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Уважаемые участники научно-практической конференции! 

Уважаемые участники конференции, поздравляю вас с началом работы Всероссийской 
научно-практической конференции «Развитие социально-экономического, научно-
технологического потенциала регионов как фактор укрепления позиции России в современ-
ном мире» с международным участием, посвященной Десятилетию науки и технологий 
в Российской Федерации, Году молодежи в Республике Хакасия! 

Конференция включает тематические направления, такие как взаимодействие власти, 
бизнеса и научной общественности по внедрению научных исследований и разработок в ре-
альный сектор экономики; социальное развитие территорий; научно-образовательный 
туризм. Направления работы конференции отражают приоритеты внутренней политики Рос-
сийской Федерации, они актуальны и своевременны. 

Тематика конференции имеет межведомственный характер и затрагивает полномочия 
Министерства образования и науки Республики Хакасия, Министерства экономического раз-
вития Республики Хакасия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Хакасия и других министерств и ведомств. Для проведения и подведения итогов конферен-
ции необходима координация действий заинтересованных министерств и ведомств, 
подведомственных учреждений.  

Конференция носит международный, среди участников конференции учёные из Белару-
си, Казахстана, Таджикистана и Китая. В рамках конференции подписан договор о научном 
сотрудничестве между Хакасским научно-исследовательским институтом языка, литературы 
и истории и Институтом экономики Национальной академии наук Беларуси. Кроме этого, 
подписано соглашение о научном сотрудничестве с Институтом экономических исследова-
ний Донецкой Народной Республики. 

Надеюсь, что итоги конференции и принятые на ней решения будут содействовать по-
вышению доступности информации о достижениях науки, внедрения ее результатов в 
реальный сектор экономики, повышению эффективности взаимодействия власти, бизнеса и 
научного сообщества.  

Хочу поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке научно-практической конфе-
ренции. Всем участникам конференции желаю плодотворной работы. Рассчитываю, что ваши 
рекомендации будут способствовать социально-экономическому развитию страны, укрепле-
нию международных связей с союзными территориями. 

Желаю вам успехов в работе и всего самого доброго! 

Валентин Олегович Коновалов, 
Глава Республики Хакасия – Председатель Правительства Республики Хакасия 
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Уважаемые участники Всероссийской научно-практической конференции! 

Приветствую с началом работы Всероссийской научно-практической конференции 
с международным участием «Развитие социально-экономического, научно-технологического 
потенциала регионов, как фактор укрепления позиции России в современном мире». Тема, 
вынесенная на обсуждение участников конференции, очень актуальна и злободневна. Россия 
переживает очередное испытание, которое нам навязал, так называемый коллективный, 
«запад». Успех России, зависит от успехов развития каждого субъекта. 

Идёт специальная военная операция. Большинство населения страны, и конечно нашей 
республики, поддержало решение Президента Владимира Владимировича Путина о начале 
её проведения. Мобилизованные военнообязанные граждане и добровольцы из республики 
принимают участие в боевых действиях против фашистского режима на территории Украи-
ны. К большому сожалению, есть раненые и погибшие. Мы склоняем головы перед 
погибшими и желаем успешного выздоровления раненым. 

Специальная военная операция изменила социально-экономическую ситуацию в стране. 
Предприятия всех форм собственности перестраивают работу в условиях санкций и занима-
ются восстановлением присоединившихся территорий. Республика Хакасия поддерживает 
участников боевых действий морально и материально. Оказывает поддержку включенным 
в состав России регионам Донбасса. Периодически отправляет гуманитарную помощь жите-
лям Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областям. 

Надеюсь, что обмен мнениями и дискуссии обогатят ваш научно-практический потен-
циал, и Вы выработает рекомендации по социально-экономическому, научно-
технологическому развитию субъектов Российской Федерации, которые можно будет исполь-
зовать исполнительным и законодательным органам власти. 

Больший научный вес конференции, придает участие представителей всех федеральных 
округов нашей большой и прекрасной страны и ряда дружественных стран. Желаю всем 
успехов в работе, здоровья и мирного неба. 

Владимир Николаевич Штыгашев, 
Председатель Верховного Совета Республики Хакасия 
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Уважаемые участники научно-практической конференции! 

Я рад приветствовать вас на открытии конференции. Наша конференция проходит 
в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской 
Федерации 25 апреля 2022 года, а также Года молодежи в Республики Хакасия при поддерж-
ке Министерства экономического развития Республике Хакасия и Министерства культуры 
Республики Хакасия.  

Сегодня большинство регионов уже разработали свои планы мероприятий Десятилетия 
науки и технологий, в том числе и Республика Хакасия. С планом мероприятий, а также 
с рядом уже прошедших в 2022–2023 годах научных мероприятий можно ознакомиться 
на сайте «Наука.РФ».  

Конференция нацелена на обмен результатами научных исследований в сфере социаль-
но-экономического и научно-технологического потенциала регионов Российской Федерации, 
в том числе Республики Хакасия, и консолидацию власти, бизнеса и научной общественно-
сти по внедрению результатов научных исследований и разработок в реальный сектор 
экономики. 

Задачи конференции отражают задачи Десятилетия науки и технологий: содействие 
вовлечению исследователей и разработчиков в изучение и решение важнейших задач разви-
тия общества и страны; выявление приоритетных направлений международного и 
межрегионального сотрудничества; определение основных направлений и перспективы раз-
вития  
регионального научно-образовательного туризма; повышение интереса молодежи к научным 
исследованиям и разработкам. 

Эта первая в Хакасии конференция, где будет обсуждаться вопрос научно-
технологического потенциала регионов. 

Замечательно, что конференция стала носить международный характер. В ней примут 
участие ученые Беларуси, Китая, Таджикистана, Казахстана. Мы должны продолжать меж-
дународное сотрудничество с дружественными странами, создавать центры консолидации 
знаний и исследований.  

Масштабно представлены и регионы Российской Федерации, начиная от национальных 
республик до городов федерального значения. Это говорит о том, что интерес к конференции 
огромный.  

Уважаемые участники конференции! Желаю вам и организаторам конференции плодо-
творной работы, конструктивного диалога и эффективного взаимодействия. 

Анатолий Алексеевич Бутенко, 
Министр образования и науки Республики Хакасия 
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Уважаемые участники конференции! 

Приветствую всех участников и организаторов от имени Министерства экономического 
развития Республики Хакасия. Считаю необходимым отметить, что уровень проведения кон-
ференции с каждым годом становиться всё выше, расширяется круг и география участников 
конференции, а вопросы и проблемы, которые обсуждаются, всегда являются актуальными.  

Стремительно меняющийся мир ставит перед нами новые вызовы, где усиление научно-
технологического потенциала становится стратегически важным направлением развития не 
только стран, но и регионов. Именно научное сообщество способствует созданию новых благ 
в жизни общества.  

Замечу, что темы, которые будут подниматься на конференции, охватывают все сферы 
экономики, и выражаю уверенность, что рекомендации, которые родятся в ходе дискуссий, 
будут носить практический характер.  

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, успехов и крепкого здоро-
вья! 

Роман Викторович Ковтун, 
Исполняюший обязанности Министра экономического развития Республики Хакасия 

14



АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНОВ 

УДК 379.851 
Р. П. Абдина, А. С. Кызласов, А. А. Бурнаков 

Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 
г. Абакан, Российская Федерация 

ЭТНОТУРИЗМ  В  РЕСПУБЛИКЕ  ХАКАСИЯ:  ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье представлены некоторые формы вовлечения объектов этнокультурного наследия в 
процесс развития этнотуризма в регионе. Несмотря на того, что этнические ресурсы обладают боль-
шим потенциалом в развитии туризма, они используются не в полной мере. Практически объекты 
можно представить и увидеть в событийном туризме. В качестве основных форм событийного туриз-
ма выступают хакасские национальные праздники. Существует ряд проблем, отмеченных туристами 
и гостями, в этом виде туризма в Хакасии: недостаточное представление национальной гастрономии; 
отсутствие (либо неточное использование) национального колорита в оформлении декораций, в 
одежде; отсутствие речи на хакасском языке; недостаточное использование национальной музыки. 

Ключевые слова: этнотуризм, Республика Хакасия, хакасы, национальные праздники, нацио-
нальная гастрономия, хакасская музыка. 

R. P. Abdina, A. S. Kyzlasov, A. A. Burnakov 
Khakass Research Institute for Language, Literature, and History 

Abakan, Russia 

ETHNO-TOURISM  IN  THE  REPUBLIC  OF  KHAKASSIA:  
PROBLEMS  AND  PROSPECTS 

The article covers some forms of involvement of objects of ethno-cultural heritage in the process of 
development of ethno-tourism in the region. Despite the fact that ethnic resources have great potential in the 
development of tourism, they are not fully used. Objects can be imagined and seen practically in event tour-
ism. Khakass national holidays are the main forms of event tourism. There are a number of problems noted 
by tourists and guests in this type of tourism in Khakassia: insufficient representation of national cuisine; ab-
sence (or inaccurate use) of the national identity in decoration of a scenery, in clothing; lack of speech in the 
Khakass language; insufficient use of national music. 

Keywords: ethno-tourism, Republic of Khakassia, Khakass, national holidays, national cuisine, Kha-
kass music. 

Многие регионы нашей страны на сего-
дняшний день ставят перед собой задачу 
развития туристической индустрии, которая яв-
ляется одним из приоритетных направлений в 
национальной экономике, и Хакасия в том чис-
ле. Республика Хакасия располагает огромным 
потенциалом как для развития внутреннего ту-
ризма, так и для приема иностранных 
путешественников. У республики есть все необ-
ходимое – большая территория, богатое 
историческое, археологическое и культурное 
наследие. 2020–2021 гг., характеризующиеся 
ограничениями, связанными с COVID-19, пока-
зали важность туризма для социально-
экономической жизни Республики Хакасия и 
позволили говорить о туризме как о приоритет-

ной несырьевой отрасли экономики. Поэтому 
туризм включен в перечень перспективных эко-
номических специализаций Республики Хакасия, 
установленный Стратегией социально-
экономического развития Республики Хакасия, 
утвержденной законом Республики Хакасия от 
12 февраля 2020 г. № 01-ЗРХ «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития 
Республики Хакасия до 2030 года». Стратегия 
основана на оценке туристского потенциала Ха-
касии, анализе современного состояния 
туристской отрасли и направлена на создание 
правовой, организационной и экономической 
среды для развития сферы туризма республики 
[Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития Республики Хакасия 
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до 2030 года]. Туристическая инфраструктура 
Хакасии в последнее время заметно обновилась. 
Правительство республики разрабатывает си-
стему качества обслуживания в туристической 
отрасли. В настоящее время туристы, посещаю-
щие нашу республику, восхищаются 
экспонатами в музеях, археологическими памят-
никами, но, к сожалению, не могут полностью 
погрузиться в этническую атмосферу региона. 
Одной из проблем, на наш взгляд, является про-
блема недостаточного внедрения своих 
этнокультурных ресурсов в туристическую ин-
дустрию.  

Проблемы использования этнокультурных 
ресурсов в развитии туризма во многом харак-
терны и типичны для всего спектра 
нематериальной культуры, в отличие от элемен-
тов материальной культуры. Общеизвестно, что 
этнографические объекты материальной культу-
ры, либо памятники культурного наследия, 
находящиеся в музеях, являются объектами по-
каза для туристов. Такие же компоненты 
традиционной культуры, как народные знания, 
обрядовые комплексы и праздники, народное 
исполнительство, традиционные техноло-
гии/техники, народные игры, традиционные 
единоборства и состязания, вызывают вопрос с 
точки зрения объектов туристического показа. 
Именно они могут использоваться в развитии 
этнотуризма.  

В данной работе не считаем целесообраз-
ным давать определение понятиям туризм, 
этнотуризм. На сегодняшний день имеется мно-
го работ, посвященных их теоретическим и 
практическим проблемам, имеется достаточно 
много их определений [Святоха и др., 2014, С. 
180]. По мнению ряда исследователей, элементы 
этнической культуры можно использовать в та-
ких видах туризма, как культурно-исторический, 
сельский, событийный, образовательный, рели-
гиозный, военно-исторический, гастрономи-
ческий и т. д. [Колесникова и др., 2016. С. 115]. 

Наиболее значимыми элементами этниче-
ской культуры хакасов являются следующие 
объекты нематериального культурного наследия: 
«Технология изготовления поғо», «Тахпа́х – 
жанр хакасского песенного фольклора», «Техно-
логия изготовления музыкального инструмента – 
чатха́н», «Традиционный хакасский орнамент», 
«Хакасская деревянная юрта – ағас иб», «Хакас-
ская традиционная вышивка», «Хакасский 
героический эпос алыптығ нымах», «Хакасский 
национальный вид спорта «Кӱре́с», «Хакасский 
национальный праздник «Тун пайрам», «Хакас-
ский национальный праздник Ӱртӱн тойы» 
[Абдина, 2021. С. 348]. Практически все эти объ-
екты можно использовать при событийном 

туризме, который в последнее время набирает 
популярность. Под событийном туризмом пони-
мается вид туризма, при котором 
путешественники или туристы могут посетить 
какое-либо мероприятие (фестиваль, праздник и 
т. д). Во многих регионах России и в соседних с 
Хакасией регионах в индустрии туризма подоб-
ные мероприятия активно используются в 
качестве туристического продукта. Например, в 
Томске проводится «Праздник топора», в Мину-
синске – «Праздник помидора», «Съезд 
шаманов» – на Ольхоне, набирает обороты «Фе-
стиваль щей», проводимый в Курагино. 
Подобные мероприятия привлекают и собирают 
большое количество не только местных жителей, 
но и гостей-туристов. В Хакасии в качестве ос-
новного туристического продукта событийного 
туризма могут выступить такие праздники, как 
Тун пайрам, Ӱртӱн тойы, Чыл пазы. Коротко 
остановимся на некоторых из них. 

Тун айра́н (Тун пайра́м) (хак. тун ‘первый, 
первородный’; айран 'кисломолочный напиток 
особой закваски’; пайрам 'праздник’) – хакас-
ский национальный праздник, который 
посвящен одной из форм традиционного хозяй-
ствования хакасов. Первоначальное название 
праздника – Тун айран. Айран – кисломолочный 
напиток, приготовленный особым способом из 
коровьего молока, – является основным молоч-
ным напитком. Из него готовятся многие другие 
блюда и напитки, в том числе айран арағазы 
(хак. айран арағазы ‘вино из айрана’). Разведе-
ние крупного рогатого скота имело большое 
значение в жизни хакасов. Летом хакасы перего-
няли скот с зимника на летнее пастбище. В 
начале лета, когда перезимовавший скот поправ-
лялся на первых зеленых кормах и коровы 
начинали давать много молока, хакасы делали 
в большом количестве айран и заготавливали 
другие молочные продукты. В это время празд-
новался Тун айран. Праздник Тун айран 
сопровождался рядом религиозных обрядов, 
направленных на убережение скота от болезней, 
мора и краж и на увеличение его плодовитости. 
В первые годы Советской власти праздник Тун 
айран прекратил свое существование, и только 
в 1980 г., в связи с 50-летним юбилеем Хакас-
ской автономной области, было решено 
восстановить и регулярно проводить праздник 
Тун пайрам. Переименование праздника Тун ай-
ран на Тун Пайрам обусловлено не только более 
широким значением слова пайрам ‘праздник’, но 
и более широким внутренним содержанием. 
В этом празднике начали сочетаться древние 
скотоводческие обычаи, посвященные праздно-
ванию Тун айрана, и земледельческие 
праздники, отмечающие завершение посевных 
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работ. Начинается праздник с обрядовой части, 
после которой устраиваются спортивные состя-
зания, конные скачки, готовится массовое 
угощение для всех гостей, выступают певцы и 
творческие коллективы республики, проводится 
айтыс – конкурс среди тахпахчи (исполнителей 
тахпаха) и много других конкурсов. Одним из 
основных на празднике является конкурс айрана, 
на котором представители всех муниципальных 
образований республики представляют на суд 
жюри и гостей свой кисломолочный напиток. На 
сегодняшний день Тун пайрам является самым 
зрелищным и массовым праздником, на который 
собирается очень много человек. Так, в 2022 г. 
главный национальный праздник Тун пайрам, 
который проходит на Сагайской поляне Аскиз-
ского района, посетило более 60 тыс. гостей и 
жителей Хакасии.   

Природно-климатические условия Хакасии 
ещё в глубокой древности обусловили формиро-
вание интегрированного традиционного типа 
хозяйствования, представляющего сложный син-
тез скотоводства, рыболовства, охоты, 
собирательства и земледелия. Это обстоятель-
ство способствовало складыванию 
специфического уклада жизни и культурно-
бытовых традиций, включающих земледельче-
ские, скотоводческие и промысловые культы. 
Земледельческие культы являют собой систему 
религиозно-магических обрядов и представле-
ний, связанных с земледелием и направленных 
на обеспечение и сохранение урожая путем об-
ращения за помощью к духам и богам. 
Земледельческий культ выражен в календарных 
обрядах и праздниках, отвечающих датам солн-
цеворота и этапам сельскохозяйственных работ. 
Осенний цикл обрядности включал в себя се-
мейный праздник Ӱртӱн тойы, проводившийся 
после сбора урожая. Ӱртӱн тойы (хак. ӱртӱн 
'ток, гумно’; той 'праздник, пир, пиршество’) – 
праздник урожая, посвященный одной из форм 
традиционного хозяйствования хакасов. Другое 
название праздника – Хыра тойы (хак. хыра 
'пашня’). Назначение праздника заключается в 
благодарении земли за полученный урожай. 
Осенью, после жатвы, из молодого зерна гото-
вили хмельной напиток, который затем 
перегоняли в араку (алкогольный напиток). 
Праздничное застолье организовывали непо-
средственно на току за небольшими столиками. 
Под руководством почетного старца соверша-
лось крапление аракой в сторону окружающих 
гор и читалось благословление земле. Во время 
уборки урожая на переднем крае пашни оставля-
ли пучок несрезанных колосьев под названием 
хыра ӱлӱзi – доля духа-хозяина пашни (хак. хыра 
'пашня’, ӱлӱс 'доля, часть’) или хыра худы – душа 

пашни. На празднике их торжественно завязыва-
ли цветными ленточками.  

Хакасские праздники до второй половины 
ХIХ в. не были соотнесены с каким-либо кален-
дарным днем, а могли смещаться в пределах 
одного сезона из-за неблагоприятных погодных 
условий конкретного года. Сейчас праздник 
Ӱртӱн тойы проводится в сентябре в дни осенне-
го равноденствия. Древний праздник был 
возрождён усилиями представителей хакасской 
интеллигенции к празднованию 300-летия вхож-
дения Хакасии в состав Российского 
государства. Первый Ӱртӱн тойы был проведен в 
2007 г. и был включен в программу мероприя-
тий, посвященных празднованию Дней тюркской 
письменности и культуры в Республике Хакасия. 
Ӱртӱн тойы стал одним из основных мероприя-
тий программы празднования Дней тюркской 
письменности и культуры. Местом проведения 
первого праздника стал сквер Национального 
центра народного творчества им. С. П. Кадыше-
ва. Начиная с 2008 г. и по настоящее время 
Ӱртӱн тойы проводится на территории респуб-
ликанского ипподрома. В наши дни Ӱртӱн тойы 
входит в число официально отмечаемых хакас-
ских праздников. 

Однако, по мнению отзывов гостей и тури-
стов, посещающих эти праздники, можно 
выделить ряд проблем, некоторые из которых 
представим ниже (с цитированием из соцсетей): 
1) малое представление национальной кухни: 
«Национальной кухни я так и не нашёл, хотя хо-
телось попробовать», «из "национальных" 
блюд – шашлыки да плов, народ ел, так как не-
чего больше»; 2) отсутствие (либо неточное 
использование) национального колорита  в 
оформлении декораций, в одежде: «"Казахские" 
штабы-юрты вместо хакасских юрт», «Оделись в 
яркие непонятные наряды, выдавая за хакас-
ские»; 3) отсутствие речи на хакасском языке: 
«Почти не было текста на хакасском языке». 

Формой вовлечения этнокультурных до-
стояний в процесс оказания туруслуг может 
считаться знакомство туристов с национальной 
музыкой. Хакасы имеют богатую и своеобраз-
ную музыкально-песенную культуру. В 
жанровой системе песенного фольклора ведущее 
место занимает тахпах, что обусловлено его осо-
бенностями: импровизацией, экспромтом, а 
также традиционными клише. Тахпахи исполня-
лись во время семейных и общественных 
мероприятий. Петь их мог любой человек: ребё-
нок, взрослый и люди преклонных лет.  

Тахпах – четырёх-, восьми- или двенадца-
тистишная песня, основанная на 
художественном параллелизме. Первая часть че-
тырёхстишия – зачин, включающий в себя 
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суждение о природных явлениях и объектах, 
вторая его часть – это суждение о жизни людей. 
Во втором четырёхстишии повторяются те же 
мысли, но в иной форме, что и в первом. Тахпа-
хи включались в такие жанры хакасского 
фольклора, как предание, героический эпос, миф 
и быличка, что говорит о древнем происхожде-
нии данного жанра. Тексты тахпахов создаются 
с соблюдением правил их построения и на осно-
ве использования определённой мелодии. В 
создании строф тахпаха важную роль играет 
приём аллитерации – подбор одинаковых со-
гласных звуков. Аллитерация сочетается в них с 
ассонансом – подбором ряда повторяющихся 
гласных звуков. Для тахпаха также присуща 
рифма-аллитерация в начале строки. Строится 

такая рифма специальным подбором одинаковых 
начальных звуков в каждой строке. Как правило, 
все четыре строки первой строфы тахпаха начи-
наются с однотипных звуков (табл. 1). 
Музыкально-песенный репертуар деревни и 
окрестностей пополнялся из наиболее интерес-
ных, сильных и значительных тахпахов, которые 
остаются в памяти слушателей. При этом за тек-
стом данного тахпаха часто остается 
прикрепленное к нему имя автора. От этого 
текст нередко бытует с именем и местами собы-
тий, при каждом новом исполнении 
воспроизводя в сознании слушателей конкрет-
ную обстановку появления данного тахпаха. 
Например, «Акунның ыры», «Тыгдымаеваның 
тахпағы» и т. д. [Абдина, 2022. С. 5]. 

 

 
Таблица 1  

 
QR коды на тахпахи 

   

Познакомиться с таким уникальным жан-
ром хакасского песенного фольклора и 
услышать его в живом бытовании можно на рес-
публиканском конкурсе «Айтыс», который был 
возрождён в начале 90-х гг. прошлого века по 
инициативе Республиканского научно-
методического центра народного творчества. 
Основой для проведения данного мероприятия 
явились слёты сказителей и тахпахчи 1950–1980 
гг. Целью возрождения конкурса тахпахчи «Ай-
тыс» являлось сохранение и пропаганда 
хакасской традиционной культуры. Данный кон-
курс проводится в рамках хакасского 
национального праздника Тун пайрам.  

Каждому туристу, посещающему какую-
либо страну или регион, хочется погрузиться 
в атмосферу традиционной музыкальной куль-
туры народа, проживающего там. Но для 
туристов, надеющихся услышать национальную 
музыку в местах показа объектов культурного 
наследия, в кафе или ресторанах, включают со-
временные популярные песни, которые гости 
могли бы послушать и дома. Владельцам гастро-
номических предприятий стоит обратить 
внимание на способ привлечения туристов в 
свои заведения национальной кухней с доступ-
ными ценами, в сопровождении национальной 

музыки. Национальная музыка может выступать 
в качестве формирования фирменного стиля 
предприятия питания. Но, к сожалению, данный 
ресурс практически не используется в системе 
гастрономических туров. 

Таким образом, объекты этнокультурного 
достояния хакасов обладают большим потенциа-
лом в развитии разного вида туризма. Туризм 
как одна из форм ознакомления человека с до-
стоянием народа помогает увидеть, 
познакомиться и оценить уникальные формы 
бытования музыкального искусства и историко-
культурные достопримечательности региона. 
Однако несмотря на то, что в последнее время 
наблюдается рост интереса общественности и 
туристических организаций к нематериальному 
культурному наследию хакасов, данная тема 
требует более детального изучения и более ин-
тенсивного использования в туристической 
индустрии республики. Этнотуризм может спо-
собствовать защите, сохранению и 
популяризации этнокультурного наследия Хака-
сии. Однако непрофессиональный подход к 
использованию этнокультурного наследия хака-
сов в туристической деятельности может 
способствовать его коммерциализации и разру-
шению. 
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В статье раскрываются особенности стратегий управления персоналом в Российской Федера-

ции, их структура и особенности. Сейчас в России большое внимание уделяется персоналу – костяку 
любой компании или организации. Благодаря четкой и грамотной организации работы персонала лю-
бая компания будет иметь влиятельное место на рынке. Но, прежде чем начать управлять 
персоналом, необходимо определить по какому пути пойдет та или иная компания (организация), т. е. 
определить стратегию управления персоналом. Так как каждая организация преследует определенные 
цели, то и стратегии будут отличаться. Именно поэтому существуют разновидности стратегий управ-
ления персоналом. 
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HR  MANAGEMENT  STRATEGIES  IN  THE  RUSSIAN  FEDERATION 
 

This article reveals the features of HR management strategies in the Russian Federation, their structure 
and features. Nowadays in Russia, a lot of attention is paid to the personnel - the backbone of any company 
or organization. Due to a clear and competent organization of staff work, any company will have an influen-
tial place in the market. But before starting to manage personnel, it is necessary to determine which way one 
or another company (organization) will take, i.e. to determine the personnel management strategy. Since 
each organization pursues certain goals, the strategies will be different. That is why there are varieties of per-
sonnel management strategies. 
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В Российской Федерации, как и во всем со-

временном мире, все больше внимания 
уделяется управлению персоналом и персоналу в 
общем. Для каждой страны в зависимости от ее 
экономической системы подходят определенные 
стратегии. В России – смешанная экономическая 
система. Данная система способна решить такие 
задачи, как обеспечить максимальную занятость 
населения, использовать производственные 
мощности, стабилизировать цены, способство-
вать росту производительности труда и 
заработной платы, поддерживать равновесие 
платежного баланса и обеспечивать многосек-
торность экономики. В условиях современной 
геополитической ситуации в стране оборонная 
промышленность, наука и инфраструктура нахо-
дятся под контролем государства, остальные же 
отрасли экономики развиваются по законам 
рынка. Управление персоналом зависит от мно-
гих факторов, и экономическая ситуация в 
стране является одним из важнейших факторов. 
Не зная ситуации извне, невозможно осуществ-
лять управление компании.  

Актуальность данной статьи обусловлена 
всё возрастающим пониманием руководителей 
важности своего персонала, грамотного распре-
деления обязанностей, времени и ресурсов 
на пути достижения успеха и высокого места 
компании на рынке. Поэтому управление персо-
налом является важнейшей функцией любого 
руководителя.  

Цель исследования – изучить различные 
существующие виды стратегий управления пер-
соналом и их применяемость в Российской 
Федерации. 

Для достижения данной цели были постав-
лены следующие задачи: 

– изучить составную часть стратегий 
управления; 

– определить особенности существующих 
стратегий управления в Российской Федерации;  

– проанализировать эффективность данных 
стратегий. 

Персонал – это кадровый состав компании 
или организации, или по-другому, совокупность 
определенного коллектива, который стремится 
достичь четно поставленных целей.   

Управление персоналом – это деятельность 
организации, направленная на формирование 
коллектива, его обучение, мотивирование в раз-
ных видах и удержание его на своем 
предприятии или компании. Руководитель дол-
жен четко понимать, как, когда и с помощью 
чего управлять сотрудниками. Как существуют 
разные компании, с разными целями, стратегия-
ми,так и сотрудники могут быть абсолютно 

разными по возрасту, по целям поступления на 
работу, по взглядам на жизнь и многим другим. 
Необходимо уметь отделять работу от личного, 
стараться находить подход к каждому и при 
этом видеть не только одного конкретного чело-
века, но и сплоченный коллектив в целом. 
Именно для облегчения и более эффективного 
результата руководящего состава были созданы 
стратегии управления персоналом, которые по-
могают быстрее сгенерировать план по 
достижению конкретных целей компании или 
предприятия за счет развития компетентности и 
профессиональных навыков сотрудников данной 
организации, а также их четкого взаимодействия 
с учетом различных изменений как во внутрен-
ней, так и во внешней среде.   

В России совсем недавно начали уделять 
внимание управлению персоналом, поэтому 
стратегия управления персоналом является но-
вым инструментом по управлению 
внутриорганизационных процессов. Компании, в 
которых уделяют большое внимание персоналу, 
имеют ряд преимуществ перед конкурентами. 
Самое главное преимущество заключается в том, 
что компания может своевременно и достаточно 
быстро поменять курс экономической деятель-
ности вследствие изменения потребительских 
интересов и рыночных нужд. Из выше сказанно-
го можно сделать вывод, что компании, которые 
овладели стратегическим управлением персона-
ла, являются более гибкими компаниями.  

Существует множество факторов, которые 
ускорили переход к стратегическому управле-
нию. Такие факторы подразделяют на две 
основные группы: 

– межличностные факторы, связанные 
с взаимоотношениями внутри компании или ор-
ганизации, как между сотрудниками, так и 
между руководящим составом и сотрудниками;  

– мировые факторы, связанные с мировыми 
изменениями в экономической, политической, 
исторической и культурной сфере жизни обще-
ства.  

Хоть стратегическое управление и страте-
гическое планирование становятся все более 
важными факторами в компании, но, по стати-
стическим данным, более 70 процентов 
отечественных предприятиях не имеют аналити-
ки, направленной на анализ управления 
персоналом. А 20 процентов находятся на ста-
дии внедрения стратегического управления 
персоналом и стратегического планирования, и 
лишь 10 процентов отечественных предприятий 
обладают данной аналитикой.  

В заключении можно сделать вывод, что 
стратегическое управление персоналом является 
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одним из важнейших факторов для успешной 
деятельности компании или предприятия, но в 
Российской Федерации процент компаний, кото-
рые овладели стратегическим управлением, 
низкий. Поэтому для того, чтобы компании ста-

ли более успешными как на отечественном, так и 
мировом рынке, необходимо создавать условия 
для перехода всех предприятий на стратегиче-
ское управление.  
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ЭТНИЧЕСКАЯ  ЗАНЯТОСТЬ  КАК  ОСНОВА  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ТУРИЗМА  

(НА  ПРИМЕРЕ  ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ) 
 
Статья посвящена определению сущности и роли этнической занятости как основы развития ре-

гионального туризма. В качестве объекта изучения представлен сибирский регион – Иркутская 
область. Теоретической значимостью работы является оперирование в научном обороте понятием эт-
ническая занятость. Показана сущность этнической занятости, которая базируется на традиционной 
территории проживания, семейно-родственных отношениях, определенном менталитете, языке, тра-
диционном способе хозяйствования. С практической стороны доказывается, что этнографический 
туризм не мог реализоваться без функционирования этнической занятости. В работе отражены реги-
ональные проблемы в сфере туризма и предложены мероприятия по поддержке этнической занятости 
и туризма. 
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ETHNIC  EMPLOYMENT  AS  THE  BASIS  FOR  THE  DEVELOPMENT  OF  REGIONAL 

TOURISM  (ON  THE  EXAMPLE  OF  THE  IRKUTSK  REGION) 
 
The article defines the essence and role of ethnic employment as the basis for the development of re-

gional tourism. The Siberian subject – the Irkutsk Region is presented as an object of study. The theoretical 
significance of the work is the use of the concept of ethnic employment in scientific discourse. The essence 
of ethnic employment is shown, which in turn is based on the traditional territory of residence, family and 
kinship relations, a certain mentality, language, and the traditional way of husbandry. It is proved in practice 
that ethnographic tourism could not be realized without the functioning of ethnic employment. This work re-
flects regional problems in the field of tourism and proposes measures to support ethnic employment and 
tourism. 

Keywords: ethnic employment, tourism, ethnographic tourism, region, Irkutsk Region. 
 
.
Иркутская область обладает большим по-

тенциалом природных, этнокультурных, 
этнографических и других ресурсов. Полиэтнич-
ность территории позволяет сформировать 

туристские объекты, где основой выступает эт-
ническая занятость местных сообществ. 

Этническая занятость: понятие и сущ-
ность. Этническая занятость – это 

21



исторически сложившаяся своеобразная форма 
социально-экономических отношений, сформи-
ровавшихся на территории традиционного 
проживания коренных народов и базирующихся 
на их традиционных основах хозяйствования, 

семейно-родственных отношениях, этнопсихо-
логическом факторе и менталитете, 
проявляющихся в процессе трудовой деятельно-
сти (рис. 1) [Трофимов, 2009. С. 66]. 

 
 

 
Рисунок 1. Критерии этнической занятости 

 
 

Этническая занятость как социально-
экономическое явление сформировалось вместе 
с тем или иным народом, является ее неотъем-
лемой частью. Поскольку ее суть тесно 
переплетена с такими характеристиками этноса, 
как язык, менталитет, трудовые установки и т. 
п., ее невозможно рассматривать только как эко-
номический параметр. Меняется одна 
составляющая, меняется и сам характер этниче-
ской занятости. Историко-экономический 
экскурс литературных источников дает под-
тверждение этому. В работе «Трансформация 
занятости и этнического управления бурят При-
байкалья в XIX – начале XX вв.» представлен 
исторический ракурс развития социально-
экономических отношений местного населения, 
а именно бурят [Андреянова, 2022].  

У тофалар, коренных малочисленных 
народов Иркутской области, в указанный период 
из-за коррекции характера оленеводства – от 
присваивания продуктов питания к их производ-
ству, изменяется хозяйственная деятельность. 
Пройдя большой путь трансформации социаль-
но-трудовых отношений в советский и 
постсоветский периоды, тофы сегодня живут за 
счет индивидуальной промысловой деятельно-
сти и приусадебного хозяйства. Как отмечает 
В. Н. Курдюков, в настоящее время тофалары в 
социологических опросах отмечают наибольшей 
проблемой безработицу и нехватку средств 

к существованию, в том числе связанные 
со снабжением различных товаров [Курдюков, 
2017. С. 104]. 

Традиционное хозяйство эвенков Катанг-
ского района Иркутской области – это 
промысловая охота, транспортное оленеводство 
и сбор дикоросов. Сегодня в области в данном 
районе оленеводством заняты практически толь-
ко эвенки и в большей степени работают 
коллективными формами хозяйственной дея-
тельности. Таким образом, пройдя различные 
стили государственного регулирования, тради-
ционное хозяйство коренных народов 
сохраняется, меняя со временем характер и фор-
мы социально-трудовых отношений. 

Развиваясь под влиянием различных внут-
ренних и внешних факторов, этническая 
занятость трансформирует их, и сама дает им-
пульсы для изменения социально-
экономической системы. Это проявляется и в 
эволюционном демографическом переходе, в 
снижении численности деторождений в семьях 
коренных народов и, соответственно, снижении 
трудовых ресурсов региона, и в возрастающей 
территориальной мобильности населения, осо-
бенно молодежи, и трансформации трудовых 
навыков, проявляющихся не только в традици-
онных способах трудовой деятельности и т. д. 

Сегодня этническая занятость играет роль 
не только средства адаптации коренных народов 

22



к рыночным условиям, выживания, но и ценного 
ресурса, обладающего адаптационными техно-
логиями к современной социально-экономи-
ческой системе. Но пока рано говорить о ее 
самостоятельности в этой роли. Ей продолжает 
требоваться поддержка государства, регионов, 
самого местного сообщества. За последние два-
дцать лет проделана большая работа и со 
стороны государства, выразившаяся главным 
образом в законотворческом поле (табл. 1), и со 

стороны населения. Так, в Иркутской области 
зарегистрированы 65 национально-культурных 
центров, 46 некоммерческих организаций корен-
ных малочисленных народов Севера, 45 
казачьих обществ и 378 религиозных организа-
ций, в том числе на территории Усть-
Ордынского Бурятского округа зарегистрирова-
но 5 некоммерческих организаций в форме 
национально-культурных автономий [Открытые 
данные, 2021].  

 
Таблица 1 

 
Основные законодательные акты, направленные на регулирование этнической занятости 

[СПС КонсультантПлюс] 
 

м
ак

ро
ур

ов
ен

ь 

год Наименование законодательного акта 

1991 «О занятости населения в Российской Федерации»: Федеральный закон РФ от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1-ФЗ 

1998 «О языках народов Российской Федерации»: Федеральный закон РФ от 25 октября 1991 г. 
№1807-1-ФЗ 

1998 «О национально-культурной автономии»: Федеральный закон от 17 июня 1996 г. №74-ФЗ 

1998 «О ратификации рамочной конвенциии «О защите национальных меньшинств»: Федеральный 
закон от 18 июня 1998 г. №84-ФЗ 

1999 «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации»: Федеральный 
закон РФ от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ 

2000 «Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока»: Федеральный закон РФ от 20.07.2000 г. № 104-ФЗ 

2001 
О федеральной целевой программе «Экономическое и социальное развитие коренных мало-
численных народов Севера до 2011 гг.»: Постановление Правительства РФ от 27.07.2001 г. 
№ 564 

2001 «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока»: Федеральный закон РФ от 27.05.2001 г. № 49-ФЗ 

2012 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 602 «Об обеспечении межнационального согласия» 
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1999 

Об областной программе «Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных 
народов Севера (материальная поддержка проживающим в сельской местности малообеспе-
ченным семьям из числа коренных малочисленных народов Севера) на 1999–2000 гг.»: 
Постановление губернатора Иркутской области от 09.04.1999 г. № 243-П 

2001 Об областной программе Дети Севера и коренных малочисленных народов на 2002–2005 гг.: 
Постановление ЗС Иркутской области от 28.11.2001 г. № 12/24-ЗС 

2002 

Об утверждении положения о предоставлении жилищных субсидий на строительство или при-
обретение жилья гражданам из числа коренных малочисленных народов, нуждающихся  
в улучшении жилищных условий: Постановление главы администрации области от 24.10.2002 
г. № 210-ПГ 

2019 
Государственная программа Иркутской области «Реализация государственной нацио-

нальной политики в Иркутской области» на 2019–2024 гг. и План мероприятий по ее 
реализации на 2019–2025 гг. 

 
 

Соответственно, этническая занятость – это 
не статичное явление, и опираясь на внутрен-
нюю основу (в виде вышеперечисленных 
составляющих), она может дать мощный синер-
гетический эффект для других отраслей и видов 
деятельности. В данной работе сделана попытка 
рассмотреть влияние этнической занятости на 
региональный туризм, и в частности этнографи-
ческий. 

Занятость, которая основана на традицион-
ных территориях проживания, 
этнопсихологическом менталитете, семейно-
родственных отношениях и традиционном спо-
собе хозяйствования может дать региональному 
туризму ту необходимую самобытность, кото-
рую ищет современный путешественник. 
Природа и традиционный уклад коренных наро-
дов позволяет погрузить туриста в аутентичную 
среду гастрономического, событийного, этно-
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графического, сельского и других видов туризма 
и отдыха. 

В этой связи наличие многообразных типов 
туристских ресурсов и объектов делает отдых в 
Иркутской области уникальным и запоминаю-
щимся. Через ее территорию проходят 
международные туристские маршруты «Великий 
чайный путь», «Байкал – Хубсугул», «Байкал – 
Аляска», а также реализуются межрегиональные 
туристские проекты «Восточное кольцо России», 
«Золотое кольцо Сибири», «Маршрутами Вели-
кой Северной экспедиции», «Сибирский тракт», 
«Байкало-Ленские столбы», «Ангарский тре-
угольник».  

В Стратегии социально-экономического 
развития Иркутской области на период до 2035 
г. закреплено, что ее территорию можно разде-
лить на четыре зоны, в разной степени готовые к 
развитию туризма. Одна из них – зона «Культура 
коренного населения» (Усть-Ордынский Бурят-
ский округ, места проживания коренных 
малочисленных народов (тофы, эвенки), Нижне-
удинский, Катангский, Качугский, Казачинско-
Ленский районы). Перспективные виды туриз-
ма – сельский и этнотуризм, охота и рыбалка, 
событийный туризм [Стратегия, 2023]. 

В зоне «Культура коренного населения» 
планируется создание сети туристских центров в 
местах проживания коренных малочисленных 
народов: центр «Чинанга» (Качугский район), 
центр «Тофа» (Нижнеудинский район), центр 
«Синилген» (Катангский район), центр «Кирен-
га» (Казачинско-Ленский район), что будет 
способствовать развитию устойчивого экологи-
ческого и этнографического туризма с учетом 
материальных и духовных интересов местных 
сообществ. Планируется создание сети стилизо-
ванных этнических гостевых объектов и 
познавательных маршрутов со среднесрочной 
продолжительностью туров. 

В феврале 2021 г. нами проведен опрос 
населения и экспертов в МО «Эхирит-
Булагатское» Усть-Ордынского Бурятского 
округа Иркутской области. Данная локальная 
территория может послужить модельной пло-
щадкой для многих полиэтничных территорий и 
регионов России. Здесь проживают различные 
народы: русские составляют 50 %, коренной эт-
нос – буряты чуть более 40 %, остальная часть – 
это татары, белорусы, украинцы и другие. Опрос 
подтвердил, что конкурентными преимущества-
ми его развития могут явиться этнокультурные и 
природные ресурсы территории (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос о факторах развития территории 
 
 

Транслируя через этнокультурные и при-
родные ресурсы объекты показа, этническая 
занятость определяет, что развитие этнографи-
ческого туризма – это один из способов 
возрождения этнокультурного наследия и разви-
тия самой этнической занятости. Поскольку все, 
что имеет в этом плане туристский интерес, воз-
никло в результате социально-трудовых 
отношений в этнической сфере.  

По данным Ростуризма, по «этническим» 
маршрутам хотели бы отправиться 88 % респон-

дентов. Наиболее важным в организации этно-
графического туризма является ознакомление 
участников с традициями и культурой различ-
ных этносов. Как пишет З. М. Кешева, 
«этнографический туризм – это посещение су-
ществующих поселений, сохранивших 
особенности традиционной культуры и быта 
различных народов, это и знакомство с музеями 
народного быта и т.п.» [Кешева, 2017. С. 230]. 
Для привлечения туристов в эти места и поло-
жительного позиционирования территорий, 
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знакомства с их объектами во многих регионах 
реализуются масштабные проекты, связанные с 
этнографическим туризмом. В этом их поддер-
живают государственные программы, которые 
отмечают значительную роль этнокультурного 
потенциала для социально-экономического раз-
вития территорий (проект «Сохранение 
культуры малых городов и сел» и многие дру-
гие). Так, в Иркутской области основные 
события Плана мероприятий по реализации гос-
ударственной программы «Реализация 
государственной национальной политики на 
2019–2025 гг.» включают в себя: 

– Международный этнокультурный фести-
валь «Ердынские игры»; 

– Областной этнофестиваль «Мы разные. 
Мы вместе»; 

– Национальный праздник «Троица»; 
– Мероприятие «Обеспечение сохранения 

языкового многообразия и знаний о националь-
ной культуре и истории народов Иркутской 
области на 2019–2025 годы»; 

– проведение внеклассных занятий по изу-
чению, знакомству с культурой и историей 
народов, проживающих в Иркутской области; 

– экономическая мера: предоставление 
субсидий в целях осуществления развития тра-
диционной хозяйственной деятельности и 
занятия традиционными промыслами КМН РФ 
(оленеводство, рыболовство, охота) и другие 
[Управление, 2023]. 

В стратегических документах отмечается, 
что на территории Усть-Ордынского Бурятского 
округа Иркутской области продолжится реали-
зация проектов по развитию: мест массового 
отдыха «Золотые пески», расположенных на по-
бережье Братского водохранилища (Осинский 
район), кумысолечебницы «Нукутская мацеста», 
оздоровительных объектов на термокарстовом 
озере Нуху-Нур (Баяндаевский район), этногра-
фического и сельского туризма 
«Этнографический музей» (п. Баяндай), тури-
стических маршрутов, связанных с именем А. 
Вампилова (Аларский район). Планируются ме-
роприятия по развитию паломнического туризма 
к святым местам, а также по созданию комфорт-
ной и доступной туристской среды (туристско-
информационные центры, знаки туристской 
навигации и др.) [Стратегия, 2023] (рис. 3). 

Наличие туристских объектов и высокий 
потенциал этнической сферы на территории Ир-
кутской области определяют важным решение 
продолжить работу по сохранению и развитию 
традиционной занятости коренных народов, эт-
нографического туризма. Такими мерами могут 
стать: 

– регулярное проведение различных тема-
тических мероприятий, фестивалей событийного 
туризма; 

– освещение в СМИ вопросов этнокуль-
турного развития, этнографического туризма, 
этнической занятости; 

– создание и продвижение этнокультурных, 
народных ремесленных мастерских, националь-
ных центров; 

– развитие доступной туристской инфра-
структуры, представляющей собой систему 
организаций и объектов, деятельность которых 
ориентирована на удовлетворение потребностей 
человека в оздоровлении и отдыхе, включающей 
дорожно-транспортную систему, связь, объекты 
размещения туристов и т. п. 

В целом, пути развития этнографического 
туризма, который в данном случае является ин-
струментом популяризации, продвижения и 
развития этнической занятости, замыкаются 
проблемами всей туристской отрасли, такими 
как: 

– высокая стоимость внутрироссийских 
авиаперелетов и железнодорожных перевозок; 

– наличие особых природоохранных требо-
ваний к ведению хозяйственной деятельности на 
территориях, расположенных в центральной 
экологической зоне Байкальской природной тер-
ритории, являющихся наиболее 
привлекательными для развития туризма; 

– хаотичное развитие туристской инфра-
структуры в местах массового туризма, ее 
неудовлетворительное состояние, недостаточно 
развитая обеспечивающая инфраструктура, что 
является одной из причин ухудшения экологиче-
ского состояния озера Байкал; 

– недостаточное количество коллективных 
средств размещения экономичной и средней це-
новой категории с современным уровнем 
комфорта, объектов досуга и развлечений; 

– дефицит и высокая степень износа транс-
портных средств, используемых для перевозки 
туристов (современных туристских автобусов, 
круизных судов, самолетов и других транспорт-
ных средств); 

– недостаточно комфортная туристская 
информационная среда; 

– высокая сезонная цикличность спроса на 
большинство туристских программ, большая 
продолжительность «низкого сезона», традици-
онность подходов к формированию туристских 
программ; 

– высокая доля неорганизованного туриз-
ма, снижающего вклад туристской отрасли в 
экономику региона; 

– дефицит квалифицированных кадров 
[Стратегия, 2023]. 

