследованиях в этой 
области тема может быть рассмотрена по-
другому. Методология исследования не учиты-

вает структурные разрывы, они не были добав-
лены в модели при анализе, поэтому могут быть 
учтены в будущем. Также модель может быть 
расширена путем добавления дополнительных 
контрольных переменных.
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Abstract. Various anthropogenic activities that cause the release of greenhouse gases have increased the 
problems caused by climate change. The increasing necessity of mitigating the damaging impacts of 
worldwide warming draws attention to the environmental degrading effects of fossil fuels. This empirical 
research explores the relationship among China’s human capital (lhc), GDP growth (lgdp), energy 
intensity (lei) and environmental degradation (lco2) by using the data from 1990 to 2019. In this study, 
macroeconomic data of China is analyzed; the Bayer – Hanck test is employed in the analysis of 
cointegration, and the Toda – Yamamoto test is conducted for causality analysis. The following are the 
study’s findings: the cointegration analysis shows that there exist a cointegrated relationship between lco2, 
lhc, lgdo and lei. In other words, it shows that the factors have a cointegrated relationship. According 
to the outcomes of FMOLS analysis, increases in energy intensity, GDP growth, and human capital 
increase carbon dioxide releases in the long term. As evidenced by the findings, improvement in energy 
efficiency is associated with favorable outcomes for the environment, though economic expansion and 
the augmentation of human capital are linked to adverse effects on environmental conditions. The Toda –  
Yamamoto causality test has yielded results indicating the presence of causality links between human 
capital and carbon emissions, as well as between human capital and energy intensity. Furthermore, it 
has been observed that the former variable exerts a unidirectional influence on the latter. There is also 
a unidirectional causality from all variables to carbon emissions, GDP growth and energy intensity, 
respectively.
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Аннотация. 7 сентября 2013 года Председатель КНР Си Цзиньпин в рамках выступления в Аста-
не (Казахстан) предложил инициативу «Экономический пояс Шелкового пути», а 3 октября 
2013 года в Индонезии – «Морской Шелковый путь XXI века». В 2023 году исполняется 10 лет 
глобальной инициативе «Один пояс, один путь», которая получила положительные отзывы от 
многих стран и международных организаций. Стратегия «Один пояс, один путь» соответствует 
ходу исторического развития и отвечает ожиданиям всех сторон. Международное сообщество 
уделяет ей значительное внимание. По состоянию на январь 2023 года Китай подписал более 
200 документов о сотрудничестве со 151 страной и 32 международными организациями. Пре-
одолев за десять лет непростой путь, инициатива «Один пояс, один путь» добилась плодотвор-
ных результатов, принесла ощутимую пользу населению стран, расположенных вдоль маршрута. 
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Введение
В 2023 году исполняется 10 лет с момента 

начала реализации инициативы «Один пояс, 
один путь». «Один пояс, один путь» – сокра-
щенное название инициатив «Экономический 
пояс Шелкового пути» и «Морской Шелковый 
путь XXI века», выдвинутых Председателем 
КНР Си Цзиньпином в ходе переговоров в Ка-
захстане и Индонезии в 2013 году. «Один пояс, 
один путь» представляет самый протяженный 
экономический коридор в мире, связывающий 
несколько экономических регионов, таких как 
Азиатско-Тихоокеанский регион, Африка и Ев-
ропа. Инициатива «Один пояс, один путь» ох-
ватывает большое количество развивающих-
ся стран и направлена на установление связей 
между развивающимися и развитыми государ-
ствами. Отечественные и зарубежные ученые 
проявляют большой интерес к влиянию ини-
циативы «Один пояс, один путь» на экономиче-
ское развитие отдельных стран и мира в целом. 

Научная новизна нашей работы состоит в 
том, что на основе результатов последних ис-
следований и данных проводится комплексный 
анализ развития стратегии «Один пояс, один 
путь» за десять лет, обсуждаются достижения в 
рамках сотрудничества, предлагаются дальней-
шие перспективы развития проекта.

Теоретический вклад результатов исследо-
вания связан с тем, что только своевременное 
обобщение и всестороннее осмысление послед-
них достижений инициативы «Один пояс, один 
путь» позволит обеспечить постоянное руко-
водство развитием сотрудничества в ее рамках. 
В статье обобщен практический опыт реализа-
ции проекта за десять лет, а также рассмотрены 
новые возможности и задачи, с которыми пред-
стоит столкнуться в ближайшие десять лет, для 
содействия высококачественному развитию в 
рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Практический вклад результатов исследова-
ния заключается в том, что они могут исполь-
зоваться с целью извлечения уроков и рекомен-
даций для других стран и регионов в случае их 
участия в инициативе «Один пояс, один путь».

Обзор исследований
Китайские и зарубежные ученые с большим 

интересом относятся к развитию «Одного по-
яса, одного пути», в целом положительно оце-
нивая концепции открытости и инклюзивно-
сти, мирного развития, взаимной выгоды и 
выдвигая ряд мнений и предложений.

Говоря о влиянии стратегии «Один пояс, 
один путь» на китайскую экономику, Helen 
Wong (Wong, 2015) отметил, что она предпола-
гает укрепление отношений Китая с торговыми 
партнерами, в частности экономических отно-
шений с соседями по Азии, в основном за счет 
развития транспортных сетей и других инфра-
структурных проектов.

Georgi Georgiev (Georgiev, 2015) утверждает, 
что реализация инициативы «Один пояс, один 
путь» дала возможность расширить транспор-
тно-коммуникационные связи между странами 
Центральной Европы посредством строитель-
ства железнодорожных, автомобильных, авиа-
ционных, телекоммуникационных и электри-
ческих сетей, что способствует экономическому 
развитию евразийских стран.

Согласно Jeanne L. Wilson (Wilson, 2016),  
для укрепления связей со своими соседями  
Евразийский экономический союз объединяет  
страны-участницы в интегрированный единый 
рынок со свободным перемещением товаров, 
капитала, услуг и рабочей силы, а Китай разра-
ботал стратегию «Один пояс, один путь». Это 
отражает цели расширенной внешней политики 
России и Китая, что положительно сказалось на 
российско-китайских отношениях.

В настоящее время взаимодействие в рамках проекта «Один пояс, один путь» сталкивается с 
турбулентностью внешней среды, однако его возможности не исчерпаны. В будущем оно бу-
дет способствовать развитию международного сотрудничества в большем количестве областей 
и на более глубоком уровне, достижению взаимной выгоды. В статье обобщены достижения и 
опыт строительства «Один пояс, один путь» за десять лет, анализируются возникшие проблемы 
и трудности, а также рассматриваются новые возможности и вызовы в продвижении высокока-
чественного развития в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

Ключевые слова: Китай, «Один пояс, один путь», Экономический пояс Шелкового пути, 
Морской шелковый путь, возможности, вызовы.
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Leonard K. Cheng (Cheng, 2016) ставит во-
прос о будущем развитии инициативы «Один 
пояс, один путь»: какие из более чем 60 стран 
Азии, Европы и Африки, расположенных вдоль 
маршрута, могут стать приоритетными объек-
тами экономического сотрудничества в ее рам-
ках? Он утверждает, что хорошим руководящим 
принципом выступают экономические инте-
ресы (т. е. долгосрочные взаимовыгодные си-
туации). 

Lyu Han, Zhang Chunting (Lyu, Zhang, 2023) 
изучают влияние инициативы на финансовое 
развитие 62 стран, расположенных вдоль марш-
рута «Один пояс, один путь». Эмпирические 
результаты показывают, что стратегия «Один 
пояс, один путь» в целом может существенно 
способствовать повышению уровня финан-
сового развития стран, расположенных вдоль 
маршрута.

Ma Weiguang (Ma, 2020) проанализировал 
влияние инициативы «Один пояс, один путь» 
на экономическое развитие стран, расположен-
ных вдоль маршрута, в том числе на торговлю, 
инвестиции и строительство инфраструктуры, 
и выявил, что они получили такие преимуще-
ства, как экономический рост, создание рабо-
чих мест, оптимизация и модернизация про-
мышленности.

Gu Weiyu (Gu, 2018) считает, что стратегия 
«Один пояс, один путь» является позитивным 
ответом на изменения времени и оказывает глу-
бокое положительное влияние на развитие эко-
номики Китая, Европы и Центральной Азии, а 
также способствует культурному обмену и раз-
витию мировой культуры. 

В статьях С.С. Жильцова (Жильцов, 2021), 
А.А. Киреевой (Киреева, 2018), Т.А. Левченко 
(Левченко, 2020) анализируются причины, по-
будившие Китай выдвинуть данную инициати-
ву, а также механизмы ее применения при реа-
лизации долгосрочных планов.

По мнению Ли На (Ли, 2018), концепции 
Экономического пояса Шелкового пути и Мор-
ского Шелкового пути XXI века заложили осно-
вы новой внешней стратегии Китая на ближай-
шую историческую перспективу.

По словам Hu Biliang, исполнительного  
директора Института «Один пояс, один путь» 
Пекинского педагогического университета 
(Hu, 2021; Hu, Zhang, 2022), несмотря на то 
что реализация инициативы встретилась с  

некоторым сопротивлением и неудачами, пер-
спективы ее развития представляются много-
обещающими.

За десять лет проект «Один пояс, один путь» 
достиг заметного прогресса

В феврале 2015 года вице-премьер КНР 
Чжан Гаоли провел рабочее совещание по во-
просам продвижения инициативы «Один пояс, 
один путь». В марте того же года китайским 
правительством был разработан и опублико-
ван документ «Видение и действие, направлен-
ные на продвижение совместного строитель-
ства Экономического пояса Шелкового пути и 
Морского шелкового пути XXI века», где были 
формализованы пять связующих элементов: по-
литическая координация, взаимосвязь инфра-
структуры, бесперебойная торговля, свобод-
ное движение капитала и сближение народов, 
на основе которых сформировались ключевые  
положения «Одного пояса, одного пути».

Углубление политической координации и фор-
мирование широкого международного консенсуса

Политическая координация означает укре-
пление политического взаимного доверия, 
углубление контактов между людьми, решение 
проблем и разногласий в ходе сотрудничества 
посредством политической коммуникации, а 
также совместное оказание политической под-
держки практическому сотрудничеству и реали-
зации крупномасштабных проектов.

Политическая координация является гаран-
тией эффективного совместного строительства 
«Одного пояса, одного пути» и важной предпо-
сылкой для реализации различных меропри-
ятий по взаимодействию и сотрудничеству1.  
По состоянию на январь 2023 года Китай под-
писал более 200 документов о сотрудничестве 
со 151 страной и 32 международными органи-
зациями для реализации инициативы «Один 
пояс, один путь» в сфере инвестиций, торгов-
ли, финансов, науки и техники, социальных и 
гуманитарных наук и жизнеобеспечения людей. 
Среди участников 52 страны Африки, 40 стран 
Азии, 27 европейских стран, 11 стран Океании,  
а также 9 стран Южной Америки и 12 стран  
Северной Америки (таблица).