25



Заключение. Россия и ее регионы обладают 
безграничными возможностями по развитию эт-
нографического туризма благодаря 
многообразию культур и народов. Сохранение 
этнической занятости и продвижение этногра-
фического туризма будет способствовать 
сплочению наций, уважению к культуре другого 
народа, созданию новых рабочих мест, повыше-

нию уровня жизни местного населения и разви-
тию территорий в целом. Среди мер по 
совершенствованию данного вопроса можно 
предложить следующее: 

– Под влиянием вызовов времени требует-
ся дальнейшее изучение этнической занятости и 
перспектив ее развития. 

 

 
 

Рисунок 3. Туристские объекты Усть-Ордынского Бурятского округа Иркутской области 
 

– Необходимо оказать поддержку в реали-
зации практик гостеприимства местных 
сообществ: помощь в финансовом старте, рас-
пространении знаний и информировании, 
нормативном закреплении права в осуществле-
нии туристических услуг для всех категорий 
хозяйствующих субъектов.  

– Имеется потребность в брендинге терри-
тории и отражении специфики этнографического 
туризма субъектов РФ. 

– Необходимо транслировать уникальность 
товаров и услуг этнического сектора до потен-
циальных потребителей, тиражировать удачные 
технологии и проекты, передавать опыт. 
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РОЛЬ  ВПЕЧАТЛЕНИЯ  В ФОРМИРОВАНИИ  ТУРИСТСКОГО  ОПЫТА 
 

Для формирования конкурентной туристской услуги туроператоры постоянно отслеживают 
перманентные изменения в запросах туристов. В настоящее время в основу туристской услуги закла-
дывается обеспечение туриста опытом, а именно получение социальной практики в местах туризма и 
отдыха через освоение социально-бытового пространства. В статье представлен анализ научных 
взглядов на процесс формирования и накопления туристского опыта, включая брендирование, а так-
же предложены варианты разработки социологических эмпирических индикаторов для измерения 
мотивации туристской активности. 

Ключевые слова: туристский опыт, турист, туризм, впечатление, эмоции, дестинации. 
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THE ROLE  OF  IMPRESSIONS  IN  THE  FORMATION  OF  TOURIST  EXPERIENCE 

 

Tour operators constantly monitor permanent changes in tourists’ requests to form a competitive tourist 
service. Currently, providing a tourist with experience is the basis of a tourist service, i.e., obtaining social 
practice in places of tourism and recreation through the familiarization of social and household space. The 
article presents the analysis of scientific views on the process of formation and accumulation of tourist expe-
rience, including branding, and also offers options for the development of sociological empirical indicators 
to measure the motivation of tourist activity. 

Keywords: tourist experience, tourist, tourism, impression, emotions, destinations. 
 
 

Актуальность темы (на примере белорус-
ского кейса). В 2016 г. Национальное агентство 
по туризму (НАТ) привлекло пользователей со-

циальных сетей для написания текстов новых 
туристских брошюр. Жителей Беларуси попро-
сили в комментариях к опубликованному посту 
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посоветовать туристам, чем им стоит заняться 
в «краю рек и озер». На своей официальной 
странице НАТ предложил пользователям 
Facebook поделиться теми секретами, которые 
«по-настоящему» открывают и раскрывают кра-
соту Республики Беларусь [Belarus travel]. 
«Кухня, места, сувениры, события, действия – 
это может быть всё, что угодно!». Брошюра бу-
дет называться «100 вещей, которые нужно 
сделать в Беларуси». Авторы этой идеи призна-
ли, что хотя сотрудники Национального 
агентства много ездят по Беларуси, но иногда 
они не знают того, что могут знать местные жи-
тели небольших городов. Столичные туристские 
компании не всегда владеют полной информаци-
ей. Поэтому и возникла идея собрать частные 
предложения, «выуживая» уникальные идеи. 
Причем акцент сделан не на том, что туристам 
«надо посетить», как это было раньше, а что 
«стоит сделать». Такой маркетинговый ход 
Агентства неслучаен. В последние десятилетия в 
развитии мирового туризма усилилась тенден-
ция, связанная с переходом от индустрии услуг к 
индустрии опыта и впечатлений, где ценность 
туристской услуги определяется обеспечением 
клиента в туристской дестинации качественным 
(туристским) опытом социального, культурного, 
эстетического, художественного характера. Что 
касается туристского опыта, то изменяется его 
социальное конструирование со «взгляда» (посе-
тить, посмотреть, сфотографировать) на 
«действие» (ищет аутентичности) [MacCannell, 
1973], т. е. современный турист стремится полу-
чить социальную практику в местах туризма и 
отдыха через освоение социально-бытового про-
странства, в т. ч. через социальное 
взаимодействие с коренными жителями терри-
торий.  

В туристской отрасли наличествует необ-
ходимость отслеживать перманентные 
изменения в запросах туристов на получение 
определенного опыта для последующего форми-
рования конкурентной туристской услуги. 
Поскольку туризм – это отрасль, в значительной 
степени опосредованная образом и уровнем 
жизни людей, то потребительские запросы здесь 
демонстрируют как материальное положение 
населения в целом, так и изменения в конструи-
ровании представлений о себе 
(самоидентичности) и окружающем мире. Изу-
чение потребностей в новом туристском опыте, 
предоставляющем возможность в буквальном 
смысле слова прочувствовать локальный регион, 
позволит определить эффективные меры по при-
влечению иностранных и отечественных 
туристов. Научная новизна статьи состоит 
в анализе и сопоставлении существующих точек 

зрения на процесс формирования и накопления 
туристского опыта.  

Изменение социального конструирования 
туристского опыта в формате «новый туризм VS 
старый туризм». В XIX – начале XX вв. повы-
шение общего уровня и качества жизни 
в ведущих индустриальных странах мира, появ-
ление «среднего класса», возникновение 
телефонной коммуникации, развитие транспорт-
ной инфраструктуры, возникновение турфирм 
создали предпосылки для массового (старого) 
туризма [Соколова, 2007. С. 21–27]. Старый ту-
ризм возник еще и как альтернатива 
аристократическому туризму XIX в., а также от-
дельным дорогостоящим видам туризма, 
ориентированным на избранную публику. В 
настоящее время элитарный туризм противопо-
ставляется туризму в развивающихся странах, 
где доступ к туристским благам местного насе-
ления ограничен из-за низкого уровня жизни. В 
отличие от массового, элитарный туризм рассчи-
тан на состоятельную клиентуру. Данная 
категория потребителей предъявляет повышен-
ные требования к качеству предлагаемых 
товаров и услуг, причем уровень цен на рынке 
для них не имеет особого значения. Элитарный 
туризм способствует утверждению и распро-
странению новых, более высоких стандартов 
обслуживания. Считается, что именно элитар-
ный туризм задает импульс всей индустрии 
туризма, поэтому его нередко называют «ту-
ристским локомотивом» [Лойко, 2007. С. 53]. 
Развитие во второй половине ХХ в. новых ин-
формационных технологий, ослабление 
контроля в авиа и финансовом секторах, нега-
тивное влияние массового туризма на страну-
организатора, изменение потребительских за-
просов в итоге привели к популярности 
неординарных и творческих направлений в ор-
ганизации досуга и активного отдыха. Так 
появился новый туризм. На наш взгляд, новый 
туризм представляет собой некий синтез элитар-
ного и массового туризма, но его качественное 
отличие состоит в том, что туристы сами моде-
лируют «свою идентичность в соответствии с 
различными сторонами своей креативности» 
[Флорида, 2007. С. 22–23]. Такое видение темы, 
а именно самореализация индивида через приз-
му складывающегося образа жизни, системы 
ценностей, потребительского опыта, формирует 
новый подход к социальному конструированию 
туристского опыта. 

Начиная с 1970-х гг. в индустрии госте-
приимства и туризма сформировалась новая 
категория туристов, которая была независима и 
предъявляла более высокие требования к каче-
ству туристской услуги. В конечном счете, 
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«запрашиваемый» турпродукт должен был обес-
печивать новизну полученного туристского 
опыта вплоть до эксклюзивности. Появилось все 
больше индивидуальных путешественников, по-
этому стал расти спрос на отдельные услуги. 
Возникли предпосылки для грядущего расцвета 
индивидуальных туров, чтобы для каждого но-
вого гостя из всей мозаики возможностей для 
отдыха можно было составить свой уникальный 
«пазл». Для туристов стало важно наполнение 
поездки. У туроператоров начали открываться 
дополнительные возможности для реализации 
своих творческих идей. Очевидно, что во второй 
половине ХХ в. произошло изменение потребно-
стей туристов: потребность в культурном, 
познавательном, социальном, моральном или 
физиологическом благе стала носить «ценност-
но-рациональный позитивной заряд».  

На появление «новых туристов» одной из 
первых обратила внимание доктор А. Пун 
(Auliana Poon), руководитель ведущей междуна-
родной консалтинговой фирмы Tourism 
Intelligence International. Данная фирма занима-
ется разработкой инновационных решений для 
индустрии туризма и гостеприимства. В своих 
основных работах по экономике гостеприимства 
и туризма А. Пун отмечает, что радикальная 
трансформация международной туристской ин-
дустрии привела к возникновению «нового 
туризма» [Poon, 1988; Poon, 1993; Poon, 2003]. 
Так называемый «старый» туризм (1950–1970 
гг.) характеризуется как массовые, стандартные 
и комплексные (строго спланированные по гра-
фику) выходные, отели и туристы. «Новый» 
туризм отличается вариативностью, сегментаци-
ей, аутентичностью туристских впечатлений. По 
мнению А. Пун, исходившие из окружающей 
обстановки социальные, культурные, технологи-
ческие, экологические, экономические и 
институциональные сигналы способствовали 
формированию нового туризма. Так называемый 
новый туризм базируется на «здравом смысле» 
(common sence) или «позитивном опыте» (best 
practice) мобильности, сегментации и диагональ-
ной интеграции (flexibility, segmentation and 
diagonal integration – FSDI) [Poon, 2003. P. 131]. 
Сравнивая новый туризм со старым, А. Пун вы-
деляет несколько факторов, которые создали 
трансформацию в туристской отрасли. По сути, 
эти факторы показывают изменения, возникшие 
у туристов в потребностях иного мироощуще-
ния. Туристы начали отдавать приоритет 
индивидуально полученному опыту, взаимодей-
ствию с природой, подчеркиванию 
индивидуальности туристской услуги, получе-
нию просто удовольствия и исполнению 
желаний. Изменилась и основная мотивация от-

правления в туристскую поездку – теперь глав-
ным становится не обладание (владение), а 
пребывание (having VS being). В итоге А. Пун 
описывает «новых» туристов как гибких и неза-
висимых, очень требовательных потребителей 
услуг индустрии гостеприимства и туризма, ко-
торым сложно угодить [Poon, 1993]. Концепция 
«позитивного опыта», включающая в себя мо-
бильность, сегментацию и диагональную 
интеграцию, дополняется еще одним компонен-
том – эволюцией туризма как всеобщей 
«системы повышения благосостояния» [Poon, 
2003. P. 133]. Таким образом, «новый» турист – 
это участник, а не зритель. Новое поколение ту-
ристов экологически чувствительно, проявляет 
уважение к культуре стран-организаторов, изу-
чает их опыт, а не только пристально 
разглядывает. Как правило, «новые» туристы от-
казываются от заранее организованного 
простопутешествования, а отдают предпочтение 
более высокой степени вовлечения в организа-
цию своей поездки. То, чего ранее никогда не 
было в списке «массового» туриста, например, 
приключение, поход по проторенным дорожкам, 
общение с местным населением, ложится в ос-
нову новых туристских впечатлений. 

Впечатление как основной компонент ту-
ристского опыта. С экономической точки зрения 
впечатления – это уже существующий, но еще 
малоизученный вид экономического предложе-
ния. Отсоединение впечатлений от услуг в 
деятельности позволяет компаниям открывать 
новые возможности для экономического роста. 
В свое время на фоне приходящей в упадок про-
мышленной базы признание услуг отдельным 
предложением привело к появлению нового типа 
экономики. Только когда компании преподносят 
информацию в форме информационных услуг, 
информационных товаров или информационных 
впечатлений, только тогда можно говорить о со-
здании или появлении потребительской 
ценности. В своей работе «Экономика впечатле-
ний» Б. Д. Пайн и Д. Х. Гилмор подчеркнули, 
что признание впечатлений отдельным экономи-
ческим предложением – это залог 
экономического роста в будущем [Pine & 
Gilmore, 1999. PP. 5–25]. Как утверждают авто-
ры, уставшие от стандартизированной 
продукции, потребители стремятся получить то-
вар, созданный специально для них да еще 
соответствующий их внутреннему миру. Новая 
экономика – экономика впечатлений – ориенти-
рована на ощущения потребителя. В контексте 
этой экономики авторы предлагают отказаться 
от традиционных отношений между компанией 
и клиентами; вместо этого компания должна 
стать «режиссером впечатлений», а клиенты – 
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«зрителями» / «гостями». Авторы уделили 
большое внимание принципам успешной поста-
новки впечатлений, которые могут использовать 
компании. Массовая персонификация представ-
лена как эффективный инструмент повышения 
потребительской ценности. В рамках экономики 
впечатлений Пайн и Гилмор классифицируют 4 
компонента впечатлений – развлечение, обуче-
ние, уход от реальности и эстетика. Эти 
впечатления не исключают друг друга и часто 
смешиваются в личном впечатлении, формируя 
его неповторимость [Pine & Gilmore, 1999. PP. 
27–28]. Развлечение, обучение, уход от реально-
сти и эстетика в итоге представляют собой 
4 компонента потребительского опыта «4Е» – 
entertainment experience, educational experience, 
escapist experience, esthetic experience, – которые 
варьируются с позиций активного/пассивного 
участия и степени вовлеченности клиента. Пас-
сивные участники непосредственно не влияют 
на создание предложения, производящего опыт. 
Активные же напрямую оказывают влияние на 
предложение, которое приводит к опыту. Кроме 
того, Пайн и Гилмор указывают на существова-
ние особой взаимосвязи между клиентами и 
представлением. Когда впечатление переносится 
во внутренний мир человека и его внимание 
удерживается, то возникает поглощение. Когда 
клиент физически (или виртуально) становится 
частью самого впечатления, то это называется 
погружением. Например, если впечатление 
«входит» в гостя (например, просмотр телевизи-
онной программы), то мы наблюдаем 
поглощение. Когда гость «входит» во впечатле-
ние (сражение с виртуальными противниками в 
компьютерной игре), следовательно, он погру-
жается во впечатление. «Компании предлагают 
впечатления тогда, когда они вовлекают в разви-
вающееся действо покупателей на личном 
уровне и стремятся сделать это событие незабы-
ваемым для них» [Pine & Gilmore, 1999. P. 27]. В 
итоге поглощение занимает внимание человека, 
а погружение становится частью самого опыта.  

В поддержку идей Пайна и Гилмора вы-
ступил Г. Ричардс, который в книге 
«Культурные достопримечательности и Евро-
пейский туризм» на примере результатов 
полевых исследований, проведенных в 1997 г. в 
рамках исследовательского проекта «Европей-
ский культурный туризм», эмпирически доказал, 
что в наиболее быстро растущие сектора миро-
вой экономики входят те, что связаны с опытом 
полученных впечатлений [Richards, 2001. PP. 55–
69]. Группа исследователей, возглавляемая про-
фессором Э. М. Фиоре (A. M. Fiore), дополнила 
классификацию потребительского опыта в полу-
чении впечатлений Пайна и Гилмора. Для 

повышения «4Е» были предложены следующие 
«4Р» элементы бизнес-предложений: свойства 
(properties), презентация продукта (product 
presentation), рекламные средства (promotional 
applications) и люди (people) [Fiore, Niehm, Oh, 
Jeong, 2007]. Российские ученые в табличном 
виде описывают сущность «4Р»-компонентов с 
примерами, как эти компоненты могут способ-
ствовать более эффективному 
функционированию категорий «4Е» в индустрии 
гостеприимства и туризма. Эскапизм в туризме 
становится все более насущным. Поэтому при-
водим пример создания образовательного опыта 
туриста через комплекс мероприятий, способ-
ствующих формированию опыта ухода от 
проблем у путешественников: свойства – для те-
матического речного круиза используется судно, 
подобное плавучему театру; презентация про-
дукта – на тематическом туристском фестивале 
исполняется аутентичная музыка; рекламные 
средства – брошюры о лесных путешествиях 
подчеркивают уединенность заповедных мест, 
люди – участниками исторической реконструк-
ции используются костюмы и лексика 
прошедших эпох [Кобяк, Ильина, Латкин, 2015]. 
Предлагаемые приемы позволяют обогатить по-
требительский опыт во время путешествий. 
Также они помогают фирмам создать отличи-
тельные конкурентные преимущества при 
разработке туристских услуг, которые смогут 
усилить совокупный позитивный имидж и при-
влекательность локальных сообществ и 
регионов.  

Влияние бренда на формирование турист-
ского опыта: социологический подход. И вот 
здесь следует говорить о бренде. Причем социо-
логический подход позволяет рассматривать 
бренд как уникальную идею продукта, которая 
вызывает ряд ассоциаций, образов, эмоций, воз-
никающих в сознании человека при упоминании 
этого продукта. Главное отличие бренда от про-
стого товара – это то, что бренд предлагает, 
кроме удовлетворения определенной потребно-
сти потребителя, в дополнение еще и эмоции, 
атмосферу и впечатления. Формирование чув-
ства принадлежности к определенной группе 
людей, ощущение спокойствия, заботы и уюта, 
престижности, радости и т. д. также выступают 
неотъемлемой частью бренда. С социологиче-
ской точки зрения бренды выступают как 
«индикаторы социального статуса и социального 
пространства, носители социального содержания, 
характеризующие стиль жизни, систему ценно-
стей индивида и группы, отражающие и 
воздействующие на общественные процессы» 
[Смирнова, Кузьменко, Балакирева, 2016. C. 133]. 
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Авторы статьи «Опыт отношений с брен-
дом: Что это такое? Как он измеряется? Влияет 
ли он на привязанность?» предложили рассмат-
ривать бренд по шкале, включающей четыре 
измерения: сенсорный (sensory), эмоциональный 
(affective), интеллектуальной (intellectual) и по-
веденческой (behavioral) [Brakus, Schmitt, 
Zarantonello, 2009]. Тогда в случае создания ту-
ристского бренда шкала опыта отношений 
с брендом может быть использована в изучении 
сенсорных, эмоциональных, когнитивных, пове-
денческих составляющих туристского опыта. 
Например, сенсорный опыт турист получает 
благодаря органам чувств, которые являются 
своеобразными «окнами в мир». Считается, что 
сенсорный опыт является для человека первич-
ным источником знания о внешнем окружении 
и основным строительным материалом для со-
здания моделей мира. Сенсорный опыт 
противопоставлен другим формам опыта – фан-
тазии и галлюцинации, которые скорее 
продуцируются человеческим мозгом, чем вос-
принимаются органами чувств [Дилтс, 2016]. В 
дополнение человек обладает информационной 
системой, которая состоит из опыта, порожден-
ного внутренним миром, а не только 
посредством органов чувств. Это мысли, убеж-
дения, ценности, которые создают «внутренний 
фильтр» для чувств индивидов. Турист получает 
сенсорный опыт благодаря восприятию звуков 
гор, запахов леса, осязанию песка, во время де-
густации.  

Эмоциональный опыт в психологии выде-
ляется в отдельную исследовательскую 
область – «психология эмоционального опыта», 
в которой определяется содержание конструкта 
«эмоциональный опыт». Наибольшую популяр-
ность приобрели теории Фрейда (роль эмоций 
в процессе мышления), Джеймса-Ланге (физиче-
ские ощущения и есть сама эмоция), теория 
Кэннона-Барда (одни и те же физиологические 
сдвиги могут сопровождать несколько разных 
эмоций), круг Папеса (схема «поток эмоций»). 
В туризме эмоциональный опыт создается за 
счет переживаний, возникающих посредством 
ассоциаций и, как следствие, положительного 
настроения. Поэтому очень важна позитивная 
атмосфера гостеприимства, которая царит в ту-
ристской дестинации. Погружение человека в 
среду с более высокой степенью свободы, неже-
ли в его привычном окружении, также является 
одним из эффективных способов отдыха. Турист 
вспоминает о том, как ему хорошо было на от-
дыхе в данном отеле, а перепробовать все он не 
успел, поэтому хорошо было бы все повторить. 
Механизм эмоциональной памяти использован в 
разработанной О. В. Кобяком базовой модели 
мотивации иностранных туристов к приезду в г. 
Минск, в которой представлена эволюция моти-
ваций: 1) прагматичные побуждения; 2) 

эмоционально окрашенные действия; 3) привыч-
ные поступки; 4) ценностно обусловленные 
действия [Кобяк, 2017]. 

Интеллектуальный опыт как опыт сознания 
показывает, что деятельность разума направлена 
не вне сознания, а на развертывание его соб-
ственного содержания. В данном случае 
«деятельность сознания (разума) проявляется 
как свободное когнитивное творчество, самодо-
статочное в себе и для себя» [Савцова, 2011. С. 
112]. Путешествия предполагают наличие ин-
теллектуального (по сути, когнитивного) опыта, 
который связан с размышлениями возле истори-
ческого памятника, музейного экспоната, 
покупкой сувениров. Поведенческий опыт воз-
никает в результате практических действий 
туриста в курортной дестинации, например, во 
время экскурсий, пеших походов, катания на 
лыжах, сплава по водным рекам, занятий винд-
серфингом и т. д. Итак, говоря о потреблении 
впечатлений через призму чувств, эмоций, ин-
теллекта и поведения, отметим, что оно играет 
важную роль в формировании туристского опы-
та.  

Таким образом, сегодня доминирующей 
тенденцией развития мирового туризма является 
формирование туриндустрии как индустрии 
опыта и впечатлений. Накопление туристского 
опыта происходит на протяжении всей жизни. 
Он тщательно формирует свой «багаж» впечат-
лений, который неотделим от человека. 
Туристский опыт – это не то, что происходит с 
туристом, а то, что делает турист с тем, что с 
ним происходит. Туристский опыт определяет 
поведение посетителя дестинации. Предшеству-
ющий опыт путешествий влияет не только на 
будущие туристские предпочтения, решения о 
приобретении сувениров, характер занятий в ту-
ристской дестинации, но и на желание вернуться 
в места для отдыха. Концепция экономики впе-
чатлений способствовала акцентированию 
внимания туроператоров на формирование пози-
тивного опыта туристов. Опыт полученных 
впечатлений используется при создании турпро-
дукта более высокого уровня. Также он помогает 
создать отличительные конкурентные преиму-
щества для турфирм и усилить совокупный 
позитивный имидж и привлекательность ло-
кальных сообществ и регионов.  

Туристский сектор, который также назы-
вают индустрией туризма, является одним из 
самых прибыльных. Однако в настоящее время 
большинство турфирм не видят, скажем так, 
«прибыльного» использования возможностей 
применения социальной теории для решения за-
дач управления туризмом. Возможно, такое 
произошло, во-первых, из-за применения только 
набора простейших социологических методов 
(анкетный опрос, интервью, анализ статистиче-
ских документов). Очень редко используется 
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метод социального прогнозирования, который 
представляет собой сложный процесс. Специа-
листы из других областей (экономисты, 
менеджеры, маркетологи) применяют различные 
подходы прогнозирования, которые можно раз-
делить на количественные, основанные на 
математических расчетах, и качественные мето-
ды. Наиболее популярные – это экспертные 
оценки, методы моделирования, метод экономи-
ческого прогнозирования (экономический 
анализ) [Генералова, 2014]. Во-вторых, в отече-
ственной практике теоретические изыскания 
имеют серьезные сложности применения из-за 
существующего разрыва между практическими 
потребностями и фундаментальными разработ-
ками.  

На наш взгляд, комплексное применение 
различных социологических методов в оценке 
перспективных элементов индустрии опыта и 
впечатлений позволит обоснованно определить:  

– степень притягательности посещаемых 
туристами мест (например, ответ на вопрос «Ка-
кая уникальность посещаемых мест притягивает 
туристов?»); 

– вероятность повторного посещения тури-
стами интересных мест, регионов («Что 
необходимо для того, чтобы туристы возвраща-
лись в конкретный регион?»); 

– значимые для туристов условия «аккомо-
дации» («Что влияет на выбор проживания 
в гест-хаусах, отелях, виллах, апартаментах, 
бунгало и т. д.?»); 

– меру ориентации на растиражированные 
туристские бренды («Что пробуждает интерес к 

товарам туристской аттракции или компании 
(бренду)?»); 

– уровень лояльности населения турист-
ских регионов к посетителям («Какие ориентиры 
являются теми условными знаками, которые по-
казывают гостям положительное к ним 
отношение?»); 

– настроение, с которым туристы покидают 
регион отдыха («С каким опытом впечатлений 
новые посетители покидают туристский реги-
он?») и т. д. 

Ответы на поставленные вопросы позволят, 
во-первых, в научно-теоретическом плане осу-
ществить отбор и систематизацию знаний о 
туристском опыте, и, во-вторых, в научно-
прикладном плане разработать эмпирические 
индикаторы для замера мотивационных источ-
ников туристской активности, а именно 
самореализации, конструирования представле-
ний о себе и о своем образе жизни и т. д. В 
практической деятельности туроператоры могут 
использовать результаты социологических ис-
следований для генерирования новаторских идей 
при разработке потребительских событий, обес-
печивающих путешественникам яркие 
впечатления и ценный опыт. На государствен-
ном уровне сотрудничество науки с 
профессионалами гостеприимства и туризма мо-
гут быть использованы для разрешения 
вопросов, значимых для реального сектора Бела-
руси (например, развитие гостиничной 
индустрии, улучшение качества транспортного 
обслуживания туристов и состояния розничной 
торговли, расширение рекреационных возмож-
ностей и т. д.). 
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ПРОБЛЕМЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ТУРИЗМА  В  РЕГИОНЕ 
 

Изложены основные подходы к анализу динамики развития туризма, отражена мультиплика-
тивность его влияния на развитие региона. Туризм рассматривается как стимулятор социально-
экономических процессов, совершенствования инфраструктуры, культурных и политических контак-
тов. Для исследования туризма в регионе, определения перспективных направлений его 
совершенствования обосновывается применение методов кластерного подхода, SWOT-, PEST-, ГИС-
анализа. Выделены этапы развития туризма в стране в период 2005–2021 гг. На базе системного изу-
чения данных о динамике туризма в Республике Тыва показано применение SWOT-анализа для 
формирования путей развития туризма в регионе, выделены сильные и слабые стороны, возможно-
сти, угрозы и риски. Предложены основные направления развития внутреннего туризма в Туве. 
Изложено авторское видение путей совершенствования исследования туризма в регионе. 
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PROBLEMS  OF  TOURISM  RESEARCH  IN  THE  REGION 

 
The article covers the main approaches to the analysis of the dynamics of tourism development, reflects 

the multiplicity of its influence on the development of the region. Tourism is considered as a stimulator of 
social and economic processes, improvement of infrastructure, cultural and political contacts. To study tour-
ism in the region, to determine promising areas for its improvement, the use of cluster approach methods, 
SWOT-, PEST-, GIS analysis is substantiated. The stages of tourism development in the country in the peri-
od 2005–2021 are distinguished. On the basis of a systematic study of data on the dynamics of tourism in the 
Republic of Tuva, the application of SWOT analysis to form the ways of tourism development in the region 
is shown, strengths and weaknesses, opportunities, threats and risks are highlighted. The main development 
directions of domestic tourism in Tuva are proposed. The author's vision of ways to improve the study of 
tourism in the region is presented. 

Keywords: region, Republic of Tuva, tourism, clusters, system analysis, GIS analysis. 
 
Туризм как объект исследования. Туризм – 

это отрасль экономики, формирующая условия 
для отдыха и рекреации населения страны и ре-
гионов, расширяющая познания человека в 
различных сферах (научно-познавательной, 
профессионально-деловой, спортивной, религи-
озной и других), а также стимулирующая 
развитие сферы услуг. Туризм рассматривается 
нами как драйвер развития экономики, расшире-

ния и диверсификации производства, повыше-
ния уровня благоустройства территории, 
привлечения финансовых средств. В современ-
ных условиях наиболее перспективной сферой 
становится внутренний туризм, под которым мы 
будем подразумевать путешествия населения в 
пределах страны и региона проживания. 

Влияние динамики развития туризма на 
эффективность социально-экономических про-
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цессов в регионе мультипликативно. Здесь мож-
но выделить: 

– создание новых рабочих мест, повыше-
ние уровня занятости, снижение безработицы; 

– рост уровня доходов населения, увеличе-
ние финансовых поступлений в бюджеты 
различных уровней (увеличение налоговых сбо-
ров, рост товарооборота); 

– рост объема услуг и добавленной стоимо-
сти, увеличение темпов роста валового 
регионального продукта;  

– привлечение инвестиций создание ин-
фраструктуры туризма; 

– генерацию роста доходов в смежных от-
раслях вследствие синергетического эффекта; 

– совершенствование параметров человече-
ского потенциала: позитивное влияние лечебно-
оздоровительной составляющей туризма на ха-
рактеристики здоровья населения, 
восстановление психофизиологических ресурсов 
общества и трудоспособности человека; взаимо-
влияние уровня образования и 
профессиональных навыков населения и эффек-
тивности создания конкурентоспособных 
туристских продуктов; повышение мотивации к 
здоровому образу жизни, сохранению природы 
региона, недопущение снижения качества окру-
жающей среды;  

– увеличение количества и рост уровня 
благоустройства коллективных мест расселения 
(гостиниц, мотелей, туристических баз, хостелов 
и др.), специализированных рекреационных ор-
ганизаций (санаториев, домов отдыха, 
курортных пансионатов); 

– повышение уровня квалификации персо-
нала, сохранение и умножение качества знаний 
о культуре региона, культурных и духовных 
ценностей этнических общностей региона, что 
формирует основу для развития социокультур-
ной среды в регионе. 

Поскольку развитие туризма и его влияние 
на динамику социально-экономических процес-
сов в регионе является многоаспектным, то 
можно обосновать применение системных, ком-
плексных методов анализа. Исследование 
туризма целесообразно осуществлять с приме-
нением методов: 

– системного анализа; 
– кластерного подхода; 

– SWOT-анализа, подразумевающего изу-
чение сильных и слабых сторон, угроз и рисков 
развития отрасли в конкретном регионе и фор-
мирование на этой основе перспективных 
направлений динамики туризма; 

– туристическим фирмам для эффективно-
го развития предлагается разрабатывать 
стратегии с применением методов PEST-анализа 
как метода изучения потенциальных рисков и 
возможностей: политических, экономических, 
социальных и технологических в целях предот-
вращения или снижения зависимости от 
действия негативных факторов, на которые 
фирма не может повлиять; 

– в целях визуализации и совершенствова-
ния размещения туристских объектов 
предлагается использование ГИС-анализа [Ой-
дуп, Чупикова и др., 2013]. 

По мнению исследователей, «внутренний 
туризм в регионах Российской Федерации развит 
слабо, что связано с несовершенной инфра-
структурой отрасли, несоответствием цены на 
туристские продукты их качеству, а также недо-
статком квалифицированных кадров» 
[Леонидова, 2016. С. 280]. Динамика показате-
лей развития туризма детерминируется 
изменениями конъюнктуры экономического ро-
ста в России и регионах (табл. 1). Можно 
выделить несколько этапов динамики туризма в 
России и регионах: с 2005 по 2014 гг. – период 
постепенного роста (154,8 %) внутреннего ту-
ризма при опережающем увеличении (194,9 %) 
выездов российских туристов в зарубежные ту-
ры; во втором периоде, в 2015–2019 гг., 
наблюдается снижение темпов роста выездов за 
рубеж (141,6 %) и повышение темпов роста 
внутреннего туризма (166,3 %) после воссоеди-
нения Крыма с Россией, особенностей 
международной обстановки и экономической 
конъюнктуры. Третий этап, 2020–2022 гг., ха-
рактеризуется резким падением числа 
туристических поездок за пределы России (на 
68,7 %) вследствие ограничений из-за распро-
странения инфекции COVID-19, существенно 
меньшим сокращением количества туров по 
стране (на 5,6 %), которое стало результатом 
стимулирования внутреннего туризма на феде-
ральном уровне (программа кэшбэка по 
туристическо-рекреационным поездкам) и вос-
становлением роста с 2021 г. с темпом роста 
191,1 % и 145,3 % в 2021 г. к 2020 г. соответ-
ственно. 
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Таблица 1 
 

Динамика развития туризма в 2005–2021 гг.  
[Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022. С. 431–434.] 

 

 2005 2010 2015 2019 2020 2021 2021г. в % 
к 2005г. 

Численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами в туры по России, тыс. человек 
РФ 1696,5 1741,3 2628,2 4373,1 4126,8 5994,7 353,4 
СФО 186,8 254,9 168,1 240,0 185,6 298,4 159,7 
Республика Тыва 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,6 300,0 
Республика Алтай 0,3 38,5 12,4 8,7 11,9 15,6 5200,0 

Численность российских туристов, отправленных туристскими фирмами в зарубежные туры, тыс. человек 
РФ 2699,8 6462,9 5261,0 7452,7 2335,8 4463,4 165,3 
СФО 124,0 448,3 498,6 451,5 123,3 204,6 165,0 
Республика Тыва 0,0 0,6 1,1 1,7 0,3 0,1 - 
Республика Алтай 0,0 0,9 0,5 1,1 0,4 0,4 - 

Туристские фирмы 
РФ 5079 9133 11893 12690 12463 13076 257,5 
СФО 568 1159 1656 1612 1556 1648 290,1 
Республика Тыва 8 15 9 7 8 7 87,5 
Республика Алтай 12 61 79 24 28 28 233,3 

Число турпакетов, реализованных населению, тыс. 
РФ 4326,1 4358,0 4024,0 5336,5 3125,3 4811,1 111,2 
СФО 191,2 365,6 354,6 343,1 159,2 258,9 135,4 
Республика Тыва 0,2 0,4 0,8 1,3 0,4 0,4 200,0 
Республика Алтай 0,3 7,2 5,9 7,3 10,0 9,5 3166,7 

 
 
Динамика развития туризма в Республике 

Тыва. Для Республики Тыва развитие туризма 
является одной из основных стратегических за-
дач как фактора устойчивости социально-
экономических процессов развития, порождаю-
щего значительный синергетический эффект в 
смежных отраслях, позволяющего обеспечить 
рост доходов и показателей здоровья населения 
[Балакина, Бегзи, 2016. С. 252], совершенствова-
ние параметров человеческого потенциала 
[Васильева, 2016]. В Стратегии социально-

экономического развития Республики Тыва до 
2030 г. предусматривается реализация 37 инве-
стиционных проектов в 18 муниципальных 
образованиях региона [Об утверждении Страте-
гии, 2018; Балакина, 2019]. 

Особенности исторических, природно-
географических и социально-экономических 
процессов в республике детерминировали фор-
мирование условий, как способствующих, так и 
сдерживающих динамичное развитие туризма 
(табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Результаты применения SWOT-анализа развития туризма  

в Республике Тыва 
 

Сильные стороны, способствующие 
развитию туризма Слабые стороны, сдерживающие развитие туризма 

Множество природных объектов показа: реки, озера, 
горные перевалы, сочетание природных зон от тундры 
до пустыни, разнообразие животного мира. 

Относительная транспортная доступность региона: от-
сутствие железной дороги в регион, слабое развитие 
авиасообщения и речного транспорта. 

Эксклюзивное географическое положение в центре 
Азии, наличие аэропорта с международным статусом, 
имеющим современную взлетно-посадочную полосу. 

Недостаточная инвестиционная привлекательность 
территории; низкий уровень доходов населения реги-
она. 

Исторические памятники, наскальные надписи; уни-
кальные объекты культурного наследия, сохраненные 
бытовой уклад и обрядовая культура кочевников Цен-
тральной Азии и русских старообрядцев, храмы, 
музеи, фестивали. 

Не отвечающий современным требованиям уровень 
развития инфраструктуры туризма (недостаток гости-
ниц, кемпингов, туристических баз, придорожных 
пунктов обслуживания); несоответствие цены на ту-
ристские продукты качеству предоставляемых услуг. 

Наличие условий для создания эффективного рекреа- Нехватка профессиональных кадров, низкая квалифи-
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Сильные стороны, способствующие 
развитию туризма Слабые стороны, сдерживающие развитие туризма 

ционного комплекса: солевых грязевых озер, мине-
ральных источников с лечебными свойствами. 

кация обслуживающего персонала, недостаточный 
уровень менеджмента. 

Возможности Угрозы и риски 
Создание комплекса туристских кластеров, вовлече-
ние в экономический оборот природно-ландшафтных 
ресурсов отдаленных районов Тувы. 

Экологические риски: излишняя экологическая 
нагрузка вследствие роста интенсивности посещений 
объектов природной среды. 

Открытие новых туристских маршрутов, привлечение 
возможностей онлайн-сервисов. 

Несоответствие реального объема потока туристов 
прогнозируемому. 

Формирование новых мест притяжения туристов 
наряду с Алдын-Булак, маральим заказником. 

Замедление темпов роста показателей динамики ту-
ризма вследствие кризисных явлений (экономических, 
эпидемидемиологических, инфраструктурных и др.). 

 
 
В Республике Тыва имеются возможности 

для существенного расширения внутреннего ту-
ризма как одной из перспективных отраслей 
экономики, источника увеличения финансовых 
поступлений в бюджет. Следует заметить, что 
сравнение динамики развития туризма в Респуб-
лике Тыва и соседней Республике Алтай 
показывает, что имеются значительные резервы 
интенсификации туризма в Туве. В этих двух ре-
гионов со сходными природными условиями и 
одинаковыми стартовыми позициями в начале 
века, низкими доходами населения результаты 
развития отрасли заметно различаются. В Рес-
публике Алтай вследствие проведения политики 
развития туризма и поддержки предпринима-
тельства в рамках реализации федеральных и 
региональных целевых программ, формирования 
особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа объемы туристской дея-
тельности в анализируемом периоде 
существенно возросли, что позволило снизить 
уровень безработицы, стать одним из основных 
мест, привлекающих туристов из России и зару-
бежных стран [Казанбаева, Лапшова, 2018]. 

Внутренний туризм в Республике Тыва но-
сит ярко выраженный сезонный характер, более 
83 % посещений происходит с мая по сентябрь. 
В летний период, с июля по август, значительно 
востребован отдых и рекреационно-
оздоровительные мероприятия на озерах и мине-
ральных источниках (аржаанах) республики. Тем 
не менее эти привлекательные для населения ме-
ста отдыха отличаются низким уровнем сервиса, 
практически не обустроены по современным 
стандартам благоустройства, далеки от мировых 
стандартов качества услуг. Здесь востребованы 
внеклассные гостиничные услуги с сервисом, 
адекватным низкой цене размещения.  

На основе методов гео-информационного 
анализа учеными Тувы изучены возможности 
административных районов (кожуунов) Тувы по 
развитию туризма, получены показатели их 
обеспеченности туристскими объектами. Данные 
анализа позволили классифицировать районы 
республики как муниципалитеты с высоким, 
средним, низким и незначительным значением 
показателя обеспеченности туристскими объек-
тами на душу населения [Допчут, Чупикова, 

2016. С. 169–170]. В Республике Тыва на базе 
геоинформационного моделирования туристско-
рекреационных ресурсов были разработаны ту-
ристические маршруты по каждому кожууну 
[Ойдуп и др., 2013]. Аналогичные работы уже 
проведены для некоторых регионов, в частности 
территории Республики Алтай, Иркутской обла-
сти, Приморского края, отдельных 
национальных парков [Солпина, 2006]. Резуль-
таты указанных исследований подтверждают 
применимость методов ГИС-анализа при изуче-
нии туризма в регионах. 

Для успешного развития внутреннего ту-
ризма, повышения востребованности 
турпродукта региона необходимо также распро-
странение инновационных видов транспорта и 
его организации, применение новых технологий 
связи, использование компьютерных технологий 
показа и осмотра достопримечательностей. Це-
лесообразно внедрение в отрасли новых 
технологий и инновационных разработок, 
например, использование VR–технологии для 
труднодоступных маршрутов как технологии 
дополненной виртуальной реальности, «пред-
ставляющей собой интерактивное изображение 
или видео, с помощью которых зрителю предо-
ставляется возможность исследовать 
окружающее его пространство на 360 градусов» 
[Журавлева, Митрофанова, Щетинина, 2022. С. 
108]. Это может стать пилотным проектом, ис-
пользоваться для презентации новых проектов в 
туризме и представления потенциальным клиен-
там всего спектра услуг, привлечения к 
путешествиям граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Основными направлениями развития внут-
реннего туризма в Туве можно назвать: 
цифровизацию информации о возможностях от-
дыха и рекреации, создание  платформ, 
объединяющих данные поставщиков и потреби-
телей туристических услуг; формирование 
пакетов программ местного отдыха и экономич-
ных туров по Туве и России; внедрение 
инноваций; инфраструктурные обновления ту-
ристских объектов, преодоление стагнации их 
технического совершенствования. Также целе-
сообразно возрождение и расширение 
социального туризма, ориентированного на 
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население с низкими доходами и жителей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

С нашей точки зрения, можно выделить 
ряд путей совершенствования исследования ди-
намики туризма в регионе: расширение перечня 
статистических показателей о развитии отрасли, 
зачастую показатели отражают только работу 
средних и крупных официально зарегистриро-
ванных фирм, оказывающих туристские услуги; 
совершенствование методики ГИС-
моделирования территории (кластеризация, реа-
лизация функций динамической кластеризации, 
создание новых платформ хранения и обработки 
ГИС-данных). Необходима разработка моделей и 

методов изучения синергетического эффекта ту-
ризма; формирование базы данных о природно-
ресурсном потенциале с подсистемами по вод-
ным, лесным ресурсам, полезным ископаемым, 
культурным объектам; создание информацион-
ной системы развития туризма в регионе как 
системы средств, методов и моделей для разра-
ботки сценариев развития туризма в регионе. 
Целесообразно изучение туризма как социокуль-
турного явления в регионе как развитие 
традиций гостеприимства, передача экологиче-
ских навыков следующим поколениям жителей, 
духовного восприятия природной среды. 
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Территория любого большого образования (крупной административно-территориальной едини-
цы, в т. ч. области или региона) отличается широким многообразием основных факторов, 
способствующим демонстрировать ее способность не только к устойчивому восприятию, но возмож-
ной нейтрализации (торможения) влияния как внешних, так и внутренних сил. Такая способность в 
полной мере оказывает воздействие на сохранение целостности названных территорий, выступающих 
частью общей территории государства. 
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METHODOLOGICAL  SUPPORT  FOR  THE SELECTION  OF PRIORITY  AREAS  FOR  THE 

DEVELOPMENT  OF  THE REGION 
 

The territory of any large entity (a large administrative-territorial unit, including a district or a region) 
is distinguished by a wide variety of main factors that contribute to demonstrating its ability not only to sus-
tain perception, but also to neutralize (inhibit) the influence of both external and internal forces. This ability 
fully affects the preservation of the integrity of the named territories, which are part of the State territory. 
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Как справедливо отмечается в работе [Дон-
ченко, 2004. С. 56], «при всем разнообразии 
природных и иных характеристик любого со-
временного федеративного государства его 
целостность, политическая и социальная ста-
бильность зависят от степени регионального 
единства комплекса социальных благ и способ-
ности хозяйства каждой из территорий его 
обеспечивать». Однако, несмотря на, казалось 
бы, очевидное, по факту наблюдаются значи-
тельные различия в экономическом и 
социальном развитии многих территорий (начи-
ная от областей или регионов и заканчивая 
крупными населенными пунктами – городами). 
Сопряжено это с тем обстоятельством, что очень 
сложно добиться в действительности такой спо-
собности от сложившегося хозяйства на каждой 
территории. Каждый хозяйственный комплекс 
отдельной территории формировался под воз-
действием собственных условий (предпосылок) 
и факторов (причин и движущих сил) на протя-
жении различных временных периодов. В 
результате сложилась определенная видовая (от-
раслевая) структура, способная продуцировать 
лишь те товары, которые возможно производить 
в сложившихся обстоятельствах.  

Именно сложившиеся пропорции в терри-
ториальном и отраслевом разделении труда во 
многом определяют существующие различия в 
наборе условий (предпосылок) и факторов (при-
чин и движущих сил) развития территорий, даже 
соседних. Как следствие возникают симптомы 
возможного разрушения территориальной це-
лостности таких образований, основным 
проявлением которых является наблюдаемая 
асимметрия в административно территориаль-
ном членении и развитии отдельных территорий.  

Определение возможного появления струк-
турных сдвигов в экономике региона за счет 
проведения диагностики само по себе не в пол-
ной мере может обеспечивать формирование 
возможного будущего развития (выявления при-
оритетных направлений в развитии экономики 
региона) как отдельных видов экономической 
деятельности, так и всей экономики региона. 
Представляется, что системная оценка функцио-
нирования экономики региона может быть 
получена на основе результатов внутриконтур-
ного (межсекторного), внутрипрофильного 
(межотраслевого, или кластерного) и внутриви-

дового (внутриотраслевого) анализов основных 
ее составляющих.  

В данном случае под контуром экономики 
региона можно понимать некоторую линию, 
очерчивающую его форму [Дайкер, 2012. С. 81], 
под профилем экономики региона – совокуп-
ность основных, типичных черт, 
характеризующих хозяйство [Ширапов, 2015. С. 
62], а под видами экономики региона – совокуп-
ность производственных (статистических) 
единиц, участвующих в преимущественно оди-
наковых или подобных видах экономической 
деятельности [Рычихина, 2012]. В качестве фор-
мы экономики региона следует понимать ее 
строение или внутреннюю структуру, неразрыв-
но связанную с определенным содержанием 
(результатами общественного (отраслевого) раз-
деления труда), а в качестве основных черт, 
характеризующих хозяйство – особенности, при-
знаки отдельных составляющих ее внутренней 
структуры (результаты специализации, коопера-
ции и комбинирования отдельных видов 
производства). 

Следовательно, контур экономики региона 
отражает общую особенность, характерную для 
определенного класса предметов (в нашем слу-
чае предприятий, организаций и учреждений, 
специализирующихся на конкретных видах эко-
номической деятельности), а профиль и виды 
экономики региона – единичную, присущую 
конкретным видам экономической деятельности. 
Между собой общая и единичная особенности 
построения экономики региона находятся в не-
разрывной связи, единстве, они взаимно 
переходят одна в другую (посредством зарожде-
ния новых предприятий, их развития, 
последующего затухания и прекращения функ-
ционирования). 

Собственно, с реализацией данного посыла 
(использования результатов внутриконтурного 
(межсекторного), внутрипрофильного (межот-
раслевого, или кластерного) и внутривидового 
(внутриотраслевого) анализа в экономике регио-
на) может быть получена системная оценка 
функционирования экономики региона. При 
этом системная оценка функционирования эко-
номики региона призвана учитывать 
критериальные показатели (экономичности и ре-
зультативности) состояния соответствующих 
ситуаций и факторов, на нее влияющих. Их де-
тальное исследование должно основываться на 
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анализе сложившегося экономического потенци-
ала региона с последующим обоснованием 
приоритетов экономического развития. 

Такой анализ должен предполагать полу-
чение соответствующей оценки сложившейся 
ситуации по трансформации основных факторов 
производства в конечную продукцию или услугу 
и определения на ее основе возможных приори-
тетов развития экономики региона. Выбор 
приоритетов в экономическом развитии региона 
(в т. ч. сохранении или изменении структуры 
экономики) является предпосылкой к дальней-
шему поступательному развитию отдельных 
отраслей, ранее определявших прежнюю специ-
ализацию административно-территориального 
образования, а также других секторов и видов 
экономической деятельности, более перспектив-
ных в этом отношении с учетом 
складывающейся конъюнктуры как на внешних 
рынках факторов производства, так и на сопре-
дельных территориальных образованиях.  

Для получения системной оценки функци-
онирования экономики региона целесообразно 
ее представлять как некоторую экономическую 
систему, основными составляющими которой 
выступают:  

во-первых, для внутриконтурного (межсек-
торного) анализа – совокупность таких 
подсистем (производительных сил, производ-
ственных отношений, организационно-
экономических отношений, технико-
экономических отношений и хозяйственного ме-
ханизма) в рамках отдельных секторов 
экономики;  

во-вторых, для внутрипрофильного (меж-
отраслевого, или кластерного) анализа – 
совокупность основных видов экономической 
деятельности, имеющих место в границах кон-
кретного региона;  

в-третьих, для внутривиового (внутриот-
раслевого) анализа – совокупность основных 
субъектов хозяйствования, функционирующих в 
рамках отдельного вида экономической деятель-
ности. 

Наряду с выделением названных групп для 
получения системной оценки функционирования 
экономики региона актуальным остается выбор 
перечня показателей, при помощи которых мо-
жет интерпретироваться та или иная ситуация в 
экономике региона. Представляется, что в каче-
стве таких показателей (которые бы носили 
сквозной характер применения) можно было бы 
использовать статистические данные, характери-
зующие стоимость основных фондов, 
численность занятого населения или размеры 
фонда оплаты труда, количество зарегистриро-
ванных предприятий, валовую добавленную 

стоимость и др. Большинство из названных по-
казателей имеют стоимостную размерность, 
лишь отдельные – натуральную. Данное обстоя-
тельство делает их универсальными, 
способными содействовать получению если не 
объективного, то, по крайней мере, достоверного 
результата функционирования экономики регио-
на. 

Целью внутриконтурного (межсекторного) 
анализа представляется выяснение структурных 
изменений в основных элементах экономики ре-
гиона, которые формируют соответствующие 
подсистемы. Поэтому для внутриконтурного 
(межсекторного) анализа целесообразно исполь-
зовать показатели, характеризующие состояние 
и изменение следующих подсистем: производи-
тельных сил, производственных отношений, 
организационно-экономических отношений, 
технико-экономических отношений и хозяй-
ственного механизма. 

Оценка функционирования подсистемы 
производительных сил в масштабах региона мо-
жет быть получена на основе результатов 
анализа изменения основных ее элементов: при-
родных ресурсов, материальных ресурсов, 
трудовых ресурсов и организационных ресурсов. 
Каждый из названных элементов может быть 
оценен посредством исследования характера ис-
пользования соответствующего потенциала. В 
свою очередь для анализа функционирования 
каждого из потенциалов могут быть использова-
ны такие показатели:  

– для природного потенциала – объемы за-
пасов полезных ископаемых, измеряемые в 
натуральных единицах;  

– для производственного потенциала – 
объемы основных фондов, измеряемые в стои-
мостных единицах;  

– для трудового потенциала – численность 
занятого населения, измеряемая в натуральных 
единицах;  

– для организационного потенциала – ко-
личество зарегистрированных субъектов 
хозяйствования, измеряемое в натуральных еди-
ницах. 

Таким образом, получаемая посредством 
интерпретации характера изменений аналитиче-
ских показателей оценка использования 
различных потенциалов региона, характеризую-
щая его как подсистему производительных сил, 
дает возможность установить общую ситуацию 
по изменению основных факторов производства 
и предположить возможные направления в их 
развитии (с учетом результатов ретроспективно-
го анализа). 

Оценка функционирования подсистемы 
производственных отношений в масштабах ре-

39



гиона может быть получена на основе результа-
тов анализа изменения основных ее элементов: 
первичного, вторичного и третичного секторов. 
Первичный сектор представляет собой виды 
экономической деятельности, сопряженные с 
добычей природных ресурсов и переработкой их 
в полуфабрикаты. Вторичный сектор объединяет 
отрасли материального производства, обеспечи-
вающие переработку и обработку 
полуфабрикатов, и строительство. Третичный 
сектор сопряжен с деятельностью в сфере услуг. 
Преобладание первичного сектора может свиде-
тельствовать о низком уровне экономического 
развития региона, преобладание вторичного сек-
тора – о высокой индустриализации развития 
региона, а преобладание третичного сектора – о 
формировании постиндустриальной стадии раз-
вития региона. 

Для характеристики функционирования 
(изменения) первичного, вторичного и третично-
го секторов могут использоваться показатели:  

– объемы основных фондов, измеряемые 
в стоимостных единицах;  

– численность занятого населения, измеря-
емая в натуральных единицах или объемы фонда 
заработной платы (оплаты труда), измеряемые в 
стоимостных единицах;  

– объемы производства валовой добавлен-
ной стоимости, измеряемые в стоимостных 
единицах.  

Таким образом, получаемая посредством 
интерпретации характера изменений аналитиче-
ских показателей оценка изменений первичного, 
вторичного и третичного секторов экономики 
региона, характеризующая ее как подсистему 
производственных отношений, дает возмож-
ность конкретизировать общую ситуацию по 
использованию элементов производительных 
сил и увидеть возможные направления в их раз-
витии. 

Оценка функционирования подсистемы 
технико-экономических отношений в рамках ре-
гиона может быть получена на основе изменений 
в структуре экономики региона, измеряемых по-
средством следующих коэффициентов: 
специализации производства, локализации про-
изводства, секторной концентрации и 
диверсификации. Указанные коэффициенты поз-
воляют оценивать характер использования 
(рационального или нерационального) факторов 
производства и отображать материально-
вещественное содержание производства и тех-
нологий, используемых для этих целей. 

Коэффициент специализации производства 
показывает удельный вес результатов функцио-
нирования конкретного сектора экономики в 

общих результатах функционирования экономи-
ки региона.  

Отслеживание динамики данного показате-
ля позволяет устанавливать характер изменений 
в структуре экономики региона в разрезе секто-
ров экономики и выявлять тенденции в 
направлении усиления (ослабления) их удельно-
го веса и устанавливать на их основе возможные 
приоритеты в направлениях развития отдельных 
секторов. 

Коэффициент локализации производства на 
отдельных участках территории (администра-
тивно-территориальных образованиях) региона 
позволяет выявлять секторы экономики региона, 
по которым наблюдается специализация эконо-
мики отдельных территориальных образований, 
являющихся составными частями региона.  

Отслеживание динамики данного показате-
ля позволяет устанавливать характер изменений 
в структуре экономики региона в разрезе секто-
ров экономики отдельных административно-
территориальных образований и выявлять тен-
денции в направлении усиления (ослабления) их 
удельного веса и устанавливать на их основе 
возможные приоритеты в общих направлениях 
развития экономики региона. 

Коэффициент секторной концентрации по-
казывает долю конкретного сектора экономики 
отдельных административно-территориальных 
образований в суммарном производстве региона 
в целом.  

Отслеживание динамики данного показате-
ля позволяет устанавливать характер изменений 
в концентрации отдельных секторов экономики 
отдельных административно-территориальных 
образований и на их основе не только устанав-
ливать «локомотивы развития», но и 
формировать за счет этого перспективы выбора 
возможных приоритетов в общих направлениях 
развития экономики региона. 

Коэффициент диверсификации экономики 
региона показывает, насколько является разно-
образным спектр видов экономической 
деятельности и насколько в экономике региона 
отдельный ее сектор является определяющим. 
Коэффициент диверсификации экономики реги-
она является обратно пропорциональным 
коэффициенту секторной концентрации и пока-
зывает возможное разнообразие видов 
экономической деятельности на соответствую-
щей территории.  

Отслеживание динамики данного показате-
ля позволяет устанавливать характер изменений 
(доминирования того или иного сектора эконо-
мики) не только в секторной структуре 
экономики региона, но и определять за счет это-
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го возможные перспективные направления в 
развитии экономики региона. 

Таким образом, получаемая посредством 
интерпретации характера изменений аналитиче-
ских показателей оценка изменений 
коэффициентов специализации, локализации, 
концентрации и диверсификации экономики от-
дельных административно-территориальных 
образований, входящих в состав региона, харак-
теризующая его как подсистему технико-
экономических отношений дает возможность 
уточнить общую ситуацию по использованию 
факторов производства и наметить возможные 
направления в их развитии.  

Оценка функционирования подсистемы ор-
ганизационно-экономических отношений может 
быть получена на основе изменений количества 
предприятий (субъектов хозяйствования) как ос-
новной организационной формы использования 
факторов производства (элементов производи-
тельных сил). Через изменения в распределении 
предприятий по организационно-правовой фор-
ме могут устанавливаться не только 
соответствующие тенденции, но и выявляться 
ростки приоритетных направлений в развитии 
экономики региона. 

Для измерения возможных изменений 
в количестве предприятий по организационно-
правовой форме может использоваться такой 
показатель, как удельный вес предприятий от-
дельной организационно-правовой формы в 
общем их количестве.  

Динамика данного показателя позволяет от-
слеживать структурные подвижки в общем 
массиве предприятий (субъектов хозяйствования) 
и за счет этого определять возможные перспек-
тивные направления в развитии экономики 
региона.  

Таким образом, получаемая посредством 
интерпретации характера изменений аналитиче-
ских показателей оценка изменений количества 
предприятий (субъектов хозяйствования) по раз-
ным организационно-правовым формам, 
формирующих остов экономики региона, харак-
теризующая ее как подсистему организационно-
экономических отношений, позволяет уточнить 
общую ситуацию по использованию элементов 
производительных сил и конкретизировать 
направления в их развитии.  

Оценка функционирования подсистемы хо-
зяйственного механизма преследует 
формирование информационной базы по управ-
лению экономическими процессами в регионе и 
поддержание (обеспечение) необходимого уровня 
развития общественного производства в его мас-
штабах. 

В качестве основного показателя, характе-
ризующего эффективность функционирования 
подсистемы хозяйственного механизма, высту-
пает валовой региональный продукт в 
стоимостном измерении.  

Отслеживание изменения долей производ-
ства валовой добавленной стоимости по 
отдельным секторам экономики региона позво-
ляет устанавливать характер изменений 
(доминирования того или иного сектора эконо-
мики) не только в секторной структуре 
экономики региона, но и определять возможные 
перспективные направления в развитии эконо-
мики региона. Здесь следует заметить, что 
оценка структурных изменений в экономики ре-
гиона посредством данного показателя не в 
полной мере может свидетельствовать о глубин-
ных процессах, происходящих в секторной 
структуре. Потому что здесь большое влияние 
оказывают инфляционные процессы, происхо-
дящие, как правило, в третичном сектора, как 
наиболее активном, по сравнению с инерцион-
ными первичным и вторичным секторах.  

Таким образом, получаемая посредством 
интерпретации характера изменений аналитиче-
ских показателей оценка изменений объемов 
формирования валового регионального продукта 
(в секторном измерении) за счет основных его со-
ставляющих, характеризующая экономику 
региона через призму подсистемы хозяйственно-
го механизма, позволяет увидеть общую 
ситуацию по использованию основных элементов 
производительных сил (в стоимостном измере-
нии) и конкретизировать возможные направления 
в их развитии. 

Следовательно, получаемая таким образом 
системная оценка функционирования как от-
дельных секторов, так и всего хозяйственного 
комплекса региона, позволяет в общих чертах 
определить возможные площадки (секторы эко-
номики региона), на которых наиболее реальным 
становится выявление приоритетных направле-
ний как структурных изменений, так и 
формирования желательных пропорций в разви-
тии экономики региона. Для более точного 
определения возможных точек развития жела-
тельно использование результатов 
внутрипрофильного (межотраслевого, или кла-
стерного) анализа. 

Целью внутрипрофильного (межотраслево-
го, или кластерного) анализа представляется 
выяснение структурных изменений в основных 
видах экономической деятельности, вызванных 
влиянием характера использования основных 
факторов производства (элементов производи-
тельных сил): материальных ресурсов, трудовых 
ресурсов, организационных ресурсов и т. д., зна-
ния о которых должны обеспечить выявление 
приоритетных направлений. 
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Представляется, что оценка структурных 
изменений в экономике региона может быть по-
лучена посредством использования результатов 
внутрипрофильного (межотраслевого, или кла-
стерного) анализа. С этой целью для 
внутрипрофильного (межотраслевого, или кла-
стерного) анализа целесообразно использовать 
показатели, характеризующие состояние и изме-
нение потенциалов отдельных видов 
экономической деятельности: производственно-
го, трудового, организационного и др. В 
качестве таких показателей могут использовать-
ся:  

– для производственного потенциала – 
суммарная фактическая производственная мощ-
ность субъектов хозяйствования по данному 
виду экономической деятельности (отрасли об-
щественного производства), измеряемая в 
стоимостных единицах;  

– для трудового потенциала – суммарная 
фактическая выработка (производительность 
труда) занятых работников в данном виде эко-
номической деятельности (отрасли 
общественного производства), измеряемая в 
стоимостных единицах;  

– для организационного потенциала – сум-
марная фактическая инвестиционная активность 
субъектов хозяйствования по данному виду эко-
номической деятельности (отрасли 
общественного производства), измеряемая в 
натуральных единицах. 

Кроме того, важным обстоятельством 
определения возможных приоритетных направ-
лений в структурных изменениях экономики 
региона становится выявление существующих 
проблем, касающихся:  

– недостаточной диверсификации эконо-
мики и зависимость от экспорта отдельных 
видов товаров или услуг;  

– устаревших технологий, основных фон-
дов (активов) и производственной 
инфраструктуры;  

– существующего дефицита высококвали-
фицированных рабочих и инженерно-
технических работников;  

– неэффективного государственного регу-
лирования и коррупции в системе 
государственного управления и др. 

Определение возможных приоритетных 
направлений структурных изменений экономики 
региона может быть осуществлено посредством 
наложения (совмещения) на общем графике двух 
и более диаграмм, характеризующих за преды-
дущий период времени (ряд выбранных лет) 
изменения соответствующих показателей. 

Наиболее перспективными направлениями 
(видами (подвидами) экономической деятельно-
сти, или отраслями (подотраслями) 
общественного производства) экономики регио-
на могут быть признаны такие, при которых 

имеет место максимизация выбранных показате-
лей, характеризующих эффективность 
общественного труда. Таковыми показателями 
могут выступать: повышение трудового потен-
циала в сочетании с наращиванием 
производственного потенциала, повышение ор-
ганизационного потенциала в сочетании с 
наращиванием производственного потенциала, 
повышение организационного потенциала в со-
четании с наращиванием трудового потенциал.  

Результатом выбора перспективных 
направлений развития экономики (формирова-
ния пропорций в экономике региона) должны 
стать:  

– большая диверсификация экономики ре-
гиона (за счет обеспечения условного баланса 
между приоритетными видами экономической 
деятельности и другими видами экономической 
деятельности);  

– рост объемов производства продукции с 
высокой долей добавленной стоимости (за счет 
формирования конкурентоспособных отраслей, 
ориентированных на производство с высокой 
долей добавленной стоимости);  

– высокая интенсивность (активность) ин-
вестиционной деятельности (за счет 
использования разных источников финансиро-
вания) и др. 

Следовательно, наряду с результатами 
внутриконтурного (межсекторного) анализа 
функционирования экономики региона действен-
ным рычагом выявления приоритетных 
направлений в развитии экономики региона, или 
формирования желаемых пропорций в ее струк-
туре, становятся результаты внутрипрофильного 
(межотраслевого, или кластерного) анализа сло-
жившихся потенциалов: производственного, 
трудового и организационного. Именно характер 
использования указанных потенциалов позволяет 
более точно обозначать возможные перспектив-
ные направления в развитии экономики региона.  

Целью внутривидового (внутриотраслево-
го) анализа представляется выяснение 
возможных структурных изменений внутри каж-
дого из видов (подвидов) экономической 
деятельности, или отраслей (подотраслей) обще-
ственного производства, вызванных влиянием 
характера использования основных факторов 
производства (уровнем эффективности) в кон-
кретных производственных, экономических, 
организационных и социальных условиях, зна-
ния о которых в полной мере будут 
способствовать не только выявлению приори-
тетных направлений в развитии экономики 
региона, но и формированию желательных про-
порций в ее структуре.  

Представляется, что оценка структурных 
изменений в экономике региона может быть 
конкретизирована посредством использования 
результатов внутривидового (внутриотраслево-
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го) анализа. С этой целью для внутривидового 
(внутриотраслевого) анализа целесообразно ис-
пользовать показатели, характеризующие 
эффективность использования основных видов 
потенциалов: производственного, трудового и 
организационного. В качестве таких показателей 
могут использоваться:  

– для производственного потенциала – 
уровень фондоотдачи производимой продукции, 
измеряемый в стоимостных единицах, и/или 
уровень годности основных фондов, измеряемый 
в стоимостных единицах;  

– для трудового потенциала – уровень тру-
доемкости (зарплатоемкости) производимой 
продукции, измеряемый в стоимостный едини-
цах;  

– для организационного потенциала – уро-
вень рентабельности производимой продукции, 
измеряемый в относительных единицах, и/или 
уровень эффективности инвестиций, используе-
мых на обновление основных фондов. 

Наряду с этим, важным обстоятельством 
определения возможных приоритетных направ-
лений в структурных изменениях экономики 
региона становится выявление существующих 
проблем, касающихся:  

– выбора ориентиров повышения концен-
трации производства и определения 
оптимальных размеров производственных звень-
ев производства;  

– установления длительных производствен-
ных связей между производителями продукции 
(смежниками); 

– обоснования рациональной степени спе-
циализации производства и разделения труда в 
процессе производства продукции;  

– обеспечения экономической эффективно-
сти комбинирования производства (за счет 
результативности и экономичности использова-
ния основных факторов производства). 

Следовательно, наряду с результатами 
внутриконтурного (межсекторного) анализа 

функционирования экономики региона, результа-
тами внутрипрофильного (межотраслевого, или 
кластерного) анализа сложившихся потенциалов 
(производственного, трудового и организацион-
ного), действенным рычагом конкретизации 
приоритетных направлений в развитии экономи-
ки региона должны стать результаты оценки 
уровней эффективности использования основных 
видов потенциалов на конкретных предприятиях 
по каждому виду (подвиду) экономической дея-
тельности (отрасли (подотрасли) производства).  

Таким образом, предлагаемое методическое 
обеспечение выявления приоритетных направле-
ний в развитии экономики региона 
(формировании желательных пропорций) осно-
вывается на результатах системной оценки его 
функционирования. Такая оценка должна уста-
навливаться посредством использования 
объектно-предметной базы, в состав которой 
должны входить результаты трех видов анализов: 
внутриконтурного (межсекторного), внутрипро-
фильного (межотраслевого, или кластерного) и 
внутривидового (внутриотраслевого), для каждо-
го  
из которых предложено использовать соответ-
ствующие показатели. Результаты 
внутриконтурного (межсекторного) анализа поз-
воляют определиться с возможной площадкой 
приоритетных направлений развития экономики 
региона. Результаты внутрипрофильного (межот-
раслевого, или кластерного) анализа 
функционирования экономики региона позволя-
ют более точно обозначить возможные 
перспективные направления в ее развитии. А ре-
зультаты внутривидового (внутриотраслевого) 
анализа, основанные на оценке уровней эффек-
тивности использования основных видов 
потенциалов конкретных предприятий по каждо-
му виду (подвиду) экономической деятельности 
(отрасли (подотрасли) производства), позволяют 
конкретизировать приоритетные направления в 
развитии экономики региона.  
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Актуальность исследования обусловлена тем, что в условиях сложившейся геополитической си-
туации повышаются требования к выживаемости предприятий, происходит борьба за потребителей, а 
также усиливается тренд цифровизации, задачи которого определены Министерством промышленно-
сти РФ в стратегии развития электронной промышленности на период до 2030 г. Поэтому в 
ближайшие годы лидерство будет принадлежать предприятиям с преимущественным развитием циф-
ровых технологий. Цель работы – исследование проблемных вопросов цифровизации промышленных 
предприятий Самарской области и возможных путей их преодоления. Предмет изучения – организа-
ционные и экономические отношения, возникающие в ходе цифровизации промышленных 
предприятий Самарской области. 

Рассмотрение вопросов цифровизации промышленных предприятий невозможно без изучения 
их особенностей, предопределяющих возникающие на этих предприятиях проблемы и возможные 
пути их преодоления (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Особенности промышленных предприятий  
[Министерство промышленности и торговли Самарской области] 

 
Некоторые особенности, 

присущие промышленным 
предприятиям 

Характеристики 

Длительное время от создания 
предприятия до начала экс-
плуатационной фазы при 
создании новых предприятий 

Процесс разработки проекта, а также этап создания конкретного предприятия 
требует много времени, в течение которого предприятие еще не производит 
продукцию и не получает прибыль. Это обусловлено большой длительностью 
строительно-монтажных работ, технико-технологических, технических и др. 

Чувствительность к полити-
ческим и экономическим 
изменениям 

Производственные предприятия остро реагируют на изменения внешней сре-
ды, так как введение санкций, рост курса валют, изменение нормативных 
документов, рост инфляции и т. д. создают большие трудности в осуществле-
нии производственной деятельности (рост цен на сырье, проблемы с 
логистикой, ужесточение налоговой политики и т. д.). 

Острая реакция на дефицит и 
нарушение поставок сырья 

Дефицит сырья, а также нарушение поставок может привести к остановке 
всего производственного процесса, что приведет к убыткам. 

Необходимость внедрения 
изобретений в производство 

Промышленность больше остальных сфер нуждается в научно-техническом 
прогрессе, так как обеспечивается наиболее рациональное использования 
природных ресурсов, охрана окружающей среды, а также облегчается и ко-
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ренным образом меняется труд людей, поэтому развитие России в направле-
нии цифровизации отражается на будущем всей отрасли. 

Наличие стадии производства 
продукции 

Производственные предприятия отличаются от других отраслей экономики 
наличием стадии производства конкретного продукта. 

 
На территории Самарской области осу-

ществляют свою деятельность более 650 
крупных и средних промышленных предприя-
тий. Доля промышленности по оценке в 2022 г. 
составила 42,5 % в структуре валового регио-
нального продукта [Паспорт Самарской области 
– Министерство иностранных дел Российской 
Федерации]. Машиностроение, металлообработ-
ка, топливная, химическая и нефтехимическая, 
электроэнергетическая, цветная металлургия – 
главные отрасли промышленности региона.  

Среди крупных предприятий Самарской 
области выделяют следующие: ПАО «Авто-
ВАЗ», АО "ГК "ЭЛЕКТРОЩИТ" – ТМ 
САМАРА», ООО «Стангидромаш», АО «Тяж-
маш» (г. Сызрань), ПАО «ТольяттиАзот», ПАО 
«Куйбышевазот», ООО «ТольяттиКаучук», АО 
«Куйбышевский НПЗ» (Роснефть), ООО 
«СЗНРО», ЗАО «СЗ НЕФТЕМАШ», ОАО «Са-
марский подшипниковый завод» и др.  

По итогам 2022 года не все предприятия 
Самарского региона имеют возможность финан-

сировать инвестиционные проекты за счет соб-
ственных средств. Этому доказательством 
является рекордная сумма в размере 6 млрд руб., 
выданная в качестве поддержки на реализацию 
16 проектов в промышленности Самарской об-
ласти [Министерство промышленности и 
торговли Самарской области]. Данный факт сви-
детельствует о том, что предприятия нуждаются 
в поддержке со стороны местных органов для 
осуществления различных проектов.  

В настоящее время цифровизация является 
одним из ведущих трендов развития промыш-
ленности. По данным проведенного 
исследования НИУ ВШЭ, в 2022 г. 63 % пред-
приятий сохранили тенденцию роста 
инвестиционной активности в цифровое разви-
тие, а также произошло увеличение 
капиталовложений на 16 % (рис. 1) [Инвестици-
онные тренды промышленности в цифровое и 
технологическое развитие в 2022 г.]. 

 

 
 

Рисунок 1. Инвестиционная активность в цифровое развитие, %  
[Инвестиционные тренды промышленности в цифровое и технологическое развитие в 2022 г.] 

 
 
Цифровизация представляет собой процесс 

внедрения современных цифровых технологий и 
инструментов в производственную цепочку с 
целью повышения эффективности. Стоит отме-
тить, что на данный момент Министерством 
промышленности и торговли Самарской области 
проводятся совещания в формате видеоконфе-
ренции с промышленными представителями 
региона при участии экспертов цифровой транс-
формации, представителей ВУЗов, ФРП РФ, 
фонда Сколково, Минцифры РФ. В рамках ви-
деоконференции происходит ознакомление 
предприятий региона с цифровыми сервисами, 

обмен опытом внедрения цифровых технологий, 
обсуждение вопросов и перспектив внедрения 
нововведений. Так, при внедрении цифровых 
технологий на предприятии необходимо учиты-
вать необходимость оцифровки не только 
процессов взаимодействия с государством, но и 
процессов внутри компании, связанных с разра-
боткой продукции и ее производством.  

Стоит отметить, что существует достаточ-
ное количество цифровых технологий в 
промышленности (табл. 2). 
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Таблица 2 
 

Цифровые технологии в промышленности  
[7 кейсов использования технологий Big Data в сфере производства, Виртуальная реальность в 

промышленности, Топ российских компаний, использующих блокчейн] 
 

Технологии Описание Примеры 

Искусственный ин-
теллект 

Оптимизирует рутинные процессы, снижает 
себестоимость, позволяет выявлять брак на 
производстве, реагировать на изменения 
внешней среды, осуществлять прогноз спро-
са, соблюдать сроки выполнения заказов, а 
также выявлять риски. 

ПАО «НЛМК» осуществил внедре-
ние ИИ, помогающий сталевару 
выплавлять изделия и вводить в их 
состав дополнительные химические 
элементы, например, ферросплавы. 

Цифровые 
двойники 

Позволяет быстро проводить тестовые запус-
ки процесса или производственной цепочки, 
повысить эффективность процессов, снизить 
риски и т. д. 

ОДК-Кузнецов вместе с Самарским 
университетом осуществили разра-
ботку цифрового двойника. 

Промышленные робо-
ты/ 
автоматизированные 
линии 

Сокращают затраты на оплату труда, поддер-
живают высокий уровень качества 
продукции, повышают технологическую гиб-
кость предприятия. 

Завод «Нектар» в 2019 г. осуще-
ствил установку новейшей 
супертехнологичной линии розлива 
соковой продукции TBA Base 
Crystal. 

Цифровое прототипи-
рование 

Используют для проектирования, итерации, 
оптимизации, проверки и визуализации про-
дуктов в цифровом виде в процессе их 
создания. 

 

Блокчейн 

Создает единую цифровую сеть, фиксирую-
щую и автоматизирующую производственные 
процессы, обеспечивает целостность и быст-
рую обработку данных. 

Норильский Никель использует тех-
нологию блокчейн для ведения 
учета полезных ископаемых и 
упрощения торговли сырьем. 

Большие 
данные 

Оптимизируют рабочие процессы, контроли-
руют качество готовой продукции, 
сокращают время простоя оборудования за 
счёт прогнозирования сбоев, оказывают по-
слепродажную поддержку. 

ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» осуществило 
внедрение Big Data с целью оптими-
зация расходов материалов при 
производстве стали. 

Виртуальная реаль-
ность 

Уменьшает срок разработки продукта, сокра-
щается количество ошибок, повышается 
качество, удовлетворенность клиентов изде-
лием, становятся меньше ремонтные и 
эксплуатационные издержки. 

АО «Росатом» внедрило инстру-
мент, позволяющий оптимизировать 
процесс строительства энергоблоков 
атомной электростанции. 

Машинное (компью-
терное) зрение 

Контролирует качество, производит тестиро-
вание и калибровку, управление 
производственным или технологическим 
процессом в online режиме; собирает инфор-
мацию, сортирует объекты и т. д. 

НЛМК-Калуга использует машин-
ное зрение для определения вида и 
контроля качества поступающего на 
предприятие лома. 

Смарт-контракты 

Сокращает административные расходы, свя-
занные с исполнением необходимых 
формальных процедур, а также обеспечивает 
прозрачность и доверие к регулируемому 
процессу для всех сторон-участников. 

 

В России есть примеры осуществления 
цифровизации в промышленном секторе. Из 
таблицы 3 видно, что в Самарской области и в 

других регионах некоторые предприятия осу-
ществляют внедрение цифровых технологий 
(табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Цифровые технологии на предприятиях Самарской области и других регионов  
и объем инвестиций  

[Инвестиционные тренды промышленности в цифровое и технологическое развитие в 2022 г., 
Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области] 

 

Предприятия Са-
марской  
области 

Технологии 

Объем 
инвести-
ций, млн 

руб. 

Предприятия 
других регио-

нов 
Технологии 

Объем 
инвести-

ций, 
млрд 
руб. 

АО «АВТОВАЗ» 

CHUET – веб-приложение для 
планшетов; HELP CALL – си-
стема оповещения о 
проблеме, возникшей на по-
сту; PAPER LESS – 
сокращение или исключение 
бумажных носителей; 
VIRTUAL TRAINING – обу-
чение с использованием видео  

нет дан-
ных 

ПАО «Группа 
Черкизово» 

ERP-система но-
вого поколения 
SAP S/4HANA, 
MES-система, 
SCADA-системы, 
блок «Интернета 
вещей». 

7 

ООО 
«САМАРСКИЙ 
СТРОЙФАРФОР» 

Оборудование для выпуск 
широкоформатных плит с 
нанесением графики методом 
цифровой печати для внут-
ренней и фасадной отделки 
зданий  

523,2 АО «Концерн 
Росэнергоатом» 

Система под-
держки 
эксплуатации 
АББ eSOMS 

нет дан-
ных 

ПАО «ОДК-
Кузнецов» Цифровые двойники 497 АО НПК «Се-

верная Заря» 
Цифровизация на 
базе 1С: ERP 

нет дан-
ных 

ООО «ВФУ» 

Высокотехнологичная вытяж-
ная машина и круглоткацкий 
станок для производства 
мультифиламентной нити 

18,8 АО «АПАТИТ» 

Внедрение 
MES-системы 
(АСУП) 
 

0,398 

Фирма «Нектар» Цифровизация производ-
ственной линии 101 441 ПАО «КАМАЗ» 

Роботизация про-
изводства и 
внедрение цифро-
вых технологий 

4,9 

АПК-Волга 

Цифровизация в нефтегазовой 
промышленности и организа-
ция серийного производства 
Автономных комплексов 
(АПК-Волга) контроля и 
управления строительства 
скважин 

150 
ПАО ГМК «Но-
рильский 
Никель» 

Развитие цифро-
вых технологий и 
автоматизация 
производства 6,73 

   ПАО 
«ХИМПРОМ» 

Цифровая транс-
формация на базе 
отечественной 
платформы 1 С: 
Предприятие 

0,269 

   

АО «Объеди-
ненная 
двигателестрои 
тельная корпо-
рация» 

Цифровизация 
производства. 
Внедрение систе-
мы 
мониторинга пар-
ка 
производственно-
го 
оборудования 

0, 396 

 

Таким образом, из таблицы видно, что в 
цифровизацию инвестируют только лишь неко-
торые предприятия, потому что внедрение 

цифровых технологий имеет особенности и 
сложности при реализации на реальных про-
мышленных предприятиях (табл. 4). 
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Таблица 4 
 

Проблемы цифровизации промышленных предприятий и варианты их решения 
 [Федеральная служба государственной статистики] 

 
Проблема Описание Решение 

Консервативность 
корпоративных куль-
тур 

На большинстве предприятий со-
храняется корпоративная культура, 
избегающая кардинальных изме-
нений. На таких производствах 
ограничены возможности по 
управлению этими изменениями. 
Именно поэтому предприятия не 
готовы к нововведениям. 

Благодаря национальной политике и плавной 
интеграции в программу «Электронная эконо-
мика» предприятия получают нормативную 
поддержку со стороны государства: формирует-
ся такая среда, которая обеспечивает 
необходимый правовой режим для возникнове-
ния и развития современных технологий, 
формируются исследовательские компетенции, 
создаются условия для подготовки кадров, а 
также осуществляется устранение барьеров для 
развития высокотехнологичных бизнесов: со-
здание инфраструктуры, помогающей развитию 
науки и инноваций, разработке и внедрению 
цифровых технологий и т. д.  

Недостаток квалифи-
цированных кадров в 
ИТ сфере на рынке 
труда (нехватка ИТ 
кадров по оценке на 
2022 г. – 1 млн чел.) 

Большая часть работников не го-
товы к цифровым изменениям, так 
как отсутствуют определенные 
навыки в сфере бизнес-аналитики, 
кибербезопасности, ИИ и др.  

Целесообразны следующие меры:  
– подготовка кадров, которые обладают знания-
ми и навыками в сфере цифровизации бизнес-
процессов; 
– постоянное осведомление рынка по вопросам 
цифровой трансформации бизнеса; 
– преобразование технологической команды, со-
зданной для цифровизации компании. 

Устаревшее оборудо-
вание  

Износ оборудования в промыш-
ленности находится на высоком 
уровне: 

– добыча полезных ископае-
мых – 58,5 %; 

– обрабатывающие произ-
водства – 51,6 %; 

– обеспечение электроэнер-
гией, газом и паром, 
кондиционирование воздуха – 46,8 
%;  

– водоснабжение, водоотве-
дение, организация сбора и 
утилизация отходов – 42,4 %. 

Необходимо проводить замену ручных процес-
сов на более современные, то есть осуществлять 
деятельность, позволяющую выходить за рамки 
ограниченных возможностей. Также инвестиро-
вание в цифровые технологии необходимо 
осуществлять без отрыва от бизнес-инициатив, 
что позволит понять ценность, которую они 
приносят компании, и обеспечит их включен-
ность в производственные и технологические 
процессы. 

Отсутствие стандартов 
и нормативов в обла-
сти цифровых 
пространств 

Региональные органы власти про-
ходят период адаптации и только 
разрабатывают нормативные акты 
для регулирования цифровизации. 
Организации свободны в выборе 
систем, что в будущем может за-
труднить взаимодействие между 
ними при попытке централизовать 
систему для осуществления кон-
троля. 

Решить данную проблему можно следующим 
образом: 
– создание рабочей группы; 
– анализ опыта других стран; 
– окончательная редакция нормативов; 
– внедрение утвержденных стандартов. 
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Проблема Описание Решение 

Уход зарубежных ИТ-
компаний с отече-
ственного рынка  

В связи со сложившейся геополи-
тической ситуацией с российского 
рынка ушло 76 % зарубежных ИТ-
компаний. 

Для решения этой проблемы созданы: 
– индустриальные центры компетенции для 
промышленных производств, которые помогут 
принимать ключевые решения в сфере цифро-
вых технологий; 
– центры компетенций для процветания обще-
пользовательских и программных продуктов.  
Также в марте 2022 г. был подписан ряд законо-
проектов, которые должны помочь в развитии 
ИТ-отрасли. Например, ИТ-компании освобож-
дены от уплаты налога на прибыль до 2024 г. 
Помимо этого, они смогут получать кредиты по 
ставке не выше 3 % годовых и др. 

Высокая стоимость 
цифровых технологий 
и большой объем ин-
вестиций, 
необходимый для раз-
вития предприятия в 
новом направлении 

Из-за высокого финансового поро-
га малые и средние предприятия не 
смогут перейти на новый этап раз-
вития, что создаст неравные 
условия в конкурентной среде. 

Данную проблему можно решить программами 
финансирования от государства или предложе-
ниями льготного кредитования. 

 
 
Цифровизация, как и любой новый этап 

развития, имеет свои проблемы:  
1. Неготовность предприятий к нововведе-

ниям объясняется сохранением консервативной 
природы корпоративной культуры, склонностью 
к избеганию кардинальных изменений. 

2. Отсутствие квалифицированных кадров 
на рынке труда связано с недостатком требуе-
мых навыков и знаний в бизнес-аналитике, 
кибербезопасности, ИИ и робототехнике и т. д., 
поэтому большая часть работников не готовы к 
цифровым изменениям. 

3. Устаревшие ИТ-системы и оборудование 
мешают предприятиям развиваться. Стоит отме-
тить, что несогласованность структурных 
подразделений по уровню технологического 
оснащения препятствует установлению взаимо-
связей ИТ-служб и бизнес-подразделений. 
Считается, что наличие адаптивного технологи-
ческого механизма для управления сложной 
мультиоблачной средой является основной со-
ставляющей, удовлетворяющей требования ИТ-
структур и бизнеса в целом. 

4. Отсутствие стандартов и нормативов в 
сфере цифровых пространств, подразумевающих 
совокупность цифровых данных, моделей и ин-
струментов, которые информационно и 
технологически объединены в одну автоматизи-
рованную систему управления целевой областью. 
Цифровые пространства интегрируют физические 
объекты в единую виртуальную сеть, в которой 
они взаимодействуют без человеческого вмеша-
тельства. Создание такой виртуальной сети 
позволяет повысить скорость принятия управлен-

ческих решений и увеличивает вариативность 
процессов, а также обеспечивает мобильность; 

5. Большие затраты на внедрение цифровых 
технологий, необходимых для развития пред-
приятия в новом направлении. Помимо 
вложений в механизмы и сервера, должны учи-
тываться и затраты на обучение персонала или 
привлечение новых сотрудников, которые помо-
гут пройти предприятию период адаптации. Из-
за высокого финансового порога малые и сред-
ние предприятия не смогут перейти на новый 
этап развития, что создаст неравные условия в 
конкурентной среде [Кирина, 2021. С. 440]. 

Решения соответствующих проблем: 
1. Благодаря национальной политике и 

плавной интеграции в программу «Электронная 
экономика» предприятия получают норматив-
ную поддержку со стороны государства, а также 
осуществляется устранение барьеров для разви-
тия высокотехнологичных бизнесов. Для 
полного решения данной проблемы необходимо 
полностью перевести государственные и муни-
ципальные услуги на электронные платформы. 

2. Для преодоления барьера отсутствия 
квалифицированных кадров целесообразны сле-
дующие меры:  

1) Подготовка кадров, которые будут обла-
дать знаниями и навыками по вопросам 
цифровизации бизнеса. Необходимо заниматься 
осведомлением по вопросам управления бизнес-
процессами, документооборотом, кадровой циф-
ровизации, показателей эффективности. 

2) Постоянное «просвещение» рынка об 
цифровой трансформации бизнеса с помощью 
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регулярных вебинаров, очных курсов по ИТ-
специальностям, сотрудничество с вузами. 

3) Преобразование технологической коман-
ды, созданной для обеспечения эффективной 
цифровизации предприятия.  

3. Преодоление барьера устаревшего обо-
рудования можно осуществить посредством 
выхода за рамки ограниченных возможностей. 
Необходимо осуществлять роботизацию бизнес-
процессов, внедрение машинного обучения, ИИ 
и др. технологий. Инвестирование в цифровые 
технологии должно осуществляться без отрыва 
от основных бизнес-инициатив – это позволит 
понять ценность, которую они приносят пред-
приятию, и обеспечит их включенность в 
производственные и технологические процессы. 

4. Поскольку региональные органы власти 
так же проходят период адаптации и только раз-
рабатывают нормативные акты для 
регулирования цифровизации, организации сво-
бодны в выборе систем, что в будущем может 
затруднить взаимодействие между ними, при 
попытке централизовать систему для осуществ-
ления контроля. Решить данную проблему 
можно следующим образом: 

• Создание рабочей группы. В такую груп-
пу должны входить представители 
промышленных предприятий региона, органов 
власти, научных организаций. Результатом рабо-
ты группы будет свод нормативов и стандартов, 
который будет предложен на рассмотрение в ор-
ганы власти. 

• Анализ опыта других стран. Рабочая 
группа должна учитывать не только контекст ре-

гиона, но и проанализировать опыт иностранных 
предприятий. Это поможет определить наиболее 
успешные подходы и методы.  

• Окончательная редакция нормативов. 
Эти документы должны учитывать требования к 
безопасности, эффективности и качеству. 

• Внедрение утвержденных стандартов. 
Для этого необходимо провести информацион-
ную кампанию, обучение и консультации 
специалистов, руководителей предприятий. 

5. Проблему недостатка финансовых ресур-
сов можно решить программами 
финансирования от государства или предложе-
ниями льготного кредитования (табл. 5) 
[Чудаева, 2022. С. 513]. 

6. Каждый регион применяет различные 
способы поддержки промышленных предприя-
тий и предпринимательства в целом. Так, в 
Самарской области был создан региональный 
центр инноваций и трансферта технологий – 
ОАО «Технопарк». В регионе создана целая си-
стема инфраструктурных организаций, в числе 
которых ведет свою деятельность «Жигулевская 
долина» как передовой технопарк области. Ос-
новными сферами ее специализации являются 
IT–технологии, космические разработки, энер-
гоэффективность и энергосбережение. Это 
площадка для инновационного развития, где 
поддерживаются инициативы среди участников 
сообщества от зарождения идеи до реализации 
конкретного инновационного проекта. 

 

 

Таблица 5 

Условия программ финансирования 
 

Программа Условия 
Российский фонд 
развития инфор-
мационных 
технологий 

Сумма гранта – 20–300 млн руб. на разработку; 120–300 млн руб. на внедрение.  
Срок разработки – 6–18 мес. 
Срок внедрения – 6–30 мес. Софинансирование из внебюджетных источников – не менее 
50 % от общей стоимости проекта  

Фонд развития 
промышленности 
Российской Феде-
рации 

Сумма займа – 100 до 1000 млн руб. (не более, чем на 5 лет) под: 
• 1 % годовых при покупке российского оборудования и (или) отечественного ПО на 
сумму не менее 50 % от суммы займа, а также при наличии банковской гарантии, гаран-
тии ВЭБ.РФ, Корпорации МСП, региональных гарантийных организаций (РГО) или 
Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций; 
• 3 % годовых в остальных случаях   

Льготное кредито-
вание 

• Расходы на приобретение российских товаров (работ, услуг) в сумме должны состав-
лять не менее 70 % общего бюджета проекта (программы); 
• Объем кредита – 5 млн–5 млрд руб. на проект; 500 млн–10 млрд руб. на программу; 
• Льготная ставка по кредиту от 1 % до 5 %; 
• Срок субсидирования до конца 2024 г.; 
• Финансирование сделки фактором до 100 % 
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Фонд развития 
промышленности 
Самарской обла-
сти 

• Сумма займа – 5–20 млн руб.  
• Общий бюджет – от 6,25 млн руб.; 
• Срок займа – не менее 5 лет; 
• Процентная ставка – 3 % базовая ставка и 2 % при банковской гарантии, а также гаран-
тии Корпорации МСП, РГО, ВЭБ.РФ или Эксар; 
• Целевой объем продаж новой продукции – не менее 30 % от суммы займа в год, начи-
ная со 2 года производства; 
• Софинансирование – не менее 20 % бюджета проекта, в т. ч. за счет собственных сред-
ства/средств акционеров ≥ 10 % суммы займа 
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ФИНАНСОВАЯ  ГРАМОТНОСТЬ  В  РЕСПУБЛИКЕ  АДЫГЕЯ:  ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ 

 
Сегодня в эпоху глобализации и цифровизации недостаточное знание финансовых продуктов, 

отсутствие навыков планирования бюджета, грамотного инвестирования и потребления являются 
причинами кризисных явлений в финансах домохозяйств и недостаточного развития финансовых 
рынков. Это определяет необходимость изучения содержания, ожидаемых эффектов и инструментов 
повышения финансовой грамотности населения. На материале эмпирических данных определен уро-
вень финансовой грамотности населения на территории Республики Адыгея. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, население, территория, опрос, исследование, уро-
вень, деньги, экономика. 
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Today, in the era of globalization and digitalization, insufficient knowledge of financial products, lack 
of budget planning skills, competent investment and consumption are the causes of crisis phenomena in 
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В последнее время все больше внимания 
уделяется проблеме увеличения финансовой 
грамотности населения, которая нужна людям в 
любом возрасте. Людям пенсионного возраста 
она необходима, чтобы умело пользоваться сбе-
режениями, не потерять деньги в денежных 
пирамидах, научиться пользоваться передовыми 
экономическими инструментами. Людям средне-
го возраста финансовая грамотность позволит 
выбрать оптимальные стратегии накопления на 
старость, умело применять денежные инстру-
менты, которые экономят время и усилия, 
эффективно распоряжаться имеющимися эконо-
мическими ресурсами. Молодежь имеет 
необходимость в формировании умений плани-
рования бюджета и сбережений, в грамотном 
выборе решений проблем финансирования вос-
питания и приобретения жилья, а дети – в 
приобретении представления о значении средств 
и семейном бюджете. Финансово квалифициро-
ванные люди в большей степени защищены от 
денежных рисков и внезапных обстановок и го-
товы противостоять финансовому 
мошенничеству [Гурова, 2000]. 