1 Инициатива совместного строительства «Одно-
го пояса, одного пути» прогресс, вклад и перспективы. 
Источник: «Один пояс, один путь». URL: https://rus.
yidaiyilu.gov.cn/document/issue/87094.htm
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«Один пояс, один путь»: достижения и перспективы (к десятилетию инициативы)

1.  Инициатива «Один пояс, один путь» со-
ответствует тенденциям многополярности, эко-
номической глобализации, культурной дивер-
сификации и социальной информатизации в 
мире, провозглашает открытое региональное 
сотрудничество, глобальную систему свободной 
торговли и открытой мировой экономики. Под-
держивая в рамках стратегии экономическую 
глобализацию и региональную экономическую 
интеграцию, Китай совершенствует механизмы 
сотрудничества с АСЕАН, Шанхайской орга-
низацией сотрудничества, странами БРИКС,  
пятью странами Центральной Азии, Централь-
ной и Восточной Европы, Африканским со-
юзом, Советом сотрудничества арабских го-
сударств Персидского залива и Сообществом 
государств Латинской Америки и Карибского 
бассейна. 1 января 2022 года вступило в силу 
Соглашение о региональном всеобъемлющем 
партнерстве между 15 государствами, которое 
является самым масштабным международным 
соглашением о свободной торговле и серьез-
ным стимулом для регионального и глобально-
го экономического роста (Yuan Xi et al., 2023).

2.  К концу 2021 года в Китае были созданы 
рабочие группы по упрощению процедур тор-
говли с 17 странами, рабочие группы по инве-
стиционному сотрудничеству с 46 государствами 

и регионами, разработаны двусторонние меха-
низмы сотрудничества по электронному бизне-
су с 23 странами и механизмы сотрудничества в 
сфере торговли услугами с 14 странами.

С 2016 года Китай подписал меморандум о 
взаимопонимании по вопросам сотрудничества 
в сфере электронной торговли и создал двусто-
ронние механизмы сотрудничества в области 
электронной коммерции с целым рядом стран, 
находящихся на пяти континентах, превратив 
электронную коммерцию «Шелкового пути» в 
новый канал и новое направление экономиче-
ского и торгового сотрудничества. По состоя-
нию на март 2023 года число стран-партнеров, 
с которыми Китай создал двусторонние меха-
низмы сотрудничества в области электронной 
коммерции, увеличилось до 292.

В 2022 году Китай подписал 31 инвестици-
онный меморандум о взаимодействии с соот-
ветствующими странами в области «зеленого» 
развития, цифровой экономики и голубой эко-
номики, расширяя пространство для сотрудни-
чества в рамках «Одного пояса, одного пути». 

2 Министерство коммерции Китайской Народной 
Республики, Министерство коммерции: «Один пояс, 
один путь» – экономическое и торговое сотрудничество 
делает новые шаги. 14.02.2023. URL: http://fec.mofcom.
gov.cn/article/fwydyl/zgzx/202302/20230203384784.shtml

Страны, подписавшие соглашения о сотрудничестве с Китаем в рамках стратегии «Один пояс, один путь»

Регион Страны Количество
Африка Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея-

Бисау, Гвинея, Джибути, Египет, Замбия, Зимбабве, Кабо-Верде, Камерун, Кения, 
Коморские острова, Конго (ДРК), Конго-Браззавиль, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия, 
Мавритания, Мадагаскар, Малави, Мали, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, 
Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сейшельские острова, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-
Леоне, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Центральная Африка, Чад, Экваториальная Гвинея, 
Эритрея, Эфиопия, Южная Африка, Южный Судан

52

Азия Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Бруней, Вьетнам, Грузия, 
Индонезия, Ирак, Иран, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Катар, Корея, Кувейт, Кыргызстан, 
Лаос, Ливан, Малайзия, Мальдивы, Монголия, Мьянма, Непал, Объединённые Арабские 
Эмираты, Оман, Пакистан, Палестина, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, Таджикистан, 
Таиланд, Тимор-Лешти, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка

40

Европа Австрия, Албания, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Греция, Италия, 
Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Польша, Португалия, Республика 
Северная Македония (Бывшая Югославская Республика Македония), Россия, Румыния, 
Сербия, Словакия, Словения, Украина, Хорватия, Черногория, Чешская Республика, Эстония

27

Океания Вануату, Кирибати, Ниуэ, Новая Зеландия, Острова Кука, Папуа-Новая Гвинея, Самоа, 
Соломоновы острова, Тонга, Федеративные Штаты Микронезии, Фиджи

11

Южная Америка Аргентина, Боливия, Венесуэла, Гайана, Перу, Суринам, Уругвай, Чили, Эквадор 9
Северная 
Америка

Антигуа и Барбуда, Барбадос, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Коста-Рика, 
Куба, Никарагуа, Панама, Сальвадор, Тринидад и Тобаго, Ямайка

12

Составлено по: «Один пояс, один путь». URL: https://rus.yidaiyilu.gov.cn/document/issue/87094.htm

http://fec.mofcom.gov.cn/article/fwydyl/zgzx/202302/20230203384784.shtml
http://fec.mofcom.gov.cn/article/fwydyl/zgzx/202302/20230203384784.shtml
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Также Китай подписал документы о сотрудни-
честве на рынках третьих стран с 14 государ-
ствами, включая Францию, Японию, Италию и 
Великобританию3. При этом подразумевается, 
что предприятия Китая и других стран будут до-
полнять друг друга, получая взаимную выгоду, 
и совместно способствовать промышленному 
развитию, улучшению инфраструктуры и усло-
вий жизни населения третьих стран, достигая 
эффекта 1+1+1>3.

3.  Цели стратегии «Один пояс, один путь» 
также согласуются с механизмами глобаль- 
ного и регионального сотрудничества, пред - 
став ленными в «Повестке ООН – 2030», Гене-
ральном плане АСЕАН по взаимосвязанности  
до 2025 года, Повестке дня африканского  
СОЮЗА-2063, для продвижения общего гло-
бального развития и поддержки процесса ре-
гиональной экономической интеграции. 10 
июля 2015 года была опубликована Уфимская 
декларация глав государств-членов Шанхай-
ской организации сотрудничества, поддержи-
вающая инициативу Китая по созданию «Эко-
номического пояса Шелкового пути»4. 17 марта 
2016 года Совет Безопасности ООН единоглас-
но принял резолюцию 2344, призвав между-
народное сообщество укреплять региональное 
экономическое сотрудничество путем разви-
тия «Экономического пояса Шелкового пути» 
и «Морского Шелкового пути XXI века»5.

Укрепление связности инфраструктуры и по-
вышение уровня взаимосвязанности

Развитие связности инфраструктуры явля-
ется приоритетным направлением стратегии 
«Один пояс, один путь». Его цель – активизи-
ровать развитие инфраструктуры, улучшить 
взаимосвязь в сфере транспорта, перевозок, 
электроснабжения и связи, а также содейство-
вать развитию внутрирегиональной торговли и 
инвестиций. Он способствует стимулированию 

3 Китай подписал документы о сотрудничестве 
на рынках третьих стран с 14 странами. 09.09.2019. 
«Жэньминь жибао». URL: http://russian.people.com.cn/
n3/2019/0909/c31518-9613295.html

4 Уфимская декларация глав государств-чле-
нов Шанхайской организации сотрудничества. Ис-
точник: Секретариат Шанхайской организации со-
трудничества. 10.07.2015. URL: http://rus.sectsco.org/
documents/20150710/49075.html

5 СБ ООН призывает к созданию сообщества с еди-
ной судьбой для всего человечества. Источник: «Один 
пояс, один путь». URL: https://rus.yidaiyilu.gov.cn/ydyl/
event/37074.htm

межрегиональных потоков и оптимизирует рас-
пределение ресурсов и возможностей; устанав-
ливает взаимовыгодное сотрудничество стран в 
целях совместного развития.

1. Согласно отчету о развитии торговли и 
инвестиций Китая в 2022 году, опубликованно-
му Институтом международной торговли и эко-
номического сотрудничества при Министерстве 
коммерции КНР, с момента запуска инициативы 
«Один пояс, один путь» в 2013 году сумма новых 
контрактов, подписанных Китаем по проектам в 
странах, расположенных вдоль маршрута, увели-
чилась с 71,57 млрд долларов США в 2013 году до 
134,04 млрд долларов США в 2021 году, т. е. еже-
годный темп роста составил 8,2%. Завершенный 
оборот вырос с 65,40 млрд долларов США в 2013 
году до 89,68 млрд долларов США в 2021 году, 
среднегодовой темп роста равнялся 4,0%.

Из-за последствий глобальной пандемии 
COVID-19 количество подписанных новых 
контрактов и товарооборот китайских пред-
приятий в странах, расположенных вдоль «Од-
ного пояса, одного пути», сократились. Доля 
вновь подписанных контрактов и товарообо-
рот составили 51,9 и 57,9% соответственно от 
общего объема бизнеса по зарубежным кон-
трактным проектам Китая. Как видим, их доля 
оставалась выше 50%. Увеличилось количество 
строительных проектов, осуществляемых ки-
тайскими компаниями.

2.  В соответствии с базовым принципом 
«шесть коридоров, шесть дорог, множество стран 
и портов»6 в рамках проекта «Один пояс, один 

6 В соответствии с важными пунктами сотрудни-
чества и пространственным размещением объектов со-
вместного строительства «Одного пояса, одного пути» 
Китай предложил рамки сотрудничества «шесть коридо-
ров, шесть дорог, множество стран и портов».

Шесть коридоров означает шесть основных между-
народных коридоров экономического сотрудничества, 
включая новый евразийский континентальный мост,  
Китай – Монголия – Россия, Китай – Центральная Азия –  
Западная Азия, Китай – Индокитай, Китай – Пакистан и 
Бангладеш – Китай – Индия – Мьянма.

Шесть дорог – железные, автомобильные, водные, 
воздушные дороги, трубопроводы и комплексная инфор-
мационная сеть. Это главное содержание взаимосвязи и 
взаимодействия инфраструктур.

Множество стран – страны, с которыми Китай уже 
начал сотрудничество.

Множество портов – различные сотрудничающие 
порты, обеспечивающие безопасные и беспрепятствен-
ные морские перевозки по главным морским транспорт-
ным путям.
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путь» продолжают расширяться международные 
транспортные каналы, повышается уровень гло-
бальной связанности, обеспечивается стабиль-
ность глобальных цепочек поставок, улучшается 
упорядоченность потоков и оптимальное рас-
пределение ресурсов между регионами.

За последние 10 лет сформировалась  
ки тайско-европейская железная дорога, помо-
гающая странам вдоль маршрута наладить вза-
имосвязь и взаимовыгодное сотрудничество. Во 
время пандемии COVID-19 она стала «спаса-
тельным кругом» для всего мира, помогая объ-
единить усилия стран в борьбе с эпидемией.