В последние десятилетия в Российской Фе-
дерации возрастающее внимание уделяется 
вопросам повышения уровня финансовой гра-
мотности и, как следствие, качества жизни 
населения, который рассматривается как важ-
нейший фактор экономического развития страны 
и финансового потенциала домашних хозяйств. 
В современных условиях расширения использо-
вания финансовых услуг, усложнения и 
появления новых, трудных для понимания фи-
нансовых инструментов вопросы финансовой 
грамотности населения стали чрезвычайно акту-
альными. Обеспечение личной финансовой 
безопасности становится важным фактором эко-
номического благополучия людей. 

Социологические исследования «Финансо-
вая грамотность жителей Республики Адыгея» 

были проведены в два этапа в феврале и марте 
2021 г. в рамках реализации плана мероприятий 
по Государственной программе Республики 
Адыгея «Повышение уровня финансовой гра-
мотности населения в Республике Адыгея на 
2021–2022 годы». По репрезентативной выборке 
в ходе исследований было опрошено 300 чело-
век. Опрос проводился методом очного 
анкетирования в административных районах и 
городах Республики Адыгея. Такие же исследо-
вания были проведены ранее, в августе и ноябре 
2019 г., в марте и октябре 2020 г. Сопоставление 
результатов исследований, проведенных в ре-
жиме мониторинга, позволило выявить 
динамику в сфере финансовой грамотности 
населения – она имеет умеренно положительный 
характер. 

Проведенные исследования показали, что 
жители республики обладают удовлетворитель-
ным уровнем финансовой грамотности (если 
оценивать его по пятибалльной шкале «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо», 
«очень плохо»). Оценка является условной и ос-
нована на том, что знания большинства 
ограничены знакомством с узким кругом финан-
совых институтов и инструментов – тем, с 
которым они привычно сталкиваются в повсе-
дневной жизни. 

Исследование проводилось на фоне про-
должающейся (с февраля–марта 2020 г.) 
пандемии, вызванной распространением корона-
вирусной инфекции COVID-19 и оказывающей 
негативное влияние на экономическую сферу. 
Пандемия COVID-19, усилившая экономический 
кризис, продемонстрировала, как сильно населе-
ние финансово уязвимо и не подготовлено 
к сложившийся конъюнктуре. Об этом говорят и 
результаты проведённого исследования. Если 
посмотреть на профессионально-служебную вы-
борочную совокупность, то сразу бросается 
в глаза, что процент безработного населения 
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значительно повысился с 6 % до 14 %. Это свя-
зано, возможно, с тем, что пандемия ускорила 
цифровизацию, переход к новым формам работы 
и также ускорила рост безработицы. В результа-
те перехода экономики на цифровые рельсы 
некоторым работникам будет не хватать компе-
тенций, и они рискуют остаться 
невостребованными на мировом рынке труда. В 
первую очередь это объясняется недостатком 
финансового образования у подавляющего 
большинства населения. По данным Междуна-
родной организации труда, около 400 млн 
человек в мире могут лишиться работы. Только 
в сфере туризма количество рабочих мест в 2020 
г. сократилось на 43 % – без работы 142,6 млн 
человек. По оценке международной консалтин-
говой компании McKinsey, 375 млн чел. к 2030 г. 
будут вынуждены сменить профессию или при-
обрести новые навыки из-за автоматизации 
процессов. Анализ влияния пандемии на безра-
ботицу в Республике Адыгея осуществило, в 
частности, и информационно-аналитическое 
управление аппарата Государственного Совета-
Хасэ Республики Адыгея [Ситуация на рынке 
труда…, 2020]. В информационно-
аналитическом материале он отметил, что на 
рынке труда Республики Адыгея за 1 полугодие 
2020 г. численность безработных граждан, заре-
гистрированных в органах службы занятости 
населения, составила 9576 чел., в аналогичном 
периоде прошлого года – 1840 чел. По состоя-
нию на 1 июля 2020 г. уровень безработицы 
составил 8,5 % от численности рабочей силы 
Республики Адыгея (аналогичный период про-
шлого года составлял 8,2 %). В 1 полугодии 2020 
г. в органы службы занятости населения Респуб-
лики Адыгея за содействием в поиске 
подходящей работы обратились 12450 чел. (за 
аналогичный период – 4086 чел.). Это обуслов-
лено нестабильной экономической ситуацией в 
стране. Безусловно, ситуация на рынке труда во 
многом зависит от происходящих социально-
экономических, общественно-политических 
процессов и затрагивает реальные интересы тру-
доспособного населения. В период 
неопределенности критически важно иметь воз-
можность продумать и осмотрительно 
принимать финансовые решения для своего соб-
ственного будущего и своей семьи. Несмотря на 
важность данного вопроса, многочисленные ис-
следования иллюстрируют отстраненность со 
стороны общества и глобально медленную ди-
намику роста финансовой грамотности.  

Как показывают исследования, финансовая 
грамотность очень часто недооценивается, не-

смотря на то, что является обязательной частью 
крупных экономических процессов. Именно она 
обеспечивает минимизацию рисков и повышает 
финансовую безопасность населения. Низкий 
уровень финансовой грамотности и недостаточ-
ное понимание в области личных финансов 
могут привести не только к банкротству, но и к 
неграмотному планированию выхода на пенсию, 
уязвимости к финансовым мошенничествам, 
чрезмерным долгам и социальным проблемам, 
включая депрессию и прочие личные проблемы. 

У людей, постоянно проживающих в Ады-
гее, есть некоторые объективные ограничения, 
обусловленные небольшим размером республи-
ки и малой численностью населения. Так, здесь 
ограничены возможности по выбору банков, 
клиентом которых могли бы быть местные жи-
тели, и, соответственно, ограничен спектр 
конкретных коммерческих предложений. 
В Адыгее представлена лишь незначительная 
часть банков, работающих в России. Здесь нет 
также представительств многих других финан-
совых институтов (финансовых компаний, 
инвестиционных домов, брокерских организа-
ций).  

Жителям Адыгеи, как и жителям большин-
ства других регионов, меньше знакомы 
фондовые, сырьевые, валютные, срочные и иные 
рынки, а также используемые на этих рынках 
инструменты – акции, облигации, фьючерсы, 
опционы и проч., чем более привычные для них 
банковские вклады и кредиты. Для большинства 
жителей остаются не очень актуальными знания 
по страхованию здоровья, жизни, имущества. 
Исследования показали также, что жители рес-
публики продолжают нуждаться в 
дополнительном обучении налогообложению, 
безопасному поведению в сфере финансов, уме-
нию вести учет собственных денег и управлять 
ими более разумно. Не вполне удовлетворитель-
ной является степень ознакомления жителей с 
глобальными экономическими процессами, от 
состояния которых во многом зависит их личное 
финансовое благополучие. Что еще более тре-
вожно, многие потребители считают, что они 
более финансово грамотны, чем они есть на са-
мом деле. И хотя это может показаться 
индивидуальной проблемой, она имеет более 
широкий характер и оказывает большее влияние 
на все население, чем считалось ранее. 

Уточнить ситуацию с финансовой грамот-
ностью жителей Республики Адыгея по 
состоянию на март 2021 г. (рис. 1) позволяет об-
зор и краткий анализ ответов на некоторые 
вопросы предложенной им социологической ан-
кеты. 

 

53



 
 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос 
«Как Вы считаете, что означает понятие «финансовая грамотность»?» 

 
 
Уточнить субъективную оценку респон-

дентами уровня своей индивидуальной 
финансовой грамотности, и, значит, потенциаль-
ную потребность в его повышении позволили 
ответы на вопрос «Считаете ли Вы себя финан-
сово грамотным человеком?». Очевидно, что 
субъективные оценки респондентов могут не 
совпадать с объективной ситуацией. Так, напри-
мер, человек может считать себя финансово 
грамотным (так ответило 3 % респондентов), в 
то время как уровень его грамотности может 
нуждаться в серьезном повышении. Тем не ме-
нее интересующая нас самооценка, по нашему 
предположению, не очень далеко отклонялась от 
объективно реальной ситуации. Отвечая на ука-

занный вопрос, 4 % респондентов сказало о том, 
что знаний и навыков (по финансовой грамотно-
сти) у них нет. Еще 17 % сказало о том, что 
имеет плохие знания и навыки (рис. 2). Таким 
образом, ориентировочно около трети населения 
считает, что имеет недостаточный уровень фи-
нансовой грамотности. Резонно предположить, 
что именно этой третью знания по финансовой 
грамотности востребованы более всего. Боль-
шинство же опрошенных считает, что имеет 
достаточные (46 %) и хорошие (19 %) знания и 
навыки, и вряд ли оно проявит особое рвение в 
освоении грамотности. Затруднилось с ответом 
10 %. 

 

 
 

Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя  
финансово грамотным человеком?» 

 
 

Как и в предшествующих исследованиях, 
проведенных в августе и ноябре 2019 г. и марте, 
ноябре 2020 г., самооценка финансовой грамот-
ности в сравнении с субъективной потребностью 
повышения финансовой грамотности оказалась 
ниже. Т. е. многие из тех, кто оценил уровень 
своей финансовой грамотности как относитель-

но высокий, отметили тем не менее, что нужда-
ются в его повышении. Данное обстоятельство 
представляется закономерным, поскольку в из-
вестном смысле повышение грамотности (как и 
образованности) предстает процессом бесконеч-
ным. А ситуация в сфере финансов изменяется 
стремительно. На наших глазах происходит 
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настоящая революция финансовых процессов, 
которая вбирает в себя и частных (физических) 
лиц. Эту революцию принято называть цифрови-
зацией.  

Большинство респондентов, отвечая на во-
прос «Нуждаетесь ли Вы в повышении своей 
финансовой грамотности?», ответило или «да, 
сильно нуждаюсь», или «скорее, да». В общей 
сложности таковых набралось около 62 % 
(рис. 3). Это указывает на нацеленность боль-
шинства населения республики на повышение 
уровня финансовой грамотности и актуальность 

для него этой проблематики. С другой стороны, 
велика и доля тех, кто в этом не нуждается, и от-
ветил «скорее, нет», чем «да». Она составила 
34 %. Затруднились ответить на этот вопрос 4 % 
респондентов. Действительно, кажется понят-
ным, что многим людям в их повседневной 
жизни хватает знаний по личным финансам, а 
участвовать в сложных финансовых процессах и 
овладевать соответствующими им сложными 
умениями и навыками они не планируют. Это 
соответствует общемировой практике.  

 

 
 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос  
«Нуждаетесь ли Вы в повышении своей финансовой грамотности?» 

 
 

В ответах на вопрос «Ведете ли Вы учет 
своих личных денежных средств?» были получе-
ны иные цифры (рис. 4). Многие, осознавая 
важность ведения личного бюджета, тем не менее 
не ведут его. Отвечая на указанный вопрос, толь-
ко 26 % респондентов ответило положительно и 
указало на то, что фиксирует расходы и доходы. 
Основная же часть респондентов (50 %) ведет 

учет приблизительно, умозрительно осознавая, 
сколько денег было истрачено и получено. Не ве-
дет учета собственных доходов и расходов и не 
знает, сколько средств было и сколько потрачено 
за месяц, 12 %, и еще 7 % не считает это нецеле-
сообразным. 4 % респондентов затруднились 
ответить на поставленный вопрос.

 
 

 
 

 

Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Ведете ли Вы учет своих личных денежных средств?» 
 

 
Респондентам был задан вопрос: «Берете 

ли Вы кредиты (ипотека, товары и услуги в кре-
дит)?» (рис. 5). Были получены следующие отве-
ты: «Беру, даже если еще есть невыплаченный 
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кредит» (14 %); «Беру, только если выплатил за-
долженности по предыдущим кредитам» (24 %); 
«Не беру, потому что считаю, что надо жить по 
средствам» (38 %); «Не беру, потому что не раз-
бираюсь в этом вопросе» (19 %). Таким образом, 
финансовое поведение респондентов в сфере 
кредитов сильно разнится. При этом результаты 
ответов на опрос в марте 2021 г. существенно 
отличаются от результатов ответов на данный 
вопрос, полученных в марте и ноябре 2020 г. 
Жители Адыгеи гораздо меньше стали брать 
кредиты, значительно выросло число тех, кто 

полностью отказался от займов и число тех, кто 
считает, что нужно жить по средствам. Это го-
ворит о том, что кризис и пандемия повлияли на 
желание респондентов брать потребительские 
кредиты: в 2020–2021 гг. они стали гораздо реже 
соглашаться на финальные условия банков по 
займам. Неопределенность относительно пер-
спектив развития экономики и собственных 
доходов заставляет заемщиков «дважды поду-
мать», прежде чем взять кредит. Таким образом, 
пандемия действительно сделала заемщиков 
разборчивее, они стали осторожнее в кризис. 

 

 
 

Рисунок 5. Распределение ответов на вопрос  
«Берете ли Вы кредиты (ипотека, товары и услуги в кредит)?» 

 
 

Хороший уровень финансовой грамотности 
необходим каждому человеку не только для до-
стижения его личных финансовых целей и 
обеспечения жизненного цикла. Какой бы ни 
была конкретная цель, выигрышем от финансо-
вой грамотности будет повышение уровня жизни 
и уверенность в будущем, стабильность и про-
цветание экономики и общества в целом. 
Учитывая то, что в настоящее время во взрослую 
жизнь вступает поколение, детство и взросление 
которого происходило в эпоху интернета, можно 
прогнозировать успешное усвоение им совре-
менных цифровых технологий – важнейшего 
аспекта финансовой грамотности. Сложнее в 
этом плане дела обстоят со старшими поколени-
ями, но и они постепенно осваивают азы 
финансовой и технологической грамотности. 
Многие пользуются банковскими картами для 
оплаты и покупки услуг, некоторые даже пыта-
ются заняться инвестированием, переходят на 
более современные телефоны-смартфоны, поль-
зуются различными приложениями и 
мобильными банками, тем самым повышая свой 
уровень знания. 

Таким образом, постепенный рост уровня 
финансовой грамотности жителей Адыгеи – это 
неизбежный, закономерный длительный, посто-
янный и объективный процесс. Большую роль в 
этом процессе играют государственные образо-
вательные программы по повышению уровня 
финансовой грамотности населения. Они необ-
ходимы и целесообразны, поскольку 
способствуют более широкому взгляду людей на 
финансовые процессы. Основным компонентом 
реализации государственной политики, направ-
ленной на повышение финансовой грамотности 
населения, несомненно, является разработка и 
реализация образовательных программ и ин-
формационной кампании. Это предполагает 
создание современных учебных материалов по 
финансовой грамотности, программ, включая 
различные интерактивные, дистанционные, он-
лайн-программы и инструменты. Особенностью 
создаваемых образовательных программ являет-
ся их направленность на формирование навыков 
финансового планирования и рационального по-
ведения на протяжении всего жизненного цикла 
человека. 
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Статья посвящена исследованию перспектив концепции экономики благополучия в области му-
ниципального развития в России. Проведен анализ документов международных организаций (ОЭСР, 
ВОЗ, Всемирный фонд дикой природы, Альянс за экономику благополучия). Выявлены основные ха-
рактеристики концепции экономики благополучия и ее принципы. Исследование перспектив в 
области муниципального развития позволило обозначить направления ее применения. В соответ-
ствии с концепцией равными по значимости и первоочередными целями муниципального развития 
должны стать обеспечение благополучия человека, сохранение и восстановление окружающей среды; 
мониторинг качества функционирования механизмов распределения доходов и общественных благ 
внутри муниципальной экономики; переориентация показателей, с помощью которых оцениваются 
результаты функционирования муниципалитетов с показателей количественного роста на показатели 
качества и сбалансированности развития (человеческого и природного капитала, структуры свобод-
ного времени населения, субъективного благополучия и др.). Рамочными моделями для определения 
характеристик благополучия конкретной территории, а также его приоритетов могут служить ЦУР 
ООН и «пончиковая» экономика. Для реализации указанных направлений необходимо наладить без-
опасный организованный диалог внутри муниципальных образований, перейти от реактивного к 
упреждающему типу муниципального управления, стимулировать производство и потребление на ба-
зе циркулярной экономики. Исследование позволяет заключить, что, несмотря на отсутствие у 
муниципальных образований достаточных ресурсов, высока вероятность того, что именно они смогут 
стать источником лучших практик внедрения принципов экономики благополучия, так как являются 
более гибкой территориальной единицей, обладающей особенным генетическим кодом. 

Ключевые слова: муниципальное образование, экономика благополучия, экономическое бла-
гополучие, муниципальное развитие, устойчивое развитие. 

 
E. B. Dvoryadkina, E. A. Belousova 

Ural State University of Economics 
Yekaterinburg, Russia  

 
THE CONCEPT  OF  WELLBEING  ECONOMY  IN MUNICIPAL  DEVELOPMENT 

 
The article is devoted to the prospects of wellbeing economy in the development of Russian municipal-

ities. The paper examines reports of international organizations (Organization for Economic Co-operation 
and Development, World Health Organization, World Wildlife Fund, Wellbeing Economy Alliance) and 
identifies the main characteristics of well-being economy concept and its principles. The research allowed 
outlining a number of directions for applying the concept in the field of municipal development. In particu-
lar, human wellbeing, the preservation and restoration of the environment should be the most and equally 
important goals of municipal development; within the municipal economy, the quality of the mechanisms of 
income and public goods distribution should be carefully monitored; indicators by which the municipal per-
formance is assessed should be reoriented from indicators of quantitative growth to indicators of quality and 
balance of the development (human and natural capital, the structure of free time, subjective wellbeing, etc.). 
The Sustainable Development Goals of the United Nations and the Doughnut Economic Model can serve as 
framework models for determining the characteristics of the wellbeing of a particular territory, as well as its 
priorities. To put all these into practice, it is necessary to establish a safe, organized dialogue within munici-
palities, move from a reactive to a proactive type of municipal governance, and stimulate production and 
consumption based on a circular economy. The study allows concluding that despite some insufficiency of 
municipalities’ resources, they are likely to become a source of best practices for implementing the wellbe-
ing economy as they are a comparatively more flexible territorial unit with a special genetic code. 
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ble development. 

 
Находясь в глубоком кризисе, мир сегодня 

ищет выходы из него. В таком контексте изуче-
ние концепций, позволяющих иначе расставить 
приоритеты в экономической системе, оказыва-
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ется плодотворным для любого уровня разви-
тия – мирового, национального, регионального и 
локального – уровня муниципальных образова-
ний и поселений. Целью статьи является 
исследование перспектив концепции экономики 
благополучия в области муниципального разви-
тия в России.  

Экономика благополучия – развивающаяся 
концепция, формирующаяся на стыке научных 
дискуссий о моделях устойчивого развития эко-
номики и альтернативах для ВВП как 
измерителя экономического и общественного 
прогресса. Экономика благополучия призвана 
переориентировать экономическую систему с 
максимизации экономического роста в виде уве-
личения ВВП на качественное улучшение жизни 
людей и реализацию интересов общества, глав-
ным образом в таких сферах, как 
здравоохранение, образование, окружающая 
среда. В одном из своих выступлений А. Гурриа, 
пятый генеральный секретарь ОЭСР, характери-
зовал экономику благополучия как «способность 
создать благотворный круг, в котором благопо-
лучие граждан способствует экономическому 
процветанию, стабильности и устойчивости, и 
наоборот, что эти положительные макроэконо-
мические результаты позволяют поддерживать 
инвестиции в благополучие в течение длитель-
ного времени» [Gurría, 2019].  

Стремительное укрепление концепции в 
теоретическом и практическом поле связано с 
осмыслением последствий пандемии COVID-19 
и растущей геополитической нестабильностью. 
В теоретическом каркасе концепции особенно 
подчеркивается необходимость ставить человека 
в центр экономической политики и отказаться от 
принципа «сначала расти, потом перераспреде-
лять и очищать» в пользу модели роста, которая 
с самого начала была бы справедливой и устой-
чивой. Как отмечают финские исследователи    
Т. Хелне и Т. Хирвиламми, «до сих пор челове-
чество преуспевало в забывании того, что вся 
человеческая деятельность подчинена законам 
термодинамики и экологических процессов, ко-
торые, в конечном счете, устанавливают 
ограничения для социальных институтов (вклю-
чая экономику) и для человеческого 
благополучия, то есть для сбалансированной ре-
ализации потребностей» [Helne, Hirvilammi, 
2019].  

Альянс за экономику благополучия (объ-
единение государств, организаций и отдельных 
граждан, созданное в 2018 г. с целью продвиже-
ния данной концепции) определяет экономику 
благополучия как экономику, предназначенную 
для служения людям и планете, в которой рост 
не является самоцелью, достигаемой любыми 

средствами, центральное место занимают по-
требности человека и планеты, которые 
удовлетворяются в равной степени по умолча-
нию [Wellbeing Economy Alliance]. Данное 
определение базируется на нескольких посылах: 
1) справедливость, которая во всех ее измерени-
ях лежит в основе экономических систем; 2) 
участие: граждане активно участвуют в жизни 
своих сообществ и принятии экономических ре-
шений; 3) природа: человек един с природой и 
отдает столько же, сколько берет; 4) целена-
правленность: у всех есть общее чувство 
принадлежности, и институты служат общему 
благу; 5) достоинство: люди обеспечены доста-
точно, чтобы жить в комфорте, безопасности и 
счастье. Согласно материалам организации, что-
бы перейти к экономике благополучия, 
необходимо направить политику и практику в 
соответствии со следующими принципами: 

1) предварительное распределение. Необ-
ходимо заранее распределять власть, богатство, 
время и доход, чтобы эта сложная работа выпол-
нялась экономической системой, а не люди были 
предоставлены сами себе или отданы в руки ме-
ханизмов перераспределения, имеющих 
существенные ограничения. Пример: социаль-
ные предприятия и предприятия, 
принадлежащие их работникам, создание богат-
ства локальных сообществ. 

2) целеполагание. Целью экономики долж-
но стать исключительно обеспечение 
человеческого и экологического благополучия. 
Пример: внедрение более широкого набора по-
казателей экономического преуспевания, 
помимо ВВП, и использование визионерских 
планов национального развития. 

3) превентивность. Вместо того, чтобы 
устранять вред, наносимый природе и людям, 
требуется принимать превентивные меры, кото-
рые в первую очередь предотвращают 
причинение вреда. Пример: составление бюдже-
та по результатам или циркулярное 
производство и потребление. 

4) наделение людей способностью влиять 
на ситуацию. Экономические решения обретают 
силу благодаря людям, которые должны прини-
мать непосредственное участие в принятии 
решений и определении повестки дня. Пример: 
ассамблеи граждан и партисипативное бюдже-
тирование. 

В обзоре Всемирной организации здраво-
охранения, посвященном опыту внедрения 
экономики благополучия в Исландии, Уэльсе, 
Финляндии и Шотландии, дано такое обобщен-
ное определение: «экономика благополучия – 
это экономика, в которой приоритетом призна-
ется благополучие человека, общества, планеты 
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и экономики, составляющие его «капиталы»» 
[ВОЗ, 2023]. Обязательными элементами, при 
всех отличиях процесса внедрения в странах, 
включенных в обзор, признаются устойчивость, 
равенство и справедливость, сохранение плане-
тарных границ, процветание, работа на благо 
нынешнего и будущих поколений и усиление 
сообществ. 

Процесс внедрения концепции схематично 
представлен в документе, разработанном для 
Правительства Шотландии1. Он включает в себя 
круг из шести последовательных стадий: 1) раз-
работка и визуализация истории благополучия 
конкретной территории (ответ на вопрос – что 
значит для данного сообщества благополучие); 
2) анализ и понимание драйверов благополучия; 
3)  консультации и вовлечение различных групп 
стейкхолдеров; 4) выбор приоритетов; 5) внед-
рение; 6) мониторинг и оценка; переход к п. 1. 
Например, Исландия исходит из того, что благо-
получие характеризуется как комплексное 
понятие, охватывающее субъективные и объек-
тивные параметры, такие как хорошее 
самочувствие и способность к деятельности, а 
также наличие необходимых возможностей для 
этого. Фактором, наиболее сильно повлиявшим 
на то, что были предприняты усилия внедрить 
эту концепцию в качестве основы для измерения 
общественного прогресса в этой стране, стал 
финансово-экономический кризис 2008 г. и его 
эффект на устойчивость общества к внешним 
воздействиям. Так, Исландия выделила 39 инди-
каторов в трех областях для отслеживания 
успеха в рамках своих приоритетов благополу-
чия: экономика (общие экономические условия, 
занятость, жилье, доходы), окружающая среда 
(качество воздуха и климат, землепользование, 
энергетика, отходы и переработка), социальная 
сфера (здоровье, образование, социальный капи-
тал, безопасность, баланс между работой и 
личной жизнью).  

Для выбора приоритетов и соответствую-
щих показателей при внедрении концепции 
странами используются Цели в области устой-
чивого развития ООН и рекомендации ОЭСР по 
измерению благополучия2, которые фактически 
воплотились в Better Life Index (Индекс лучшей 
жизни). Индекс состоит из двух частей: оценка 
текущего благополучия, в котором представлены 
11 ключевых направлений (доходы, работа и ка-
чество трудоустройства, жилищные условия, 

1 Wellbeing Economy Toolkit. Supporting place-based eco-
nomic strategy and policy development. Edinburgh: 
Scottish Government. 2022. 

2OECD. Measuring Well-being and Progress: Well-being 
Research. https://www.oecd.org/wise/measuring-well-
being-and-progress.htm 

здоровье, образование и навыки, качество окру-
жающей среды, субъективное благополучие 
(удовлетворённость жизнью), безопасность, ба-
ланс работа / отдых, социальные связи, 
гражданское участие), и оценка ресурсов буду-
щего благополучия (оцениваются 4 вида 
капитала: природный, экономический, человече-
ский и социальный).  Предложены также 
способы для оценки: для первой части индекса 
рекомендуется расчет среднего, измерение нера-
венства между группами, неравенства между 
лучшим и худшим результатом и удельный вес 
отрицательного результата, а для второй – через 
оценку запасов, потоков капитала, факторов 
риска и резильентности. Таким образом, из ва-
риантов: заменить, скорректировать или 
дополнить ВВП как меру развития – выбран по-
следний. Предложенный рамочный подход 
предполагает индивидуализацию для конкрет-
ной экономики и территории и восходит к 
знаменитому показателю Бутана – валовому 
национальному счастью, рассчитываемому по 33 
показателям в 9 областях на основе метода мно-
гомерного измерения Алкира – Фостера. Кроме 
того, из приведенных примеров видно, что эко-
номика благополучия может внедряться как на 
уровне страны (Исландия, Финляндия), так и на 
уровне регионов (Уэльс, Шотландия). 

В отчете Всемирного фонда дикой природы 
[WWF, 2020], посвященном перспективам эко-
номики благополучия в ЕС, подчеркивается 
связь между тем, что измеряется (и фактически 
является базой расстановки приоритетов в эко-
номической политике), тем, на что направлено 
действие и тем, что считается ценным в эконо-
мической системе. Другими словами, если мы 
измеряем объем произведенных товаров и услуг 
и стремимся к его максимизации, качество жиз-
ни, равенство и человеческий капитал, очевидно, 
не находятся в приоритете. Среди перечислен-
ных в отчете ограничений ВВП акцент сделан на 
пяти основных: во-первых, его неспособность 
правильно учитывать истощение природных ре-
сурсов, т. к. он концентрируется на ежегодных 
потоках, а не запасах, при этом учитывает исто-
щение запасов как положительный результат, в 
то время, как для общества это отрицательный 
результат из-за того, что снижаются возможно-
сти потребления будущих поколений; во-вторых, 
учет в ВВП отрицательных экстерналий как по-
ложительных, когда они стимулируют расходы 
на ремонт и восстановление (загрязнение, не-
хватка воды, аварии или проблемы со 
здоровьем); в-третьих, отсутствие учета пози-
тивных экстерналий, поскольку на них нет 
рыночной цены (домашний труд, волонтерство 
или экосистемные услуги); в-четвертых, неспо-
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собность учитывать неравенство (распределение 
дохода и богатства в экономике); в-пятых, игно-
рирование пределов, за которыми увеличение 
ВВП уже не улучшает качество жизни (стимули-
рование избыточного потребления). Таким 
образом, ВВП является метрикой, которая не 
учитывает неравенство, развитие человеческого 
капитала и влияние на окружающую среду и, 
следовательно, не соответствует концепции эко-
номики благополучия. 

Соответственно, в отчете предлагается ис-
пользовать метрики, дополняющие ВВП, такие 
как: индекс Джини, который позволяет сравнить 
распределение дохода в обществах, находящих-
ся на одинаковом уровне дохода; индекс 
человеческого развития, включающий измерение 
ожидаемой продолжительной жизни, образова-
ния, дохода; всемирный индекс счастья (Happy 
Planet Index), формула которого содержит субъ-
ективное благополучие (опрос Гэллапа), 
ожидаемую продолжительность жизни (годы 

жизни) и экологический след (в глобальных гек-
тарах). Последняя и наиболее новая 
предлагаемая метрика – модель «экономики 
пончика».  

В 2017 г. К. Раворт выпустила книгу «Эко-
номика пончика: семь способов мыслить как 
экономист XXI века» [Raworth, 2017]. Модель 
названа так из-за формы пончика (рис. 1), где 
внешний круг – это планетарные границы, за ко-
торые нельзя выходить, а внутренний круг – это 
минимум социального обеспечения и удовлетво-
рения базовых, рационально обоснованных 
потребностей, которые должен быть обеспечены 
в экономической системе. В итоге нельзя выхо-
дить во внутренний круг – он символизирует 
неудовлетворение базовых потребностей, и 
нельзя уходить за внешний круг – превышать 
несущую способность экосистемы, т.е. в идеале 
государства должны иметь полностью заполнен-
ные внутренние сектора за внутренним кольцом 
и не допускать превышений за внешним.  

 

 
Рисунок 1. Модель «экономики пончика» [Doughnut Economics Action LAB] 

 
 
Модель вторична – экологические границы 

в ней взяты из Концепции планетарных границ 
Стокгольмского центра жизнестойкости. Плане-
тарные границы представлены 9 ограничениями: 
истощение озонового слоя, изменение климата, 
закисление океана, химическое загрязнение, 
азотная и фосфорная нагрузка, исчезновение за-
пасов пресной воды, переустройство земель, 

потеря биоразнообразия, загрязнение воздуха. 
Минимум социального потребления (социальное 
основание) разграничен по 12 областям: вода, 
еда, энергия, здоровье, образование, работа и 
доход, мир и правосудие, политическое участие, 
социальная справедливость, гендерное равен-
ство, жилье, социальные связи. Интересно, что 
несколько крупных городов (Амстердам, Брюс-

60



сель) воспользовалась этой моделью в стратеги-
ровании своего развития, хотя процесс ее 
применения сталкивается с препятствиями в ви-
де особенностей местного законодательства, 
финансирования и управления на региональном 
или национальном уровне [Как из пончика сде-
лали модель экономики и чем она может помочь 
миру]. Кроме того, свой «пончик» разработан 
для каждой из стран [University of Leeds. Country 
comparisons].  

Впрочем, как отмечают в своём исследова-
нии «благополучия в «неустойчивом развитии» 
И. С. Семененко и Т. И. Хайнацкая [2022], во-
просов к концепции экономики благополучия 
немало. Текущая конфронтация коллективного 
Запада с Россией, распад сложившегося миропо-
рядка и переформатирование экономических 
связей усугубляют системные проблемы запад-
ных сообществ: энергетический голод усиливает 
инфляцию, которая исчерпывает потенциальные 
источники переориентации экономики. Встает 
вопрос о финансировании такого перехода, ко-
торый может быть связан с серьезными 
социальными последствиями. Состояние рос-
сийской экономики также характеризуется 
рядом проблем и, помимо этого, особенностями 
развития, в том числе сильным разнообразием 
регионов. Например, в отчете, посвященном 
экологическому следу регионов РФ, указывает-
ся, что субъекты сильно различаются по 
имеющимся запасам природного капитала и его 
потреблению: 49 % биоемкости страны обеспе-
чивают 7 субъектов, а на 12 субъектов 
приходится 50 % национального экологического 
следа (по состоянию на 2009 г.) [Всемирный 
фонд дикой природы, 2014. С. 48]. При таких 
различиях процесс внедрения принципов эконо-
мики благополучия будет требовать 
значительной индивидуализации траектории. 

Второй вопрос к данной концепции связан 
с тем, что если в развитых экономиках можно 
говорить о целесообразности отсутствия роста, 
то в развивающихся требуется достижение опре-
деленного материального благосостояния, хотя в 
некоторых из них уровень загрязнения и исто-
щения окружающей среды уже находится на 
высоком уровне. 

В-третьих, успех внедрения рассматривае-
мой концепции тесно связан с образованием, 
просвещением и научными исследованиями, а 
также выстраиванием диалога в обществе, необ-
ходимого для реализации стратегий «на 
национальном уровне и уровне городов и терри-
торий, с использованием как материальных, так 
и нематериальных ресурсов, на основе продви-
жения принципов ответственного развития» 
[Семененко, Хайнацкая, 2022. C. 93]. Другими 
словами, только активизация дискуссии о благо-

получии потребует значительных временных и 
финансовых затрат. 

Формулируя выводы для муниципального 
развития, отметим следующее. Муниципальное 
развитие не направлено на решение глобальных 
проблем. Оно должно в первую очередь обеспе-
чивать решение общих проблем граждан, 
проживающих на территории местного само-
управления, а главная цель муниципальной 
экономики – обеспечивать достойное качество 
жизни жителей. Однако нарративы экономики 
благополучия не исчезнут, их актуальность бу-
дет только нарастать, и муниципальным 
образованиями следует в стратегировании и 
управлении своим развитием применять прин-
ципы экономики благополучия, тем более что 
исследования подтверждают зависимость соци-
ально-экономического развития территорий от 
качества стратегического планирования и управ-
ления [Антипин, Власова, 2022. С. 67]. 

Во-первых, равными по значимости и пер-
воочередными целями муниципального развития 
должны стать обеспечение благополучия чело-
века, сохранение и восстановление окружающей 
среды. 

Во-вторых, необходимо также отслеживать 
качество функционирования механизмов рас-
пределения доходов и общественных благ 
внутри муниципальной экономики. 

В-третьих, требуется переориентация пока-
зателей, с помощью которых оцениваются 
результаты функционирования муниципальных 
образований. Необходимо активно использовать 
при принятии решений по управлению террито-
рией индикаторы муниципального развития, 
которые оценивают не только количественный 
рост производства товаров и услуг, но и нера-
венство, ожидаемую продолжительность жизни, 
уровень развития социального капитала, баланс 
работы и личного времени, субъективное благо-
получие (опросы населения), влияние на 
окружающую среду (в том числе запасы природ-
ного капитала). В частности, на муниципальном 
уровне природный капитал (его запасы и ис-
пользование) никак не оценивается; из всего 
перечня характеристик, связанных с окружаю-
щей средой, наибольшее распространение при 
оценке муниципального развития получили ин-
дикаторы лесо- и землепользования. 

В-четвертых, исходя из предыдущего 
пункта, необходимо составить представление о 
том, что означает благополучие для конкретного 
муниципального образования, и расставить при-
оритеты. Муниципальные образования 
отличаются не только по своему природно-
ресурсному, демографическому, инфраструк-
турному потенциалу, но и по экономико-
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правовому статусу, что будет определять воз-
можности по внедрению принципов экономики 
благополучия. Рамочными моделями для опре-
деления приоритетов в развитии экономики 
благополучия на территории муниципального 
образования могут служить как Цели устойчиво-
го развития ООН, так и «пончиковая» 
экономика. 

В-пятых, выполнение четвертого пункта 
невозможно без налаживания диалога внутри 
муниципального образования, когда все стороны 
могут безопасно выражать свое мнение в орга-
низованном диалоге. Таким образом, 
повышается уровень ответственности органов 
местного самоуправления и общественного уча-
стия. Несмотря на то, что в России 
осуществляются меры по развитию гражданской 
инициативы, пока они дают ограниченные ре-
зультаты. 

Наконец, необходимо стремиться к предот-
вращению нежелательных последствий, нежели 
устранять их, что требует долгосрочного взгляда 
как на развитие территории, так и сообщества 
муниципального образования. В настоящее вре-
мя управление муниципальным развитием имеет 

реактивный характер. Вызвано это многими 
причинами, включая слабую доходную базу 
местных бюджетов, потерю существенной части 
муниципальной собственности, фрагментарной 
гражданской активностью, давлением или отсут-
ствием поддержки со стороны региональных и 
федеральных органов управления. Кроме того, 
при организации производства и потребления в 
муниципальной экономике, а также при решении 
вопросов местного значения требуется исполь-
зовать техники и технологии производства и 
потребления на базе циркулярной экономики. 

В заключении подчеркнем, что, несмотря 
на то, что в большинстве своем муниципальные 
образования имеют небольшие ресурсы для 
внедрения принципов экономики благополучия, 
высока вероятность того, что именно они смогут 
стать источником лучших практик: с точки зре-
ния масштаба, они являются более гибкой 
территориальной единицей, их ресурсы легче 
оценить, характеристики благополучия – вы-
явить, а поиск баланса между экономическим 
ростом и способами смягчения негативных эф-
фектов на среду обитания, скорее всего, будет 
осуществляться опытным путем. 
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Статья посвящена рассмотрению развития туристической отрасли Республики Адыгея как важ-
ного направления социально-экономического потенциала региона. Отмечается, что руководством 
региона взят курс на интенсификацию этой отрасли. Туризм в Адыгее может стать драйвером эконо-
мического роста.  

Для реализации туристического потенциала в республике создается дорожная и инженерная 
сеть, планомерно обеспечивается доступность гостиниц и туристических объектов. Благодаря разви-
тию отрасли обновляется инфраструктура, создаются новые рабочие места. Особое внимание 
уделяется строительству горнолыжного экокурорта «Лагонаки».  

Важная роль отводится формированию туристского имиджа региона, что способствует расту-
щему интересу к Адыгее. Начата цифровизация: применение цифровых технологий упростит доступ 
к услугам туристической сферы, сократит время на поиск интересующей информации, поможет по-
тенциальному туристу определиться с выбором маршрута, места размещения. 
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The article is devoted to the consideration of the development of the tourism industry in the Republic 

of Adygeya as an important area for social and economic potential of the region. It is noted that the authori-
ties of the region have taken a course towards the intensification of this industry. Tourism in Adygeya can 
become a driver of economic growth. 

To realize tourism potential in the republic, a road and engineering network is being created, and the 
availability of hotels and tourist facilities is systematically ensured. By virtue of the development of the in-
dustry, the infrastructure is being updated, new employment opportunities are being provided. Particular 
attention is paid to the construction of “Lagonaki” Ski Eco-Resort. 

An important role is given to the formation of the tourist image of the region, which contributes to the 
growing interest in Adygeya. Digitalization has begun: the use of digital technologies will simplify access to 
tourism services, reduce the time to search for information of interest, and help a potential tourist choose a 
route and accommodation. 

Keywords: economic growth driver, “Lagonaki” Eco-Resort, tourism image of the region, digitaliza-
tion of tourism. 

 
 
Основными направлениями социально-

экономического развития Республики Адыгея 
являются сельское хозяйство, лёгкая промыш-
ленность, туризм, использование природно-
сырьевых ресурсов [Тешев, Хамуков, Нехай, 
2018. С. 122]. 

В последние годы особое внимание уделя-
ется развитию туризма, потому что Адыгея 
имеет огромный туристический потенциал. 

На территории республики расположены 
Кавказский биосферный природный государ-
ственный заповедник, природный парк Большой 
Тхач, восемь музеев, более четырёх тысяч па-
мятников, много привлекательных исторических 
и природных объектов, дольмены, водопады, 
ущелья, горные склоны. 

На сравнительно небольшой территории 
сосредоточено большое количество уникальных 
рекреационных ресурсов, памятников природы и 
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историко-археологических объектов, в том числе 
более 5 тыс. природных, исторических и архео-
логических объектов, включая 3784 объекта 
национального и мирового культурного и исто-
рического наследия.  

В Адыгее сохранились уникальные памят-
ники, отражающие тысячелетия развития 
человеческой цивилизации. Они имеют огром-
ную научную и историческую ценность. 

На начало 2023 г. в республике числилось 
почти 4,2 тыс. объектов культурного наследия, в 
том числе 86 объектов федерального и 216 – ре-
гионального значения [Цветков, 2023]. 

Республика Адыгея лидирует среди субъ-
ектов Российской Федерации по площади особо 
охраняемых природных территорий (14 %). Тер-
ритория Республики Адыгея, включенная в 
Кавказский государственный биосферный запо-
ведник, обладает статусом объекта Всемирного 
наследия Юнеско как природный феномен ис-
ключительной красоты и эстетической 
важности. 

Туризм в регионе может стать драйвером 
экономического роста. Благодаря развитию от-
расли обновляется инфраструктура, создаются 
новые рабочие места.  

Комплексное обновление территорий, 
улучшение инженерной и транспортной сети 
позволяют, в свою очередь, увеличивать тури-
стическую привлекательность республики и в 
целом способствуют развитию туризма.  

Развитие отрасли обеспечит рост в смеж-
ных отраслях, даст новые рабочие места.  

Последние 3 года туристический поток в 
Адыгею составляет не менее полумиллиона че-
ловек. При этом увеличивается 
продолжительность пребывания туристов в 
Адыгее. Людей привлекают природа, климат, 
экология, уникальные национальные традиции и 
культурно-исторические особенности региона, а 
также мероприятия, которые проводятся в сфере 
гастрономического и событийного туризма.   

Один из глобальных инвестиционных про-
ектов в сфере туризма – всесезонный 
горнолыжный экокурорт «Лагонаки». С запус-
ком проекта в Адыгее повысится уровень 
сервиса, увеличится туристический поток. В 
рамках нацпроекта создаётся инфраструктура к 
будущему горнолыжному экокурорту.  

Инвестиции на строительство курорта со-
ставят свыше 60 млн рублей. Приезжающим в 
Адыгею будет предложено 2500 гостиничных 
номеров.  

В рамках первой очереди планируется по-
строить комплекс гостиниц и 642 номера, 
подвесные канатные дороги и более 25 км трасс 
для катания на горных лыжах и сноуборде. 

В 2022 г. на строительство дорог и сетей 
электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
было направлено 206 млн рублей федеральных 
средств. В 2023 г. будет направлено уже 
3,8 млрд рублей. Проект будет осуществляться 
только при строгом соблюдении норм экологи-
ческой безопасности.  

Появление крупного экокурорта в Адыгее 
даст множественный эффект: будет создано 2000 
новых рабочих мест, повысится уровень сервиса 
в регионе, как минимум в два раза увеличится 
турпоток, что в целом отразится на отрасли ту-
ризма и всей экономики региона.   

Вместе с тем необходимо отметить, что для 
популяризации региона, ведущего к увеличению 
туристического потока, необходимо формирова-
ние туристского имиджа региона, развитие 
цифровизации туризма.  

Так, недавно для съемок программы «По-
вара на колёсах» в Адыгею были приглашены 
ведущие этой передачи А. Палесика и Е. Мака-
ров. Программа вышла на Первом канале 14 мая 
2023 г. В ней зрители нашей страны увидели 
Адыгею во всей красе – узнали и о туристиче-
ских достопримечательностях, и о 
гастрономических брендах, и о богатой культуре 
нашей республики. Несомненно, что многомил-
лионная аудитория Первого канала 
заинтересуется тайнами дольменов, захочет по-
пробовать традиционные адыгские блюда, 
поиграть на местных музыкальных инструмен-
тах, увидеть своими глазами красоты 
уникальной природы нашей республики. 

Начато использование цифровых информа-
ционных технологий для популяризации туризма 
в регионе. 

Таким образом, туристическая отрасль 
Адыгеи динамично развивается, что будет спо-
собствовать улучшению социально-
экономической ситуации в регионе. 
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и Республики Беларусь в области научно-технического прогресса в рамках Союзного государства. В 
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The article deals with the main directions of cooperation between the Russian Federation and the Re-
public of Belarus in the field of scientific and technological progress in the framework of the Union State. 
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Стратегическое партнёрство двух братских 
стран, развитие союзнических отношений Рос-
сии и Беларуси обусловлены географической и 
культурно-исторической близостью двух стран и 
народов, взаимодополняемостью экономик, тес-
ными кооперационными связями российских и 
белорусских компаний. В соответствии с Дого-
вором о создании Союзного государства, 
подписанным главами Беларуси и России 8 де-
кабря 1999 г., страны поставили перед собой ряд 
важных ориентиров, один из которых – создание 
единого экономического пространства. Партнер-
ство Беларуси и России выстраивается на 

принципах безусловного сохранения государ-
ственного суверенитета и территориальной 
целостности, ответственного выполнения сторо-
нами своих международных обязательств 
[Министерство иностранных дел Республики 
Беларусь]. 

Ряд ключевых институтов и наработок в 
рамках Союзного государства пока не имеет 
аналогов, в том числе и в формате ЕАЭС. В 
частности, в рамках Союзного государства сло-
жились и развиваются институты союзного 
бюджета и союзной собственности (на объекты 
инфраструктуры, интеллектуальные продукты), 
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которые пока не свойственны другим интегра-
ционным структурам. 

За счет средств бюджета Союзного госу-
дарства финансируются союзные программы в 
самых различных сферах (космос, энергетика, 
информационные технологии, микроэлектрони-
ка, промышленная кооперация, транспорт, 
сельское хозяйство, пограничная безопасность, 
преодоление последствий чернобыльской ката-
строфы и т. д.). В 2022 году начата реализация 
совместных проектов по выпуску импортозаме-
щающей продукции на базе флагманов 
белорусской промышленности. 