3.  Благодаря совместным усилиям всех 
стран более быстрыми темпами формируется 
всеобъемлющая, многоуровневая и много мерная 
инфраструктурная сеть с железными доро-
гами, автомагистралями, судоходством, ави-
ацией, трубопроводами и интегрированны-
ми сетями пространственной информации. 
Межрегиональные операционные издержки 
на сырьевые товары, капитал, информацию и 
технологии были значительно снижены, что эф- 
фективно способствует оптимальному распреде-
лению межрегиональных ресурсов, достижению 
взаимовыгодного сотрудничества и развития.

Сотрудничество в сфере судоходства. Систе-
ма судоходства в Китае продолжает совершен-
ствоваться, международные морские маршруты 
ведут к крупным портам более 100 стран и реги-
онов, что делает Китай ведущей страной в мире 
по судоходным связям. Китай подписал 38 дву-

сторонних и региональных соглашений о мор-
ских перевозках с 47 странами, расположенны-
ми вдоль «Одного пояса, одного пути».

Сотрудничество в сфере авиатранспорта.  
В настоящее время в Китае насчитывается  
254 транспортных аэропорта. Китай подписал 
двусторонние межправительственные согла-
шения об авиационных перевозках со 126 стра-
нами и регионами мира, расширил открытость 
воздушного пространства в рамках программ  
сотрудничества с Люксембургом, Россией,  
Арменией, Индонезией, Камбоджей, Бангла-
деш, Израилем, Монголией, Малайзией, Егип-
том и др. За последние пять лет Китай и страны, 
расположенные вдоль маршрута «Один пояс, 
один путь», дополнительно открыли 1239 меж-
дународных авиалиний, что составляет 69,1% 
от общего количества новых международных 
авиалиний.

Сотрудничество в сфере железнодорожных 
перевозок. Являясь важной частью инициативы 
«Один пояс, один путь», китайско-европейская 
железная дорога представляет собой ключевой 
аспект национального планирования развития 
и важной мерой по углублению взаимовыгод-
ного сотрудничества на международном уровне. 
По данным Китайской Национальной Желез-
нодорожной Группы Лимитед, количество ки-
тайско-европейских железных дорог выросло 
с 80 в 2013 году до 16000 в 2022 году (рисунок), 
при этом они достигают 208 городов примерно  
в 25 европейских странах.

Количество китайско-европейских железных дорог в 2011–2022 гг.

Составлено по: данные Китайской Национальной Железнодорожной Группы Лимитед.
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Усиление бесперебойных торговых потоков и 
расширение экономического, торгового и инве-
стиционного сотрудничества

Важным направлением стратегии «Один 
пояс, один путь» является обеспечение беспе-
ребойной торговли. Реализация проекта спо-
собствовала либерализации и упрощению про-
цедур торговли и инвестирования в странах и 
регионах, расположенных вдоль указанного 
маршрута, снижению затрат на заключение и 
обслуживание сделок и ведение хозяйствен-
ной деятельности, высвобождению потенциа-
ла развития, позволяя всем заинтересованным 
странам на более глубоком уровне участвовать 
в процессе экономической глобализации.

1.  За последние десять лет масштабы тор-
говли в рамках «Одного пояса, одного пути» по-
стоянно расширялись. С 2013 по 2022 год объем 
торговли товарами между Китаем и странами и 
регионами вдоль «Одного пояса, одного пути» 
увеличился с 1,04 до 2,07 трлн долларов США, 
со среднегодовым темпом роста 8%; доля им-
порта и экспорта Китая в указанные страны и 
регионы в общей внешней торговле Китая зна-
чительно возросла: с 25% в 2013 году до 32,9% в 
2022 году7. Официальный представитель МИД 
КНР Мао Нин отметил, что по мере дальней-
шего становления «Одного пояса, одного пути» 
все больше и больше высококачественных про-
ектов сотрудничества будут приносить резуль-
таты развития и пользу для жизнеобеспечения 
людей, открывая новые возможности для обще-
го процветания всех стран8.

Ци Синь, директор Исследовательского ин-
ститута «Одного пояса и одного пути» Акаде-
мии международного торгово-экономического 
сотрудничества при Министерстве коммерции 
КНР, сказал, что с 2022 года на фоне повторя-
ющихся вспышек COVID-19 и медленного вос-
становления мировой экономики инициатива 
«Один пояс, один путь» добилась значительно-
го прогресса, выдержала суровые испытания и 
продемонстрировала высокую устойчивость. 
Постоянный рост торгового и инвестицион-

7 Министерство коммерции Китайской Народной 
Республики. URL: http://www.mofcom.gov.cn/article/xwfb/
xwztfbh/202303/20230303394394.shtml

8 Пресс-секретарь Министерства иностранных дел 
Мао Нин ведет очередную пресс-конференцию 10 марта 
2023 года.  URL: https://www.fmprc.gov.cn/web/fyrbt_673021/
jzhsl_673025/202303/t20230310_11039036.shtml

ного сотрудничества Китая со странами-участ-
ницами не только эффективно способствует 
установлению новой модели развития, но и слу-
жит стабилизатором восстановления мировой  
экономики9.

По информации Главного таможенного 
управления Китая, годовой объем торговли 
между Китаем и странами, расположенными 
вдоль «Одного пояса, одного пути», в 2021–
2022 гг. вырос с 1,8 до 2,1 трлн долларов США, 
то есть на 16,7%. Согласно данным Министер-
ства коммерции Китая, в 2022 году китайские 
предприятия инвестировали 141,05 млрд юаней 
прямых нефинансовых инвестиций в страны, 
находящиеся на маршруте «Один пояс, один 
путь», что на 7,7% больше, чем в 2021 году (эк-
вивалент 20,97 млрд долл. США, рост на 3,3%). 
Это 17,9% от общего объема инвестиций, что 
соответствует показателю аналогичного пери-
ода прошлого года, в основном в Сингапуре, 
Индонезии, Малайзии, Таиланде, Вьетнаме, 
Пакистане, Объединенных Арабских Эмира-
тах, Камбодже, Сербии и Бангладеш. С января 
по февраль 2023 года этот показатель равнял-
ся 27,53 млрд юаней, увеличившись на 37,1% 
(эквивалент 4,04 млрд долларов США, рост на 
27,8% в годовом исчислении) и составив 20,2% 
от общего объема за тот же период10. 

2.  Важной движущей силой, содействую-
щей бесперебойной торговле, становятся новые 
модели и отрасли хозяйствования, например 
трансграничный электронный бизнес и зару-
бежные склады. Они в полной мере используют 
цифровизацию для раскрытия торгового потен-
циала, обогащают и расширяют международное 
сотрудничество в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь».

По данным Главного таможенного управле-
ния Китая, доля трансграничной электронной 
коммерции во внешней торговле Китая увели-
чилась с менее чем 1% в 2015 году до 5% к 2022 
году11. В первом квартале 2022 года объем экс-
порта трансграничной электронной торговли 
Китая в страны вдоль «Одного пояса, одного 

9 «Один пояс, один путь». URL: https://www.yidaiyilu.
gov.cn/p/314721.html

10 Китайская сеть деловых новостей. URL: https://
baijiahao.baidu.com/s?id=1761851007092062626&wfr=spide
r&for=pc

11 Китайская правительственная сеть. URL: https://
www.gov.cn/xinwen/2022-10/13/content_5717999.htm
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пути» возрос на 92,7%. На конец 2021 года в 
мире насчитывалось более 2 тысяч зарубежных 
складов для китайских товаров общей площа-
дью более 16 миллионов квадратных метров.

3.  К концу 2022 года Китай подписал 1919 
соглашений о свободной торговле с 26 страна-
ми и регионами, причем партнеры по свобод-
ной торговле находятся в Азии, Океании, Ла-
тинской Америке, Европе и Африке.

Таможенное сотрудничество между Китаем 
и странами, расположенными вдоль «Одного 
пояса, одного пути», постоянно расширяется. 
Эффективность таможенного оформления им-
порта и экспорта повышается, а затраты сни-
жаются. В 2022 году продолжительность тамо-
женного оформления импортируемых в Китай 
и экспортируемых из страны товаров составила 
32,02 и 1,03 часа соответственно, что на 67,1 и 
91,6% меньше, чем в 2017 году. На сегодняшний 
день Таможенное управление Китая подписа-
ло соглашения о взаимном признании уполно-
моченного экономического оператора (УЭО) с  
35 странами (регионами), участвующими в ре-
ализации стратегии «Один пояс, один путь».

По оценкам Всемирного банка, если все 
транспортные связи, предложенные в рамках 
схемы «Один пояс, один путь», будут заверше-
ны, к 2030 году будет получен ежегодный при-
рост в размере 1,6 трлн долларов США, что со-
ставит 1,3% мирового ВВП. В период с 2015 по 
2030 год около 7,6 млн человек выйдут из гра-
ниц крайней бедности, а 32 млн — из умерен-
ной бедности12.

Расширение движения капитала и создание 
более совершенной финансовой системы

Свободное движение капитала является 
важнейшей поддержкой и основой совместно-
го строительства «Одного пояса, одного пути». 
Ключевая задача в этом направлении состоит 
в улучшении инвестиционной и финансовой 
среды в регионах путем укрепления финансо-
вого сотрудничества, расширения денежного 
обращения, расширения валютных свопов и 
совместного содействия развитию Азиатского 
инвестиционного банка.

За последние десять лет Китай активно 
включился в финансовое сотрудничество со 
странами вдоль «Одного пояса, одного пути», 

12 «Один пояс, один путь». URL: https://www.yidaiyilu.
gov.cn/p/268357.html

способствуя созданию многоуровневой систе-
мы финансовых услуг и предоставляя разно-
образную финансовую поддержку и услуги. 
Создан Центр развития потенциала Китая и 
Международного валютного фонда для оказа-
ния поддержки в оптимизации макроэконо-
мической и финансовой базы стран «Одного 
пояса, одного пути». Также для обеспечения 
инвестиционной и финансовой поддержки, 
развития взаимосвязей были созданы Азиат-
ский банк инфраструктурных инвестиций, 
Фонд Шелкового пути и другие многосторон-
ние институты финансового сотрудничества.

1.  К концу 2022 года правительства  
29 стран, включая Китай, одобрили принципы 
финансирования «Одного пояса, одного пути», 
направленные на более эффективное исполь-
зование сил правительства и рынка, поощре-
ние участия стран, международных организа-
ций, финансовых институтов и инвесторов, 
построение долгосрочной, стабильной, устой-
чивой и контролируемой диверсифицирован-
ной системы финансирования13. К концу 2022 
года в реализации принципов зеленых инвести-
ций «Одного пояса, одного пути» участвовали  
44 подписанта и 14 поддерживающих учрежде-
ний из 17 стран и регионов, при этом учрежде-
ния-участники продолжают прилагать усилия 
для расширения зеленых инвестиций на раз-
вивающихся рынках.

2. Азиатский банк инфраструктурных  
инвестиций (АБИИ), Фонд Шелкового пути, 
Китайско-Африканский фонд развития, Новый 
банк развития БРИКС, Банк развития ШОС и 
ряд других финансовых институтов быстро раз-
виваются. 

С момента создания в 2015 году количество 
членов-учредителей АБИИ, первого многосто-
роннего банка развития, инициированного  
Китаем, увеличилось с 57 до 106. В настоящее 
время АБИИ охватывает шесть континентов, 
81% населения мира и 65% ВВП, что делает 
его вторым по величине в мире международ-
ным многосторонним институтом развития с 
меньшим количеством членов, чем Всемирный 
банк. С 2016 по 2022 год АБИИ одобрил 202 

13 Серия докладов о достижениях экономическо-
го и социального развития после 18-го Националь-
ного съезда партии. Государственное статистическое 
управление КНР. 09.10.2022. URL: http://www.gov.cn/
xinwen/2022-10/09/content_5716806.htm

http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/09/content_5716806.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2022-10/09/content_5716806.htm
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проекта в 33 странах с общим объемом финан-
сирования более 38,8 млрд долларов США и 
привлеченным капиталом почти 130 млрд дол-
ларов США, включая устойчивое строительство 
инфраструктуры и восстановление «зеленой» 
экономики стран-членов в области энергетики, 
транспорта, водоснабжения, коммуникаций, 
образования, здравоохранения и т. д.

Фонд Шелкового пути был создан в декабре 
2014 года в Пекине с целью поддержки и разви-
тия торгово-экономического сотрудничества в 
рамках концепции «Экономического пояса 
Шелкового пути» и «Морского Шелкового пути» 
посредством осуществления средне- и долго-
срочных инвестиций в странах. По данным офи-
циального сайта Фонда Шелкового пути14, к 
концу 2022 года подписано более 60 проектов с 
долевым инвестированием, с объемом инвести-
ций более 20 млрд долларов США, из которых 
70% инвестируется в страны, расположенные 
вдоль маршрута «Один пояс, один путь». 

С момента создания в 2007 году Китайско-
африканский фонд развития осуществил ин- 
вестиции в общей сложности в 110 проектов в  
37 африканских странах.

3.  За последнее десятилетие устойчивый 
рост экономического, торгового и инвестици-
онного сотрудничества между Китаем и страна-
ми вдоль «Одного пояса, одного пути» уско-
рил интернационализацию юаня, который 
неуклонно повышал свои функции в качестве 
платежной валюты, валюты инвестиций и фи-
нансирования, а также резервной валюты, по-
степенно усиливая свою роль в качестве валюты 
обмена. 

К концу июля 2022 года Китай подписал 
двусторонние соглашения о валютных свопах с 
более чем 20 странами, а также клиринговые 
соглашения в юанях в более чем 10 странах 
«Одного пояса, одного пути». Объем бизнеса 
и влияние системы трансграничных межбан-
ковских платежей в юанях (CIPS) неуклонно 
растет. По состоянию на конец марта 2023 года 
CIPS насчитывает 1427 участников (79 прямых 
и 1348 непрямых участников) из 106 стран и ре-
гионов. В их числе – 965 из Азии, 185 – из Ев-
ропы, 46 – из Африки, 23 – из Океании, 29 – из 
Северной и 17 – из Южной Америки.

14 Официальный сайт Фонда Шелкового пути. URL: 
http://www.silkroadfund.com.cn/cnweb/

По данным Общества всемирных межбан-
ковских финансовых телекоммуникаций, с 2013 
по 2022 год доля юаня в международных плате-
жах увеличилась с 0,63 до 2,15%, а в глобаль-
ном рейтинге валют он поднялся с 15 на 5 место 
после доллара США, евро, фунта стерлингов 
и японской йены. В мае 2022 года Междуна-
родный валютный фонд повысил вес юаня до 
12,28% (с 10,92% в 2016 году). Это отражает 
признание возросшей степени свободы исполь-
зования юаня15.

Содействие контактам между народами 
Сближение народов является гуманитарной 

основой совместного строительства «Одного 
пояса, одного пути» путем развития культурных 
обменов, сотрудничества в области образова-
ния, укрепления понимания и дружбы между 
народами.

На фоне глубоких и сложных изменений в 
международной и внутренней политической и 
экономической обстановке Китай всегда при-
держивался правильной концепции справед-
ливости и выгоды, углублял международное 
сотрудничество в области развития при строи-
тельстве «Одного пояса, одного пути», активно 
осуществлял помощь за рубежом, вносил пози-
тивный вклад в содействие реализации Целей 
устойчивого развития ООН 2030 и совместное 
развитие человечества.

1.  Китай учредил стипендию правительства 
в рамках инициативы «Один пояс, один путь», 
подписал соглашение о взаимном признании 
образовательного ценза и ученых степеней и 
дипломов о высшем образовании с 24 странами, 
расположенными вдоль «Одного пояса, одного 
пути». Сегодня в 54 странах открыто 153 Инсти-
тута Конфуция и 149 классов Конфуция16.

2.  После вспышки COVID-19, руковод-
ствуясь видением сообщества, заботящегося о 
здоровье людей, Китай начал самую продолжи-
тельную и масштабную операцию по оказа-
нию чрезвычайной гуманитарной помощи 

15 Отчет об интернационализации юаня в 2022 го-
ду. Источник: Китайская правительственная сеть. URL: 
https://www.gov.cn/xinwen/2022-09/24/content_5711660.
htm

16 Инициатива совместного строительства «Одно-
го пояса, одного пути» прогресс, вклад и перспективы. 
Источник: «Один пояс, один путь». URL: https://rus.
yidaiyilu.gov.cn/document/issue/87094.htm
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с момента основания Китайской Народной  
Республики. Достижения Китая в координа-
ции профилактики эпидемий и борьбы с ними 
с экономическим развитием были признаны 
международным сообществом. Китай совмест-
но с 31 партнером выступил с инициативой в 
области вакцин в рамках проекта «Один пояс, 
один путь»; активно оказывал помощь и воз-
главлял международное сотрудничество в борь-
бе с COVID-19. В 2020 году Китай предоставил 
150 странам и 13 международным организаци-
ям более 4 млрд комплектов защитной одежды 
и свыше 6 млрд комплектов ПЦР-тестов, около 
350 млрд защитных масок и другие материалы 
для профилактики эпидемий, а также направил 
37 групп медицинских экспертов в 34 страны.

К концу 2021 года Китай предоставил более 
2 млрд доз вакцин от коронавируса более чем 
120 странам и международным организациям. 
Значительная часть этих доз предназначалась 
для стран, расположенных вдоль маршрута 
«Один пояс, один путь». Совместная борьба с 
эпидемией обогатила международное сотруд-
ничество в рамках инициативы «Один пояс, 
один путь» и укрепила дружбу между странами.

3.  После проведения Первого форума по 
международному сотрудничеству в рамках ини-
циативы «Один пояс, один путь» Китай подпи-
сал 56 соглашений о содействии сотрудничеству 
в области здравоохранения с разными страна-
ми, в числе которых Монголия и Афганистан, а 
также с такими международными организация-
ми, как Всемирная организация здравоохране-
ния, и некоторыми неправительственными ор-
ганизациями. Также Китай предоставил 2 млрд 
юаней в качестве чрезвычайной продоволь-
ственной помощи развивающимся странам, 
расположенным вдоль «Одного пояса, одного 
пути», увеличил инвестиции в Фонд содействия 
сотрудничеству Юг – Юг на 1 млрд долларов 
США, реализовал 100 проектов по строитель-
ству «счастливых домов», 100 проектов по ока-
занию помощи малоимущим, 100 проектов по 
оказанию медицинской помощи больным для 
восстановления здоровья и реабилитации17.

17 Инициатива совместного строительства «Одно-
го пояса, одного пути» прогресс, вклад и перспективы. 
Источник: «Один пояс, один путь». URL: https://rus.
yidaiyilu.gov.cn/document/issue/87094.htm

4.  Китай и страны, расположенные вдоль 
маршрута «Один пояс, один путь», имеют тес-
ные связи в сфере туризма.  Проведен Год ту-
ризма, созданы механизмы туристического со-
трудничества, такие как Международный союз 
по продвижению роста туризма на «Шелковом 
пути», Международный союз по продвижению 
туризма на «Морском Шелковом пути», Меж-
дународный туристический союз «Великого 
чайного пути». Китай подписал соглашение о 
безвизовом режиме, применяемом к различным 
гражданам и держателям различных типов па-
спортов, с 57 странами, добился договоренно-
сти по 19 документам об упрощении процедур 
оформления визы с 15 странами. 

Согласно специальному отчету по туризму 
«Один пояс, один путь», опубликованному Ки-
тайской академией туризма, страны, располо-
женные вдоль маршрута, в 2017 году получили 
доход от международного туризма в размере 
385,1 млрд долларов, 30,82% – туристы с мате-
риковой части Китая. Кроме того, туризм обе-
спечивает 5,36% прямой занятости и 14,11% 
совокупной занятости в сфере туризма в стра-
нах вдоль маршрута «Один пояс, один путь», 
что значительно сокращает безработицу и бед-
ность. В 2018 году 150 миллионов китайских 
туристов побывали за границей, а 30,54 мил-
лиона иностранных туристов посетили Китай.  
Россия, Мьянма, Вьетнам, Монголия, Малай-
зия, Филиппины, Сингапур и другие страны 
стали основными рынками сбыта для китайских  
туристов.

Возможности и вызовы в процессе продвиже-
ния инициативы «Один пояс, один путь» в Китае

В настоящее время мир переживает беспре-
цедентные перемены. В связи с пандемией 
COVID-19 мировая экономика стала более уяз-
вимой, усилилась геополитическая напряжен-
ность, глобальное управление серьезно осла-
блено, а многочисленные кризисы, такие как 
продовольственный и энергетический, накла-
дываются друг на друга. Международная об-
становка формирует все более сложные усло-
вия для реализации инициативы «Один пояс, 
один путь». 

Серьезные вызовы, с которыми сталкивается 
сотрудничество в рамках стратегии «Один пояс, 
один путь», связаны со следующими аспектами.
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Растущие глобальные экономические риски 
усиливают неопределенность в рамках сотруд-
ничества. В отчете Всемирного банка «Пер-
спективы развития мировой экономики», опу-
бликованном 10 января 2023 г., прогноз роста 
мировой экономики на 2023 год пересмотрен 
в сторону понижения до 1,7%, что на 1,3 про-
центных пункта меньше, чем в прогнозе, сде-
ланном в июне прошлого года, и является од-
ним из самых низких показателей роста за 
почти 30 лет (еще ниже были только показате-
ли 2020 года вследствие COVID-19 и 2009 года 
из-за международного финансового кризиса)18. 
Агрессивное ужесточение денежно-кредитной 
политики, ухудшение финансовых условий, па-
дение доверия и повсеместный дефицит энер-
горесурсов привели к резкому понижению про-
гнозов глобального роста. Общая инфляция в 
странах с формирующимся рынком и развива-
ющихся экономиках в настоящее время состав-
ляет более 9,4%, что является самым высоким 
показателем с 2008 года; инфляция в странах с 
развитой экономикой – 6,9%, что является са-
мым высоким показателем с 1982 года.