В целях дальнейшего формирования единого 
экономического пространства правительствами 
Беларуси и России подготовлены проекты Про-
граммы действий по реализации положений 
Договора о создании Союзного государства и до-
рожных карт к ней. Подготовка программы и 
дорожных карт осуществляется в строгом соответ-
ствии с договором и без пересмотра его 
положений.  

Совместные программы, охватывающие 
научную и научно-техническую сферы, про-
мышленность, строительство, инновации и 
новые технологии, космос, ИТ-технологии, про-
должают оставаться эффективным механизмом 
углубления интеграции, стимулируя расширение 
кооперационных связей между белорусскими и 
российскими субъектами хозяйствования.  

Экономическое сотрудничество между 
Россией и Беларусью в рамках Союзного госу-
дарства характеризуется наличием общего 
рынка, свободным перемещением товаров, услуг 
и капитала между странами, а также совместны-
ми производственными проектами. 

Россия традиционно является основным 
торговым партнером Беларуси и крупнейшим 
экспортным рынком для белорусских товаров.  
По итогам 2022 г. взаимный товарооборот двух 
стран увеличился почти на 15 %. На долю Рос-
сии приходится более половины объема 
внешней торговли Республики Беларусь.  

В настоящее время Союзное государство 
дает системную основу для дальнейшего разви-
тия двусторонних экономических отношений. 
По расчетам белорусских и российских эконо-
мистов, кооперация с Россией формирует более 
50 % ВВП Беларуси, отказ от Союзного государ-
ства грозит падением на четверть ВВП 
республики. Республика Беларусь входит в 
тройку крупнейших торговых партнеров России. 

Беларусь и Россия планируют активизиро-
вать двустороннее научно-техническое и 
инновационное сотрудничество и, прежде всего, 
в рамках реализации новых программ и проектов 
Союзного государства. 

Одним из основных направлений сотруд-
ничества России и Беларуси является сфера 
атомных технологий. Россия – страна-поставщик 
ядерных технологий в Беларусь. Генеральным 
подрядчиком при строительстве БелАЭС высту-
пает инжиниринговый дивизион госкорпорации 
«Росатом». Области применения ядерных техно-
логий с каждым годом становятся все 
разнообразнее – от медицины и новых материа-
лов до сельского хозяйства и обращения с 
отходами. Сохраняет свою актуальность и вос-
требованность развитие атомной энергетики. 
Неудивительно, что данная сфера – одна из клю-
чевых в сотрудничестве России и Беларуси. 
Белорусская АЭС – самый крупный, масштаб-
ный и высокотехнологичный союзный проект. 
Он объединил научные и инженерные школы, 
десятки предприятий и тысячи специалистов 
двух стран. В сооружении АЭС приняли участие 
около 40 белорусских и российских организа-
ций. Атомная станция вносит весомый вклад в 
укрепление энергетической безопасности стра-
ны. Строительство Белорусской АЭС 
поспособствовало и развитию города атомщиков 
– Островца. Станция строится по российскому 
проекту «АЭС-2006», который относится к эво-
люционным проектам АЭС с водо-водяными 
реакторами третьего поколения повышенной 
безопасности. Они имеют улучшенные технико-
экономические показатели. Здание реактора 
укрыто двойной защитной оболочкой. Реактор 
не пострадает в случае землетрясения, урагана, 
наводнения и даже падения самолета.  

Построенная по проекту «Росатома» Бело-
русская АЭС уже принесла республике 
ощутимую пользу. Беларусь смогла сформиро-
вать собственную атомную инфраструктуру, 
сэкономив более 3 млрд куб. м. природного газа 
с момента запуска первого реактора и сократив 
выбросы углекислого газа на 7 млн т ежегодно. 
Ожидается, что запуск второго энергоблока 
станции закроет около 40 % внутренних потреб-
ностей страны в электроэнергии. 

Сейчас для многих государств мира на по-
вестке дня стоит развитие атомной энергетики, 
строительство новых станций. На прошедшей в 
2022 г. генеральной конференции Международ-
ного агентства по атомной энергетике рекордное 
количество государств заявило о необходимости 
развивать атомную энергетику: всего 50 госу-
дарств, в том числе 27 стран Евросоюза. Россия 
и Беларусь планируют выйти на еще более вы-
сокий уровень сотрудничества в атомной 
энергетике. И это не только эксплуатация, но 
техническая поддержка и научное сопровожде-
ние Белорусской АЭС. Республика развивает и 
внедряет технологии эффективного использова-
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ния местных видов топлива. Благодаря этому 
Беларусь занимает лидирующее место в ЕАЭС 
по энергоэффективности, что позволяет умень-
шить себестоимость и повысить 
конкурентоспособность белорусской продукции. 
В этом направлении Минск также планирует со-
здать совместные проекты с «Росатомом». 
Многообещающими являются новые направле-
ния научно-технического сотрудничества – 
накопители для энергетики и электротранспорта, 
цифровые технологии, ядерная медицина, адди-
тивные технологии, исследования в области 
сельского хозяйства и радиобиологии. Налажено 
и сотрудничество в области подготовки кадров 
для атомной отрасли, поставки ядерного топли-
ва, обращения с радиоактивными отходами. 
Также все больше внимания привлекает потен-
циал сотрудничества в неэнергетических 
отраслях. Это и ядерная медицина (оборудова-
ние для лечения онкологических заболеваний), и 
электротранспорт, а именно накопители энергии. 
Экология, сельское хозяйство, цифровизация, 
аддитивные технологии – список перспективных 
направлений можно продолжать. Особый акцент 
целесообразно сделать на науке. Белорусской 
стороне предложено рассмотреть различные 
форматы участия в международном консорциу-
ме многоцелевого исследовательского реактора 
на быстрых нейтронах для проведения совмест-
ных исследований. Хотя строительство 
белорусской атомной электростанции и нахо-
дится на завершающем этапе, впереди у 
российских и белорусских специалистов еще 
много совместной работы. 

Сегодня прогресс белорусской науки про-
исходит в тесном сотрудничестве с научным 
потенциалом России. Страны уже более 20 лет 
ведут совместные исследования в рамках союз-
ных программ. Как отмечали в Российской 
академии наук, за годы взаимодействия Россия и 
Беларусь смогли реализовать несколько тысяч 
совместных проектов, значительно продвинув-
шись в создании единого научно-
технологического и образовательного простран-
ства. Еще в 2018 г. в Союзном государстве 
утвердили премию в области науки и техники, 
что говорит о высоких приоритетах данного 
объединения в этих сферах. Однако вопрос фор-
мирования технологического суверенитета 
Союзного государства стал еще более актуаль-
ным в условиях санкционного давления. 
Противостояние усилившимся западным санк-
циям позволит России и Беларуси ускоренно 
создавать новые научно-технические програм-
мы. Две страны уже развивают область научных 
технологий с учетом импортозамещения: в 2022 
г. Москва выделила Минску кредит на сумму 

105 млрд российских рублей, из которого 14 
млрд рублей пойдут на проект по разработке 
микроэлектроники. Создание подобных прорыв-
ных технологий возможно только в тесном 
сотрудничестве в рамках Союзного государства, 
а ведь они необходимы для обеспечения сувере-
нитета и технологической самостоятельности на 
фоне международных ограничений. Для выпол-
нения подобной задачи Беларусь и Россия имеют 
огромный потенциал, который уже реализуется. 
По заявлению Президента страны Александра 
Лукашенко, у государства имеются разработки 
как для обороны и безопасности, так и граждан-
ского направления. В 2022 г. в НАН Беларуси 
выделили перечень из 10 наиболее значимых 
научных исследований и открытий в различных 
дисциплинах, которые будут оказывать суще-
ственное влияние на развитие экономики 
страны, решение социальных, экологических и 
других проблем. В этот список вошли такие пе-
редовые разработки, как система магнитно-
зондового контроля дефектности стального про-
ката, прототип двигательной установки для 
сверхзвуковых летательных аппаратов, комплекс 
новейших технологий и технических средств со-
хранения и поддержания работоспособности 
закрытых мелиоративных систем и прочие. 

Беларусь и Россия совместно развивают 
технологии в таких сферах, как космос, новые 
материалы, генетика, селекция и АПК, ВПК и 
технологии беспилотной техники, фармацевтика 
и вакцины. Так, на 2028 г. запланирован запуск 
российского-белорусского спутника дистанци-
онного зондирования Земли, который почти 
полностью состоит из отечественных комплек-
тующих. Всего Россия и Беларусь намерены 
создать три новых космических спутника. 

Научно-техническое сотрудничество двух 
стран напрямую влияет на товарооборот и рост 
благосостояния жителей Союзного государства. 
Например, благодаря усилению кооперации в 
сельском хозяйстве (разработка инновационных 
кормов для рыб белорусскими учеными и созда-
ние новых узлов для белорусского 
машиностроения петербургскими конструктора-
ми) товарооборот Беларуси и Ленинградской 
области в 2022 г. увеличился почти в 2 раза, до 1 
млрд долл. США. 

Сотрудничество Беларуси и России в науч-
но-техническом прогрессе важно для сохранения 
и преумножения компетенций кадров, создания 
нового технологического задела, обеспечения 
суверенитета национальных и союзной эконо-
мик, повышения совместной 
конкурентоспособности на мировом рынке. Бла-
годаря подобному взаимодействию две страны 
смогут реализовать свой научно-технический 

67



потенциал и сформировать единое научно-
техническое пространство.  

27 марта 2023 г. в Москве состоялось засе-
дание Совета Министров Союзного государства, 
по итогам которого заключено Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации. Согла-
шением определены основные направления 
совместной деятельности: создание уникальных 
технологий, новых материалов и способов обра-
ботки материалов; проведение совместных 
генетических исследований, а также исследова-
ний в области природоподобных нано-, био-, 
информационных, когнитивных и социально гу-
манитарных технологий. В документ включены 
базовые принципы охраны, распространения, 
использования и распределения прав интеллек-
туальной собственности, а также вопросы 
доступа, раскрытия и распространения конфи-
денциальной информации в ходе совместной 
деятельности [Национальный центр интеллекту-
альной собственности].  

Кроме того, по итогам заседания приняты 
постановления, касающиеся результатов торго-
во-экономического сотрудничества в 2021–
2022 гг., выполнения Договора о создании Со-
юзного государства на 2021–2023 гг. и союзных 
программ, некоторых других вопросов.  

Приняты также резолюции Совета Мини-
стров «О разработке стратегии научно-
технологического развития Союзного государ-
ства», «О программах Союзного государства в 
области космоса (о создании спутника (спутни-
ковой группировки) и проведении совместных 
исследований по дистанционному зондированию 
Земли)», «О сотрудничестве Беларуси и России в 
области развития микроэлектронных техноло-
гий, проектирования и производства 
электронной компонентной базы и электронного 
машиностроения» и некоторые др.  

Кооперация Беларуси и России в области 
науки и образования традиционно относится к 
числу наиболее приоритетных направлений вза-
имодействия и является аксиоматичным для 
поддержания и укрепления технологической 
безопасности наших государств. 

В университетах и научных учреждениях 
Министерства образования Республики Беларусь 
проводятся исследования практически во всех 
основных областях знаний и направлениях 
науки. Среди них – цифровые, информационно-
коммуникационные, химические, биологические 
технологии; материаловедение; энергетика; 
строительство; экология; машиностроение и со-
цио-гуманитарные исследования.  

Важной составляющей перспективных ис-
следований, проводимых белорусскими 

учеными, являются исследования в области кос-
мических технологий: разработка программно-
аппаратных комплексов для дистанционного 
зондирования и картографирования Земли, раз-
работка и создание малых космических 
аппаратов и беспилотных летальных аппаратов, 
систем и комплексов верификации данных. Так, 
Научно-исследовательским институтом при-
кладных физических проблем БГУ совместно с 
Тамбовским государственным университетом и 
ООО «НаноТехЦентр» (г. Тамбов) выполняются 
работы по созданию систем защиты от электро-
магнитных излучений, включая системы для 
космической электроники на основе разработан-
ных новых композитных материалов, 
содержащих полимерные матрицы, наполненные 
углеродными наноматериалами.  

Кроме космической сферы, университеты и 
научно-технологические парки Минобразования 
Республики Беларусь осуществляют научно-
техническое и инновационное сотрудничество и 
в других важных для наших стран сферах: меди-
цина, информационные технологии и др. 
[Министерство образования Республики Бела-
русь].  

К примеру, Научно-технологическим пар-
ком БНТУ «Политехник» совместно с ООО 
«Центр доклинических исследований» (ЦДКИ, 
АО «Технопарк высоких технологий «Рамеев», 
г. Пенза, РФ) проводятся доклинические испы-
тания изделий медицинского назначения для 
сердечно-сосудистой хирургии в эксперимен-
тальных условиях “in vivo” на крупных 
животных. Для компаний Новосибирска ООО 
«Ангиолайн ресерч» и ООО «Онгласс Техно-
лоджи» поставлены заготовки и опытные 
образцы материалов для изготовления сосуди-
стых протезов и клапанов сердца.  

У России и Беларуси есть множество сов-
местных направлений сотрудничества в области 
здравоохранения. Одно из основных направле-
ний – проекты в области медицинского 
образования и науки, в том числе и разработка 
медицинской продукции.  Активно развиваются 
проекты в клинической медицине, в частности, 
трансплантация и помощь при гематологических 
заболеваниях.  

Россия и Беларусь ведут совместные науч-
ные разработки по лекарственным препаратам. 
В планах провести совместные доклинические и 
клинические исследования, затем выходить на 
производство. Так, экономики двух стран смогут 
получать качественную продукцию по более 
низким ценам, а медицинская помощь для граж-
дан двух стран станет более доступной и 
качественной.  
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Также рассматривается программа транс-
плантации органов в Беларуси. 

Беларусь входит в ТОП-50 ведущих стран 
мира в области трансплантации. Основными 
причинами эффективной работы программ ор-
ганного донорства в стране считается: 
поддержка высшего руководства страны, про-
грессивное законодательство, организационная 
модель здравоохранения Республики Беларусь, 
квалификация и международный авторитет ме-
дицинского персонала, политика открытых 
дверей и низкий уровень коррупции, популяри-
зация позитивных результатов среди медиков. В 
России и Беларуси разрабатываются совместные 
современные образовательные технологии и 
формы подготовки специалистов в области 
трансплантологии органов, органное донорство, 
развитие гематологических служб, транспланта-
ция гемопоэтических стволовых клеток у детей и 
взрослых, взаимодействие в медицинской 
и фармацевтической науке и др.  

Планируется, что научно-технологическое 
сотрудничество будет положено в основу сов-
местных действий России и Беларуси. Спектр 
направлений экономики, где будут использо-
ваться новые разработки, достаточно широк. 
Научно-технические открытия станут основой 
для производства новых инновационных това-
ров. Особенно актуальны и интересны работы, 
выполненные на стыке биологии, физики, хи-
мии. 

Есть конкретные примеры практического 
применения научных разработок. Так, например, 
Физико-технический институт НАН Беларуси 
разрабатывает технологию ионно-плазменного 
азотирования, ведет разработки по электро-
транспорту, исследует биотехнологические 
структуры. Скажем, технология ионно-
плазменного азотирования позволяет наносить 
на поверхность изделий из металла покрытие, 
которое делает детали прочнее, устойчивее к из-
носу. Разработка уже внедряется в производство. 
Завод, применяющий эту технологию, создан 
в России. 

Совместные высокотехнологичные разра-
ботки внедряются в медицине. Успешно 
отработала союзная программа «Спинальные си-
стемы». Были созданы конкретные методики и 
инструменты помощи детям, страдающим врож-
денными деформациями и повреждениями 
позвоночника. Но нужно идти дальше. Специа-
листы Республиканского научно-практического 
центра травматологии и ортопедии в Беларуси 
вместе с российскими коллегами из НМИЦ дет-
ской травматологии и ортопедии имени Г. И. 
Турнера подготовили программу «Спинальные 
системы 2», которая будет опираться на резуль-

таты первой программы и позволит продолжить 
исследования и разработки в этой сфере.  

Сотрудничество Российской Федерации 
и Республики Беларусь позволяет достаточно 
эффективно использовать экономический потен-
циал в реализации научно-технических 
программ Союзного государства. В общей слож-
ности белорусскими и российскими научными 
организациями успешно выполнено более 60 та-
ких программ. В настоящее время выполняются 
разработки в таких областях, как агропромыш-
ленный комплекс, космос, фотоника, 
суперкомпьютеры, информационная безопас-
ность и ряд других.  

Особое внимание в совместных научно-
технических работах двух стран отводится таким 
перспективным направлениям, как интеллекту-
альные системы анализа информации, новые 
материалы и технологии, опто- и микроэлектро-
ника, космическое приборостроение и 
технологии, аддитивные технологии (3D-
печать). В рамках реализации научно-
технической программы «Интелавто» планиру-
ется разработать системы бортовой электроники 
автотранспортных средств, в том числе блоки 
управления двигателем, блоки бортовой без-
опасности, системы роботизированного 
управления автотранспортными средствами, вы-
сокоэффективные электродвигатели и другие 
компоненты для электрического и гибридного 
транспорта. 

Реализация разрабатываемой сейчас про-
граммы «Ускоритель-СПР» позволит создать 
новые для Беларуси и России высокотехнологич-
ные производства современной ускорительной 
техники различного назначения мирового уровня. 

В рамках планируемой к реализации про-
граммы «Союз-Биомембраны» будут 
разработаны инновационные средства диагно-
стики, а также мишень-ориентированные 
препараты для точечного воздействия (иногда на 
уровне клеток) на заболевания иммунной приро-
ды, что существенно повысит эффективность 
лечения онкологических, ревматических, инфек-
ционных заболеваний, а также болезней нервной 
системы. Результатом программы станет разви-
тие в Союзном государстве 
персонализированной медицины, основанной на 
использовании генно-инженерных лекарствен-
ных средств и диагностических процедур с 
высокой степенью индивидуализации к пациен-
ту. 

В условиях санкций со стороны западных 
стран Россия и Беларусь активизируют взаимодей-
ствие в области высокотехнологичных отраслей. 
Основной упор делается на замену импорта мик-
роэлектроники и программного обеспечения. 
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Президентами двух стран была поставлена задача 
достижения технологического суверенитета Союз-
ного государства. Ярким примером такого 
сотрудничества стало соглашение о взаимодей-
ствии в области внедрения технологий «умного 
города». 

«Умный город» – это не просто широкий 
спектр «цифровых» услуг для жителей, но и фи-
лософия высокого уровня комфорта и активного 
участия горожан в определении и решении про-
блем городской среды. Концепция «умного 
города» включает в себя комплексное техниче-
ское цифровое решение по управлению 
энергоэффективностью, системами ЖКХ, раци-
ональному использованию водных ресурсов, 
экологическому благополучию, видеонаблюде-
нию, постоянному мониторингу городской 
транспортной ситуации и ее оптимизации. К 
этому также относится цифровизация государ-
ственных услуг, образования и медицины, 
сокращение «расстояния» между администра-
тивными институтами и горожанами через 
создание удобных цифровых платформ. Основ-
ная цель – создание безопасной и комфортной 
среды с доступными ресурсами и новыми воз-
можностями, а также снижение издержек на 
обслуживание. Финансирование может быть 
осуществлено как за счет государственных 
средств, так и привлечением частного капитала. 
Количество городов, которые «умнеют» и доби-
ваются значительных результатов, в мире уже 
превышает несколько тысяч. 

В России проект «Умный город» реализу-
ется с 2018 г. под руководством Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства. Лидером среди 213 городов-участников 
программы является Москва, где множество ас-
пектов жизни уже давно «цифровизированы» 
и пропитаны инновационными технологиями. 
«Бесшовный» интернет в общественном транс-
порте и публичных пространствах, «умное» 
освещение, «цифровые» медицина и образование 
– это лишь часть примеров. 

В планах на будущее – разработка беспи-
лотного транспорта, борьба с дорожными 
«пробками», дополнительная цифровизация ме-
дицины и образовательных платформ, 
усовершенствование системы управления сто-
личным ЖКХ и многое другое. Внедрение 
инноваций в городскую инфраструктуру создает 
условия для улучшения качества жизни горожан 
и повышения эффективности работы городских 
служб. 

Беларусь также стремится держаться 
наравне с соседней столицей и активно развива-

ет свои проекты так называемых «умных горо-
дов». Для этого Минск объединил возможности 
государственного финансирования с привлече-
нием иностранных инвестиций. В Минске 
северную часть города предполагается превра-
тить в «умную», современную и технологичную 
зону. Арабская компания Emaar Properties готова 
инвестировать в строительство более 4 млрд 
долл. США К 2040 г. на этой территории воз-
никнут Минский международный выставочный 
центр, Институт искусственного интеллекта, 
торговый международный центр, здания обще-
ственно-делового назначения и жилые 
комплексы. Внедрение умных технологий поз-
волит разработчикам проекта обеспечить 
свободные дороги, быстрый транспорт, опера-
тивные коммунальные услуги, доступный 
интернет и удобные парковки. 

В Беларуси также разработан проект «Ум-
ные города Беларуси», согласно которому 
предполагается создать региональную государ-
ственную типовую цифровую платформу 
«Умный город (регион)». Следующим этапом 
будет расширение ресурсов путем адаптации и 
внедрения в областных центрах и 11 городах 
(районах) с численностью населения свыше 80 
тыс. человек. В качестве потенциальных центров 
экономического роста были указаны Орша, Ба-
рановичи, Пинск, Новополоцк, Полоцк, Мозырь, 
Лида, Борисов, Солигорск, Молодечно и Боб-
руйск. 

Таким образом, в целом, сотрудничество 
между Россией и Беларусью в области научно-
технического прогресса является базовым фак-
тором для развития обоих государств. Оно 
позволяет им более эффективно использовать 
свои научно-технические ресурсы и создавать 
новые технологии и инновационные производ-
ства, которые могут быть применены в 
различных секторах экономики. Всестороннее 
сотрудничество на системной основе в этой об-
ласти продолжает развиваться и укрепляться, 
что будет способствовать дальнейшему разви-
тию и укреплению Союзного государства 
Беларуси и России. При этом целесообразно от-
метить, что торгово-экономическое и научно-
техническое сотрудничество России и Беларуси 
охватывает множество аспектов и находится на 
постоянной динамике развития. Также совмест-
ная работа обеих стран позволяет укрепить 
экономические, политические и культурные свя-
зи между ними, повысить уровень жизни 
населения и защитить их интересы. 
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Ключевые слова: интегрированная отчетность, региональный анализ, экономика региона, от-
четность территории, статистическая отчетность. 
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Для эффективного экономического анали-
за, планирования и управления любой системой 
необходима достоверная информация о ней. 
Традиционно источником информации является 
отчетность. Отчетность является фундаментом 
информационного поля, на основе которого вы-
рабатываются как текущие решения, так и 
решения, направленные на будущее.  

Для организаций, как коммерческих, так и 
организаций государственного сектора, все бо-
лее актуальной тенденцией является раскрытие 
информации в интегрированной отчетности. 
Концепция интегрированной отчетности содер-
жится в Международных основах 
интегрированной отчетности [Международные 
основы интегрированной отчетности]. Интегри-
рованный отчет содержит информацию о 
финансовых и, что важно, нефинансовых пока-
зателях деятельности компании, информацию о 
финансовом, природном, производственном, ин-
теллектуальном, человеческом, социально-
репутационном капиталах предприятия. Инте-
грированный отчет направлен на будущее и 
призван показать то, как указанные капиталы со-
здают стоимость компании сегодня и на 
перспективу. 

В интегрированном отчете комплексно 
раскрывается финансово-экономическая, произ-
водственная информация, деятельность в 
области устойчивого развития. Интегрирован-
ный отчет содержит единый ответ компании на 
запросы основных заинтересованных сторон.  

Составление интегрированного отчета для 
компаний является добровольным. Российский 
союз промышленников и предпринимателей 
(РССП) вносит большой вклад в развитие прак-
тики нефинансовой и интегрированной 
отчетности в России. РССП ведёт Национальный 
регистр корпоративных нефинансовых отчетов. 
На сегодня в Национальный Регистр нефинансо-
вых отчетов внесены 239 компаний, 
зарегистрировано 1393 отчетов, в том числе 110 
экологических отчетов, 387 социальных отчетов, 
532 отчета в области устойчивого развития, 364 
интегрированных отчетов [Национальный Ре-
гистр корпоративных нефинансовых отчетов].  

Итак, для организаций интегрированная 
отчетность имеет всё больше приверженцев. От-
мечается полезность того, что в отчетности 
собирается и финансовая, и нефинансовая ин-
формация, показывается взаимодействие 
капиталов, их влияние на стоимость компании, 
информация направлена на будущее. В статье 
предлагается подход к интегрированной отчет-
ности территории. Предлагаемый подход 
состоит в том, чтобы распространить концепцию 
интегрированной отчетности от микроэкономи-

ки к уровню региона, макроэкономике. Идея та-
кого подхода возникла в развитие концепции 
интегрированной отчетности организации. Поль-
зователи информации о территории, регионе 
также нуждаются в таком комплексном и 
направленном на будущее источнике информа-
ции. К заинтересованным пользователям 
относятся как государственные и муниципаль-
ные органы управления, так и представители 
бизнеса, инвесторы, население. 

Отметим, что возможность применения ме-
тодологии интегрированной отчетности как 
информации, собранной и обобщенной в учете 
на уровне микроэкономики к уровню макроэко-
номики, обосновывается следующим:  в 
региональной экономике существует подход к 
региону как корпорации; имеет место общность 
бухгалтерского учета как учета на микроуровне 
и статистического учета как учета на мезо- 
и макроуровнях. 

Необходимость разработки нового подхода 
к отчетности территории вызвана существую-
щими недостатками современного 
информационного поля для экономического 
анализа территории.  

Территория – это географический термин, 
обозначающий ограниченное земельное про-
странство. В экономических исследованиях 
чаще применяют термин «регион», а также тер-
мины «территория» и «регион» используют как 
синонимы. При этом сложилось два основных 
подхода к понятию «регион»: регион как адми-
нистративно-территориальная единица и регион 
как территориальная социально-экономическая 
система. Преобладающим является подход к ре-
гиону как административно-территориальной 
единице, что объясняется потребностями госу-
дарственного управления. В связи с этим 
информационное поле формируется исключи-
тельно согласно административным границам. 
При этом необходимость экономического анали-
за вне административных границ есть, поскольку 
административные границы часто не совпадают 
с реальными социально-экономическими райо-
нами. 

Существующие на сегодня отчеты, харак-
теризующие территорию:  

– отчетность субъектов, работающих на 
территории (бухгалтерская, нефинансовая, ста-
тистическая), она характеризует отдельные 
субъекты, объединив такую отчетность можно 
делать некоторые выводы о регионе; 

– статистическая отчетность муниципали-
тетов и субъектов РФ о территории в целом; 

– отчетность об исполнении бюджета, от-
четность о выполнении государственных 
программ;  

– отчеты (доклады) министерств и ве-
домств, доклады глав местных администраций; 
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– социально-экономические паспорта тер-
ритории. 

Подробнее остановимся на социально-
экономических паспортах, поскольку это наибо-
лее комплексный источник информации. 
В паспорте так же, как и в интегрированной от-
четности, собирается финансовая и 
нефинансовая информация. 

Практика паспортизации территорий рас-
пространена на уровне муниципальных 
образований. Форма, содержание паспорта, по-
рядок составления, раскрытия устанавливается 
органами власти субъектов РФ. Поэтому паспор-
та муниципальных образований, находящихся в 
разных регионах, значительно отличаются меж-
ду собой. Данный факт отрицает возможность 
использования паспорта для сравнения, обобще-
ния информации о территориях разных 
субъектов РФ.  

Исследуем возможности паспорта для 
внутрирегионального анализа на примере Рес-
публики Хакасия. В качестве источников 
информации использовались официальные сай-
ты муниципальных образований (далее МО) 
Хакасии, база данных муниципальных образова-
ний Росстата.  

Для оценки степени публичности и до-
ступности паспортов МО проведен их поиск на 
официальных сайтах МО. В расчет принималось 
наличие хотя бы одного паспорта за какой-либо 
из трех последних лет (2019–2021 гг.). В табл. 1 
представлено наличие или отсутствие паспорта 
на официальном сайте МО. У всех городских 
округов Хакасии (Абакан, Абаза, Саяногорск, 
Сорск, Черногорск) паспорта есть, поэтому в 
табл. 1 их анализ не представлен. 

 
Таблица 1 

 
Сведения о наличии или отсутствии паспорта МО на официальном сайте МО РХ 

 

Муниципальный район 
Наличие + / 
Отсутствие - 
паспорта МО 

Поселение 
Наличие + / 
Отсутствие - 
паспорта МО 

Алтайский район + 

Аршановский сельсовет - 
Белоярский сельсовет - 
Изыхский сельсовет + 
Кировский сельсовет + 
Краснопольский сельсовет - 
Новомихайловский сельсовет - 
Новороссийский сельсовет - 
Подсинский сельсовет - 
Очурский сельсовет - 

Аскизский район + 

Аскизский сельсовет - 
Базинский сельсовет - 
Балыксинский сельсовет + 
Бельтирский сельсовет - 
Бирикчульский сельсовет + 
Верх-Аскизский сельсовет - 
Есинский сельсовет + 
Кызласский сельсовет + 
Пуланкольский сельсовет - 
Усть-Чульский сельсовет - 
Усть-Камыштинский сельсовет + 
Аскизский поссовет + 
Бискамжинский поссовет - 
В-Тейский поссовет + 

Бейский район - 

Бейский сельсовет - 
Большемонокский сельсовет - 
Бондаревский сельсовет - 
Кирбинский сельсовет - 
Куйбышевский сельсовет - 
Новоенисейский сельсовет - 
Сабинский сельсовет - 
Табатский сельсовет  
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Боградский район - 

Боградский сельсовет - 
Бородинский сельсовет - 
Знаменский сельсовет - 
Троицкий сельсовет - 
Большеербинский сельсовет - 
Советско-Хакасский сельсовет  
Сарагашский сельсовет - 
Первомайский сельсовет  + 
Сонский сельсовет - 
Пушновский сельсовет - 

Орджоникидзевский район - 

Копьевский поссовет - 
Гайдаровский сельсовет - 
Копьевский сельсовет - 
Красноиюсский сельсовет - 
Новомарьясовский сельсовет - 
Орджоникидзевский сельсовет + 
Приисковый сельсовет + 
Саралинский сельсовет - 
Устинкинский сельсовет - 

Таштыпский район + 

Анчулский сельсовет - 
Арбатский сельсовет + 
Большеесейский сельсовет - 
Бутрахтинский сельсовет - 
Имекский сельсовет  + 
Матурский сельсовет - 
Нижнесирский сельсовет - 
Таштыпский сельсовет - 

Усть-Абаканский район - 

Вершино-беджинский сельсовет - 
Весененнский сельсовет - 
Доможаковский сельсовет - 
Калининский сельсовет - 
Московский сельсовет - 
Опытненский сельсовет - 
Райковский сельсовет - 
Расцветовский сельсовет - 
Сапоговский сельсовет - 
Солнечный сельсовет - 
Усть-Абаканский поссовет - 
Усть-бюрский сельсовет - 
Чарковский сельсовет - 

Ширинский район - 

Борцовский сельсовет + 
Беренжакский сельсовет - 
Воротский сельсовет - 
Джиримский сельсовет + 
Ефремкенский сельсовет - 
Жемчужненский сельсовет - 
Коммунаровский сельсовет - 
Селосонский сельсовет  - 
Соленоозерный сельсовет - 
Спиринский сельсовет - 
Туимский сельсовет - 
Фыркальский сельсовет - 
Целинный сельсовет - 
Черноозерный сельсовет - 
Ширинский сельсовет - 

 
Соотношение количества МО с количеством паспортов представлено на рисунке (рис. 1). 
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Рисунок 1. Соотношение количества МО с количеством паспортов МО 
 
 
Отметим, что у части поселений на сайте 

представлены социально-экономические паспор-
та за более поздние периоды, а за последние 3 
года нет. Так, например, у большинства поселе-
ний Орджоникидзевского района есть паспорта 
поселения за 2018 г., в поселениях Боградского 
района на сайте размещены паспорта за 2014, 
2015 гг. 

У некоторых поселений паспорта как от-
дельного документа нет, но в разделах сайта 
представлена информация, подобная составу 
паспорта поселения, например, Селосонский 

сельсовет Ширинского района, Боградский сель-
совет Боградского района. У Есинского 
сельсовета Аскизского района, Первомайского 
сельсовета Боградского района в открытом до-
ступе размещен только социальный паспорт. 

В базе данных показателей муниципальных 
образований Росстата также существует такое 
понятие, как паспорт МО [База данных показа-
телей муниципальных образований]. Перечень 
разделов и показателей паспорта МО базы дан-
ных Росстата несколько отличается от 
показателей паспорта МО Хакасии (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Сопоставление схожих по содержанию разделов паспортов МО РХ 

 

Паспорт из базы данных Росстата Паспорт МО Республики Хакасия 
Население Демографические сведения 
Занятость и заработная плата Демографические сведения 
Показатели для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов 

Сведения об администрации муниципального образо-
вания 

 -  Общественная активность населения 
Спорт Социальная сфера муниципального образования 
Коммунальная сфера Социальная сфера муниципального образования 
Организация отдыха, развлечений и культуры Социальная сфера муниципального образования 
Социальное обслуживание населения Социальная сфера муниципального образования 
Коллективные средства размещения - 
Почтовая и телефонная связь Сведения об инфраструктуре связи муниципального 

образования 
Здравоохранение Социальная сфера муниципального образования 
Организация охраны общественного порядка - 
Строительство жилья Социальная сфера муниципального образования 
Образование Социальная сфера муниципального образования 
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Территория Сведения об административно-территориальном 
устройстве 

Охрана окружающей среды - 
Платные услуги населению Основные экономические показатели 
Розничная торговля и общественное питание Основные экономические показатели 
Предприятия по переработке отходов - 
Инвестиции в основной капитал - 
Деятельность предприятий Основные экономические показатели 
Сведения о выданных разрешениях в строительстве - 
Местный бюджет Финансы муниципального образования 
Бухгалтерская отчетность Основные экономические показатели 
Закупки товаров для государственных и муниципаль-
ных нужд 

- 

Финансовая деятельность Муниципальная собственность 
 -  Сведения о дорожно-транспортной инфраструктуре 
 -  Сведения по ГО и ЧС 
 -  Сведения о сельском хозяйстве 

 
 

Хотя перечень разделов в паспортах об-
ширный, но данные паспортов статистики 
появляются в открытом доступе со значительной 
задержкой по времени. Кроме того, одноимен-
ные показатели базы данных статистики и 
паспортов МО часто отличаются, что затрудняет 
возможность их достоверной оценки.  

Таким образом, основные проблемы суще-
ствующей системы отчетности территории, 
нерешаемые в комплексе ни одним из видов от-
четности: 

– наличие информации исключительно 
в части административного деления территории 
страны; 

– значительная задержка по времени пуб-
ликации информации в открытом доступе; 

– неполнота охвата показателей, требую-
щихся для экономического анализа; 

– отсутствие единого формата отчетности, 
характеризующей территорию как социально-
экономическую систему в определенных геогра-
фических границах. 

Достоверная публичная информация о тер-
ритории полезна как для решения 
административных функций, так и может спо-
собствовать привлечению инвестиций 
финансовых, человеческих, трудовых, интеллек-
туальных. Чтобы узнать о территории, 
заинтересованные лица должны иметь оператив-
ный и удобный доступ к актуальной, полной, 
полезной для себя информации. В качестве ис-

точника такой информации предлагаем интегри-
рованную отчетность территории. Под 
интегрированной отчетностью территории по-
нимаем отображение того, как ресурсы, 
стратегия, управление территории с учетом 
внешней среды создают благосостояние терри-
тории в краткосрочной, среднесрочной и 
долгосрочной перспективе.  

Требуются дальнейшие разработки мето-
дологии составления интегрированной 
отчетности территории, обозначение субъекта, 
составляющего отчетность. В структуре предла-
гаемой модели интегрированной отчетности 
территории выделяем разделы, в качестве кото-
рых выступают капиталы территории. Капиталы 
территории являются ресурсами, создающими 
благосостояние территории. Предлагаемая базо-
вая модель интегрированной отчетности 
территории включает в себя следующие капита-
лы: человеческий, социально-
инфраструктурный, природный, производствен-
ный, финансовый. В структуре разделов 
интегрированной отчетности территории ин-
формацию уместно представляем в группировке 
по факторам: возможности денежного выраже-
ния: финансовая и нефинансовая, временной 
принадлежности: информация о прошлых отчет-
ных периодах и прогнозные будущие 
показатели, влияния фактов на благосостояние 
территории: положительное и отрицательное 
влияние. 
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МАЛОЕ  И  СРЕДНЕЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  В  СОВРЕМЕННОЙ   
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ3 

 
Статья посвящена определению проблем развития малого и среднего предпринимательства (да-

лее МСП), как одного из наиболее значимых элементов социально-экономической системы 
государства. В ходе проведенного исследования были применены общие и специальные методы, по-
средством которых удалось сформировать перечень ключевых задач, реализуемых субъектами МСП. 
Результаты проведенного статистического анализа доказали наличие значительного потенциала раз-
вития данного направления. Исследования, посвященные расчетам доли участия субъектов МСП в 
формировании валового внутреннего продукта (далее ВВП) во многих развитых государствах, пока-
зали прямую зависимость устойчивости развития экономики страны от деятельности субъектов 
данного сектора. На долю МСП в развитых странах приходится от 65 % до 75 % ВВП. Определяя 
роль субъектов МСП в развитии экономики РФ, представляется целесообразным отметить повыше-
ние конкуренции, инвестиционной и инновационной активности, а также социальной стабильности. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, малое предприятие, среднее пред-
приятие, субъекты малого и среднего предпринимательства, роль малого и среднего 
предпринимательства. 
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IN  THE  MODERN  MARKET  ECONOMY 
 

The article defines the problems of the development of small and medium enterprises (hereinafter re-
ferred to as SMEs) as one of the most significant elements of the state social and economic system. In the 
course of the study, general and special methods were applied, through which it was possible to form a list of 
key tasks implemented by SMEs. The results of the statistical analysis proved the existence of a significant 
potential for the development of this area. Studies, devoted to the calculations of the share of participation of 
SMEs in the formation of gross domestic product (hereinafter GDP) in many developed countries, have 
shown a direct dependence of the sustainability of the country's economic development on the activities of 
the subjects of this sector. SMEs in developed countries account for between 65 % and 75 % of GDP. Defin-
ing the role of SMEs in the development of the Russian economy, it seems appropriate to note the increase in 
competition, investment and innovation activity, as well as social stability. 
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История зарождения малого и среднего 
предпринимательства началась еще в середине 
XX века в США, когда правительством было 
принято решение о создании инструментов и 
программ, направленных на обеспечение помо-
щи развитию малого и среднего 
предпринимательства. Следующим важным эта-
пом в 1953 г. стала реализация программы МСП, 
которая предполагала предоставление финансо-
вых услуг МСП.  

Становление МСП в России началось со 
второй половины 1980-х гг., когда появились 
первые формы частной собственности и рынков 
товаров и услуг. Зарождение МСП проявляло 
себя через арендные отношения, индивидуаль-
ную трудовую деятельность и новые 
кооперативы. В 1995 г. был принят Федеральный 
закон «О государственной поддержке малого 
предпринимательства в Российской Федерации», 
который в то время определил основные поня-
тия, цели и принципы государственной 
поддержки МСП.За все время возникновения 
субъектов МСП данный сектор в своем развитии 
прошел несколько этапов. 

Первый этап зарождения МСП относится к 
1970–1987 гг. В эти годы стали появляться пер-
вые попытки создания МСП. На тот момент в 
СССР уже были созданы кустарно-ремесленные 
кооперативы. Однако предназначались эти пред-
приятия только для производства товаров 
народного потребления и не имели большой по-
пулярности.  

Второй этап (1987–1991 гг.) развития МСП 
в основном можно охарактеризовать как разви-
тие отдельных видов организационно-правовой 
формы предприятий, а именно кооперативов. 
Данные предприятия в основном были заняты 
мелкооптовой и розничной торговлей, а также 
оказанием услуг. Большее количество коопера-
тивов возникало при крупных государственных 
предприятиях приоритетно в научном секторе. 
Этот период известен как период приватизации 
и акционирования государственных предприя-
тий промышленности [Ширабон, 2007. С. 129]. В 
этот период свободная экономическая деятель-
ность стала допустимой и совместительство на 
предприятиях стало нормой.  

В данный период государственные органы 
власти предпринимают множество попыток 
сформировать самостоятельные сектора нацио-
нальной экономики в виде МСП. Все попытки 
сводились к наделению предпринимательской ак-
тивностью производственной сферы, однако 
субъекты МСП начали развиваться в сфере обра-
щения, а именно росли коммерческие банки, 
посредническая деятельность, биржи, предприя-
тия торговли и т. д. [Аликаева, Уянаева, 2012. 
С. 6]. Причиной данного прецедента явилось от-
сутствие поддержки со стороны государства 
МСП.  

На третьем этапе (1992–1994 гг.) в рамках 
проводимой приватизации увеличивается число 

собственников малых предприятий [Виленский, 
Чепуренко, 1994. С. 183]. К этому времени были 
созданы специальные учреждения для поддерж-
ки МСП, были разработаны программы 
льготного кредитования и налоговые льготы. 
Предполагалось, что высокие обороты данных 
предприятий приведут к накоплениям, что в ре-
зультате сформирует достаточную финансовую 
базу государства [Аликаева, Уянаева, 2012. С. 8]. 

Середина 1993 года характеризуется фор-
мированием первого института поддержки 
МСП, а также применением некоторых инстру-
ментов, указанных в региональных программах 
государственной финансовой поддержки [Ви-
ленский, Чепуренко, 1994. С. 188].  

Четвертый этап развития МСП начался в 
1995 г. и продолжился до 1997 г. В эти годы 
происходила стабилизация числа МСП в стране. 
На это повлияла перерегистрация малых пред-
приятий, обязательная по законам бывшего 
СССР и означавшая, что субъекты МСП, дей-
ствующие на территории страны, принимали 
новые организационные формы, а прекратившие 
свою деятельность, – подлежали ликвидации. 
Фактор перерегистрации в полной мере проявил 
себя с введением нового Гражданского кодекса в 
1995 г. [Аликаева, Уянаева, 2012. С. 9].  

1996 год был самым неблагоприятным для 
МСП. Программы, которые были введены для 
поддержи, не были выполнены из-за резкого из-
менения федеральной бюджетной политики, что 
привело к снижению количества МСП на 5,8 %. 

Пятый этап (1998–2001 гг.) характеризовал-
ся резким сокращением числа МСП ввиду 
отсутствия институциональной среды для его эф-
фективного развития. Однако, несмотря на 
летний кризис 1998 г. и временную стагнацию 
экономики, МСП восстановилось от финансового 
кризиса намного быстрее, чем крупные предпри-
ятия, что стало главным гарантом социальной 
стабильности [Аликаева, Уянаева, 2012. С. 13–
14]. 

Шестой этап (2002 г. – по настоящее вре-
мя) – это стагнация МСП.  

Исследование этапов развития российского 
МСП продемонстрировало недостаточность 
условий, необходимых для эффективного и 
устойчивого развития, а также увеличения числа 
МСП, несмотря на меры, которые были пред-
приняты государством.  

Таким образом, представляется целесооб-
разным определить проблемы развития МСП в 
России в рамках проводимой государственной 
финансовой политики и выявить ряд мер, реали-
зация которых послужит созданию 
благоприятных условий для дальнейшего со-
вершенствования данного сектора. Все это 
требует формирования единой системы, вклю-
чающей правовую, финансовую и 
институциональную базу, позволяющей осу-
ществлять комплексный подход к подбору 
наиболее актуальных инструментов государ-
ственной финансовой поддержки МСП, что, в 
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свою очередь, позволит учитывать интересы 
государства на предмет эффективности распре-
деления бюджетных средств. 

Что касается научной составляющей дан-
ной экономической категории, стоит учесть 
некоторую особенность использования в науч-
ной и учебной литературе, в нормативных 
правовых актах понятия «малый бизнес» и «ма-
лое предпринимательство», «средний бизнес», 
«среднее предприятие». Представляется целесо-
образным различать понятия «бизнес» и 
«предприятие». Так, C. И. Баженов, А. М. Пла-
тонов трактуют малый бизнес как 
экономическую деятельность в малых предприя-
тиях, приносящую прибыль, а малое 
предпринимательство, в свою очередь, рассмат-
ривают как малый бизнес, главным субъектом 
которого выступает предприниматель [Баженов, 
Платонов, 2018. С. 243]. Однако большинство 
источников литературы и текстов нормативно-
правовых актов показали, что принципиальные 
различия между указанными понятиями очень 
сложно выделяются, поэтому более целесооб-
разно рассматривать их как синонимы [Артемов, 
2016. С. 4].  

Ф. Ф. Хамидуллин в своих исследованиях 
рассматривает МСП как сложную хозяйствен-
ную (экономическую) систему, которая 
охватывает всю структуру производства матери-
альных благ, и подчеркивает, что, как и всякая 
сложная система, МСП должно анализироваться 
в разных аспектах [Хамидуллин. С. 340].  

Авторы Н. Е. Демидова и Е. В. Шершова в 
своей работе «Менеджмент» трактовали малое 
предприятие как предприятие, имеющее пара-
метры, которые законодательно определены как 
малые. Авторы пишут, что понятие «малое» есть 
качественная характеристика. Малое предприя-
тие должно быть определено конкретным 
признаком – обычно это число работающих [Де-
мидова, Шершова, 2020. С. 8].  

Малое предпринимательство как сектор 
экономики рассматривали такие авторы, как Ю. 
В. Быковская, Л. Н. Иванова, Е. А. Сафохина. В 
своих работах они указывают, что МСП форми-
рует специфический сектор как системное 
образование, занимая определенное место в со-
циально-экономическом пространстве. Авторы 
отмечают, что МСП встроено в сети социально-
экономических связей и из-за отсутствия зако-
нодательной базы, достаточных финансовых 
ресурсов и отсутствия информационной базы 
для предпринимателей МСП не получило доста-
точной поддержки со стороны государства для 
его развития [Быковская, 2018. С. 4]. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ (ред. от 29.12.2022) «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» дает разъяснения о том, 
что под собой подразумевают субъекты МСП, а 
именно – это хозяйствующие субъекты (юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными данным Федераль-
ным законом, к малым предприятиям, в том числе 
к микропредприятиям, и средним предприятиям, 
сведения о которых внесены в единый реестр 
субъектов МСП. 

На основе анализа научных источников и 
трактовок различных авторов можно сделать вы-
вод, что МСП – это масштаб 
предпринимательской деятельности, который 
характеризуется небольшими размерами пред-
приятий, ограниченными ресурсами и малой 
численностью рабочих.  

Для понимания того, как функционируют 
МСП, необходимо рассмотреть те условия, при 
которых организации могут относиться к данной 
категории.   

Субъекты МСП осуществляют свою дея-
тельность в Российской Федерации в 
соответствии с установленным законом от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». Согласно данному закону, Мини-
стерство экономического развития Российской 
Федерации определено федеральным органом, 
которому поручено осуществлять общегосудар-
ственную политику для развития сектора МСП в 
экономике страны. Среди основных задач можно 
выделить следующие: нормативно-правовое ре-
гулирование в области развития МСП; помощь 
отечественным производителям товаров; содей-
ствие со стороны государства в результативной 
деятельности предприятий МСП и расширении 
данного сектора в народном хозяйстве [Кова-
ленко, Сулейманова, 2020. С. 476].  

В данном законе перечислены категории 
субъектов МСП. К ним относятся хозяйственные 
общества, хозяйственные товарищества, хозяй-
ственные партнерства, производственные 
кооперативы, потребительские кооперативы, 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индиви-
дуальные предприниматели. Существуют 
критерии отнесения организаций к МСП, со-
гласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (табл. 
1). 
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Таблица 1 
 

Критерии отнесения организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства  
(составлено авторами) 

 
 Микропредприятия Малые предприятия Средние 

предприятия 
Численность работников  Не более 15 чел. От 16 до 100 чел. От 101 до 250 чел. 
Годовой доход Не более 120 млн руб. Не более 800 млн руб. Не более 2 млрд руб. 
Доля сторонних организаций 
в уставном капитале Не более 49 % Не более 49 % Не более 49 % 

 
 

По данным Единого реестра субъектов 
МСП, на 10 февраля 2023 года в Российской Фе-
дерации насчитывается 6 050 756 организаций, 
признанных МСП (5 820 849 – микро; 211 907 – 
малых; 18 000 – средних). Сумма среднесписоч-
ной численности работников, занятых у 
субъектов МСП, за исключением упомянутых в 
части 3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии МСП в Россий-
ской Федерации» вновь созданных юридических 
лиц (вновь зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей), а также индивидуальных 
предпринимателей, не привлекавших работни-
ков, составляет 15 171 205 (7 311 027 – в микро; 
5 944 343 – в малых; 1 915 835 – в средних). Об-
щее количество продукции и услуг, 
произведенных МСП, составляет 10 111 (8 579 – 
микро; 1 299 – малые; 233 – средние). 

Высокий уровень развития МСП ведет к 
насыщению рынка продукцией и услугами за 
счет увеличения конкурентоспособности, по-
скольку предприниматели способны 
адаптировать свою деятельность, учитывая такие 
факторы, как исторические, культурные, и соци-
альные, а это, в свою очередь, позволяет 
создавать дополнительные рабочие места в соот-
ветствии со спецификой регионов или страны в 
целом. Малый бизнес выполняет ряд важнейших 

социально-экономических задач, прежде всего 
снижает уровень безработицы и бедности в 
стране. 

Стоит отметить, что по данным ООН, к 
субъектам МСП относятся около 90 % всех 
предприятий в мире. В данном секторе занято 
порядка 70 % трудоспособного населения, а 
также немаловажным фактом является то, что на 
долю МСП приходится 50 % мирового ВВП. 
Развитием МСП занимаются практически все 
экономически развитые страны, указывая на 
важность данного сектора в сегодняшних реали-
ях как основы обеспечения экономической 
устойчивости страны. 

Основными показателями эффективности 
развития сектора МСП являются: доля МСП в 
ВВП страны; количество предприятий в МСП 
страны; доля населения, занятого в секторе 
МСП. 

В России степень развития МСП не соот-
ветствует имеющемуся потенциалу, а это, в свою 
очередь, замедляет решение проблем экономи-
ческого и социального характера, которые 
воздействуют на уровень жизни населения стра-
ны. На рисунке 1 представлены данные за 2021 
г. по доле МСП в ВВП России и ряда других 
стран, таких как США, Германия, Китай и т. д., а 
также доля занятых в этой сфере.  
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Рисунок 1. Доля МСП в ВВП и доля занятых в МСП в 2021 году, %  
[Федеральная служба государственной статистики] 

 
 

Из диаграммы видно, что в России доля 
МСП занимает наименьший удельный вес, в 

сравнении с другими странами (20,8 %). Это 
подтверждает тот факт, что сектор МСП в Рос-
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сийской Федерации продолжает охватывать 
лишь малую долю предпринимательства, тогда 
как в США (56 %), Китае (60 %), Японии (55 %), 
Узбекистане (57 %) и Израиле (62 %) доля МСП 
занимает превалирующую роль практически во 
всех секторах. Показатели занятости в МСП то-
же демонстрируют уже некую закономерность 
того, что во многих странах, таких как Япония 
(72%), Китай (83 %), Узбекистан (78 %), Израиль 
(69 %), доля занятых в МСП очень велико, по 
сравнению со значениями в Российской Федера-
ции (27 %).  

Согласно различным оценкам (Междуна-
родный валютный фонд, Федеральная 
антимонопольная служба России, аналитические 
центры), доля государственного сектора, вклю-
чая государственные компании, в экономике 
Российской Федерации составляет 40–70 %, что 
в 2,5 раза больше сектора МСП (Рис. 2). Зача-
стую более крупные предприятия поглощают 
более мелкие, что также является одной из про-
блем для развития МСП в стране. 

 

 
 

Рисунок 2. Доля малого и среднего бизнеса в РФ в 2022 году, %  
[Федеральная служба государственной статистики] 

 
 

Сектор МСП не является драйвером роста в 
Российской Федерации. На рисунке 3 представ-
лена диаграмма, на которой продемонстрирован 

удельный вес крупного бизнеса и МСП в России, 
а также в ряде развитых стран.  
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Рисунок 3. Доля МСП в ВВП в 2022 году, % [Статистика МСП] 

 
 

Как видно из рисунка, в развитых странах 
доля крупного бизнеса либо равна, либо сильно 
ниже, чем доля МСП. В таких странах, как Ита-
лия (разрыв – 36 процентных пунктов), 
Нидерланды (разрыв – 26 процентных пунктов), 
Норвегия (разрыв – 22 процентных пункта), 
наблюдается сильное отставание крупного биз-
неса от МСП. В Великобритании (разрыв – 2 
процентных пункта), Корее (разрыв – 4 процент-
ных пункта) и Германии (разрыв – 6 процентных 
пунктов) доля МСП и доля крупного бизнеса 
находятся в равном положении, что не скажешь 

про Россию. Отставание МСП от крупного биз-
неса на 58 процентных пунктов показывает, что 
крупный бизнес в России находится на вершине 
иерархии.  

Таким образом, признается возможным 
сделать вывод о том, что уровень развития МСП 
в Российской Федерации резко отличается от 
общей ситуации ряда других стран. Развитие 
МСП не достигает желаемого результата и по-
ставленных целей.  

Количество малых и средних предприятий 
из года в год активно растет, однако, несмотря 
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на это, данный сектор экономики недостаточно 
эффективен в России. Существует множество 
проблем, с которыми сталкиваются малые и 
средние предприятия в процессе своей хозяй-
ственной деятельности, начиная с высокой 

налоговой нагрузки и заканчивая сложностями с 
регистрацией и лицензированием. Поэтому, 
наряду с количеством МСП, необходимо также 
улучшать экономическую среду, в которой они 
функционируют.   
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Статья посвящена основным подходам к межрегиональному сотрудничеству в инновационной 

сфере. Акцентируется внимание на необходимости активизации усилий по выстраиванию межрегио-
нальных связей для достижения общих целей и задач социально-экономического развития регионов. 
В статье рассматриваются основные проблемы межрегионального взаимодействия. Акцентируется 
внимание на способах преодоления существующих правовых препятствий. Отдельное внимание уде-
ляется вопросам создания межрегиональных организаций, а также обеспечения межрегионального 
финансирования. Применён анализ и сравнение ключевых социально-экономических показателей, а 
также проанализированы некоторые нормативные правовые акты. Отмечается целесообразность вне-
сения изменений в существующую нормативно-правовую базу.  
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The article is devoted to the main approaches to interregional cooperation on innovation. The article 
places its emphasis on the need to intensify efforts to build interregional links in order to achieve the com-
mon goals and objectives of the social and economic development of the regions. The article discusses the 

82

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1096


main problems of interregional cooperation. Attention is focused on the ways to overcome the existing legal 
obstacles. Particular attention is paid to the issues of creating interregional organizations as well as providing 
interregional funding. The analysis and comparison of key social and economic indicators has been applied, 
and some normative legal acts have been analyzed. Changes in the existing legal and regulatory framework 
are considered to be required 

Keywords: interregional cooperation, development, regions, interregional financing; urban agglomera-
tions. 

 
 
Сегодня любое развитие, как региональное, 

так и страновое в целом, тесно связано с необхо-
димостью формирования условий для внедрения 
новых технологий. Территории, которые зани-
мают лидирующие позиции в сфере инноваций, 
развиваются значительно активнее, являются 
наиболее привлекательными для специалистов и 
капиталов. 

Согласно данным Всемирной организации 
интеллектуальной собственности, Россия зани-
мает 45 место в мире по значению глобального 
инновационного индекса. Такое положение во 
многом объясняется широкой научно-
технологической базой по различным направле-
ниям деятельности. 

Все государства уделяют большое внима-
ние научно-техническому развитию, 
сосредотачивают своё внимание на территориях 
с высоким научно-технологическим потенциа-
лом. Такие территории рассматривают как 
главные драйверы экономического роста. 

Странами применяются различные модели, 
которые позволяют достичь определённого эф-
фекта: долгосрочные инвестиционные 
программы; «умная специализация» в странах 
ЕС; увеличение кадрового потенциала (к приме-
ру, Китай реализует программы, направленные 
на удержание и привлечение талантов и моло-
дых специалистов). Результаты достигаются, в 
том числе за счет создания комфортной город-
ской среды.  

Появление крупных промышленных ком-
плексов возможно только в ситуации, когда 
существует достаточное количество малых и 
средних предприятий. Именно поэтому важно 
оказывать содействие инновационному разви-
тию не только для крупных промышленных 
комплексов, но и малых и средних предприятий, 
наращивать связи между бизнесом и научным 
сообществом, активизировать НИОКР. Кроме 
этого, важное значение имеет создание продук-
ции, которая в результате должна удовлетворить 
внутренний спрос на фоне ограничений, которые 
в настоящее время вводятся в отношении Рос-
сийской Федерации.  

Сегодня на федеральном и на региональ-
ном уровнях принят ряд стратегических 
документов, которые определяют направления 

развития территорий. В частности, согласно 
Стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации, предполагается трансформация 
организации экономики, которая заключается в 
концентрации научной, научно-технической и 
инновационной деятельности в крупных и круп-
нейших городских агломерациях. 

Указом Президента Российской Федерации 
от 1 декабря 2016 г. № 642 утверждена Страте-
гия научно-технологического развития 
Российской Федерации. Согласно документу, 
основная цель – обеспечить независимость и 
конкурентоспособность государства за счет со-
здания эффективной системы использования 
интеллектуального потенциала нации. К одним 
из основных направлений реализации государ-
ственной политики в области научно-
технологического развития Российской Федера-
ции является «Инфраструктура и среда». 

В рамках обозначенного направления пред-
полагается создание условий для проведения 
необходимых работ, поддержка отдельных терри-
торий (регионов) с высокой концентрацией 
исследований, разработок, инновационной ин-
фраструктуры, производства и их связи с другими 
субъектами Российской Федерации в части, ка-
сающейся трансфера технологий, продуктов и 
услуг. 

Важно учитывать, что в основе экономиче-
ского развития лежат инвестиции, которые 
отражают уровень заинтересованности субъек-
тов предпринимательской деятельности в 
реализации проектов на той или иной террито-
рии, а также напрямую сказываются на развитие 
страны в целом. Возможности территорий в 
первую очередь определяются исходя из их ин-
вестиционной привлекательности. Именно 
благодаря инвестициям возможно создание ин-
фраструктуры, способной обеспечить развитие 
территорий, в том числе через раскрытие их 
научно-технологического потенциала. 

Объём ежегодно привлекаемых инвестиций 
зависит в первую очередь от наличия в регионе 
ресурсной базы, развитой логистической и ин-
женерной инфраструктуры, кадров. Однако за 
последний период стало очевидно, что за счет 
внедрения механизмов повышения уровня при-
влекательности субъекта для ведения 
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предпринимательской деятельности, регионы 
имеют возможность повышать темпы роста ин-
вестиций. Также существует определенная 
взаимосвязь между инвестиционной привлека-
тельностью и уровнем научно-технологического 
развития территории. 

На сегодняшний день на федеральном 
уровне принят целый ряд законов, направленных 
на формирование благоприятного инвестицион-
ного климата и функционирование различных 
преференциальных режимов. 

В России достаточно неравномерное рас-
пределение инвестиций по территории страны. 
Для сравнения, общий объем инвестиций в ос-
новной капитал, по данным Росстата, за 2022 г. 
составил 27 865,23 млрд рублей. При этом на 
долю г. Москвы пришлось 21,2 % от общего 
объема, на Тюменскую область (в том числе с 
автономными округами) – 11,1 %, на Москов-
скую область – 4,7 %. Аналогичная ситуация 
складывается и в объеме валового регионального 
продукта: совокупный объем ВРП по субъектам 
Российской Федерации в 2021 г. составляет 121 
182,98 млрд рублей, на долю Москвы приходит-
ся 20,19 %, на долю Тюменской области (в том 
числе с автономными округами) – 9,36 %, на 
Московскую область – 5,63 %.  

Стратегия пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г, 
утверждённая распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 
207-р, также фиксирует высокий уровень межре-
гионального социально-экономического 
неравенства. Поиск путей преодоления такого не-
равенства должен стать первоочередной задачей 
для формирования устойчивой региональной по-
литики, которая, в свою очередь, окажет влияние 
и на уровень научно-технологического развития 
субъектов Российской Федерации и страны в це-
лом. 

В современной России применялись и про-
должают применяться различные способы, 
которые способствуют развитию научно-
технологической базы.  

Так, в 1990 году начали появляться техно-
парки. Первый технопарк в Российской 
Федерации был создан в 1990 г. – «Томский 
научно-технологический парк», в 1990 г. – 
2 технопарка, в 1991 г. – 8, в 1992 г. – 24, в 
1993 г. – 43.  

В 1999 году, с принятием Федерального за-
кона от 7 апреля 1999 г. № 70-ФЗ «О статусе 
наукограда Российской Федерации», стали фор-
мироваться наукограды, которые представляют 
собой муниципальное образование со статусом 
городского округа, имеющее высокий научно-

технический потенциал, с градообразующим 
научно-производственным комплексом. 

В 2005 году, после внедрения Федерально-
го закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации», внедряется механизм преференци-
альных режимов для территорий. В законе 
фиксируется, что на территории Российской Фе-
дерации могут создаваться особые 
экономические зоны промышленно-
производственного и технико-внедренческого 
типов.  

С 2013 года, с принятием постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 мар-
та 2013 г. № 188 «Об утверждении Правил 
распределения и предоставления субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на реализацию меропри-
ятий, предусмотренных программами развития 
пилотных инновационных территориальных 
кластеров», сформировались условия для разви-
тия пилотных инновационных территориальных 
кластеров. 

В 2018 году, согласно Указу Президента 
России от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года», 
началась работа по созданию научно-
образовательных центров мирового уровня. 

В соответствии с Федеральным законом 
«Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» в 
2019 г. дан старт двум инновационным научно-
технологическим центрам (ИНТЦ «Сириус»; 
ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы»). Данные центры 
обеспечивают проведение научных и исследова-
тельских работ, организацию трансфера научных 
компетенций учебных заведений в коммерче-
ский оборот, а также включение как студентов, 
так и научных работников в разработку. 

Одновременно с этим функционирует от-
дельная государственная программа «Научно-
технологическое развитие Российской Федера-
ции», в рамках которой реализуется целый набор 
мер. Отдельными элементами данной програм-
мы являются федеральные проекты: 
Нормативное регулирование цифровой среды; 
Информационная инфраструктура; Кадры для 
цифровой экономики; Информационная без-
опасность; Цифровые технологии; Цифровое 
государственное управление; Искусственный 
интеллект; Развитие кадрового потенциала ИТ-
отрасли; Молодые профессионалы (повышение 
конкурентоспособности профессионального об-
разования) и ряд других. Отдельно стоит 
обратить внимание на федеральный проект 
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«Развитие интеграционных процессов в сфере 
науки, высшего образования и индустрии», в 
рамках которого до конца 2024 г. предусмотрена 
поддержка НОЦ, группы университетов – наци-
ональных лидеров для формирования научного, 
технологического и кадрового обеспечения эко-
номики и социальной сферы; развития сети 
специализированных учебных научных центров 
(СУНЦ) по начальной подготовке высококвали-
фицированных кадров для инновационного 
развития России. 

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729 
определены меры поддержки программ развития 
образовательных организаций высшего образо-
вания в рамках программы стратегического 
академического лидерства «Приоритет-2030». 
Одновременно с 2021 г. проводится работа по 
реализации проекта по созданию инновационной 
образовательной среды (кампусов). 

Важно отметить, что, несмотря на опреде-
лённые сложности, доля продукции 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 
ВВП России постепенно растет. В 2011 г. она со-
ставляла 19,6 %, а в 2022 г. – 22,6 %. При этом за 
последние годы значительно снижается доля ин-
вестиций, направленных на реконструкцию и 
модернизацию, в общем объеме инвестиций в ос-
новной капитал. Так, если в 2006 г. данный 
показатель составлял 21%, то к 2021 г. он снизил-
ся до 14,6%.   

В свою очередь, доля внутренних затрат на 
исследования и разработки в ВВП Российской 
Федерации, по данным Росстата, держится на 
стабильном низком уровне: в 2010 г. – 1,13 %, в 
2015 г. – 1,1 %, в 2021 г. – 1 %. Фактически за 12 
лет в среднем эта доля составляет около 1 % 
ВВП России.  

Отдельно стоит обратить внимание на 
включение малых предприятий в развитие инно-
вационной сферы. Удельный вес малых 
предприятий, осуществлявших технологические 
инновации, в 2019 г. составлял 5,2 %, в 2020 г. – 
5,9 %, а по итогам 2021 г. – 7,9 %. Большая часть 
организаций работает в сфере обрабатывающего 

производства. Стоит обратить внимание, что и 
федеральное законодательство (например, Феде-
ральный закон «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации») 
отмечает необходимость поддержки со стороны 
государства субъектов малого и среднего пред-
принимательства в области инноваций и 
промышленного производства. Такая поддержка 
как раз выражается в вовлечении организаций в 
работу в рамках преференциальных режимов.  

На фоне развития разного рода инструмен-
тария, который способствует привлечению 
инвестиций и созданию новых высокотехноло-
гичных рабочих мест, государство занимается 
развитием образовательной сети. И здесь основ-
ная масса «точек образования» 
сосредотачивается в центральной части страны. 
На рисунке 1 приведены города, в которых со-
зданы или создаются образовательные 
организации.  

Для раскрытия научно-технологического 
потенциала требуется создание новой инфра-
структуры и привлечение квалифицированных 
специалистов, человеческого капитала. Если в 
крупнейших и крупных городских агломерациях 
происходит постоянное воспроизводство кадров, 
так как там размещены крупнейшие университе-
ты страны со всем необходимым разнообразием 
направлений подготовки, то на большинстве 
территорий отсутствуют крупные ВУЗы. В ходе 
исследования Центра Стратегических Разрабо-
ток, проведённого в 2018 г., был сделан вывод о 
том, что, помимо интересной работы, возможно-
сти самореализации и высокой заработной 
платы, значимую роль в решении о переезде иг-
рают такие факторы, как комфортная среда, 
высокий уровень образования для себя и детей, 
благоприятная экологическая обстановка, высо-
кий уровень здравоохранения. Т. е. качество и 
комфортность жизни – это еще один параметр в 
конкурентной борьбе за кадровый потенциал, 
причем параметр многофакторный, состоящий 
из множества сервисов, наличие и качество ко-
торых обусловлено уровнем развития экономики 
и инфраструктуры. 
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Рисунок 1. Образовательная сеть Российской Федерации 
 

 
На сегодня складывается ситуация, при ко-

торой любое развитие, как региональное, так и 
страновое в целом, сталкивается с необходимо-
стью формирования условий для внедрения 
новых технологий в производственные и сер-
висные процессы. Аналогично тому, как в 
центральной части России активнее создаются 

образовательные организации, те же процессы 
касаются и вопроса создания инновационной 
инфраструктуры. На рисунке 2 приведена ин-
формация о создаваемой в настоящее время 
инновационной инфраструктуры городов Рос-
сии. 

 

 
Рисунок 2. Инновационная инфраструктура городов России 
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В целом, в настоящее время инновацион-

ное развитие с разной степенью интенсивности 
касается всех регионов России. Рейтинг регио-
нального инновационного развития, 
составленный НИУ ВШЭ, ожидаемо возглавля-
ют Москва и Санкт-Петербург, на третьем месте 
– Республика Татарстан. 

Учитывая, что международный опыт ука-
зывает на необходимость наличия качественной 
городской среды, в 2019 г. Минстрой России 
предложил численно оценивать качество город-
ской среды с помощью специального индекса 
(индекс качества городской среды). Расчет ин-
декса осуществляется по 36 индикаторам в 6 
категориях. Значение индекса может варьиро-
ваться от 0 до 360 баллов. Показатель выступает 
одной из ключевых метрик для оценки эффек-
тивности реализации национального проекта 
«Жилье и городская среда». По итогам 2022 г. 
среди крупных городов наибольший индекс до-
стигнут в городах: Москва, Санкт-Петербург и 
Казань – соответственно в лидерах те же города, 
которые возглавляют инновационный рейтинг. 

Крупнейшие и крупные городские агломе-
рации (численность населения от 1 млн чел.) 
являются центрами концентрации научно-
технологического потенциала вследствие кон-
центрации населения, научно-образовательной 

инфраструктуры и предприятий различной 
направленности, которые благодаря своей си-
нергии создают новые технологии и сервисы и 
могут обеспечить воспроизводство кадров для 
решения практически всех стратегических задач. 

На территории Российской Федерации сло-
жилась ситуация, при которой инновационная 
составляющая научно-технологического развития 
отчасти оторвана от ресурсной базы, которая рас-
положена в другой части страны. И это является 
одной из существенных сложностей, преодоление 
которой возможно через развитие, в первую оче-
редь, транспортной инфраструктуры. 

Помимо механизмов синхронизации про-
цессов принятия решений, ключевую роль 
играет возможность финансового обеспечения 
реализации тех или иных мероприятий, необхо-
димых для создания инфраструктуры, 
обеспечивающей научно-технологическое раз-
витие или реализацию соответствующих 
совместных проектов. 

С этой целью требуется развитие инстру-
ментов межрегионального взаимодействия, тем 
более что к настоящему моменту сформирова-
лась нормативная правовая база. Ниже 
приведена таблица (табл. 1) с основными норма-
тивными правовыми актами по теме 
межрегионального взаимодействия.  

 
Таблица 1 

 
Нормативные правовые акты по вопросу межрегионального взаимодействия  

[Исследование фонда «ЦСР»: «Объединяя возможности Межмуниципальные и межрегиональные 
проекты в агломерациях и не только», февраль 2023 г.] 

 

Наименование Основное содержание 

Федеральный закон от 26.07. 2017 г. № 179-
ФЗ «Об основах приграничного сотрудниче-
ства» 

Определяет полномочия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и полномочия органов 
местного самоуправления. 

Модельный закон «О межрегиональном со-
трудничестве» (Постановление 
Межпарламентской ассамблеи государств — 
участников СНГ от 31.10.2007 г. № 29–19)  

Закрепляется понятие межрегионального сотрудничества: 
межрегиональное сотрудничество — согласованные действия 
участников межрегионального сотрудничества в пределах 
компетенции, установленной национальным законодатель-
ством, и заключение договоров и соглашений, необходимых 
для достижения экономического и социального прогресса ре-
гионов.  
Также определяется проект (программа) межрегионального 
сотрудничества как комплекс мероприятий участников меж-
регионального сотрудничества, направленных на решение 
конкретных совместных задач на уровне региона. 

Стратегия пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 г.  

Отмечается, что в Российской Федерации в течение послед-
них 10 лет в результате проводимой государственной 
политики регионального развития наблюдается сокращение 
межрегиональных социально-экономических диспропорций. 
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Федеральный закон от 17.12.1999 г. № 211-ФЗ 
«Об общих принципах организации и дея-
тельности ассоциаций экономического 
взаимодействия субъектов Российской Феде-
рации»  

Закрепляет общие принципы организации и деятельности ас-
социаций экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации в целях обеспечения правовых, эко-
номических и организационных гарантий деятельности 
указанных ассоциаций, создания условий, способствующих 
социально-экономическому развитию субъектов Российской 
Федерации и Российской Федерации в целом. 

Положение о содержании, составе, порядке 
разработки и корректировки стратегий соци-
ально-экономического развития 
макрорегионов 

Стратегия макрорегиона должна быть направлена на сокра-
щение уровня межрегиональной дифференциации в 
социально-экономическом развитии субъектов Российской 
Федерации за счет усиления межрегионального сотрудниче-
ства и координации социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации. 

 
 

При этом, основным вопросом межреги-
онального взаимодействия являются формы и 
параметры межрегионального финансирова-
ния. На сегодня в рамках действующего 

законодательства имеется возможность для 
применения такого финансирования. Сводная 
информация приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2 
 

Инструменты межрегионального финансирования  
 

[Исследование фонда «ЦСР»: «Объединяя возможности Межмуниципальные  
и межрегиональные проекты в агломерациях и не только», февраль 2023 г.] 

 
Наименование  
инструмента Нормативное правовое основание 

Совместные закупки 

Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
рамках закупки одних и тех же товаров, работ, услуг допускает проведение совмест-
ного конкурса или аукциона на основании заключенного соглашения о проведении 
совместного конкурса или аукциона. 

«Горизонтальные» 
субсидии 

Методические рекомендации Минфина России (2020 г.) по предоставлению «горизон-
тальных» субсидий на муниципальном уровне. Бюджетный кодекс Российской 
Федерации (субсидии между бюджетами субъектов Российской Федерации и между 
местными бюджетами могут быть предоставлены в том числе в целях обеспечения ре-
ализации заключенных соглашений о межрегиональном и межмуниципальном 
сотрудничестве для совместного развития инфраструктуры). Исходя из этого, «гори-
зонтальные» субсидии предполагают возможность предоставления средств между 
регионами и между муниципальными образованиями. 

Взаимное кредитова-
ние 

Федеральный закон от 29.11.2021 г. № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в 2022 году» в пункте 8 статьи 10 установил, что в 2022 году 
из бюджета субъекта РФ бюджету другого субъекта Российской Федерации может 
быть предоставлен бюджетный кредит на срок до 3 лет. Затем это было закреплено в 
статье 93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации на постоянной основе путем 
принятия Федерального закона от 21.11.2022 г. № 448-ФЗ. 

Офсетные контракты 

Офсетные контракты предусмотрены Федеральным законом от 28.06.2022 г. № 231-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Так, государственный контракт со встречными инвестиционными 
обязательствами представляет собой контракт на поставку товара, оказание услуги, 
заключенный в соответствии со статьей 111.4 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ и предусматривающий встречные инвестиционные обязательства поставщика 
(исполнителя) по созданию, модернизации, освоению производства такого товара и 
(или) по созданию, реконструкции имущества (недвижимого имущества или недви-
жимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между 
собой), предназначенного для оказания такой услуги. 
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Несмотря на наличие определённых воз-

можностей в реализации межрегионального 
финансирования, по-прежнему ограниченное 
количество форматов не позволяет реализовать 
весь необходимый потенциал, нет полноценной 
возможности для реализации разного рода меж-
региональных инициатив через совместное 
финансирование. К примеру, затруднена воз-
можность предоставления межбюджетных 
трансфертов (бюджетных кредитов) из бюджета 
одного региона в бюджет муниципалитета дру-
гого региона. Фактически речь идёт об 
отсутствии нормативной правовой базы, которая 
смогла бы отрегулировать вопрос консолидации 
финансовых ресурсов для реализации межрегио-
нальных проектов. Большую сложность создаёт 
и недостаточная финансовая самостоятельность 
регионов. 

Помимо непосредственного межбюджетно-
го взаимодействия, которое могло бы 
применяться при реализации проектов, связан-
ных с научно-технологическим развитием, также 
отсутствует возможность структурного объеди-
нения усилий публичных субъектов.  

В частности, определённое ограничение в 
этом накладывает законодательство, согласно 
которому для создания и финансирования дея-
тельности учреждений и предприятий возможен 
только один учредитель – публично-правовое 
образование. В связи с этим, создание полно-
ценных межмуниципальных учреждений (как и 
их финансирование) невозможно. В рамках ре-
шения задачи научно-технологического развития 
такие форматы взаимодействия регионов акту-
альны.  

Важным шагом, позволяющим реализовать 
общий потенциал, стало бы предоставление воз-
можности регистрации объектов недвижимости 
в совместную межрегиональную (межмуници-
пальную) собственность, а также 
предоставление права на создание единого 
учреждения. С этой целью требуется закрепить в 
законодательстве норму об учреждении не-
сколькими публично-правовыми образованиями 
общего межмуниципального учреждения и 
определить порядок их финансового обеспече-
ния за счет нескольких бюджетов. 

Вместе с тем у регионов в рамках действу-
ющего законодательства всё же есть 
определённый набор инструментов, который 
может способствовать проведению межрегио-
нальной работы. Например, сейчас есть 
возможность предоставления «горизонтальных» 
субсидий между регионами. 

Предлагается определить в действующем 
законодательстве: 

порядок совместного финансирования про-
екта/объекта несколькими 
муниципалитетами/регионами; 

порядок оформления права собственности 
на объект, размещенный на территории несколь-

ких муниципалитетов/регионов (например, 
имущественный комплекс);   

порядок оформления права собственности 
муниципальным образованием/регионом на объ-
ект, размещенный на территории иного 
муниципалитета/региона; 

порядок создания и финансирования 
межмуниципальных учреждений. Закрепить в 
законодательстве возможность создания не-
сколькими публично-правовыми образованиями 
общего межмуниципального учреждения и 
определить порядок их финансового обеспече-
ния за счет нескольких бюджетов (для чего 
потребуется внести поправки как в гражданское 
законодательство, так и в бюджетное). 

Предусмотреть в законодательстве:  
закрепление обязательного перераспределе-

ния части поступлений по НДФЛ в бюджеты, 
которые несут дополнительные социальные рас-
ходы, не компенсируемые налоговыми доходами; 

возможность поступления налогов от одно-
го юридического лица в бюджеты разных 
муниципальных образований (регионов) вне за-
висимости от места регистрации юридического 
лица или места нахождения недвижимого имуще-
ства (имущественного комплекса) при наличии 
специального соглашения между муниципальны-
ми образованиями (регионами). 

С целью возможности реализации межму-
ниципальных/межрегиональных проектов 
необходимо предусмотреть возможность осу-
ществлять:  

межбюджетные трансферты от муниципа-
литета одного региона муниципалитету другого 
региона; 

межбюджетные трансферты из бюджета од-
ного региона в муниципалитет другого региона; 

межбюджетные трансферты из бюджета по-
селения, входящего в состав одного 
муниципального образования, в бюджет района 
иного муниципального образования. 

Предусмотреть возможность межбюджет-
ных трансфертов между муниципалитетами 
разных регионов и между регионами и муници-
пальными образованиями иного региона при 
наличии соглашения о межмуниципальном со-
трудничестве. 

Предусмотреть возможность подписания 
единого договора ГЧП (МЧП) и концессионного 
соглашения, в которых участвуют несколько пуб-
лично-правовых образований (муниципальных 
образований или субъектов РФ) для этого внести 
изменения: 

в Федеральный закон от 13.07.2015 г. №224-
ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 

в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 11.05.2017 г. № 558 «Об особенно-
стях проведения совместного конкурса на право 
заключения концессионного соглашения, объек-
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том которого являются объекты теплоснабжения, 
централизованные системы горячего водоснаб-
жения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких си-
стем». 

Для решения вопросов оперативного управ-
ления проектом, возможности совместного 
владения собственностью, несения расходов на 
созданные объекты, получения прибыли необхо-
димо внести изменения в федеральное 
законодательство: 

в Гражданский кодекс РФ (например, 
предусмотреть возможность наличия нескольких 
учредителей в учреждении); 

в Бюджетный кодекс РФ (в части межбюд-
жетных трансфертов); 

в Налоговый кодекс РФ;  
в ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с целью введения понятия 
«межмуниципальные проекты»); 

в ФЗ «Об общих принципах организации 
публичной власти в субъектах Российской Феде-
рации» (с целью введения понятия 
«межрегиональные проекты»). 

С целью поощрения реализации агломера-
ционных проектов предусмотреть показатель по 
количеству и качеству реализуемых регионами 
межмуниципальных и межрегиональных проек-
тов:  

в Указе Президента РФ «Об оценке эффек-
тивности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и деятельности 
исполнительных органов субъектов Российской 
Федерации»; 

в Указе Президента РФ «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных, городских 
округов и муниципальных районов». 

В настоящее время продолжают создаваться 
условия, которые в перспективе должны обеспе-
чить формирование условий для дальнейшего 
научно-технологического развития. И в основе 
этого развития должны лежать следующие эле-
менты:  

инфраструктура, необходимая для преодо-
ления разрыва между инновационной 
составляющей научно-технологического развития 
и ресурсной базой; 

единые проектные офисы на стыке интере-
сов государственных органов власти, научных и 
образовательных организаций и коммерческих 
структур; 

инструменты межбюджетного взаимодей-
ствия;  

коммерциализация технологий, которая 
позволяет обеспечивать рынки сбыта и спрос на 
высокотехнологичную продукцию. 
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В условиях быстрого развития современ-

ной экономики особое внимание уделяется 
продовольственной безопасности страны, огра-
ничению использования международных 
платежных систем и других факторов санкцион-
ных ограничений.  

Сельское хозяйство как сектор экономики, 
обеспечивающий продовольственную безопас-
ность страны, должен быстро реагировать на 
изменяющиеся внутренние и внешние факторы 
без ущерба для достижения главных целей дея-
тельности. Сельское хозяйство как вид бизнеса 
такой же, как и любой другой, ставит перед со-
бой цели достижения запланированной 
доходности, эффективности функционирования, 
наращивания мощностей и т.д. Рассмотрим роль 
и объемы сельского хозяйства в экономике Рес-
публики Беларусь за 2021 г.: 

– сельское хозяйство занимает 6,8 % в ВВП 
Республики Беларусь; 

– сельское хозяйство занимает 7,1 % в спи-
сочной численности занятых; 

– сельское хозяйство занимает 16,9 % в 
объеме экспорта; 

– сельское хозяйство занимает 11,6 % в 
объеме инвестиций в основной капитал [Сель-
ское хозяйство Республики Беларусь]. 

Важным для экономики страны в целом яв-
ляется преумножение текущего состояния 

сельского хозяйства, развитие и получение ре-
зультата. Государство как гарант 
продовольственной безопасности страны в слу-
чае возникновения потребности у 
сельхозпроизводителей, а также непредвиден-
ных ситуаций, оказывает государственную 
поддержку.  

Создание государством условий для устой-
чивого функционирования сельского хозяйства 
обеспечивается в том числе посредством форми-
рования и реализации государственной политики 
по оказанию мер поддержки производителям 
сельскохозяйственной продукции. К факторами, 
определяющим необходимость оказания госу-
дарственной поддержки, можно отнести:  

1) особенность сельскохозяйственной от-
расли, которая обусловлена спецификой 
производства;  

2) обеспечение производственной безопас-
ности страны (обеспечение населения 
продуктами питания на достаточном уровне без 
вовлечения в данный процесс импорта);  

3)экономические: уровень развития эконо-
мики страны, инфляционные процессы, 
стоимость ресурсов на финансовом рынке, цены 
на рынке и степень вмешательства государства в 
их формирование и т. д.  

4) уровень технологического развития от-
расли;  
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5) экологические и природные: климатиче-
ские условия, степень загрязненности почвы, 
степень использования минеральных удобрений, 
пестицидов;  

6) адаптация сельского хозяйства к быст-
роменяющемуся спросу и тенденциям на рынке 
и т. д. [Методологические основы развития си-
стемы поддержки банками агропромышленного 
комплекса Республики Беларусь, 2022. С. 8]. 

Поступательному развитию сельского хо-
зяйства и получению прибыли как конечной 
цели функционирования любого предприятия 
способствуют прямые и косвенные меры под-
держки. Прямые меры государственной 
поддержки заключаются в финансировании из 
бюджетов разных уровней как самих субъектов 
хозяйствования, так и расходов, связанных с 
осуществлением ими деятельности. Регулирова-
ние цен на сельскохозяйственную продукцию, 
реструктуризация задолженности, льготный ре-
жим налогообложения относятся к косвенным 
мерам государственной поддержки. 

Одним из видов оказываемой государ-
ственной поддержки сельскому хозяйству 
является предоставление финансовых ресурсов 
посредством кредитования. Под кредитованием 

понимается как размещение финансовых ресур-
сов органами власти в кредитных учреждениях 
для последующего перераспределения сель-
хозпроизводителям, так и кредитование банками 
за счет собственных ресурсов. Смежными с дан-
ным видом государственной поддержки является 
компенсация сельхозпроизводителям и/или кре-
дитным учреждениям расходов по уплате 
процентов. В случае если компенсация расходов 
кредитным учреждениям, то в этом случае упла-
та происходит напрямую от органов власти 
банкам за должника-сельхозпроизводителя. Вто-
ром смежным видом является предоставление 
субсидий на уплату части размера процентных 
ставок. 

Такой вид оказываемой государственной 
поддержки является часто используемым и поз-
воляет быстро реагировать в случае изменения 
внешних и внутренних обстоятельств, способ-
ных повлиять на результаты одной из 
важнейших отраслей экономики. Рассмотрим 
объем задолженности по кредитам и займам 
сельского хозяйства Республики Беларусь, а 
также просроченной ее части в динамике (табл. 
1). 

 

Таблица 1 
 

Объем задолженности по кредитам и займам, а также ее просроченной части  
по предприятиям сельского хозяйства, млн руб.  

[Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический буклет] * 
 

Наименование показателей 2018 2019 2020 2021 2022 
Задолженность по кредитам и займам 5528,9 5790,5 6384,9 6646,5 7222,4 

Просроченная задолженность по кредитам и займам 525,5 481,5 426,6 373,1 394,4 
 
 

Как видно из данных, представленных на 
рисунке, кредитная задолженность предприятий 
сельского хозяйства наращивается. По состоя-
нию на 01.01.2023 г. обязательства 
сельхозпроизводителей по кредитам и займам 
составил 7222,4 млн руб., что на 575,9 млн руб. 
или на 8,7 % больше, чем за 2021 г. Удельный 
вес просроченной задолженности по кредитам и 
займам на 01.01.2023 г. составил 394,4 млн руб. 
или 5,5 % от общего объема задолженности. В 
качестве мер, предупреждающих ухудшение со-
стояния, является контроль за финансовым 
состоянием сельхозпроизводителей, а также его 
постоянный мониторинг. Мониторинг должен 
включать в себя разносторонний анализ финан-
сового состояния, который будет направлен не 
только на идентификацию фактически сложив-
шегося состояния, но также на предупреждение 
возникновения проблемных моментов либо ми-
нимизацию их воздействия на финансовое 
состояния аграрного сектора Республики Бела-
русь. Такого рода комплексный анализ особенно 

важен с точки зрения высокорискованности 
сельского хозяйства как вида бизнеса.  

В эффективном распределении финансо-
вых ресурсов посредством кредитования 
заинтересованы не только государство, но и бан-
ки. Финансовая устойчивость кредито-
получателей-сельхозпроизводителей и их спо-
собность своевременно исполнять свои 
обязательства перед банками является важным 
фактором финансовой устойчивости банков, 
умеренного уровня кредитного риска, а также 
ликвидности банка.  

Одним из показателей, характеризующим 
уровень фактически сложившихся проблем 
своевременного возврата активов кредитополу-
чателями, является доля необслуживаемых 
активов. К необслуживаемым активам относятся 
активы, классифицируемые в V–VI группы рис-
ка (как правило, на классификацию по V–VI 
группу риска влияет образование у должника 
просроченной задолженности от 90 дней), а так-
же реструктуризированные активы, по которым 
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осуществляется классификация в IV–VI группы 
риска.  

Под реструктуризацией задолженности 
подразумевается изменение условий договора в 
части изменения срока возврата (погашения) ос-
новного долга и (или) изменения срока уплаты 
процентов, и (или) изменения графика погаше-
ния основного долга (сроков и (или) сумм), и 
(или) изменения графика погашения процентов 
(сроков), а также заключение нового договора, 
предусматривающего возникновение у банка ак-
тива, подверженного кредитному риску, и 
приводящего к полному или частичному пре-
кращению обязательств между банком и 
должником по ранее заключенному договору, 

должником по которому является то же лицо, 
обусловленные неспособностью должника ис-
полнять свои обязательства перед банком, 
осуществленные с целью создания условий, 
обеспечивающих своевременное и полное ис-
полнение должником своих обязательств перед 
банком [Об утверждении Инструкции о порядке 
формирования и использования банками, откры-
тым акционерным обществом «Банк развития 
Республики Беларусь» и небанковскими кредит-
но-финансовыми организациями специальных 
резервов на покрытие возможных убытков по 
активам и операциям, не отраженным на балан-
се] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Сопоставление структуры необслуживаемых активов, ВДС и кредитного портфеля  
по ВЭД на 01.01.2022 г. [Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2021 году:  

статистический сборник] 
 

 

Анализ рассматриваемых данных показы-
вает, что доля необслуживаемых проблемных 
активов сельхозпроизводителей в общем объеме 
необслуживаемых активов в целом по банков-
ской системе составляет 9,26 %. При этом в 
общем кредитном портфеле банков 6,29 % при-

ходится на сельское хозяйство. Доля создавае-
мой сельхозпроизводителями валовой 
добавленной стоимости составляет 7,8 %. Рас-
смотрим долговую нагрузку и необслуживаемые 
активы по сельскому хозяйству Республики Бе-
ларусь в динамике (табл. 2). 

 

 
Таблица 2 

 

Долговая нагрузка и необслуживаемые активы в разрезе основных отраслей экономики в % 
[Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2021 году: статистический сборник] 

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Сельское хозяйство 
Доля необслуживаемых активов 34,7 21,8 3,7 7,24 12,85 13,31 
Долговая нагрузка 47 30 32,2 27,07 26,60 23,18 

Обрабатывающая промышленность 

* Собственная разработка на основании данных 
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Доля необслуживаемых активов 17,8 22,6 10,9 11,13 9,31 11,05 
Долговая нагрузка 79 69,4 69,6 64,06 80,37 60,07 

Строительство 
Доля необслуживаемых активов 24,7 20,5 4,1 4,22 3,74 1,82 
Долговая нагрузка 16,9 14,6 15,4 11,98 13,42 11,48 

Торговля 
Доля необслуживаемых активов 12,8 13,5 4,8 0,98 1,72 2,06 
Долговая нагрузка 44,4 48,1 48,7 43,81 51,76 58,05 

Другие виды деятельности 
Доля необслуживаемых активов 13,5 10,6 2,7 2,11 3,25 5,46 
Долговая нагрузка 10,3 9 11,1 13,14 20,94 18,04 

 
 
Со стороны банковской системы под дол-

говой нагрузкой понимается отношение активов 
банков, подверженных кредитному риску, к ва-
ловой добавленной стоимости в текущих ценах. 
Качество активов банков, размещенных в сель-
скохозяйственном секторе экономики, 
значительно ниже качества активов, размещен-
ных в иных секторах экономики. Так, доля 
необслуживаемых активов банков в сельском 
хозяйстве на 1 января 2022 г. составила 13,3 %, в 
то время как в целом по юридическим лицам 
данный показатель был равен 7,78 %. 

В 2022 году ввиду введения санкционных 
ограничений усложнилась система расчетов 
между субъектами хозяйствования как резиден-
тами, так и нерезидентами. Это также оказало 
влияние и на отрасль сельского хозяйства, свое-
временность поступления выручки от 
реализации и, соответственно, способность 
своевременно осуществлять платежи по своим 
обязательствам. Рассмотрим состояние расчетов 
через анализ изменения дебиторской и креди-
торской задолженности (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Состояние расчетов сельхозпроизводителей, тыс. руб. 

 [Сельское хозяйство Республики Беларусь: статистический буклет] 
(Собственная разработка на основании данных) 

 
Анализ динамики объема кредиторской и 

дебиторской задолженности выявил одну из 
причин роста доли необслуживаемых активов и 
объема долговой нагрузки. Разрыв между деби-
торской и кредиторской задолженностью 
существенный. Так, на 01.01.2023 г. при объеме 
дебиторской задолженности в 2605,7 млн руб. 
объем кредиторской задолженности составил 
10843,5 млн руб. или 4,2 раза. При этом рост 
кредиторской задолженности составил 105 %.  

В условиях ухудшения состояния расчетов 
сельхозпроизводителей, а также увеличения дол-
говой нагрузки и объема необслуживаемых 

активов важным является разработка мер, 
направленных на недопущение ухудшения со-
стояния экономики страны и недопущения 
ухудшения ликвидности банковского сектора. 
Для этого, на наш взгляд, необходимо ужесто-
чить условия при оказании государственной 
поддержки сельхозпроизводителям посредством 
кредитного механизма. Анализ платежеспособ-
ности и кредитоспособности предприятий 
сельского хозяйства должен включать более ши-
рокий спектр критериев, которые должны 
оцениваться. Сельхозпроизводителям, не отве-
чающим данным критериям, может оказываться 
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прямая государственная поддержка, не включа-
ющая в себя вовлечения в финансирование 
банковского сектора.  