В октябре 2022 года Всемирный банк пред-
упредил, что 25% стран с формирующимся 
рынком находятся в долговом кризисе или 
близки к нему, а более 60% государств с низким 
уровнем дохода находятся в долговом кризисе. 
Страны с формирующимся рынком и развива-
ющиеся страны, такие как Шри-Ланка, Паки-
стан, Ливан, Турция, Египет, Гана и Аргенти-
на, пережили финансовые кризисы, вызванные 
увеличением краткосрочного оттока капита-
ла (обесценивание валют, увеличение бреме-
ни внешней задолженности и падение цен на 
внутренние активы)19. Ожидаемый глобальный 
экономический спад усугубил нестабильность и 
неопределенность в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь».

Геополитические конфликты усилили неста-
бильность сотрудничества. В настоящее время 

18 Государственный комитет КНР по делам развития 
и реформам. 29.01.2023. URL: https://www.ndrc.gov.cn/
fggz/fgzh/gjzzychyjdt/gjzzyjdt/202301/t20230129_1347419_
ext.html

19 Чжан Мин. Обзор отечественных и зарубеж-
ных финансовых рынков за 2022 год и перспективы на 
2023 год. Круглый стол журнала «Китайская валюта». 
12.12.2022.

конфликты продолжают затрагивать многие 
регионы, влияя на мирную обстановку для 
сотрудничества в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь». Возглавляемую США Ин-
до-Тихоокеанскую экономическую структуру 
(ИТЭС), в которую входит ряд стран Юго-Вос-
точной Азии20, нельзя недооценивать с точки 
зрения негативного влияния на развитие стра-
тегии.

Под влиянием конфликта между Россией и 
Украиной отношение некоторых европейских 
стран к Китаю в определенной степени изме-
нилось. Поскольку Африканский регион ста-
новится новым очагом конкуренции меж-
ду крупными державами, инициатива «Один 
пояс, один путь» столкнется со все более жест-
кой конкуренцией в нем, особенно в таких об-
ластях, как цифровая экономика, кибербезо-
пасность, критически важная инфраструктура 
и ключевые минеральные ресурсы. Риски, свя-
занные с геополитическими факторами, значи-
тельно возросли, что усугубляет сложность раз-
вития стратегии «Один пояс, один путь». 

Несмотря на вызовы, для развития сотруд-
ничества стран в рамках инициативы «Один 
пояс, один путь» существуют важные страте-
гические возможности.

1.  Восстановление экономики государств по-
сле COVID-19 поможет ускорить развитие их со-
трудничества. Эпидемия оказала значительное 
влияние на глобальную цепочку поставок и 
производство, поэтому всем странам необхо-
димо как можно скорее восстановить и улуч-
шить цепочки поставок и производственные 
связи, ускорить строительство инфраструк-
туры, особенно транспортной. Хотя глобаль-
ный экономический спад невозможно преодо-
леть в краткосрочной перспективе, решимость 
и меры, принятые правительствами для уско-
рения экономического восстановления после 
COVID-19, придадут импульс устойчивому про-
грессу сотрудничества в рамках инициативы 
«Один пояс, один путь».

20 Первыми 14 членами Индо-Тихоокеанской эко-
номической структуры являются США, Южная Корея, 
Япония, Индия, Австралия, Новая Зеландия, Индоне-
зия, Таиланд, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Вьет-
нам, Бруней и Фиджи, на долю которых приходится 
около 40% мирового валового внутреннего продукта 
(ВВП).
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Например, Правительство Вьетнама утвер-
дило Стратегию инвестиционного сотрудниче-
ства с зарубежными партнёрами на 2021–2030 
годы, в которой предлагается девять конкрет-
ных решений по повышению эффективности 
сотрудничества в связи с иностранными инве-
стициями. Камбоджа приняла новый Закон об 
инвестициях Королевства Камбоджа, поощря-
ющий инвестиции в 19 отраслей промышлен-
ности, включая высокотехнологичные отрасли, 
научно-технические инновационные парки и 
пищевую промышленность, с тем чтобы сти-
мулировать экономическое развитие страны. 
Президент Республики Узбекистан подписал 
Указ № УП-101 от 08.04.2022 «Об очередных 
реформах по созданию условий для стабиль-
ного экономического роста путем улучшения 
предпринимательской среды и развития част-
ного сектора», представив ряд инициатив по 
стимулированию развития частного сектора и 
улучшению бизнес-среды. Филиппины внесли 
поправки в Закон об иностранных инвестици-
ях, разрешив иностранным инвесторам созда-
вать предприятия на территории страны (вклю-
чая малый и микробизнес) и полностью владеть 
ими.

В то же время цепочки поставок в Китае 
устойчивы, имеется полный производствен-
ный цикл; экономика обладает огромным по-
тенциалом и жизнеспособностью. Экономи-
ческое и торговое сотрудничество в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь» будет про-
должать играть роль стабилизатора междуна-
родной производственной цепочки и цепочки 
поставок и способствовать глобальному эконо-
мическому росту.

2.  Существует потенциал международного 
сотрудничества в сфере экологии, цифровых тех-
нологий и здравоохранения. В новых условиях 
«зеленая» экономика и устойчивое развитие, 
медицина, в том числе совместное реагирова-
ние на COVID-19, а также цифровые техноло-
гии и цифровая экономика являются ключевы-
ми областями сотрудничества в рамках «Одного 
пояса, одного пути». 

В постэпидемическую эпоху Китаю, с ори-
ентацией на долгосрочную перспективу, необ-
ходимо стремиться к экологичному, инклюзив-
ному и устойчивому развитию, ускорять раз-
витие новых отраслей энергетики, охраны 

окружающей среды, снижать выбросы угле-
рода, т. е. строить надежную экономическую 
систему, отличающуюся экологичным, низко-
углеродным и циклическим развитием. В рам-
ках стратегии «Один пояс, один путь» следует 
укреплять сотрудничество в ключевых сферах, 
таких как борьба с загрязнением, охрана окру-
жающей среды, ядерная и радиационная без-
опасность, развивать научно-технические ин-
новации в области охраны окружающей сре-
ды. Китай должен развивать международное 
сотрудничество в борьбе с изменением кли-
мата, принимать активное участие в глобаль-
ном экологическом управлении, содействовать  
«зеленому» восстановлению мировой экономи-
ки, добиваться высококачественного экономи-
ческого развития с учетом принципов охраны 
окружающей среды и экологии.

3.  Цифровая экономика – это будущее  
направление глобального развития. Китай стал 
второй по величине цифровой экономикой в 
мире, и его сотрудничество со странами-участ-
ницами «Одного пояса, одного пути» в области 
цифровой экономики углубляется. Пандемия 
COVID-19 спровоцировала развитие новых тех-
нологий, таких как 5G, искусственный интел-
лект и «умные» города, новых видов бизнеса 
и платформ, ускорила развитие «бесконтакт-
ной» экономики (интернет-магазины, телеме-
дицина, онлайн-образование, платформы для 
совместной работы). Интернет играет важную 
роль в содействии восстановлению экономики, 
обеспечении социального функционирования 
и развитии международного сотрудничества в 
борьбе с COVID-19. Китай должен воспользо-
ваться возможностью нового витка технологи-
ческой революции и промышленной трансфор-
мации, продвигать цифровую связь, инновации 
в области цифровых технологий, стимулировать 
новые движущие силы инноваций и развития, 
преодолеть цифровой разрыв и открыть новые 
перспективы для цифрового сотрудничества 
вдоль маршрута «Одного пояса, одного пути».

4. Здоровье является основой развития и эф-
фективным показателем для оценки устойчивого 
развития. С 2016 года, когда Си Цзиньпин 
предложил построить «Шелковый путь здоро-
вья», Китай совместно с другими странами и 
международными организациями углубляет ко-
ординацию политики в сфере здравоохранения, 
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развивает медицинский альянс «Один пояс, 
один путь», строит зарубежные центры китай-
ской медицины, развивает научные исследова-
ния и технологии здравоохранения. Реализова-
ны такие проекты, как «Программа подготовки 
кадров в области общественного здравоохране-
ния» в рамках отношений Китай – АСЕАН и 
сотрудничества КНР и стран Африки. 

В постэпидемическую эпоху потребность в 
сотрудничестве в сфере общественного здраво-
охранения значительно возросла, и в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь» откры-
ваются новые возможности для международ-
ного сотрудничества. Необходимо открывать 
больше «скоростных» и «зеленых» маршрутов, 
оказывать помощь в поставке противоэпиде-
мических материалов в другие страны, осущест-
влять исследования, разработку и производ-
ство лекарств и вакцин, поддерживать ведущую 
роль Всемирной организации здравоохране-
ния в координации глобальной профилактики 
эпидемий и борьбы с ними, изучить возможно-
сти создания регионального механизма связи в 
чрезвычайных ситуациях в области обществен-
ного здравоохранения и содействовать созда-
нию сообщества здравоохранения для всех.

Заключение
В представленной статье проанализированы 

результаты реализации стратегии «Один пояс, 
один путь» за десять лет, рассмотрены основ-
ные достижения. 

Китаю удалось достичь плодотворных  
результатов в строительстве «Одного пояса,  
одного пути» вместе со странами, находящими-
ся вдоль маршрута. Инициатива «Один пояс, 
один путь» способствовала процветанию всех 
сторон, поддерживающих принцип «совмест-
ных консультаций», «совместного строитель-
ства» и «совместного пользования плодами», 
общему развитию и прогрессу.

С точки зрения политической координации 
Китай в полной мере взаимодействовал с госу-
дарствами и организациями для формирования 
широкого консенсуса по международному  
сотрудничеству в целях совместного строи-
тельства «Одного пояса, одного пути». Благо-
даря совместным усилиям всех сторон, струк-
тура «шесть коридоров, шесть дорог, множество 
стран и портов» в основном сформировалась, 

успешно реализовано большое количество вза-
имовыгодных проектов. Между Китаем и стра-
нами, расположенными вдоль маршрута «Один 
пояс, один путь», неуклонно растет уровень ли-
берализации и упрощения процедур торговли, 
а способы торговли постоянно совершенству-
ются, поэтому торговые связи вышли на но-
вый уровень. Быстро развивается финансовое 
сотрудничество, создана многоуровневая си-
стема финансовых услуг. С точки зрения сбли-
жения народов страны осуществляют различ-
ные формы сотрудничества в области культуры,  
образования, туризма и научно-технических 
инноваций.

Британский историк П. Франкопан в кни-
ге «Шёлковые пути: новая история мира» от-
метил: «Дух Шелкового пути, который когда-
то помог сформировать мир прошлого, будет 
продолжать формировать мир сегодня и зав-
тра» (Frankopan, 2015).

После десяти лет совместных усилий ини-
циатива «Один пояс, один путь» стала круп-
нейшей платформой международного сотруд-
ничества, внося устойчивый, прогрессивный 
и существенный вклад в восстановление ми-
ровой экономики. В настоящее время воору-
женные конфликты, экстремальные погод-
ные условия и продолжительные эпидемии 
усилили неопределенность и нестабильность в 
рамках сотрудничества, однако не подорвали 
стремления людей в странах, которые совмест-
но строят «Один пояс, один путь», к лучшей  
жизни.