Как правило, оценка платежеспособности 
сельхозпроизводителей определяется в соответ-
ствии с Постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 12.12.2011 г. № 1672 
«Об определении критериев оценки платежеспо-
собности субъектов хозяйствования». Согласно 
данному нормативно-правовому документу, ана-
лизируются коэффициенты текущей 
ликвидности, обеспеченности собственными 
оборотными средствами, обеспеченности обяза-
тельств активами. Данный метод оценки 
является определяющим при отборе сельхозпро-
изводителей для включения в перечни для 
финансирования через государственные про-
граммы поддержки субъектов хозяйствования. 

На наш взгляд, данный анализ должен быть 
расширен и включать более широкий спектр по-
казателей. 

В качестве оценки кредитоспособности це-
лесообразно включать, помимо оценки 
платежеспособности, набор финансовых показа-
телей, которые рассчитываются на основании 
бухгалтерской отчетности предприятия, являют-
ся понятными для расчета и прозрачными. Базой 
является бухгалтерский баланс (далее – форма 1) 
и отчет о прибылях и убытках (далее – форма 2). 

В качестве первого из них можно выделить 
темп прироста выручки в процентном выраже-
нии, который предлагаем рассчитывать по 
следующей формуле:  

Темп прироста выручки (%) = стр.010 фор-
мы 2 (отчетного периода) – стр.010 формы 2 
(соответствующего периода предыдущего года) / 
стр.010 ф.2 (соответствующего периода прошло-
го года).  

Для анализа определены выручка от реали-
зации продукции, товаров, работ, услуг (строка 
010), отражаемая в отчете о прибылях и убытках. 
Выбран соответствующий период прошлого го-
да, поскольку деятельность сельского хозяйства 
характеризуется ярко выраженной сезонностью 
и позволяет оценить динамику результатов дея-
тельности предприятия именно в рамках такого 
подхода. В качестве критериев для получения 
государственной поддержки, учитывая регули-
рование цен на сельхозпродукцию, 
целесообразно, на наш взгляд, включать значе-
ние показателя на уровне [5; +∞).  

Вторым индикатором можно принять ко-
эффициент долговой нагрузки относительно 
выручки в процентном выражении. Предлагаем 
рассчитывать его по следующей формуле:  

Коэффициент долговой нагрузки относи-
тельно выручки, % = (стр.630 формы 1+стр.620 
формы 1+стр.610 формы 1)/стр.010 формы 2.  

Таким образом, анализ долговой нагрузки 
включает в себя объем краткосрочной кредитор-
ской задолженности (стр.630ф.1.), 
краткосрочную часть долгосрочных обяза-
тельств (стр.620ф.1), а также краткосрочные 
кредиты и займы (стр.610ф.1) в сравнении с объ-
емом выручки от реализации. В качестве 
значения показателя, учитывая неравномерность 
поступления денежных средств на счета и свя-
занную с этим высокую зависимость 
сельхозпроизводителей от объема кредитования, 
определен уровень (0;70). Таким образом, объем 
долгов сельхозпредприятий не должен превы-
шать 70 % выручки от реализации для 
получения государственной поддержки посред-
ством кредитования на льготных условиях. 

В качестве третьего дополнительного кри-
терия предлагаем использовать показатель 
«Операционный денежный поток». Данный по-
казатель учитывает денежные средства только от 
операционной деятельности предприятия. По-
ложительный операционный денежный поток 
свидетельствует о наличии денежных средств, 
которые имеются у сельхозпроизводителя для 
своевременного исполнения обязательств по 
долгам. 

Предлагаем рассчитывать данный показа-
тель по следующей формуле: 

OCF=стр.060 Ф₂+DA- (WC₂-WC₁) +GS 
DA – данные об амортизации за отчетный 

период (календарный год)  
GS – данные о государственной поддержке 

в текущую деятельность за отчетный период 
(календарный год). Государственная поддержка 
определяется как разница между полученной 
и возвращенной в отчетном периоде государ-
ственной поддержкой в текущую деятельность 
в виде бюджетного займа (ссуды), возмещения 
расходов на погашение задолженности по креди-
там, процентам за пользование кредитами, за 
исключением компенсации потерь (возмещения, 
уплаты процентов).  

WC₁ – оборотный капитал на начало от-
четного периода 

WC₂ – оборотный капитал на конец отчет-
ного периода 

WC = (стр.210ф1 + стр.220ф1 + стр.230ф1 + 
стр.240ф1 + стр.250ф1 + стр.280ф1) – (стр.630ф1 
+ стр.640ф1 + стр.650ф1 +стр.660ф1 +стр.670ф1) 

Таким образом, для оценки платежеспо-
собности и кредитоспособности 
сельхозпроизводителей, претендующих на полу-
чение государственной поддержки посредством 
кредитования, предлагаем выделить следующие 
критерии (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Критерии для оценки платежеспособности и кредитоспособности сельхозпроизводителей 
(Собственная разработка) 

 

 Показатели Норматив 

Оценка платежеспособности сель-
хозпроизводителей 

Коэффициент текущей ликвидности >1,5 
Коэффициент обеспеч-ти собств. обо-
ротными сред-ми >0,2 

Коэффициент обеспеч-ти фин. обязат-
в активами <0,85 

Оценка кредитоспособности сель-
хозпроизводителей 

Темп прироста выручки [5;+∞). 
Коэффициент долговой нагрузки (0;70) 
Операционный денежный поток 
(OCF) >0 

 

Разработанные критерии, ужесточающие подходы к оценке платежеспособности, позволят эф-
фективнее использовать государственные средства. Сельхозпроизводителям, не подпадающим под 
критерии, может быть предложена прямая поддержка органов власти, а также предложена помощь в 
разработке механизма финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозпроизводителей пред-
приятий.  
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ASSESSMENT  OF  INVESTMENT  ATTRACTIVENESS  OF  SECURITIES   
IN  “SURGUTNEFTEGAZ”  PJSC 

 
The article assesses investment attractiveness of securities in “Surgutneftegas” PJSC based on the main 

financial indicators, including profitability multipliers, balance sheet, cash flow and economic efficiency. 
Based on the results of the obtained data, an assessment of investment attractiveness of the company's securi-
ties for investors was determined. 

Keywords: company, securities, financial indicators, multipliers, assessment. 
 
 
Для оценки инвестпривлекательности цен-

ных бумаг было выбрано ПАО 
«Сургутнефтегаз».  

Публичное акционерное общество «Сур-
гутнефтегаз» – одна из крупнейших частных 
вертикально интегрированных нефтяных компа-
ний России, объединившая в своей структуре 
научно-проектные, геологоразведочные, буро-
вые, добывающие подразделения, нефте- и 
газоперерабатывающие, сбытовые предприятия. 
Компания ведет свою деятельность с 1993 г. 
[ПАО «Сургутнефтегаз»].  

Вся добыча углеводородов компании нахо-
дится в восточной части Российской Федерации 
и представлена следующими ключевыми орга-
низациями: НГДУ «Быстринскнефть», НГДУ 
«Комсомольскнефть», НГДУ «Лямторнефть», 
НГДУ «Нижнесортымскнефть», НГДУ «Сургут-
нефть», НГДУ «Талаканнефть», НГДУ 
«Федоровскнефть». 

Основные рынки сбыта ПАО «Сургутнеф-
тегаз» – это регионы Севера-Запада России. 
Розничная сеть компании представлена следую-
щими основными торговыми компаниями: ООО 
«Калининграднефтепродукт», ООО «Новгород-
нефтепродукт», ООО «Псковнефтепродукт», 
ООО «Тверьнефтепродукт» и др. 

После наложения санкций странами запада 
на Россию компания «Сургутнефтегаз» присту-
пила к переводу своих торговых компаний 
ближе к добывающим компаниям на восток. Всё 
это связано с новыми потребителями нефтепро-
дуктов и газа – странами Юго-Востока. 

ПАО «Сургутнефтегаз» является лидером 
отрасли по объемам разведочного бурения по 
итогам 2020 г. В среднем на долю компании по 
итогам 10 лет приходится более 27 % объема 
разведочного бурения на территории РФ. А в от-
дельные годы этот показатель приближался к 
40 % общей российской проходки.  

Доля акционерного общества в российской 
нефтедобыче составляет 10,7 %, нефтеперера-
ботке – 6,7 %. Ближайшими конкурентами 
компании на российском рынке являются такие 

организации, как АО «Роснефть», ПАО «Газ-
пром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО «Татнефть».  

В 2021 году «Сургутнефтегаз» стал пятой 
крупнейшей частной компанией в России. 
По данным известных рейтинговых агентств, 
в 2020 г. она заняла 251-е место среди крупней-
ших компаний мира по объему листинга. 
Компания выпускает два типа акций – обыкно-
венные акции (SNGS) и привилегированные 
акции (SNGSP) [Московская биржа].  

Объем выпуска обыкновенных акций со-
ставил 357259994705 штук, капитализация – 
995331.21 млн руб., годовая дивидендная доход-
ность – 16,08 %. Средний дивидендный доход за 
5 лет составил 11,21 %, волатильность акций к 
рынку (beta) – 0,03.  

Объем выпуска привилегированных ак-
ций – 771998235 штук, капитализация –
995331.21 млн руб., фрифлоат – 17 %, капитали-
зация фрифлоат – 169206.30 млн руб. Годовая 
дивидендная доходность – 16,08 %. Средний ди-
видендный доход за 5 лет составил 11,21 %, 
волатильность акций к рынку (beta) – 0,03 [Уни-
версальная информационная платформа]. 

Согласно программе перераспределения 
акций, 45 % ценных бумаг принадлежит госу-
дарству, 7 % выкуплены самой организацией, 
8 % проданы на закрытой акционной торговле, 
40 % были выставлены на залоговый аукцион. 
Последний пакет приобрел НПФ «Сургутнефте-
газ» [ПАО «Сургутнефтегаз»]. 

По данным финансовой отчетности ПАО 
«Сургутнефтегаз» за 2021 г., выручка компании 
увеличилась в 2021 г. на 78 %, до 1,888 трлн руб. 
на фоне сильной рыночной конъюнктуры. Высо-
кие цены на нефть и стабильный курс в паре 
доллар / рубль помогли ПАО «Сургутнефтегаз» 
продемонстрировать в этот период достойные 
финансовые показатели. Стоимость ликвидных 
активов достигла максимума, превысив 4 трлн 
руб. 

Чистая прибыль по итогам года снизилась 
на 215 млрд руб. и составила 513 млрд руб., 
на фоне высокой базы прошлого периода из-за 
переоценки валютных вкладов. Рост доллара 
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по отношению к рублю в 2020 г. составил 8 руб. 
(с 62 руб. за доллар до 74 руб.). За период 2021 
года доллар так же оставался на уровне 74–
75 руб. за доллар. 

Полученные по итогам года финансовые 
результаты позволили менеджменту распреде-
лить крупную дивидендную выплату за 2021 г. 
в размере 0,8 руб. на одну обыкновенную акцию 
и 4,73 руб. на одну привилегированную акцию.  

Сопоставляя вышеприведённые данные 
в выводах, представляется возможным провести 
оценку инвестиционной привлекательности цен-
ных бумаг ПАО «Сургутнефтегаз» с 
использованием мультипликаторов доходности, 
баланса, денежных потоков и рентабельности 
[Кокин, Кравченко, Савиных, 2023. С. 33–34]. 

Рассмотрим мультипликаторы доходности, 
к которым относятся следующие показатели:  

1) коэффициент P/E – это есть цена на одну 
акцию к прибыли на одну акцию;  

2) коэффициент P/S – отношение капитали-
зации компании к ее выручке за год;  

3) соотношение EVA/EBITDA – мульти-
пликатор, показывающий, сколько прибыли до 
уплаты процентов, налогов и амортизации 
должна заработать компания, чтобы окупить ре-
альную рыночную цену компании; 

4) соотношение Долг/EBITDA – мульти-
пликатор, показывающий, сколько лет 
необходимо, чтобы погасить долг компании за 
счёт прибыли; 

5) коэффициент EPS – это показатель, ко-
торый определяет, какая доля прибыли 
компании приходится на одну обыкновенную 
акцию, находящуюся в обращении. 

К балансовым мультипликаторам относят-
ся соотношение P / BV и соотношение P / TBV 

[Аскинадзи, 2022. С. 154]. Среди мультиплика-
торов денежных потоков существенное значение 
имеют соотношение цены на акцию и операци-
онного денежного потока (P / OCF), 
соотношение цены на акцию и свободного де-
нежного потока (P / FCF). Свободный денежный 
поток (FCF) – это разница между операционны-
ми денежными потоками и капитальными 
расходами. FCF представляет собой методику 
оценки способности компании выплачивать ди-
виденды и реализовывать программы обратного 
выкупа акций (buyback).  

Среди ключевых показателей рентабельно-
сти рассматриваются рентабельность 
собственного капитала (ROE) и рентабельность 
активов (ROA). ROE – финансовый мультипли-
катор, отражающий эффективность управления 
компанией собственным капиталом. ROA – фи-
нансовый мультипликатор, отражающий 
эффективность использования активов компании 
для генерации выручки [Кокин, Шумкова, Соро-
кина, 2022. С. 24–32]  

Результаты практической оценки мульти-
пликаторов доходности, балансов, 
рентабельности и других финансовых показате-
лей деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» за 
период с 2017 по 2021 гг. приведены в таблице 1 
с учётом данных приведённых в ПАО «Сургут-
нефтегаз». 

Высокие цены на нефть и стабильный курс 
в паре доллар / рубль за анализируемый период, 
особенно в 2021 г., позволили ПАО «Сургутнеф-
тегаз» продемонстрировать достойные 
финансовые показатели, характеризующие уве-
личившийся объем добычи нефти. 

 
Таблица 1 

 
Основные финансовые показатели деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» 

 за период с 2017 по 2021 гг. 
 

Показатель Годы 
2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка, млрд руб. 1140 1525 1556 1062 1888 
Чистая прибыль, млрд руб.  150 827,6 105,5 726,6 513 
Операционные денежный 
поток (OCF), млрд руб. 

252,7 246 308,3 5,53 464,5 

Цена акции ао, руб. 27,9 26,9 50,5 36 39,7 
Цена акции ап, руб. 28,1 39,4 37,7 41,7 38,4 
EBITDA, млрд руб. 338,7 482 464 294 - 
Капитализация, млрд руб. 1213 1264 2094 1607 1715 
EV, млрд руб. -996,8 -1721 -883,4 -1960 -2331 
EPS, руб. 4,20 23,2 2,95 20,3 14,4 
P/E 8,09 1,53 19,8 2,21 3,34 
P/S 1060 0,83 1,35 1,51 0,91 
P/BV 0,35 0,30 0,49 0,32 0,32 
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ROE, % 4,3 19,3 2,5 14,6 9,4 
ROA, % 4,1 18,2 2,3 13,8 8,8 

 
 
Данные свидетельствуют, что выручка 

компании установила новый рекорд, увеличив-
шись до 1888 млрд руб. в 2021 г. ПАО 
«Сургутнефтегаз» продемонстрировало в этот 
период времени сильные финансовые результа-
ты: выручка выросла на 78 %, операционная 
прибыль – на 172 %. Это позволило менеджмен-
ту компании объявить о крупном дивидендном 
распределении по привилегированным акциям в 
размере 4,73 руб., что соответствует 13,4 % ди-
видендной доходности. 

Цена на обыкновенную акцию за анализи-
руемый период выросла на 5,1 %. Стоит 
заметить, что на фоне фондового рынка наблю-
далось существенное падение стоимости акций. 
Цена на привилегированные ценные бумаги за 
анализируемый период времени также выросла 
на 3,7 %, хотя общая динамика ценных бумаг на 
фондовых рынках имела падения.  

Показатель EBITDA сократился в 2021 г. 
по сравнению с 2017 г. на 26 %, соответственно 
привлекательность компании для потенциаль-
ных инвесторов сократилась. Показатели EV 
принимают отрицательные значения – соответ-
ственно, компания недооценена, рыночная 
стоимость компании существенно снижена. 
Прибыль на акцию за анализируемый период 
времени существенно выросла (более чем в три 
раза) согласно показателю ЕPS.  

Согласно показателю P / E срок окупаемо-
сти вложений сократился за пять лет на 37,5 %, 
что повышает привлекательность инвестиций.  

P/B больше нуля, но меньше единицы, зна-
чит капитализация компании меньше её 
собственного капитала – соответственно, акция 
компании стоит дешевле её реальной стоимости.  

Показатель рентабельности собственного 
капитала имеет положительную динамику и го-
ворит о росте эффективности деятельности 
компании. Согласно показателю рентабельности 

активов за пятилетний период отдача от исполь-
зования активов компании выросла в два раза.  

Таким образом, «Сургутнефтегаз» является 
стабильно прибыльной компанией, с растущей 
рентабельностью. Однако компания существен-
но подвержена валютным колебаниям и 
колебаниям цены на углеводородное сырьё, так 
как эти факторы очень подвижны на мировом 
рынке, – это делает компанию неустойчивой в 
изменяющейся среде.  

Динамика основных финансовых показате-
лей деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» за 
период с 2017 по 2022 гг. соответствует вола-
тильности цен на углеводород на мировых 
финансовых рынках. Надо полагать, что диви-
денды ПАО «Сургутнефтегаз» в 2023 г. будут 
расти, так как наблюдается рост курса доллара 
на биржах. Дивиденды будут расти за счёт ва-
лютный переоценки. Будет ли влиять на 
динамику основных финансовых показателей 
деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» при торго-
вых операциях с Китаем в национальных 
валютах стран мира – покажет время. В момент 
самого активного падения ликвидности ценных 
бумаг, во время мирового локдауна в 2020 г., ак-
ции этой компании показывали рост доходности 
до 9 %, а к концу года этот показатель поднялся 
до 20 % по отношению к предыдущему году. 
Специалисты уверены, что нефтепромышленный 
концерн не только сохранит свою позицию по 
уровню доходности дивидендов, ну и поднимет-
ся на более высокий уровень по рейтингу.  

Целенаправленные задачи стран БРИКС 
предусматривают сокращение оборотов доллара 
как внутри этих государств, так и между страна-
ми. Но потенциальных изменений в данном 
вопросе пока не так много, поэтому рублёвые 
сбережения лучше направлять на покупку цен-
ных бумаг. 
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Далеко не все, кто имеет свободные денеж-

ные средства и хочет их приумножить, владеют 
достаточными компетенциями и временем для 
торговли ценными бумагами на фондовом рын-
ке. При этом депозитные счета в моменты 
снижения ключевой ставки имеют слишком ма-
ленькую доходность, которая не удовлетворяет 
потребностям инвесторов. Именно для этого и 
создали паевые инвестиционные фонды, в кото-
рых денежные средства клиентов фонда 
переходят в доверительное управление. После 
покупки пая фонд объединяет капитал инвесто-
ров и покупает с помощью него ценные бумаги. 
Доход пайщиков формируется за счет роста сто-
имости пая и распределяется пропорционально 
количеству паев. 

ПИФы разделяют по направлению инве-
стирования и по времени покупки/продажи паев. 
Объектами инвестирования фондов могут слу-
жить акции, облигации, другие фонды и даже 

недвижимость. Инвестор самостоятельно может 
выбрать, в сторону какого из направлений пой-
дут его денежные средства, в том числе и 
выбрать смешанный тип инвестиций, при кото-
ром капитал будет распределен между всеми 
направлениями и объектами. 

Для анализа эффективности инвестицион-
ной привлекательности ПИФов выберем 
наиболее ликвидные банки, под управлениями 
которых находятся ПИФы: Сбербанк, ВТБ, Аль-
фа-Банк. 

Качество предоставляемых инвестицион-
ных услуг в Сбербанке, ВТБ и Альфа-Банке 
находится на достаточно высоком уровне, оцен-
ка в баллах показана в таблице 1. [Результаты 
группы Сбер, Финансовые результаты по РСБУ, 
Отчетность по РСБУ]. 
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Таблица 1 
 

Оценка положения на рынке инвестиционных банковских услуг, в баллах 
 

Компания Сбербанк ВТБ Альфа-Банк 
Качество предоставления услуг 5 5 5 
Уровень процентных ставок 5 5 4 
Ассортимент банковских услуг 5 5 5 
Маркетинг и реклама 5 5 5 
Часы работы 5 5 5 
Местоположения банка 5 5 4 
Общий невзвешенный рейтинг положения на   рынке 
инвестиционных банковских услуг 30 30 28 

 
 
По ассортименту предоставляемых инно-

вационных банковских услуг на первом месте 
находится Сбербанк и ВТБ, Альфа-Банк нахо-
дится на втором месте. По уровню процентных 
ставок выигрывают Сбербанк и ВТБ. О Сбер-
банке, ВТБ и Альфа-Банке достаточно много 
информации, в том числе и в Интернет. 

Суммированием всех баллов по столбцам 
получаем итоговый балл оценки положения на 
рынке банковских услуг по инвестиционной дея-
тельности. В результате получили, что Альфа-
Банк имеет наименьший итоговый балл. 

Одной из основных величин, характеризу-
ющих состояние ПИФов, является показатель 
стоимости чистых активов фонда (СЧА). СЧА 

представляет собой разницу между ценой всех 
активов в фонде и обязательств. 

Проведем оценку инвестиционной привле-
кательности ПИФов, которые представлены 
«Сбербанком», «ВТБ» и «Альфа-Банком». У 
Сбербанка наиболее востребованным для инве-
сторов является ПИФ «Природные ресурсы», у 
ВТБ – ПИФ «Нефтегазовый сектор», у Альфа-
Банка – ПИФ «Альфа – капитал ресурсы». 

Для проведения анализа был выбран пе-
риод 2022– 2023 гг. (календарный год). 

Изменения стоимости рассматриваемых 
ПИФов, согласно данным [ПИФ Природные ре-
сурсы – Сбербанк, Нефтегазовый сектор (ВИМ 
Инвестиции), Альфа-Капитал Ресурсы (Альфа-
Капитал)], представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 
Изменение стоимости ПИФов Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка в сырьевом секторе  

за 2022–2023 гг. (календарный год) 
 

Дата Стоимость ПИФа  
Сбербанка, руб. 

Стоимость ПИФа  
ВТБ, руб. 

Стоимость ПИФа  
Альфа-Банка, руб. 

16.03.2022 1852,56 24,16 3777,23 
16.04.2022 1814,32 22,60 3743,64 
16.05.2022 1792,85 22,78 3411,59 
16.06.2022 1786,59 24,68 3290,67 
16.07.2022 1569,65 22,31 2950,35 
16.08.2022 1641,99 23,42 3073,78 
16.09.2022 1758,10 25,05 3228,88 
16.10.2022 1497,50 21,24 2827,82 
16.11.2022 1643,37 23,85 3156,94 
16.12.2022 1593,37 22,86 3106,58 
16.01.2023 1693,37 24,26 3408,67 
16.02.2023 1625,70 23,81 3346,95 
16.03.2023 1704,78 25,29 3420,39 

 
 
Таким образом, из представленных данных 

видно, что стоимость ПИФов рассматриваемых 
банков отличается в разы: наиболее дорогой яв-
ляется стоимость ПИФа Альфа-Банка (по ней же 

наблюдаются наибольшие колебания), самой 
дешевой – стоимость ПИФа ВТБ. 

На основании представленных данных таб-
лицы 2 для оценки инвестиционной 
привлекательности выбранных ПИФов была ис-
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пользована методика, которая рассматривается в 
работах [Кокин, Осколков, Костина, 2018; Ко-
кин, Шумкова, Малышева, 2020; Кокин, 
Удалова, Одиноков, 2020; Кокин, Шумкова, Раз-
борова, 2021]. 

Для анализа ПИФа Сбербанка «Природные 
ресурсы», ВТБ – «Нефтегазовый сектор», Альфа-
Банка – «Альфа – капитал ресурсы» проведены 
следующие вычисления. По формуле 1 опреде-
ляется ежемесячная доходность. 

 

 
 

  – фактическая ежемесячная доходность ПИФа; 
 – стоимость пая на конец месяца; 
 – стоимость пая на начало месяца. 

 
Для Сбербанка ПИФ «Природные ресур-

сы», ВТБ – ПИФ «Нефтегазовый сектор», 
Альфа-Банк – ПИФ «Альфа – капитал ресурсы» 

получены ежемесячные фактические доходно-
сти (таблица 3). 

 

Таблица 3 
 

Фактическая ежемесячная доходность ПИФов 
 

Дата 
Фактическая ежемесячная 

доходность ПИФа  
Сбербанка, % 

Фактическая ежемесячная 
доходность ПИФа ВТБ, % 

Фактическая ежемесячная 
доходность ПИФа  
Альфа-Банка, % 

16.04.2022 -0,02064 -0,06457 -0,00889 
16.05.2022 -0,01183 0,007965 -0,0887 
16.06.2022 -0,00349 0,083406 -0,03544 
16.07.2022 -0,12143 -0,09603 -0,10342 
16.08.2022 0,046087 0,049753 0,041836 
16.09.2022 0,070713 0,069599 0,050459 
16.10.2022 -0,14823 -0,1521 -0,12421 
16.11.2022 0,097409 0,122881 0,116386 
16.12.2022 -0,03043 -0,04151 -0,01595 
16.01.2023 0,06276 0,061242 0,097242 
16.02.2023 -0,03996 -0,01855 -0,01811 
16.03.2023 0,048644 0,062159 0,021942 

 

 
Результаты анализа таблицы 3 показывают, 

что фактические ежемесячные доходности рас-
сматриваемых ПИФов за период с 16.04.2022 по 
16.03.2023 гг. имеют в основном отрицательное 
значение. ПИФ Сбербанка в течение шести ме-
сяцев 2022 г. имеет отрицательное значение. То 
же самое и с доходностью у ПИФа Альфа-Банка. 
Причина отрицательной доходности в некото-

рых месяцах связана с внешними политическими 
факторами, санкциями Запада против России. 
Низкая доходность анализируемых ПИФов в 
начале   2023 г. связана и с СВО. 

Значение месячной ожидаемой доходности 
для каждого из анализируемых ПИФов рассчи-
тывается по формуле 2. 

 

                (2) 
 

rit – значение месячной ожидаемой доходности анализируемых ПИФов;  
n – количество значений ожидаемой доходности анализируемых ПИФов. 

 
Результаты проведенных расчетов значе-

ний ожидаемой месячной доходности 
анализируемых ПИФов приведены в таблице 4. 

Значение ожидаемой доходности ПИФов в годо-
вом эквиваленте вычислены по формуле 3 и 
приведены в таблице 4.  

 
               (3) 

 
Значение рассматриваемого показателя отражает объем получаемого инвестором дохода за год 

на каждый рубль вложенных средств. 
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Таблица 4 

 
Ожидаемые значения месячной и годовой доходности анализируемых ПИФов  

за период 16.04.2022 по 16.03.2023 гг. 
 

Наименование показателя ПИФ Сбербанка ПИФ ВТБ ПИФ Альфа-
Банка 

Значение месячной доходности  -0,42 0,70 0,56 

Ожидаемая доходность в годовом эквиваленте  -5,04 8,4 6,68 

 
Из приведенных данных таблицы 4 видно, что 

ПИФам ВТБ и Альфа-Банка удается удержать по-
ложительные значения ожидаемой месячной и 
годовой доходности. Отрицательные ожидаемые 
месячные и годовые доходности наблюдаются у 
ПИФа Сбербанка. Отрицательные ожидаемые ме-
сячные и годовые доходности ПИФа Сбербанка 
связаны в первую очередь с малым количеством 
инвесторов и прежде всего физических лиц.  

Инвесторы, вложившие денежные средства в 
ПИФ ВТБ, могут получить на вложенный рубль за 
год 8,4 копейки, а в ПИФ Альфа-Банка – 6,68 ко-
пейки.  

По результатам проведенного анализа были 
рассчитаны значения отклонения от средних значе-
ний доходности ПИФов. Дисперсия доходности 
рассчитывается по формуле 4.  

 

               (4) 
 

Среднеквадратичное отклонение месячной доходности пая расстилается по формуле 5.  
 

                 (6) 
 

При расчетах использовались возможности программного обеспечения, в частности программы Mi-
crosoft Excel. Результаты расчетов отклонения доходностей анализируемых ПИФов приведены в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Значение отклонения по доходности ПИФа 
 

Наименование показателя ПИФ Сбербанка ПИФ ВТБ ПИФ Альфа-Банка 
Дисперсия доходности 0,185806 0,4864 0,325234 
Среднеквадратичное отклонение месячной доходности 0,431052 0,697424 0,570292 
Стандартное отклонение в годовом эквиваленте 1,493207 2,415947 1,975551 

 
Далее представлены расчеты коэффициентов риска для анализируемых ПИФов Сбербанка, ВТБ 

и Альфа-Банка по следующим формулам:  
1) Коэффициент Шарпа исследуемых ПИФов рассчитывается по формуле 7. 

 

                (7) 
 

где  – показатель средней доходности облигаций федерального займа (ОФЗ) за i-й интервал време-
ни;  

r – доходность исследуемых ПИФов;  
σ – среднеквадратичное отклонение исследуемых ПИФов в годовом эквиваленте.  
Чем выше значение коэффициента Шарпа, тем больше риск компенсируется доходностью. 
 
2) Коэффициент Сортина исследуемых ПИФов рассчитывается по формуле 8.  

 

         (8) 
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где  – показатель средней доходности облигаций федерального займа (ОФЗ);  
r – показатель средней доходности вложений в анализируемые ПИФы за период времени (t);  
σ (полудисперсия) – стандартное отклонение доходности в ПИФ за период времени (t). 
 
Если значение коэффициента Сортино превышает 0,5, то это может говорить об отсутствии убыточ-

ных активов и наличии умеренного риска. 
3) Коэффициент доходность/риск исследуемых ПИФов рассчитывается по формуле 9.  

 

            (9) 
 

4) Коэффициент альфа анализируемых ПИФов рассчитывается по формуле 10. 
 

           (10) 
 
где: r год – годовая доходность исследуемых ПИФов; 
       R год – показатель средней доходности вложений в индекс за период времени (t); 
 
5) Коэффициент бета рассчитывается по формуле 11 
 

               (11) 
 

где   – дисперсия базисного индекса МосБиржи.  
6) Ковариация доходности пая ПИФа и индекса IMOEX рассчитывается по формуле 12.  
 

          (12) 

где: 𝑟𝑟𝑖𝑖 – показатель доходности вложений в анализируемые ПИФы за i-й интервал времени; 
𝑅𝑅𝑖𝑖 – показатель доходности вложений в базисный индекс за i-й интервал времени; 
𝑟𝑟 ̅ – показатель средней доходности вложений в анализируемые ПИФы за период времени (t); 
�̅�𝑅 – показатель средней доходности вложений в индекс за период времени (t); 
n – количество значений фактической доходности анализируемых ПИФов.  

 
В результате расчета ковариации доходности пая ПИФа и индекса IMOEX важно получить по-

ложительное значение, которое будет свидетельствовать об однонаправленном относительном 
изменении расчетной стоимости пая и индекса IMOEX. 

7) Коэффициент Трейнера измеряет доходность, заработанную свыше безрисковой инвестиции 
на единицу рыночного риска, понесенного инвестором. В отличие от коэффициента Шарпа, в данном 
показателе доходность соотносится не с общим риском, а только с систематическим (формула 13).  

 

               (13) 
 

где: �̅�𝑟 – показатель средней доходности вложений в анализируемые ПИФы за период времени 
(t); 

  – показатель средней доходности облигаций федерального займа (ОФЗ); 
β – коэффициент бета, рассчитанный по формуле 11.  
 
Если полученное в результате расчетов 

значение коэффициента Трейнора больше 0, то 
это свидетельствует о наличии положительной 
тенденции: актив показывает себя лучше рын-
ка и инвестиции в него считаются 
привлекательными. 

Расчет коэффициента бета приведен с 
учетом индекса IMOEX, коэффициенты Альфа 
и Трейнора рассчитаны на основании значения 
коэффициента бета.  

Данные коэффициенты, рассчитанные по 
формулам 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 ПИФа Сбер-
банка «Природные ресурсы», ПИФа ВТБ 
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«Нефтегазовый сектор» и ПИФа Альфа-Банка 
«Альфа – капитал ресурсы», приведены в таб-

лице 6.  

 
Таблица 6  

Коэффициенты риска для анализируемых ПИФов 
 

Наименование показателя ПИФ Сбербанка ПИФ ВТБ ПИФ Альфа-Банка 
Коэффициент Шарпа -8,08997 0,711936 0 
Коэффициент Сортина -130,028 7,072368 0 
Коэффициент доходность/риск -3,62% -3,48% 3,38% 
Альфа-коэффициент 0,135 0,563 0,138 
Бета-коэффициент 0,970 1,023 0,894 
Коэффициент Трэйнора 83,66% 87,06% 81,76% 

 

Таким образом, как видно из представ-
ленных данных, наиболее волатильными 
являются инвестиции в ПИФ ВТБ, наименее 
волатильными – инвестиции в ПИФ Сбербан-
ка. Инвестиции в ПИФ ВТБ являются более 

прибыльными, но и более рискованными. Оп-
тимальным вариантом по соотношению 
доходности и риска являются инвестиции в 
ПИФ Сбербанка

.  
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ТРИДЦАТЬ  ЛЕТ  ФЕДЕРАТИВНОЙ  ЭКОНОМИКИ  В  РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

В представленной статье рассмотрены пространственные и институциональные особенности 
российской федеративной экономики, детерминирующие дифференциацию параметров функциони-
рования экономики регионов, а также их влияние на территориальные аспекты формирования 
федерального бюджета и реализацию федеральной политики поддержки регионов. Перспективы раз-
вития федеративной экономики связаны с построением системы взаимоотношений федерального 
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с регионами с учетом их пространственной роли.  
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THIRTY  YEARS  OF  THE  FEDERAL  ECONOMY  IN  RUSSIA:  PROBLEMS   

AND  PROSPECTS 
 

The article considers the spatial and institutional features of the Russian federal economy that deter-
mine the differentiation of the parameters of the functioning of the economy of the regions, as well as their 
impact on the territorial aspects of the formation of the federal budget and the implementation of the federal 
policy to support the regions. The prospects for the development of the federal economy are connected with 
the construction of a system of relations between the federal center and the regions, taking into account their 
spatial role. 
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В 2023 году исполняется тридцать лет с 

принятия 12 декабря 1993 г. Конституции Рос-
сийской Федерации. С этого момента начался 
отсчет новой государственности, институцио-
нально были закреплены федеративная форма 
правления и внутреннее административное 
устройство территории, которые оказали влия-
ние на экономические отношения в стране. Это 
нашло отражение в разграничении государ-
ственных функций по уровням государственного 
и муниципального управления, доходных источ-
ников бюджетов всех уровней, сложившейся 
системе межбюджетных отношений, разграни-
чении источников финансирования дефицитов 
государственных и муниципальных бюджетов.  

Функционирование экономики России, как 
любого федеративного государства, основывает-
ся на принципах экономического федерализма 
[Бухвальд, 2021]. Географические, природно-
климатические, исторические, этнические и дру-
гие особенности регионов России 
предопределили специфику построения и сфор-
мировали особенности российской 
федеративной экономики, отличающие ее от 
экономик других федеративных стран. 

Первой особенностью и проблемой эконо-
мики России является разнообразие условий 
хозяйственной деятельности. По занимаемой 
площади территория России превышает самые 
крупные федеративные экономики мира (пло-
щадь России составляет 17100 млн км2, 
Канады – 9985 млн км2, США – 9834 млн км2, 
Бразилии – 8516 млн км2, Австрии – 7692 млн 

км2), большая часть которой не предназначена 
для комфортной жизни и хозяйственной дея-
тельности (65 % страны находится в зоне вечной 
мерзлоты [Севастьянов, 2021], около 10 % тер-
ритории покрыто болотами, страна расположена 
в пяти климатических и 12 природных зонах 
[География России, 2022]). 70 % территории 
России мало заселены или совсем не заселены, 
плотность населения беспрецедентно низка – 
1 чел./км2. Плотность населения в регионах от-
личается в 2401 раз (максимальная – в 
Московской области, минимальная – в Чукот-
ском АО), что изначально является 
первопричиной высокой дифференциации соци-
ально-экономического развития российских 
регионов. 

Значительно отличаются территории стра-
ны по местам залегания полезных ископаемых: 
более 50 % всей нефтедобычи России ведется в 
Ханты-Мансийском автономном округе, в кото-
ром проживает 1,1 % всего населения страны, 68 
% газодобычи осуществляется в Ямало-
Ненецком автономном округе, численность 
населения которого составляет менее 0,4 %, на 
Красноярский край, Магаданскую область и 
Республику Саха (Якутия) приходится 50 % всей 
российской золотодобычи (суммарная числен-
ность населения 2,4 %), 97 % алмазов 
добывается в Якутии (0,06 % населения). Разме-
щение полезных ископаемых также оказывает 
влияние на размещение производств. В частно-
сти, более 85 % металлургического производства 
страны размещено в Челябинской, Липецкой, 
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Тульской, Свердловской, Вологодской областях 
и Красноярском крае.   

Институционально закреплено админи-
стративно-территориальное разнообразие 
субъектов Российской Федерации, влияющее на 
российскую экономику: 

– субъекты федерации образуются по раз-
ным принципам: территориальному (примерно 
треть всех субъектов) и национальному (2/3 от 
их общего количества);  

– различается политический статус субъек-
тов РФ (области, края, города федерального 
значения, республики, автономная область, ав-
тономные округа). Данная ситуация является 
довольно нетипичной, в большинстве федера-
тивных государств мира наблюдается более 
узкий перечень видов субъектов: один (феде-
ральные земли в Германии и Австрии, 
провинции в Непале, кантоны в Швейцарии, 
эмираты в ОАЭ), два вида субъектов (штаты и 
федеральный округ в США и Бразилии, провин-
ции и территории в Канаде,  штаты и 
федеральный округ в Аргентине, штаты и союз-
ная территория в Индии), три вида субъектов 
присутствуют только в Австралии – штаты, тер-
ритории и внешние территории; 

– отдельные регионы имеют специфиче-
ский статус сложносоставных субъектов 
федерации [Демьяненко, 2012; Сусликов, 2006], 
которые иногда называют «матрёшечными» по 
причине вхождения одних политически самосто-
ятельных субъектов в состав других. К таким 
регионам относятся Ханты-Мансийский и Яма-
ло-Ненецкий автономные округа, входящие в 
состав Тюменской области, Ненецкий автоном-
ный округ, входящий в состав Астраханской 
области. При этом Чукотский автономный округ, 
имея аналогичный вид субъекта, не является ча-
стью сложносоставного субъекта, что также 
усиливает территориальное разнообразие; 

– муниципальные образования также 
сложно устроены. В настоящий момент в рос-
сийской системе местного самоуправления 
функционирует 8 видов муниципалитетов, кото-
рые отличаются по своему составу: 
одноуровневые (городские округа, муниципаль-
ные округа, внутригородские муниципальные 
образования городов федерального значения) и 
двухуровневые (городские округа с внутриго-
родским делением с входящими в их состав 
самостоятельными внутригородскими районами, 
муниципальные районы и входящие в них го-
родские и сельские поселения). При этом 
система муниципального управления подверже-
на постоянному изменению: вводились новые 
виды муниципалитетов, планируется также лик-
видация отдельных их видов (проект 

Федерального закона № 40361-8 «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в единой системе публичной власти»); 

– система регионального управления 
усложнена наличием федеральных округов, ко-
торые формально не являются 
государственными образованиями, но активно 
участвуют в процессе регионального управле-
ния, являясь проводниками решений 
федеральных органов власти на территориях. 

Наличие территорий с особым управленче-
ским статусом также делает систему 
федеративного устройства более сложной. К та-
ким территориям относится, в частности, 
федеральная территория «Сириус», находящаяся 
в составе Сочинского городского округа, но 
имеющая собственные органы территориального 
и экономического управления: разрабатывающая 
государственные программы и организующая их 
исполнение, формирующая для этого собствен-
ный бюджет как самостоятельный субъект 
управления.  

Такое территориальное и управленческое 
разнообразие привело к возникновению и функ-
ционированию в российской экономике 
множества разных моделей федеративных отно-
шений как по составу участников, так и 
способам взаимодействия участников.  

По мнению автора, складываются следую-
щие типы моделей федеративных отношений по 
составу участников [Коротина, 2021]: 

– тернарная – в случае участия в отноше-
ниях односоставных муниципальных 
образований (3 участника – федеральный центр, 
субъекты федерации, муниципальные образова-
ния);  

– кватернарные модели двух типов – в слу-
чае участия в отношениях сложносоставных 
муниципальных образований (4 участника – фе-
деральный центр, субъекты федерации, 
муниципальные образования верхнего уровня – 
муниципальные образования поселенческого 
уровня) и в случае участия в отношениях слож-
носоставных субъектов федерации и 
односоставных муниципальных образований (4 
участника – федеральный центр, субъект феде-
рации первого уровня (область, в состав которой 
входит автономный округ) – субъект федерации 
второго уровня (автономный округ в составе об-
ласти) – муниципальные образования); 

– квинтернарная – в случае участия в от-
ношениях сложносоставных субъектов 
федерации и сложносоставных муниципальных 
образований (5 участников: федеральный центр, 
субъект федерации первого уровня (область, в со-
став которой входит автономный округ) – субъект 
федерации второго уровня (автономный округ) – 
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муниципальные образования верхнего уровня – 
муниципальные образования поселенческого 
уровня).  

Каждая из этих моделей может быть по-
строена как с непосредственными, так и 
опосредованными связями (классификация по 
способу взаимодействия участников в системе 
федеративной экономики). Связи федерального 
центра с муниципальными образованиями скла-
дываются преимущественно опосредованно, 
через субъект федерации; это касается способов 
регулирующего воздействия, межуровневого 
взаимодействия в процессе перераспределения 
экономических ресурсов, которое проявляется в 
виде перераспределения трансфертов, кредитов, 
государственных гарантий, выборе приоритет-
ных направлений и создания институтов 
развития. 

К непосредственным связям относятся та-
кие, в которых нет «посредника»: федеральный 
центр взаимодействует с субъектами федерации, 
субъекты федерации с односоставными муници-
пальными образованиями или муниципальными 
образованиями верхнего уровня, муниципальные 
образования верхнего уровня с муниципальными 
образованиями поселенческого уровня. Непо-
средственные отношения между федеральным 
центром и муниципалитетами, играющими осо-
бую роль в развитии страны, возникают в 
отдельных случаях. В качестве частных приме-
ров могут быть приведены взаимоотношения 
федерального центра с городскими округами, 
являющимися закрытыми административно-
территориальными образованиями; с моногоро-
дами; с городами-миллионниками, не 
являющимися субъектами федерации; наукогра-
дами, туристско-рекреационными зонами, с 
портовыми городами, городами, относящимися к 
территориям опережающего развития, и пр. 

Сочетание объективного многообразия ис-
торико-культурных и пространственных условий 
и институционально асимметричным закрепле-
нием конструкции территориального управления 
детерминирует высокую дифференциацию соци-
ально-экономических показателей территорий. 
Примерами значительного разрыва является раз-
ница в 52 раза показателей ВРП на душу 
населения (наибольшее значение наблюдается в 
Ненецком автономном округе, наименьшее – в 
Республике Ингушетия), в 5 раз отличаются 
среднедушевые доходы населения (максималь-
ные – в Чукотском автономном округе, 
минимальные – в Республике Тыва), в 47 раз – 
подушевые налоговые доходы консолидирован-
ных бюджетов субъектов (между Ненецким 
автономным округом и Республикой Ингуше-
тия), в 97 раз – трансферты из федерального 

бюджета на душу населения (между Санкт-
Петербургом и Чукотским автономным окру-
гом). 

Экономическая дифференциация, без-
условно, повлияла на региональные аспекты 
формирования федерального бюджета. В част-
ности, 53 % всех поступлений от налога на 
добычу полезных ископаемых (одного из бюд-
жетообразующих налогов федерального 
бюджета) обеспечивают пять ведущих регионов 
добычи нефтегазовых ресурсов (ХМАО, ЯНАО, 
Республика Татарстан, Республика Саха (Яку-
тия), Тюменская область) при общей 
численности населения 6 % от общероссийского 
показателя. НДС, важнейший бюджетообразую-
щий налог (по сумме сопоставимый, а в 
последние годы превосходящий поступления 
нефтегазовых доходов), формируется в агломе-
рациях.  

Также наблюдаются значительные разли-
чия в политике финансовой поддержки 
регионов, об этом свидетельствует дифференци-
ация коэффициента возвратности, 
определяемого отношением суммы федеральных 
трансфертов, направляемых в региональные 
бюджеты, и суммы налогов, собираемых в реги-
онах и зачисляемых в федеральный бюджет 
[Данилова, 2004]. В 46 регионах (54 % от их об-
щего количества) в 2021 г. указанный показатель 
был меньше единицы, что свидетельствует об 
изъятии формируемых на территории региона 
налогов. Среди указанных регионов Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский 
край, Оренбургская, Нижегородская, Свердлов-
ская, Тюменская области и другие регионы. В 
частности, Челябинской области, объекту про-
фессионального и научного интереса автора 
статьи, коэффициент возмещения составляет 
0,44, то есть территориальные расходы феде-
рального центра, направленные на регион в виде 
безвозмездных поступлений, составляют 44 % от 
суммы налогов, перечисленных с территории 
области в общегосударственный бюджет. Тра-
диционно промышленно и финансово сильные 
регионы передают центру средств больше, чем 
им возвращается в виде федеральных расходов, 
и это объективно обоснованно, так как именно 
они обеспечивают решение общенациональных 
вопросов, связанных с международной деятель-
ностью, государственным управлением, 
обороной, созданием инфраструктурных объек-
тов поддержки слабых регионов и других 
функций, сохраняющих единство федеративной 
экономики [Баженова, 2010]. 