Чем тяжелее ситуация, тем лучше она может 
показать истинное значение «совместных  
консультаций», «совместного строительства» и  
«совместного пользования плодами»; необхо-
димость высоких стандартов, улучшения бла-
госостояния народа и устойчивого развития как 
цели для продвижения совместной реализации 
стратегии «Один пояс, один путь».

Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, 
что в 2023 году в Китае состоится третий меж-
дународный форум в рамках «Одного пояса,  
одного пути». Китай воспользуется этой возмож-
ностью, чтобы совместно с международным со-
обществом проанализировать свой опыт и разра-
ботать план для постоянного улучшения качества 
реализации стратегии «Один пояс, один путь».
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international community pays considerable attention to it. As of January 2023, China has signed more 
than 200 documents on cooperation with 151 countries and 32 international organizations. In ten years, 
The Belt and Road Initiative achieved fruitful results and brought tangible benefits to the population of 
the countries located along the route. Currently, cooperation within the framework of The Belt and Road 
project is facing the turbulence of the external environment, but its possibilities have not been exhausted. 
In the future, it will contribute to the development of international cooperation in more areas and at a 
deeper level, achieving mutual benefit. The article summarizes the achievements and experience of the 
construction of The Belt and Road for ten years, analyzes the problems and difficulties that have arisen, 
and also considers new opportunities and challenges in promoting high-quality development within the 
framework of The Belt and Road Initiative.

Key words: China, The Belt and Road Initiative, Silk Road Economic Belt, Maritime Silk Road, 
opportunities, challenges.
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Мониторинг общественного мнения 
о состоянии российского общества

Продолжая сложившуюся традицию нашего издания, приводим результаты мониторинговых 
оценок общественного мнения о состоянии российского общества, выполняемых ФГБУН 
ВолНЦ РАН в Вологодской области1.

Нижеследующие таблицы и графики показывают динамику ряда параметров социального 
самочувствия и общественно-политических настроений населения региона по результатам по-
следней «волны» мониторинга (октябрь 2023 г.), а также за период с октября 2022 по октябрь 
2023 г. (последние 7 опросов, то есть почти год).

Даётся сопоставление результатов исследований со среднегодовыми данными за 2000  
(первый год I президентского срока В.В. Путина), 2007 (последний год II президентского срока 
В.В. Путина, когда были достигнуты наиболее высокие оценки президентской деятельности), 
2011 (последний год президентства Д.А. Медведева) и 2012 (первый год III президентского 
срока В.В. Путина) годы. 

Представлена годовая динамика данных за 2018, 2020–2022 гг.2

За период с августа по октябрь 2023 г. незначительно увеличилась доля положительных оце-
нок деятельности Президента РФ (на 3 п. п., с 60 до 63%). Удельный вес отрицательных сужде-
ний существенно не изменился и составил 21–22%3.

За последние 12 месяцев (с октября 2022 по октябрь 2023 г. доля положительных оценок 
деятельности главы государства увеличилась на 4 п. п. (с 59 до 63%), отрицательных – снизи-
лась на 3 п. п. (с 24 до 21%)4.

1 Опросы проводятся 6 раз в год в Вологде, Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовец-
ком, Тарногском, Кирилловском, Никольском муниципальных округах и в Шекснинском муниципальном районе 
области.  Метод опроса – анкетирование по месту жительства респондентов. Объем выборочной совокупности – 1500 
человек в возрасте 18 лет и старше. Выборка целенаправленная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечена 
соблюдением пропорций между городским и сельским населением, пропорций между жителями населенных пунктов 
различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города), половозрастной структуры взрослого насе-
ления области. Ошибка выборки не превышает 3%. 

Более подробную информацию о результатах опросов, проводимых ВолНЦ РАН, можно найти на сайте http:// 
www.vscc.ac.ru/.

2 В 2020 г. было проведено четыре «волны» мониторинга. Опросы в апреле и июне 2020 г. не проводились в связи 
с карантинными ограничениями в период распространения COVID-19.

3 Здесь и далее во всех таблицах и в тексте: зеленой заливкой отмечаются позитивные изменения, красной  
заливкой – негативные, синей – отсутствие изменений. В связи с тем что изменения +/- 3 п. п. попадают в пределы 
ошибки выборки, они считаются незначительными и отмечаются синим цветом.

4 Здесь и далее по тексту в рамке выделены результаты сравнительного анализа данных опроса, проведенного в 
октябре 2023 г., с результатами «волны» мониторинга, осуществленной в октябре 2022 г.
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Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность..? (в % от числа опрошенных)
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Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
Изменение 

(+/-), 
окт.2023 к 

2000 2007 2011 2012 2018 2020 2021 2022
Окт.
2022

Дек.
2022

Фев.
2023

Апр.
2023

Июнь
2023

Авг.
2023

Окт.
2023

окт.
2022

авг.
2023

Президент РФ

Одобряю 66,0 75,3 58,7 51,7 66,4 52,3 51,5 57,0 59,0 59,5 61,1 60,5 61,3 60,3 63,1 +4 +3

Не одобряю 14,8 11,5 25,5 32,6 21,7 32,6 32,0 25,7 23,5 25,1 22,5 23,7 23,3 22,3 20,5 -3 -2

Председатель Правительства РФ*

Одобряю -* -* 59,3 49,6 48,0 38,7 39,9 45,4 48,1 50,1 49,3 48,3 49,2 50,8 51,3 +3 +1

Не одобряю - - 24,7 33,3 31,6 40,4 37,6 32,0 31,3 29,9 27,9 28,1 27,1 26,1 28,6 -3 +3

Губернатор области

Одобряю 56,1 55,8 45,7 41,9 38,4 35,0 36,7 40,9 43,0 45,5 47,1 48,3 48,7 48,1 47,5 +5 -1

Не одобряю 19,3 22,2 30,5 33,3 37,6 42,5 40,5 35,8 33,9 35,2 33,0 32,3 30,7 29,7 29,7 -4 0

Формулировка вопроса: «Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность...?»
*Вопрос задается с 2008 года.

Как Вы оцениваете в настоящее время деятельность Президента РФ?  
(в % от числа опрошенных, данные ФГБУН ВолНЦ РАН)*

Изменение (+/-), октябрь 2023 г. к 
Вариант 
ответа

окт.
2022

авг.
2023

Одобряю +4 +3
Не одобряю -3 -2

* Здесь и далее во всех графиках представлены среднегодовые данные за 2000, 2018, 2020, 2021, 2022 гг., а также 
среднегодовые данные за периоды 2000–2003, 2004–2007, 2008–2011, 2012–2017 гг., соответствующие периодам  
президентских сроков.

Для справки:
По данным ВЦИОМ, оценка деятельности Президента РФ с августа по первую половину октя-

бря 2023 г. существенно не изменилась: доля положительных суждений составляет 74%, отрица-
тельных – 16%.

С октября 2022 г. по первую половину октября 2023 г. уровень одобрения деятельности  
главы государства незначительно снизился (на 3 п. п., с 77 до 74%); доля отрицательных харак-
теристик составила 14–16%.
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Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента РФ?  
(в % от числа опрошенных; данные ВЦИОМ)

Изменение (+/-), октябрь 2023 г. к 
Вариант 
ответа

окт.
2022

авг.
2023

Одобряю -2 +1
Не одобряю +1 -1

Формулировка вопроса «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Президента России?». 

Данные за октябрь 2023 г. – среднее за три опроса (от 01.10.2023, 08.10.2023 и 15.10.2023). 

Источник: данные ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/

По данным Левада-Центра*, удельный вес позитивных оценок деятельности Президента РФ  
в августе – октябре 2023 г. составил 80%; доля отрицательных характеристик – 16–17%.

В годовой ретроспективе также не наблюдается существенных изменений: за последние  
12 месяцев доля положительных характеристик составила 79–80%, отрицательных – 17–19%.

Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина 
на посту Президента России? (в % от числа опрошенных; данные Левада-Центра*)

Изменение (+/-), сентябрь 2023 г. к
Вариант 
ответа

окт.
2022

авг.
2023

Одобряю +1 0
Не одобряю -2 +1

Формулировка вопроса: «Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность Владимира Путина на посту Пре-
зидента России?».

Источник: данные Левада-Центра*. URL: https://www.levada.ru/

* Внесен в реестр иностранных агентов.
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Насколько успешно, на Ваш взгляд, Президент РФ справляется с проблемами..? 
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

За последние два месяца удельный вес людей, считающих успешными действия Прези-
дента РФ по укреплению международных позиций России, составил 48%. Для сравнения, 
доля тех, кто придерживается противоположной точки зрения, значительно меньше и также 
остается стабильной (32–34%).

С октября 2022 по октябрь 2023 г. оценки населения существенно не изменились: доля по-
ложительных суждений составляет 49%, отрицательных – 30–32%.

Укрепление международных позиций России

Изменение (+/-) октябрь 2023 г. к 
Вариант 
ответа

окт.
2022

авг.
2023

Успешно -1 +1
Неуспешно +2 -2

Постепенно продолжает увеличиваться доля жителей области, положительно оценивающих 
работу главы государства по наведению порядка в стране: в августе – октябре 2023 г. она соста-
вила 46–48%, однако с апреля по октябрь 2023 г. увеличилась на 4 п. п. (с 44 до 48%). Удельный 
вес отрицательных суждений за этот же период снизился на 8 п. п. (с 42 до 36%).

За последние 12 месяцев доля позитивных оценок успешности решения главой государства 
проблемы наведения порядка в стране увеличилась на 3 п. п. (с 45 до 48%). Удельный вес от-
рицательных отзывов составил 36–38%.

Наведение порядка в стране

Изменение (+/-), октябрь 2023 г. к 

Вариант 
ответа

окт.
2022

авг.
2023

Успешно +3 +2
Неуспешно -2 -3

 

42,342,7

50,2 50,2 49,6
54,2

48,8 46,6 47,7 49,4 47,9 46,9 46,4 47,5 47,5 48,7

30,929,5 31,3 29,3
32,4

28,4
33,2 33,7 32,1 30,1 32,1 32,9 35,1 34,2 34,3 32,1

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2000-
2003

2004-
2007

2008-
2011

2012-
2017

2018 2020 2021 2022 окт.22 дек.22 фев.23 апр.23 июнь23 авг.23 окт.23

Успешно Неуспешно

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов

 

31,4 34,5

44,5

41,3

45,5
51,1

42,5 40,7

44,4 44,9 46,4 44,4 44,4 45,7 46,3 48,349,2 46,5

42,1

42,6

41,3
35,0

42,6 43,1

39,2 37,9 39,7 40,9 42,4 40,8 39,2
36,2

0

10

20

30

40

50

60

70

2000 2000-
2003

2004-
2007

2008-
2011

2012-
2017

2018 2020 2021 2022 окт.22 дек.22 фев.23 апр.23 июнь23 авг.23 окт.23

Успешно Неуспешно

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов

297Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

МОНИТОРИНГ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ



В августе – октябре 2023 г. доля положительных оценок деятельности Президента РФ по 
защите демократии и укреплению свобод граждан составила 41%, отрицательных – 40–39%.

За последние 12 месяцев незначительно увеличилась доля позитивных характеристик  
(на 3 п. п., с 39 до 42%) и снизился удельный вес негативных отзывов (на 3 п. п., с 42 до 39%).

Защита демократии и укрепление свобод граждан

Изменение (+/-), октябрь 2023 г. к 
Вариант 
ответа

окт.
2022

авг.
2023

Успешно +3 0
Неуспешно -3 -1

Доля положительных суждений о деятельности главы государства по подъему экономики и 
росту благосостояния граждан остается стабильной с февраля 2023 г. (36%). Удельный вес не-
гативных оценок сохраняется на уровне 48–50%.

С октября 2022 по октябрь 2023 г. доля позитивных суждений увеличилась на 3 п. п. (с 34 до 
37%), отрицательных – уменьшилась на 3 п. п. (с 51 до 48%).

Подъем экономики, рост благосостояния граждан

Изменение (+/-), октябрь 2023 г. к 
Вариант 
ответа

окт.
2022

авг.
2023

Успешно +3 +1
Неуспешно -3 -1
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В структуре партийно-политических предпочтений жителей области за последние два ме-
сяца также не наблюдается существенных изменений: в августе – октябре 2023 г. доля людей, 
чьи интересы выражает партия «Единая Россия», составила 39–40%, КПРФ – 10%, ЛДПР – 8%, 
«Справедливая Россия» – 5%, «Новые люди» – 2%.

За последние 12 месяцев отмечается рост поддержки партии «Единая Россия» (на 3 п. п., с 
37 до 40%), а также заметное снижение доли людей, считающих, что ни одна из парламентских 
партий не выражает их интересы (на 6 п. п., с 31 до 25%).

Какая партия выражает Ваши интересы? 
(в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Партия

Динамика среднегодовых данных
Динамика данных за последние  

7 опросов

Изменение 
(+/-), 

окт. 2023 к
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Единая 
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18,5 30,2 31,1 33,4 29,1 35,4 38,0 37,9 31,5 49,8 31,7 35,2 36,7 38,3 39,1 37,6 39,3 39,0 40,3 +3 +1

КПРФ 11,5 7,0 10,3 16,8 10,6 8,3 14,2 9,2 8,4 18,9 9,3 10,1 9,9 9,3 9,5 9,3 9,5 9,8 9,8 0 0

ЛДПР 4,8 7,5 7,8 15,4 7,8 10,4 21,9 9,6 9,5 7,6 9,9 7,3 6,0 6,3 5,9 6,9 6,7 7,8 7,9 +2 0

Справед- 
ливая 
Россия – 
Патриоты – 
За правду

– 7,8 5,6 27,2 6,6 4,2 10,8 2,9 4,7 7,5 4,7 4,9 4,5 4,7 4,6 4,7 4,7 4,5 4,5 0 0

Новые люди* – – – – – – – – – 5,3 2,3 1,5 1,1 1,5 1,3 2,1 2,1 2,3 1,5 0 -1

Другая 0,9 1,8 1,9 – 2,1 0,3 – 0,7 0,5 – 0,2 0,3 0,5 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 -1 0

Никакая 29,6 17,8 29,4 – 31,3 29,4 – 28,5 34,2 – 33,9 30,6 30,6 29,9 28,0 28,0 26,5 25,2 24,6 -6 -1

Затрудняюсь 
ответить

20,3 21,2 13,2 – 11,7 12,0 – 11,2 11,1 – 10,0 10,1 10,8 9,9 11,4 11,4 11,4 11,2 11,4 +1 0

* Партия «Новые люди» впервые получила место в Государственной Думе РФ по итогам выборов, прошедших 17–19 сентября  
2021 г.
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Оценка социального состояния (в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

В октябре по сравнению с августом 2023 г. увеличилась доля жителей области, положительно 
характеризующих свое повседневное эмоциональное состояние (на 3 п. п., с 65 до 68%). Удель-
ный вес негативных характеристик снизился также на 3 п. п. (с 30 до 27%).

В целом за последние 12 месяцев доля людей, характеризующих свое настроение как «нор-
мальное, прекрасное», увеличилась на 4 п. п. (с 64 до 68%). Удельный вес тех, кто чаще испы-
тывает «напряжение, раздражение, страх, тоску», снизился также на 4 п. п. (с 31 до 27%).

Социальное настроение

Изменение (+/-), октябрь 2023 г. к 

Вариант ответа
окт.
2022

авг.
2023

Нормальное 
состояние, 
прекрасное 
настроение

+4 +3

Испытываю 
напряжение, 
раздражение, 
страх, тоску

-4 -3

Запас терпения сохраняется на стабильно высоком уровне: 77% жителей области в августе –  
октябре 2023 г. отметили, что «все не так плохо и можно жить». Доля тех, кто считает, что тер-
петь их бедственное положение «уже невозможно», также не изменилась и составила 14–15%.

С октября 2022 по октябрь 2023 г. удельный вес позитивных характеристик запаса терпения 
составил 75–77%; доля отрицательных суждений – 15–16%.

Запас терпения

Изменение (+/-), октябрь 2023 г. к 

Вариант ответа
окт.
2022

авг.
2023

Всё не так 
плохо, и жить 
можно; жить 
трудно, но 
можно терпеть

+2 0

Терпеть наше 
бедственное 
положение 
невозможно

-1 +1
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Удельный вес жителей области, субъективно относящих себя к категории «бедных и нищих», 
в августе – октябре 2023 г. составил 43%. Доля тех, кто субъективно причисляет себя к категории 
«людей среднего достатка», 44%.

Ощутимых изменений не наблюдается также в годовой динамике. За последние 12 месяцев 
доля «бедных и нищих» жителей области составила 42–43%, «людей среднего достатка» –  
43–44%.

Социальная самоидентификация

Изменение (+/-), октябрь 2023 г. к 

Вариант ответа
окт.
2022

авг.
2023

Доля считающих 
себя людьми 
среднего 
достатка

+2 0

Доля считающих 
себя бедными и 
нищими

-2 -1

Формулировка вопроса: «К какой категории Вы себя относите?».
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За последние два месяца индекс потребительских настроений (ИПН) не изменился и со-
ставил 84–85 пунктов.

По сравнению с октябрем 2022 г. ИПН возрос на 4 пункта (с 80 до 84 п.).

Индекс потребительских настроений  
(ИПН в пунктах; данные ФГБУН ВолНЦ РАН по Вологодской области)

Изменение (+/-), октябрь 2023 г. к 

ИПН
окт.
2022

авг.
2023

Значение 
индекса, 
в пунктах

+4 -1

Для справки:
По последним данным общероссийских опросов Левада-Центра*, индекс потребительских на-

строений за период с июня по август 2023 г. снизился на 3 пункта (с 88 до 85 п.). 

С августа 2022 по август 2023 г. в динамике ИПН наблюдаются позитивные изменения (индекс 
возрос на 3 пункта, с 82 до 85 п.). 

Индекс потребительских настроений  
(ИПН в пунктах; данные Левада-Центра* по России)

Изменение (+/-), август 2023 г. к

ИПН
авг.
2022

июнь
2023

Значение 
индекса, 
в пунктах

+3 -3

Индекс рассчитывается с 2008 г.

Последние данные – за август 2023 г. 

Источник: данные Левада-Центра*. URL: https://www.levada.ru/indikatory/sotsialno-ekonomicheskie-indikatory/

 

* Внесен в реестр иностранных агентов.
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С августа по октябрь 2023 г. в большинстве основных социально-демографических кате-
горий населения (в 11 из 14) доля положительных оценок социального настроения увеличи-
лась на 3–5 п. п., особенно среди людей со средним специальным образованием (с 65 до 70%) 
и лиц старше 55 лет (с 56 до 61%). Негативных изменений за прошедшие два месяца не от-
мечено ни в одной из основных социально-демографических групп.

В динамике общественных настроений за последние 12 месяцев (с октября 2022 по октябрь 
2023 г.) также отмечаются преимущественно позитивные изменения, особенно среди жителей 
г. Вологды (доля положительных оценок социального настроения увеличилась на 8 п. п., с 56 
до 64%). Снижение доли позитивных оценок зафиксировано только в одной группе – среди 
людей, которые по самооценкам собственных доходов попадают в категорию 20% наиболее 
обеспеченных жителей области. В этой группе доля положительных оценок социального на-
строения за последний год уменьшилась на 6 п. п. (с 79 до 73%).

Социальное настроение в различных социальных группах (вариант ответа «Прекрасное настроение, 
нормальное, ровное состояние», в % от числа опрошенных; данные ФГБУН ВолНЦ РАН)

Категория 
населения

Динамика среднегодовых данных Динамика данных за последние 7 опросов
Изменение 

(+/-), 
окт. 2023 к 

2000 2007 2011 2012 2018 2020 2021 2022
Окт.
2022

Дек.
2022

Фев.
2023

Апр.
2023

Июнь
2023

Авг.
2023

Окт.
2023

окт.
2022

авг.
2023

Пол
Мужской 50,1 65,9 64,5 69,1 72,8 60,8 65,7 66,8 65,0 64,7 62,5 65,4 63,4 65,4 66,9 +2 +2
Женский 43,3 61,7 62,0 65,8 69,8 61,2 67,4 67,9 63,3 66,5 62,7 63,4 64,7 65,3 69,4 +6 +4

Возраст

До 30 лет 59,1 71,3 70,0 72,3 80,0 67,6 73,5 77,6 74,5 78,7 70,6 72,9 72,9 76,2 79,4 +5 +3
30–55 лет 44,2 64,8 62,5 67,9 72,6 61,8 69,5 69,4 65,2 68,5 63,9 67,7 68,6 69,2 71,1 +6 +2
Старше 55 лет 37,4 54,8 58,3 62,1 65,2 57,4 60,5 61,1 58,7 57,2 58,1 56,9 55,4 56,3 60,5 +2 +5

Образование

Среднее  
и н/среднее

41,7 58,4 57,4 57,2 64,8 56,1 62,1 64,6 58,9 62,7 57,2 60,2 61,6 63,2 64,4 +6 +1

Среднее 
специальное

46,4 64,6 63,6 66,7 72,2 63,5 66,7 68,3 65,8 64,3 63,7 65,1 63,7 65,1 70,1 +4 +5

Высшее  
и н/высшее

53,3 68,6 68,3 77,0 76,8 63,3 71,5 69,5 67,5 70,6 67,3 67,3 68,2 67,4 70,0 +2 +3

Доходные группы

20% наименее 
обеспеченных

28,4 51,6 45,3 51,5 57,3 43,4 54,6 57,0 50,7 55,4 46,2 47,8 50,4 49,6 52,5 +2 +3

60% средне-
обеспеченных

45,5 62,9 65,3 68,7 71,9 62,6 67,3 68,1 65,9 66,1 62,2 64,4 65,7 67,9 71,0 +5 +3

20% наиболее 
обеспеченных

64,6 74,9 75,3 81,1 82,9 75,6 79,9 78,3 78,7 74,9 73,8 78,2 72,1 70,3 73,2 -6 +3

Территории

Вологда 49,2 63,1 67,1 73,6 71,0 60,9 60,3 59,8 55,7 57,2 54,5 56,0 57,8 60,8 63,8 +8 +3
Череповец 50,8 68,1 71,2 76,2 75,8 60,4 71,0 71,2 67,9 69,1 65,9 68,4 67,9 66,4 69,4 +1 +3
Районы 42,2 61,6 57,1 59,8 68,7 61,4 67,8 69,5 66,6 68,5 65,3 66,6 65,6 67,3 70,2 +4 +3
Область 46,2 63,6 63,1 67,3 71,2 61,0 66,6 67,4 64,1 65,7 62,6 64,3 64,1 65,3 68,3 +4 +3

303Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 16, № 5, 2023

МОНИТОРИНГ  ОБЩЕСТВЕННОГО  МНЕНИЯ



РЕЗЮМЕ

Как показали результаты очередной «волны» мониторинга, проведенной в период с августа по 
октябрь 2023 г., в динамике большинства индикаторов общественных настроений не произошло 
существенных изменений. 

При этом отмечаются позитивные тенденции по ключевым параметрам мониторинга:
 9 во-первых, возрос уровень одобрения деятельности Президента РФ (на 3 п. п., с 60 до 63%); 

причем с апреля 2023 г. отмечается устойчивая позитивная динамика в оценках успешности решения 
главой государства всех ключевых проблем страны;

 9 во-вторых, увеличилась доля положительных оценок социального настроения (также на 3 п. п., 
с 65 до 68%); причем это произошло в большинстве (в 11 из 14) основных социально-демографических 
групп.

Следует также отметить, что аналогичные позитивные тенденции зафиксированы и по резуль-
татам общероссийских исследований. Так, по данным ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности 
Президента РФ с августа по первую половину октября возрос с 73 до 74 п. п., а индекс обществен-
ных настроений с августа по сентябрь 2023 г. увеличился с 65 до 69 пунктов5.

Указанные изменения в оценках общественного мнения в целом соотносятся с тем, насколько 
успешно Россия справляется с комплексом внешних угроз национальной безопасности, с которыми 
она столкнулась после начала СВО: 

 9 как отметил Министр обороны РФ С. Шойгу, обстановка на линии фронта «выглядит устой-
чиво, уверенно»; действия Вооруженных сил РФ вселяют «уверенность в том, что они не только удер-
жат позиции, но и, естественно, продолжат реализацию тех планов, которые мы наметили»6;

 9 российская экономика под ударами санкций (как уже не раз подчеркивал Президент РФ  
В.В. Путин) «не только преодолела все трудности, но и ушла в плюс…; естественным образом  
началась её структурная перестройка»7;

 9 несмотря на отчаянные попытки коллективного Запада «отменить» Россию, её международные 
связи продолжают только укрепляться, и вместе с этим процессом продолжают всё более динамично 
проявляться очертания контуров многополярного мира8. 

Наглядной иллюстрацией этих изменений стали, в частности, результаты региональных и му-
ниципальных выборов, прошедших в России в Единый день голосования 10 сентября 2023 г. Как 
подытожили эксперты, «явка стала рекордной за десять лет – с 2013 года на выборах этого уровня, 
не считая федеральных голосований… Все действующие губернаторы, а также врио сохранили свои 
посты. Из них только двое глав регионов избирались от КПРФ, все остальные – единороссы»9.

5 Индексы социального самочувствия // Официальный сайт ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/ratings/indeksy-
socialnogo-samochuvstvija

6 Совещание по оперативным вопросам при Президенте РФ 16 октября 2023 г. // Официальный сайт Президента 
РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72510

7 Выступление В. Путина на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября 2023 г. // Офи-
циальный сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72444

8 Вслед за шестью странами, которые станут новыми участниками БРИКС с января 2024 г. (Аргентина, Египет, 
Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты), более 40 государств выразили заинтересован-
ность в присоединении к БРИКС, из них 22 уже подали официальные заявки (источник: Российская газета. 22.09.2023. 
URL: https://rg.ru/2023/09/22/strategicheskij-prioritet.html).

В III международном форуме «Один пояс – один путь», который проходил в Пекине 17–18 октября 2023 г., при-
няли участие 130 стран и 30 международных организаций. Российский президент являлся почетным гостем данного 
мероприятия.

9 Памфилова назвала рекордной явку в 46% // РБК. 13.09.2023. URL: https://www.rbc.ru/politics/13/09/2023/6501
c3fe9a7947ea85beaf37
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Каких-либо существенных негативных тенденций (по результатам последней «волны» опросов) 
в динамике общественных настроений не наблюдается. Однако нельзя не отметить и тот факт, что 
некоторые характеристики, относящиеся преимущественно к самооценке людьми своего матери-
ального положения, по-прежнему остаются стабильными и достаточно тревожными. Например:

 9 на высоком уровне сохраняется доля людей, субъективно относящих себя к категории «бедных 
и нищих» (43% на протяжении, как минимум, последних 12 месяцев);

 9 индекс потребительских настроений (ИПН) остается ниже 100 пунктов (что свидетельствует 
о преобладании пессимистических прогнозов населения в плане развития экономики страны и своего 
личного благосостояния), причем в октябре 2023 г. ИПН впервые за последние 12 месяцев незначи-
тельно снизился (с 85 до 84 п., хотя за предыдущий период с октября 2022 по август 2023 г. возрос с 
80 до 85 п.);

 9 в оценках успешности решения главой государства проблемы подъема экономики страны и 
роста благосостояния граждан отмечаются определенные позитивные изменения (рост доли положи-
тельных оценок на 3 п. п., с 34 до 37%, за последние 12 месяцев), однако по-прежнему удельный вес 
негативных характеристик существенно превышает долю позитивных суждений (48–50 и 35–37% 
соответственно).

В этих условиях сохраняется необходимость повышенного внимания органов власти всех уров-
ней к реализации мер по поддержанию уровня и качества жизни граждан. Несмотря на то, что 
успешное достижение всех целей СВО и снижение напряженности внешних угроз вокруг России 
по-прежнему являются ключевыми факторами, оказывающими влияние на тенденции обществен-
ных настроений, решение актуальных насущных проблем людей также играет немаловажную роль 
в этом вопросе. И вполне вероятно, что эта роль будет только усиливаться по мере того, насколько 
успешно система государственного управления будет справляться с внешними вызовами и как бу-
дет приближаться период главной избирательной кампании 2024 года – выборов Президента РФ.

Материалы подготовили: М.В. Морев, И.М. Бахвалова
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3. Абзацный отступ – 1,25. Выставляется автоматически в MS Word.
4. Нумерация. Номера страниц статьи должны быть поставлены автоматически средствами 

MS Word в правом нижнем углу.
5. Оформление 1 страницы статьи. В верхнем правом углу страницы указывается индекс УДК. 

Далее через полуторный интервал – индекс ББК. Далее через полуторный интервал – знак ©, 
отступ (пробел), фамилия и инициалы автора статьи. Применяется полужирное начертание. После 
отступа в два интервала строчными буквами приводится название статьи (выравнивание по центру, 
полужирное начертание). После отступа в два интервала приводится аннотация (выравнивание 
по ширине, выделение курсивом, без абзацного отступа). После отступа в один интервал приво-
дятся ключевые слова (выравнивание по ширине, выделение курсивом, без абзацного отступа). 
После отступа в два интервала приводится текст статьи.

6. Требования к аннотации. Объём текста аннотации должен составлять от 200 до 250 слов.  
В обязательном порядке в аннотации должна быть сформулирована цель проведенного иссле-
дования; лаконично перечислены образующие несомненную научную новизну отличия выпол-
ненной работы от аналогичных работ других ученых; перечислены использованные автором 
методы исследования; приведены основные результаты выполненной работы; определены 
области применения полученных результатов исследования; кратко сформулированы перспек-
тивы дальнейшей НИР в указанной области.

7. Требования к ключевым словам. К каждой статье должны быть даны ключевые слова  
(до 8 слов или словосочетаний). Ключевые слова должны наиболее полно отражать содержание 
рукописи. Количество слов внутри ключевой фразы – не более трех.
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8. Требования к оформлению таблиц. В названии таблицы слово «Таблица» и ее номер (при 
наличии) даются без выделения (обычное начертание). Название таблицы выделяется полужир-
ным начертанием. Выравнивание – по центру. Таблицы должны быть вставлены, а не нарисованы 
из линий автофигур. Не допускается выравнивание столбцов и ячеек пробелами либо табуляцией. 
Таблицы выполняются в табличном редакторе MS WORD. Каждому пункту боковика и шапки 
таблицы должна соответствовать своя ячейка. Создание и форматирование таблиц должно про-
изводиться исключительно стандартными средствами редактора, недопустимо использование 
символа абзаца, пробелов и пустых дополнительных строк для смысловой разбивки и выравни-
вания 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 – оди-
нарный.

Для создания графиков должна использоваться программа MS EXCEL, для создания блок-
схем – MS WORD, MS VISIO, для создания формул – MS Equation. Рисунки и схемы, выполненные 
в MS WORD, должны быть сгруппированы внутри единого объекта.

Не допускается использование в статье сканированных, экспортированных или взятых из 
Интернета графических материалов.

10. Оформление библиографических сносок под таблицами и рисунками. Пишется «Источник:», 
«Составлено по:», «Рассчитано по:» и т. п. и далее приводятся выходные данные источника.

11. Оформление постраничных сносок. Постраничные сноски оформляются в соответствии с 
ГОСТ Р 7.0.5. – 2008.

12. Оформление и содержание списка литературы. В списке литературы должны быть приведены 
ссылки на научные труды, использованные автором при подготовке статьи. Обязательно наличие 
ссылок на все источники из списка литературы в тексте статьи. Список литературы составляется 
в алфавитном порядке (сначала русскоязычные источники, затем – англоязычные). Ссылки 
на русскоязычные источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5. – 2008. Ссылки на 
англоязычные источники оформляются в соответствии со схемой описания на основе стандарта 
Harvard. Если статья имеет DOI, его указание в выходных данных является обязательным.

В соответствии с международными стандартами подготовки публикаций рекомендуемое 
количество источников в списке литературы – не менее 20, из которых не менее 30% должны 
быть зарубежными. Количество ссылок на работы автора не должно превышать 10% от общего 
количества приведенных в списке литературы источников. Ссылка в тексте статьи на библио-
графический источник приводится в скобках с указанием фамилии автора и года публикации. 
Возможна отсылка к нескольким 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 соответствующие 
требованиям издательства по оформлению, к рассмотрению не принимаются!

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДПИСКЕ

При Вашей заинтересованности Вы можете оформить подписку на журнал одним из следую-
щих способов:

1) через объединенный каталог «Пресса России», подписной индекс журнала – 41319;

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: esc@volnc.ru).
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