Коэффициент возвратности более единицы 
характеризует стимулирующий тип воздействия 
федерального центра на регионы, то есть им со-
здаются условия для развития региональных 
экономик. К числу таких регионов (46 % от об-
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щего количества) традиционно относятся при-
граничные и стратегически важные для страны 
территории Северного Кавказа, часть регионов 
Дальнего Востока, Сибирского федерального 
округа. В частности, в Республике Хакасия за 
наблюдаемый период (с 2010 г.) федеральные 
трансферты всегда превышали налоговые потоки 
в федеральный бюджет (например, в 2021 г. ко-
эффициент составил 1,89). 

Перспективы развития федеративной эко-
номики автор данной статьи видит в 
формировании такой ее модели, которая учиты-
вает роль региона в общегосударственной 
экономической системе (геостратегические, при-
граничные, агломерационные, агропромышлен-
ные, минерально-сырьевые и т. д.), и построении 
взаимоотношений федерального центра с регио-
нами макрогруппы с учетом их 
пространственного статуса.  
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ОСОБЕННОСТИ  СТАНОВЛЕНИЯ  И  ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ  ЭВОЛЮЦИОННОГО  ПУТИ 
РАЗВИТИЯ  НЕФТЕПРОМЫШЛЕННОГО  КЛАСТЕРА  НА  ЮГЕ   

ТЮМЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

Значительная часть современных подходов к анализу направлений экономического развития ре-
гионов фокусируется на показателях динамики регионов, предпосылках и условиях инновационного 
развития. Формирование первичных кластерных структур на территории юга Тюменской области 
продолжается длительное время – с 1960–1970-х годов, когда началось освоение нефтегазовых ресур-
сов Западной Сибири, по настоящее время. Важным этапом развития пространственной организации 
нефтегазового сектора (НГС) юга Тюменской области (ЮТО) на современном этапе стало создание в 
2019 г. регионального нефтепромышленного (нефтегазового) кластера (НПК). 

Одним из основных драйверов развития нефтегазового кластера на территории ЮТО может 
стать проект освоения ресурсов баженовской свиты. 

Ключевые слова: Тюменская область, нефтегазовый сектор, эволюционная экономическая гео-
графия, инновации, трансферт технологий. 
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A significant part of modern approaches to the analysis of the directions of economic development of 
regions focuses on indicators of regional dynamics, prerequisites and conditions of innovative development. 
In the south of the Tyumen Region the formation of the first cluster structures continues for quite a long time 
since the 1960-1970s, from the development of oil and gas resources of Western Siberia through the present. 
An important stage in the development of the spatial organization of the oil and gas sector in the south of the 
Tyumen Region was the creation of the regional oil industrial cluster in 2019. One of the main drivers for the 
development of the oil and gas cluster in the south of the Tyumen Region may be the project to develop the 
resources of the Bazhenov formation. 

Keywords: Tyumen Region, oil and gas sector, evolutionary economic geography, innovations, tech-
nology transfer. 

 
 
Нефтегазовый сектор (НГС) имеет свою 

специфику, в значительной степени обусловлен-
ную, в том числе изменением в динамике 
состава и характеристик осваиваемых и вовлека-
емых в экономический оборот активов – 
месторождений углеводородного сырья. Изме-
нение характеристик данных объектов задает 
необходимость постоянного совершенствования 
и применения все более уникальных технологий. 

Нефтедобыча в Тюменской области в по-
следние годы – один из наиболее активно 
растущих секторов промышленности: за 8 лет 
она выросла в 8,5 раз – с 1,4 млн т в 2007 г. до 12 
млн т в 2018 г. (рис. 1). Рост промышленности 
ЮТО во многом был связан с добычей углево-
дородного сырья (прежде всего нефти) и его 
переработкой (нефтехимия и нефтепереработка).  

Это в том числе стало условием для разви-
тия машиностроения в регионе. Промышленный 

рост юга Тюменской области даже в разгар ми-
рового кризиса 2009 г. был зафиксирован на 
уровне 108,4 %, в то время как российский ана-
логичный показатель составлял 89,3 % 
[Андрианова, 2017]. Подобная тенденция 
наблюдается и в настоящее время, начиная с 
2020 г. во многом это связано с пандемией коро-
новируса и последующим возвращением 
производства региона на докризисный уровень. 
Но также этот рост обусловлен вводом в строй 
крупных объектов нефтехимического производ-
ства в Тобольске, локальных 
электроэнергетических мощностей и других 
объектов ТЭК, пространственной организацией 
производства, а также развитием строительного 
сектора юга Тюменской области.  

 
 

 
Рисунок 1. Динамика индекса промышленного производства  

[Федеральная служба государственной статистики] 
 

 

Несмотря на все сложности и проблемы, 
НГС остается ведущим сектором развития регио-
на на долгосрочную перспективу. 
Предполагается, что одним из факторов экономи-
ческого развития юга Тюменской области 
останется обслуживание (сервис) нефтегазового 
комплекса автономных округов и его развитие на 
юге области.  

Объем инвестиций по итогам 2022 г. в Тю-
менской области составил 358 млрд рублей (52 % 
роста от уровня 2021 г.), на фоне восстановления 
экономики индекс промышленного производства 

по итогам 1 квартала 2023 г. составил 104,5 %, 
обрабатывающая отрасль показала рост 110 %, во 
многом это связано с деятельностью холдинга 
«Сибур» и ее проекта «ЗапСибНефтехим».  

В поисках новых решений и преодолении 
стереотипов государственной экономической 
политики важно учитывать уроки прошлого. В 
1990-е гг. государство фактически ушло с Севе-
ра, в 2000-е гг. взяло курс на исправление этой 
ошибки, начиная с 2020 г. наблюдается про-
граммное и системное планирование и 
значительное увеличение инвестиций в проекти-
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рование, строительство средних и крупных 
предприятий в сфере нефтепереработки и добы-
чи УВС Тюменской области. 

Экономическое развитие зависит от прой-
денного пути. Становление Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса пришлось на 1960–
1970-е гг.  

В 1965 г. объединение «Тюменьнефтегаз» 
было преобразовано в Главное Тюменское про-
изводственное управление (главк) по нефтяной и 
газовой промышленности «Главтюменьенефте-
газ». Главк стал мощнейшей управленческой 
комплексной структурой, которая объединяла 
нефтегазодобывающие, буровые, вышкомонтаж-
ные, строительные, геофизические, 
транспортные, машиностроительные, снабжен-
ческие и другие предприятия и организации, 
научно-исследовательские и проектные институ-
ты Министерства нефтяной промышленности 
[Севастьянова, 2016]. 

Создание главка позволило сконцентриро-
вать разобщенные ресурсы и начать ускоренное 
освоение нефтяных богатств Западной Сибири. 
В некотором роде создание Главка можно отне-
сти к первой вехе создания кластерной 
инфраструктуры Тюменской области. 

Форсирование создания ЗСНГК наглядно 
показывает динамика добычи нефти и газа за го-
ды первого этапа становления комплекса. 
В 1964 г. добыто 207 тыс. тонн нефти [Ягольни-
цер, Колобова, Бурук, 2020], в 1965 г. добыто 
нефти 900 тыс. тонн, в 1970 г. добыто нефти 34,4 
млн тонн, газа – 9,5 млрд куб. м, в 1975 г. добы-
то нефти 148 млн тонн, газа – 38 млрд куб. м. 
[Толстолесова, Юманова, Шмидт, 2020]. 

В процентном отношении к общесоюзной 
добыче нефти и газа роль ЗСНГК с 0,4 % в 1965 
г. возросла до 29,6 % в 1975 г. Индустриальное 
наступление на нефтегазоносный Тюменский 
север, от начала которого нас отделяет чуть бо-
лее полувека, явилось не только мощным 
фактором развития производительных сил – оно 
преобразило ландшафт этих мест, привело к 
формированию крупных поселенческих образо-
ваний. За короткий по историческим меркам 
срок на Тюменской земле сформировался уни-
кальный цивилизационный комплекс, 
ориентированный преимущественно на добычу и 
транспорт нефти и газа [Андрианова, 2017]. 

Смещение в 1960-х годах нефтегазодобычи 
в Среднее Приобье, а позднее ещё севернее – в 

Надым-Пуровское междуречье надолго отложи-
ли масштабные геологоразведочные работы в 
южной части Тюменской области. В 1970–1980-е 
гг. они носили скорее оценочный характер. Тем 
не менее их результатом стало открытие не-
скольких месторождений, связав которые 
воедино, специалистам стало ясно, что здесь в 
будущем будет создан новый центр нефтедобы-
чи в Тюменской области [Ягольницер, Колобова, 
Бурук, 2020]. 

Годом становления нефтяной промышлен-
ности на юге области следует считать 1991 г., 
когда на сессии Уватского райсовета был утвер-
ждён договор с НПО «Тюменнефтегаз» о 
разработке Кальчинского месторождения.  

В 1994 г. ОАО «Тюменнефтегаз» вошло в 
состав вертикально-интегрированной нефтяной 
компании «Тюменская нефтяная компания, 
ТНК», что увеличило шансы на разработку ме-
сторождений Уватского района. В 1995 г. 
Правительством Российской Федерации был 
подготовлен проект постановления «О разработ-
ке месторождений нефти по Уватскому 
проекту». Так появилось словосочетание «Уват-
ский проект» [Толстолесова, Юманова, Шмидт, 
2020]. 

С 2004 по 2013 гг. реализацией проекта за-
нималось ОАО «ТНК-ВР». С 2013 г. Уватский 
проект реализует ООО «РН-Уватнефтегаз». 
В 2020 г. «Уватнефтегазом» с начала реализации 
проекта добыто более 100 млн т нефти. За 10 лет 
годовая добыча нефти возросла до 12,5 млн т. 
(рис. 2). С 2019 года прослеживается временное 
снижение темпов добычи. 

Весь прошлый опыт освоения Западно-
Сибирской нефтегазовой провинции, создания 
северных моногородов проводился в логике ин-
дустриального развития, основанного 
преимущественно на вертикальных командно-
административных связях федерального центра 
и крупных нефтегазовых компаний. Наука, уни-
верситеты занимали подчиненное положение. В 
модифицированной форме эта практика приме-
няется и в настоящее время [Толстолесова, 
Юманова, Шмидт, 2020].  

Значительная часть современных подходов 
к анализу направлений экономического развития 
регионов базируется на учете эволюции разви-
тия регионов, включая вопросы 
диверсификации, предпосылок и условий инно-
вационного развития. 
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Рисунок 2. Динамика показателей добычи нефти на юге Тюменской области  

[Федеральная служба государственной статистики] 
 
 

Важным направлением эволюционной эко-
номической географии является анализ роли и 
места связанности, в том числе при изучении 
диверсификации экономики регионов и стран. 
Новые виды экономической деятельности, как 
правило, не возникают случайно, а опираются на 
существующие местные возможности [Ягольни-
цер, Колобова, Бурук, 2020]. 

Изменение характеристик данных объектов 
задает необходимость постоянного совершен-
ствования и применения все более уникальных 
технологий. По мере исчерпания запасов и 
нарастания степени их зрелости наблюдается 
переход от относительно крупных месторожде-
ний к более мелким и сложным объектам, к 
добыче трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ) 
[Крюков, Токарев, 2021]. 

Современной особенностью инновацион-
ных процессов в НГС является то, что новые 
технологии в нефтегазовой отрасли часто разра-
батываются в тесном сотрудничестве 
непосредственно с компанией, которая исполь-
зует соответствующее оборудование или 
материалы. 

В этом ключе предполагаемая интеграция 
региональных структур ВИНК (в первую оче-
редь ПАО «Газпромнефть», ПАО НК 
«Роснефть» и ПАО «Сургутнефтегаз») и госу-
дарственных структур напрямую связано с 
формированием вектора инновационного разви-
тия территории и реализации масштабных 
инфраструктурных и индустриальных иннова-

ционных проектов на территории юга Тюмен-
ской области. 

Одним из базовых драйверов для становле-
ния нефтегазового кластера на территории ЮТО 
может стать проект освоения ресурсов баженов-
ской свиты. По оценкам ПАО «Газпромнефти», 
совокупный объем инвестиций в развитие тех-
нологий в рамках проекта «Бажен» к 2030 г. 
достигнет 50 млрд руб., а объем производства 
нефтесервисного оборудования – 140 млрд руб. 
Помимо этого, может быть создано до 17 тыс. 
новых высокотехнологичных рабочих мест, а 
бюджеты всех уровней получат значительные 
налоговые доходы [Крюков, Токарев, 2021]. 

В то же время при условии наращивания 
новых высокотехнологичных производств, в том 
числе связанных с нефтегазосервисом, а также 
сектора социальных услуг появляются вполне 
реальные альтернативы традиционно сложив-
шемуся типу развития территории юга 
Тюменской области.  

Среди новых источников экономического 
роста могут выступить производство наукоемко-
го оборудования, оказание 
высокотехнологических услуг для всего нефте-
газового сектора Сибири. Особенностью этого 
сегмента является высокая степень кооперации с 
социально-экономической системой ЮТО. В 
этом контексте одним из приоритетных направ-
лений развития кластера должно быть 
привлечение местных малых и средних компа-
ний нефтегазового профиля, а также компаний-
резидентов Тюменского технопарка. 
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Статья посвящена исследованию немонетарных факторов инфляции в региональном контексте, 

которое имеет важное значение для объяснения неоднородности в пространственном аспекте соци-
ально-экономических процессов, протекающих в стране. Актуальность данной проблемы 
объясняется тем, что экономическое развитие регионов находится в центре внимания государствен-
ной политики, а влияющие на него региональные факторы инфляции в настоящее время в научной 
литературе изучены недостаточно. В статье выявлена важная роль немонетарных факторов инфляции 
в социально-экономическом развитии регионов и представлена их авторская классификация. Полу-
ченные в ходе исследования выводы позволят повысить эффективность политики, направленной на 
обеспечение социально-экономического развития регионов страны. 

Ключевые слова: региональная инфляция, экономическое развитие, немонетарные факторы 
инфляции. 
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RESEARCH  OF  NON- MONETARY  FACTORS  OF  INFLATION  IN  THE  CONTEXT   
OF  SOCIO-ECONOMIC  DEVELOPMENT  OF  REGIONS 

 
The article is devoted to the study of non-monetary factors of inflation in a regional context, which is 

important for explaining the heterogeneity in the spatial aspect of socio-economic processes taking place in 
the country. The relevance of this problem is explained by the fact that the economic development of regions 
is in the focus of state policy, and the regional factors of inflation affecting it are currently insufficiently 
studied in the scientific literature. The article reveals the important role of non-monetary factors of inflation 
in the socio-economic development of regions and presents the author's classification of them. The conclu-
sions, obtained in the course of the study, will increase the efficiency of the policy aimed at ensuring the 
socio-economic development of the country's regions. 

Keywords: regional inflation, economic development, non-monetary factors of inflation. 
 
 
Вопросы, связанные с повышением эффек-

тивности государственной политики, 
направленной на обеспечение социально-
экономического регионального развития, приоб-
ретают в настоящее время особую актуальность. 
Инфляция при этом, выступая одним из факто-
ров экономического развития регионов, 
продолжает оставаться ключевой проблемой 
российской экономики. 

Развитие инфляционных процессов в 
стране и регионах порождает совокупность раз-
личных факторов. Несмотря на то, что 

общепринято выделяют монетарные и немоне-
тарные факторы инфляции, в экономической 
литературе отсутствуют общепринятые крите-
рии их деления, поскольку даже изменение 
количества денег в экономике тесно связано с 
процессами потребления, сбережения, инвести-
рования и кредитования. 

При этом многие ученые отводят домини-
рующую роль именно немонетарным факторам 
инфляции [Акимочкин, 2015. С. 127]. Было от-
мечено, что вклад монетарных факторов был не 
столь существенным по сравнению с немонетар-
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ными факторами, которые имели внутренний 
характер и свидетельствовали о различных про-
блемах российской экономики, ее 
нестабильности в плане принимаемых прави-
тельством решений и ответных реакций 
экономических агентов. 

Как правило, в научной экономической ли-
тературе рост количества денег в экономике 
относят к монетарному фактору, причисляя все 
остальные факторы к немонетарным [Пителин, 
2015. С. 45]. 

В исследованиях отмечается, что на ин-
фляцию оказывают влияние ряд немонетарных 
факторов, воздействующих, прежде всего, на со-
вокупное предложение [Mohanty, 2001. С. 1]. 
Эти факторы зачастую усложняют механизм де-
нежно-кредитной политики, размывая роль 
действующих на стороне совокупного спроса 
факторов инфляции. Сложность контроля дан-
ных факторов и недостаточность информации об 
однозначном влиянии на общий уровень цен ча-
сто приводят к тому, что центральным банкам 
бывает трудно учитывать их при разработке мо-
нетарной политики.  

Уникальное значение таких традиционных 
детерминант инфляции, как разрыв в объеме 
производства, избыточная денежная масса и за-
работная плата, не может быть установлено для 
всех стран. В зависимости от особенностей 
страны, может существовать несколько других 
факторов, которые либо трудно поддаются ко-
личественной оценке, либо по которым 
отсутствуют удовлетворительные данные. 

Обзор имеющихся исследований монетар-
ных и немонетарных факторов инфляции 
показал, что четкие границы по разделению дан-
ных факторов на эти группы отсутствуют. С 
нашей точки зрения, разделение факторов ин-
фляции на эти группы целесообразно с позиции 
определения регулятора, способного оказать 
воздействие на ту или иную группу факторов 
инфляции. Так, монетарные факторы инфляции 
может регулировать политика денежных вла-
стей, а немонетарные факторы инфляции – это 
те, на которые можно воздействовать с помощью 
инструментов фискальной политики. С этой точ-
ки зрения можно опираться на классификацию, 
предложенную Центральным банком Россий-
ской Федерации. 

Банк России, осуществляющий денежно-
кредитную политику в стране, ключевой целью 
которой является достижение ценовой стабиль-
ности, выделяет три группы факторов инфляции: 
монетарные, немонетарные и монетарно-
немонетарные [О немонетарных факторах ин-
фляции и мерах по снижению ее волатильности]. 

В качестве критерия деления факторов ин-
фляции на эти три группы была выбрана 
действенность мер денежно-кредитной политики 
в среднесрочной перспективе, к которой Банк 
России относит период до трех лет. 

Осуществляя денежно-кредитную полити-
ку, направленную на борьбу с инфляцией, Банк 
России целенаправленно воздействует именно на 
ее монетарные факторы. Кроме того, в зависи-
мости от выбранного ориентира денежно 
кредитной политики может наблюдаться пере-
ход факторов из монетарной группы в 
немонетарную, и наоборот. 

Cложность классификации факторов ин-
фляции и отсутствие единого подхода к 
исследованию инфляционных процессов обу-
словлены многомерной и нелинейной природой 
порождающих развитие инфляции экономиче-
ских взаимосвязей. 

При этом осуществляемая на националь-
ном уровне монетарная политика не исключает 
региональной природы развития инфляционных 
процессов. Ряд авторов, анализируя монетарные 
факторы, – роль процентных ставок и денежного 
агрегата в формировании региональной инфля-
ции в Индонезии, сделали вывод, что инфляция 
является региональным явлением, поэтому ис-
пользование данных по провинциям может быть 
более подходящим для объяснения взаимосвязи 
между денежно-кредитной политикой и инфля-
цией [Utama, 2017. С. 1–20].  

Исследование немонетарных факторов ин-
фляции в региональном контексте имеет важное 
значение для объяснения неоднородности в про-
странственном аспекте социально-
экономических процессов, протекающих в Рос-
сии. Однако в настоящее время региональные 
факторы развития инфляции в научной литера-
туре изучены недостаточно. 

В большей части исследований, посвящен-
ных проблеме инфляции, этот процесс 
рассматривается на уровне страны. Изучение ре-
гиональной проблематики в научных работах, 
как правило, сводится к исследованию либо от-
дельного субъекта страны [Жихарева, 2013. С. 
97–102], либо конкретного аспекта инфляции. В 
частности, была выявлена положительная связь 
между региональной инфляцией и дефицитом, и 
данный эффект наиболее заметен в менее благо-
получных в финансовом плане регионах 
[Крейндель, 2007. С. 19]. Также анализировалось 
влияние структуры региональных экономик на 
дифференциацию региональной инфляции [Сер-
ков, 2020. С. 325].  

Исследование инфляции в регионах Италии 
на высоком уровне территориальной дезагрега-
ции показало, что экономически отсталые 
регионы демонстрируют большую устойчивость 
к инфляции. Кроме этого, более высокая устой-
чивость инфляции связана с относительно 
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низкой степенью конкурентоспособности в сек-
торе розничной торговли [Vaona, 2012. С. 509]. 

Более высокая устойчивость инфляции бо-
лее отсталых регионов подтверждалась и в 
других исследованиях [Gajewski, 2018. С. 1351].  

На основе исследования теорий инфляции 
и факторного подхода нами было предложено 7 
видов экономических факторов инфляции и про-
демонстрирована их взаимосвязь с факторами 

регионального экономического развития 
[Куклинова, 2023. С. 94]. Проведенный в данной 
статье анализ исследований в области монетар-
ных и немонетарных факторов инфляции, а 
также их проявления именно на региональном 
уровне, позволил дополнить и конкретизировать 
экономические факторы региональной инфляции 
в соответствии с предложенной нами классифи-
кацией (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Классификация региональных немонетарных факторов инфляции 

 
 Факторы инфляции в регионе 

Структурные 

социально-экономическое положение региона; обусловленные отдаленностью регио-
на от торговых и промышленных центров высокие транспортные расходы 
уровень развития экономики региона; различия в уровне производительности; эффект 
Балассы-Самуэльсона 
структура экономики, отраслевая специализация 
уровень монополизации; низкий уровень конкуренции 
демографические процессы; возрастная структура населения 
высокая доля городского населения 
несовершенства рынка труда 
дефицит квалифицированных кадров 

Организационно-
административные 

административное регулирование цен в регионах; тарифная и налоговая политика 
неоднородное принятие реформ в регионах страны 

Производственные 

факторы инфляции издержек: варьируемые по регионам розничные наценки, обу-
словленные разной ценой труда и другими составляющими издержек торговли; 
различие норм прибыли в регионах; снижение предложения из-за неурожая и падежа 
скота 
тарифы естественных монополий 
барьеры для межрегиональной торговли 
зависимость от поставок из других регионов вследствие неразвитости промышленно-
сти региона 
барьеры входа на рынок сбыта 
степень износа производственного оборудования 
цены на энергоресурсы 
цены сельхозпроизводителей на продукцию 
цены на промышленные товары 
увеличение доли промышленного производства и рост объема торговли 

Институциональные 
наличие организованной преступности; институциональная незрелость системы това-
рооборота 
склонность к миграции из региона 

Инфраструктурные 
отсутствие общероссийской инфраструктуры рынка потребительских товаров; разная 
интенсивность формирования инфраструктуры в разных регионах; неразвитость ло-
гистической инфраструктуры 

Информационные асимметрия информации экономических агентов 
инфляционные ожидания 

Конъюнктурные 
потребительские расходы 
дефицит региональных бюджетов 
начальный уровень цен в регионах и эффект выравнивания цен 

 
 
Данный перечень региональных немоне-

тарных факторов инфляции был выделен на 
основе обобщения различных теорий и подходов 
к исследованию региональной инфляции. Неко-
торые факторы находятся в тесной взаимосвязи. 

В частности, обусловленные социально-
экономическим положением региона, а именно 
отдаленностью региона от торговых и промыш-
ленных центров, высокие транспортные 
расходы, определяют рост издержек производ-
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ства и, следовательно, влияют и на производ-
ственные факторы. 

Кроме того, проведенный анализ позволил 
сделать важное замечание: несмотря на то, ин-
фляционные ожидания относятся денежным 
регулятором к монетарной группе факторов, на 
которые Банк России оказывает существенное 
непосредственное воздействие при помощи ин-
струментов денежно-кредитной политики, 
анализ исследований в области региональной 
инфляции показал важность данного фактора на 
региональном уровне. Монетарная политика 
проводится на национальном уровне и едина для 
всех регионов страны. При этом многие иссле-
дования подтверждают, что инфляционные 
ожидания выступают одним из факторов межре-
гиональной дифференциации темпов инфляции 
и различаются по регионам страны. Следова-

тельно, на региональном уровне их следует от-
нести к немонетарным факторам инфляции и 
проводить соответствующую политику по их ре-
гулированию не только на национальном уровне, 
но и на региональном. 

Кроме того, анализ теорий инфляции пока-
зал преобладание немонетарных факторов и 
факторов инфляции издержек в развитии регио-
нальной инфляции в российской экономике. 
Поэтому регулирование инфляции лишь с ис-
пользованием монетарных инструментов 
является неэффективным. Учет данного аспекта 
позволит скорректировать в сторону повышения 
эффективности проводимую на национальном и 
региональном уровнях государственную поли-
тику, направленную на обеспечение социально-
экономического развития регионов. 
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УДК 338.432 
С. Ю. Куценко, И. А. Куценко 

Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова 
г. Абакан, Российская Федерация 

ПРИМЕНЕНИЕ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ДЛЯ  АНАЛИЗА  УСПЕШНОСТИ 
РЕГИОНАЛЬНОГО  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены показатели, принятые для оценки деятельности предприятий сельскохо-
зяйственной специализации. Анализ экономической эффективности работы сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий российских регионов позволяет сделать выводы о будущих пер-
спективах в целом агропромышленного комплекса России. В свете усиления санкций и взаимных 
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запретов в мировой экономике возрастает значение данного комплекса для обеспечения населения 
качественной конкурентоспособной продукцией, а перерабатывающие отрасли – экологически чи-
стым сырьем. На производство сельскохозяйственной продукции, её динамику, объёмы влияет ряд 
факторов, которые систематизированы в работе. Сельскохозяйственные производители регионов Си-
бирского федерального округа испытывают конкуренцию как со стороны производителей из Китая, 
так и других регионов России. В статье проанализированы изменения, происходящие в современных 
условиях во всех категориях хозяйств Республики Хакасия. Для сельскохозяйственных производите-
лей республики имеются стартовые возможности для создания эффективно работающего бизнеса, 
высокопродуктивных агрохозяйств. Развитие современных агро- и аквахозяйств в регионе на основе 
анализа базовых экономических показателей позволит развить агропромышленный кластер, вклю-
чить в него производителей Ангаро-Енисейского макрорегиона. Полученные результаты имеют 
практическое значение для повышения экономической эффективности сельскохозяйственного произ-
водства, обеспечения спроса на продукцию, полученную с оптимальными производственными 
затратами при сохранении окружающей среды.  

Ключевые слова: экономические показатели, объемы производства, сельское хозяйство, эф-
фективность, региональные производители. 
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APPLICATION  OF  ECONOMIC  INDICATORS TO  ANALYZE  THE  SUCCESS   

OF  A  REGIONAL  AGRICULTURAL  ENTERPRISE 
 

The article considers the indicators adopted for assessing the activities of agricultural enterprises. An 
analysis of the economic efficiency of the work of agricultural and processing enterprises in the Russian re-
gions allows us to draw conclusions about the future prospects for the whole agro-industrial complex of 
Russia. In the light of the strengthening sanctions and mutual prohibitions in the global economy, the im-
portance of this complex is growing in order to provide the population with high-quality competitive 
products and the processing industries with environmentally friendly raw materials. The production of agri-
cultural products, its dynamics, and volumes are influenced by a number of factors that are systematized in 
the work. Agricultural producers in the regions of the Siberian Federal District are experiencing competition 
both from manufacturers of China and other regions of Russia. The article analyzes the changes taking place 
in modern conditions in all categories of farms of the Republic of Khakassia. There are starting opportunities 
for agricultural producers of the republic to create an efficient business, highly productive agricultural enter-
prises. The development of modern agro- and aquatic farms in the region based on the analysis of basic 
economic indicators will make it possible to develop an agro-industrial cluster, including producers from the 
Angara-Yenisei macroregion. The results obtained are of practical importance for increasing the economic 
efficiency of agricultural production, ensuring demand for products obtained with optimal production costs 
while preserving the environment. 
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Главной целью социально-экономического 

регионального развития является удовлетворе-
ние постоянно растущих потребностей при 
помощи повышения эффективности функциони-
рования хозяйствующих субъектов в отдельных 
отраслях, в том числе и в сельском хозяйстве. 
Одной из универсальных категорий успешности 
предприятия является показатель эффективности 
деятельности. Для хозяйствующего субъекта 
эффективность включает комплекс различных 
условий – социальных, экономических, органи-
зационных. Система экономических интересов 
хозяйствующих субъектов в регионе, независимо 
от формы собственности, объединена для до-
стижения главной цели регионального развития. 

Комплекс целей на уровне организации, пред-
приятия или предпринимателя, работающего в 
сельскохозяйственной сфере, включает индиви-
дуальные, коллективные и 
народнохозяйственные интересы. Индивидуаль-
ные цели реализуются через возмещение затрат 
труда и связаны с эффективностью производ-
ственного процесса. Обеспечение необходимых 
условий для воспроизводства предприятия со-
ставляют коллективные интересы организации. 
Народнохозяйственные цели предприятия реали-
зуются через производство 
сельскохозяйственной продукции, переработку и 
оказание услуг в данной сфере. Общую эффек-
тивность функционирования экономической 
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системы определяет степень достижения наме-
ченной цели.  

Классиками экономической мысли выявле-
ны факторы, влияющие на эффективное 
размещение сельскохозяйственных предприятий 
[Porter, 1987. С. 44]. Основным фактором явля-
ется удобное размещение производственных 
организаций вблизи рынков сбыта, что включает 
наличие перерабатывающих предприятий. Се-
лекционная работа и современные упаковочные 
материалы увеличивают срок годности сельско-
хозяйственной продукции, но доверие у 
покупателей остается на стороне местного про-
изводителя. Среди современных факторов 
можно выделить влияние транспортной доступ-
ности и налаженные логистические связи. В 
настоящее время региональным сельскохозяй-
ственным производителям приходится 
перестраивать логистические цепочки поставок 
как сырья, комплектующих, так и произведенной 
продукции. Сельскохозяйственная инфраструк-
тура, её обновление и современные технологии в 
данной сфере составляют еще один из факторов 
эффективности размещения сельскохозяйствен-
ного производства. Сооружения, постройки для 
производства растениеводческой и животновод-
ческой продукции, наличие 
сельскохозяйственных и мелиоративных земель 
являются составляющими этого фактора [Ку-
ценко и др., 2023. С. 1483]. Повышает 
эффективность как деятельности, так и разме-
щения сельскохозяйственных предприятий 
наличие кооперативных связей, родственных, 
поддерживающих, смежных производств, сель-
скохозяйственных кластеров, комплексов, 
способных производить дифференцированную 
продукцию. На повышение эффективности эко-
номической деятельности предприятий влияет 
государственная экономическая политика. От 
применения экономических методов кредитова-
ния, налоговых льгот, страхования, субсидий, 
таможенного регулирования до научного обес-
печения, сопровождения сельскохозяйственного 
производства зависит активность и эффектив-
ность деятельности сельскохозяйственных 
предприятий [Чагин, 2022. С. 55].  

В настоящее время возрастает роль сель-
ского хозяйства как в мировой экономике в 
условиях продовольственного кризиса, так и в 
России. Сельское хозяйство занимает особое ме-
сто в экономике регионов Сибирского 
федерального округа и Республики Хакасия. В 
условиях импортозамещения сельское хозяйство 
способно поставлять сырье для перерабатываю-
щих отраслей легкой, пищевой 
промышленности, способно развивать межреги-
ональную торговлю, кооперацию. В структуре 

валового регионального продукта Республики 
Хакасия на сельское хозяйство приходилось от 6 
до 9 %. В регионе ведут свою деятельность бо-
лее 800 крестьянских (фермерских) хозяйств, 
более 80 тыс. личных подсобных хозяйств насе-
ления, более 40 сельскохозяйственных 
организаций в сфере животноводства и растени-
еводства [Куценко и др., 2022. С. 163]. В целом 
увеличение количества крестьянских (фермер-
ских) хозяйств в административных районах 
республики является объективной закономерно-
стью и приведет к увеличению производимой 
сельскохозяйственной продукции [Шапошников, 
2022. С. 139]. В республике за последнее десяти-
летие наметилась тенденция снижения 
количества сельскохозяйственных организаций 
и, следовательно продукции, производимой ими. 
Если в 2005 году в регионе насчитывалось более 
200 сельскохозяйственных организаций, то в 
настоящее время – менее 50. Несмотря на боль-
шее количество зарегистрированных в 
республике крестьянских (фермерских) хозяйств 
и личных подсобных хозяйств населения, объем 
произведенной ими продукции значительно от-
стает от объема продукции, произведенной 
сельскохозяйственными организациями. Разме-
ры сельскохозяйственных предприятий снижают 
эффективность их экономической деятельности. 
Так ориентация в девяностые годы на крестьян-
ские (фермерские) хозяйства в производстве 
продукции сельского хозяйства не оправдалась. 
Выбранный стиль управления и производства в 
масштабах российского государства привели к 
невозможности замены основных фондов, фи-
нансирования научных разработок за счет 
средств крестьянского единичного (фермерско-
го) хозяйства, а, следовательно, приводит к 
снижению показателей эффективности сельско-
хозяйственного производства. Размеры 
сельскохозяйственных предприятий определяют 
их способность к специализации и непрерывным 
объемам производства, поставкам качественного 
товара потребителям. Сокращение количества 
сельскохозяйственных организаций вызывает 
колебания в производстве продукции сельского 
хозяйства Республики Хакасия (рис. 1). 

От показателей эффективности отдельного 
предприятия зависит в целом результативность 
всего сельскохозяйственного производства реги-
она. Во время решения вопросов о выявлении 
критериев эффективности работы сельскохозяй-
ственного предприятия стоит учитывать, что 
материальные блага создаются при использова-
нии совокупности факторов производства. 
Объем производства продукции зависит от ра-
ционального распределения и 
сбалансированности использования ресурсов. 
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Финансовый результат в условиях рынка в 
большей степени определяется использованием 
ресурсосберегающих технологий, проведением 
правильной маркетинговой стратегии и зависит 
от навыков управленческого персонала. Для 
определения успешности сельскохозяйственного 
предприятия могут применяться частные показа-

тели отдачи факторов производства – труда, ка-
питала, земли [Прокопьева и др., 2022. С. 74]. Но 
в качестве критерия эффективности следует ис-
пользовать агрегирование данных факторов. 
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Рисунок 1. Объем производства продукции сельского хозяйства Республики Хакасия (млн руб.)  

[Куценко, Куценко, 2022. С. 163] 
 

 
К видам экономической эффективности, 

применяемым в практике сельскохозяйственного 
предприятия, относятся: отраслевая; народнохо-
зяйственная; отдельных отраслей сельского 
хозяйства; хозяйственной деятельности пред-
приятий; эффективность использования 
различных ресурсов; эффективность производ-
ства видов продукции и отдельных 
хозяйственных мероприятий. 

Обширную систему показателей, получен-
ных путем сопоставления доходов, объемов 
выпускаемой продукции к затратам, используе-
мым ресурсам принято называть 
эффективностью производства. Для внешней 
оценки успешности работы сельскохозяйствен-
ного предприятия используются показатели: 
производительности труда, машин и оборудова-
ния; продуктивности животных; фондоотдачи; 
материалоемкости; окупаемости затрат; рента-
бельности и себестоимости.  

Длительное время в экономической лите-
ратуре принято считать одним из важнейших 
показателей успешности предприятия рента-
бельность. Рентабельность рассчитывается по 
отдельным отраслям, продуктам, производству. 
Находится показатель соотношением прибыли к 
полной себестоимости реализованной продук-
ции. Рентабельность зависит от общих затрат на 
производство данного вида продукции и средне-

годовой стоимости основных и оборотных 
средств. К факторам, определяющим уровень 
рентабельности сельскохозяйственного пред-
приятия, относятся следующие: изменение 
структуры реализованной продукции, средних 
цен реализации и изменение себестоимости. По 
мнению ряда практиков, показатели рентабель-
ности характеризуют окончательные результаты 
хозяйственной деятельности и, в отличие от 
прибыли, отражают наиболее полно эффектив-
ность работы предприятия. Рентабельность как 
экономический показатель используется как ве-
личина соответствия наличных и потребленных 
ресурсов в ценообразовании, инвестиционной 
политике, оценке деятельности предприятия. 

Финансовые показатели, характеризующие 
работу сельскохозяйственных предприятий Рес-
публики Хакасия, достаточно сложно 
анализировать, так как предприятия различаются 
по видам деятельности, объему предоставляе-
мых услуг. Организации, занимающиеся 
переработкой и реализацией овощеводческой 
продукцией, такие как ООО «Звезда», Теплич-
ный комплекс «Воскресенский», используют в 
своей деятельности собственные средства, пока-
затель рентабельности возрастает с момента 
начала деятельности, коэффициент текущей 
ликвидности показывает возможность предприя-
тий покрыть текущие обязательства. В период с 
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2019 по 2021 гг. данный коэффициент вырос, что 
говорит о том, что предприятия не испытывают 
трудностей с погашением своих текущих обяза-
тельств. Но при этом слишком высокое значение 
данного коэффициента свидетельствует о недо-
статочно эффективном использовании 
оборотных активов. В современных условиях 
сельскохозяйственные предприятия растение-
водческой направленности Республики Хакасия 
стремятся к постоянному совершенствованию 
своих производственных мощностей, находятся 
в состоянии стабильности, несмотря на неболь-
шие убытки в связи с увеличением 
себестоимости продаж.  

Достаточно сложно анализировать эконо-
мические показатели местных производителей, 
так как внешние макроэкономические, мировые 
экономические события, последствия распро-
странения коронавирусной инфекции 
затрагивают губительно деятельность предприя-
тий. Колебания показателей экономической 
эффективности сельскохозяйственных произво-
дителей Республики Хакасия объясняются 
биологическим характером производственного 
процесса и особыми климатическими условиями 
региона. 

Государственная политика, проводимая по 
отношению к сельскохозяйственным производи-
телям в Республике Хакасия, повышает 
эффективность данного производства, и в ре-
зультате показатели спада экономических 
показателей менее заметны по сравнению с дру-

гими регионами Сибирского федерального окру-
га. С 2013 г. в республике действует специально 
созданная государственная программа регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья, продовольствия. Для поддержки различ-
ных организационно-правовых форм 
хозяйствования на селе, поддержки фермеров, 
сельской кооперации действуют в 2023 г. гранты 
«Агротуризм», «Агростартап». Для отбора за-
явок претендентов используется целый комплекс 
критериев, анализ проводится по базовым эко-
номическим показателям. Развитие сельского 
туризма в административных районах Республи-
ки Хакасия создаст возможности для развития 
инфраструктуры и других отраслей экономики 
вблизи размещения туристических объектов, бу-
дет способствовать социально-экономическому 
развитию региона в целом [Трошкина, 2022. С. 
65]. 

Для всестороннего изучения успешности 
сельскохозяйственного производства применя-
ется система показателей, отражающих 
различные стороны производственной деятель-
ности. Обобщающий экономический показатель 
предстоит выработать экономической науке в 
будущем, на основе сведения к единому разно-
качественных показателей, характеризующих 
использование отдельных факторов производ-
ства. Обеспечение соизмеримости 
количественных оценок на различных уровнях 
управления является важной задачей в практике 
сельскохозяйственного производства.  
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В  РОССИЙСКИХ  РЕГИОНАХ4 

В статье рассмотрены вопросы цифровой грамотности населения. В ходе исследования исполь-
зованы статистические данные по развитию цифровой экономики в регионах России, а также 
результаты анкетирования и интервью, проведенных авторами со специалистами региональных отде-
лов занятости населения и учебных центров дополнительного образования и профессионального 
обучения.  

Дана оценка уровня владения цифровыми навыками населением по субъектам РФ. Выделены 
регионы-лидеры по цифровой грамотности населения с уровнем владения выше базового; регионы с 
высокими значениями базового уровня владения цифровыми навыками населением и регионы с низ-
ким уровнем владения цифровыми навыками населением.  

Предложена классификация цифровых навыков и представлены результаты анализа уровня вла-
дения цифровыми навыками населением по их видам, сгруппированным в зависимости от решаемых 
задач на рабочем месте: по оборудованию автоматизированного рабочего места; по осуществлению 
электронного документооборота; по обеспечению информационной безопасности.  

Проведен анализ уровня владения цифровыми навыками по возрасту. Недостаточность цифро-
вых навыков у определенных групп населения создает барьеры и ограничения, вызывая таким 
образом цифровое неравенство в обществе. Выделены проблемы развития цифровых навыков насе-
ления. Акцентировано внимание на недостаточном развитии цифровых навыков у сельского 
населения и причинах его обусловивших; затруднительном использовании дистанционных образова-
тельных технологий для граждан, у которых отсутствуют цифровые навыки. Подчеркнуты проблемы 
низкой информационной грамотности населения и низкого компьютерного этикета. Обозначены 
инертность и отсутствие мотивации у безработных граждан к овладению цифровыми навыками.  

Ключевые слова: цифровые навыки, цифровизация, цифровое неравенство, цифровые барьеры, 
цифровая грамотность, население, российские регионы, проблемы образования. 
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DIGITAL  SKILLS  DEVELOPMENT  ISSUES  IN  RUSSIAN  REGIONS 

The article discusses the problem of digital literacy among the population. The study uses statistical data 
on digital economy development in Russian regions, as well as the results of survey and interviews conducted 
by the authors with specialists from regional employment departments and vocational training centers. 

The article presents an evaluation of the digital skills of the population across regions in Russia. The 
study identifies regions with high proficiency in digital skills, as well as regions with basic and low levels of 
digital skills.  
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The article proposes a classification of digital skills and presents an analysis of the level of digital skills 
of the population based on their ability to perform specific tasks in the workplace, such as operating auto-
mated equipment, managing electronic documents, and ensuring information security.  

The article analyzes the level of digital skills in different age groups. The lack of digital skills among 
some population groups creates barriers, leading to digital inequality in society. The study highlights the 
problems of the development of digital skills, including issues of insufficient development of digital skills in 
rural areas, barriers to distance learning, low information literacy, and computer etiquette. The article also 
discusses the lack of motivation of unemployed individuals to acquire digital skills. 

Keywords: digital skills, digitalization, digital divide, digital barriers, digital literacy, population, Rus-
sian regions, education problems. 

 
 

Цифровое развитие любого государства 
немыслимо без наращивания цифрового капита-
ла населения посредством формирования у него 
цифровых навыков и подготовки кадров для 
цифровой экономики. Последнее не ограничива-
ется только сферой информационных 
технологий, а затрагивает и смежные области 
образования, связанные с интенсивным исполь-
зованием информационно-коммуникационных 
технологий (например, электроника, радиотех-
ника и системы связи; фотоника, 
приборостроение, оптические и биотехнические 
системы и технологии; электро- и теплоэнерге-
тика; ядерная энергетика; машиностроение; 
авиационная и ракетно-космическая техника и 
др.). 

По последним опубликованным статисти-
ческим данным, Россия занимает 42-е место во 
всемирном рейтинге цифровой конкурентоспо-
собности. За последние 5 лет ее позиция в 
рейтинге не изменилась [Индикаторы цифровой 
экономики, 2023. С. 20]. 

Таким образом, проведение исследований 
и постоянный мониторинг развития цифровых 
компетенций населения являются актуальными 
в условиях цифровизации. В данной работе по-
ставлена цель: выявить основные проблемы 
развития цифровых навыков населения.  

По мнению экспертов НИУ ВШЭ, цифро-
вые навыки становятся must-have. Так или иначе 
ими уже владеют 82 % населения страны [Инди-
каторы цифровой экономики, 2023. С. 165]. 
Рассмотрим более подробно сложившуюся си-
туацию, опираясь на данные по уровню 
владения цифровыми навыками населением. 

Анализируя основные показатели развития 
цифровой экономики в субъектах Российской 
Федерации [Индикаторы цифровой экономики, 
2023. С. 303–306], следует отметить, что в целом 
по России 44 % граждан имеют низкий уровень 
владения цифровыми навыками, 25 % – базовый 
уровень и лишь 13 % – выше базового уровня.  

В ходе исследования дана неоднозначная 
оценка уровня владения цифровыми навыками 
населением по субъектам РФ. Так, в 2021 г. в 

числе лидеров по цифровой грамотности насе-
ления с уровнем владения выше базового (в % 
от общей численности населения в возрасте 15 
лет и старше) оказались следующие субъекты 
РФ: Мурманская область (28 %), г. Москва (27 
%), Ямало-Ненецкий автономный округ (20 %), 
г. Санкт-Петербург (19 %), Республика Алтай, 
Московская область, Вологодская область, 
г. Севастополь (по 18 %, соответственно), Ново-
сибирская область (17 %) и др. (рис. 1). 
Минимальные значения по заданному критерию 
продемонстрировали Карачаево-Черкесская 
Республика и Забайкальский край (по 3 %, соот-
ветственно), Чеченская Республика (2 %). 

Отдельного внимания заслуживает Чукот-
ский автономный округ, в котором при 
минимальном значении уровня владения цифро-
выми навыками выше базового (1 %) население 
имеет самые высокие значения базового уровня 
владения цифровыми навыками – 64 %. 

Сравнительно высокие значения базового 
уровня владения цифровыми навыками населе-
нием показали Омская область (36 %), 
Республика Ингушетия (37 %), Тамбовская об-
ласть (34 %), Оренбургская и Тульская области 
(по 31 %, соответственно). 

Заметим, что для субъектов-лидеров по до-
ле населения, владеющего цифровыми 
навыками на уровне выше базового, таких как 
Мурманская область, г. Москва, Ямало-
Ненецкий автономный округ, г. Санкт-
Петербург, Московская область, также харак-
терны высокие значения базового уровня 
владения цифровыми навыками. Он варьируется 
от 28 до 37 %. 

Самые низкие значения по базовому уров-
ню зафиксированы в Тверской области и 
Забайкальском крае (по 14 %, соответственно), 
Рязанской области (16 %), г. Севастополь, Архан-
гельской области без автономного округа, 
Орловской области, Республике Дагестан, Кара-
чаево-Черкесской Республике, Республике Крым 
(по 17 %, соответственно). 

Наиболее высокая доля населения с низким 
уровнем владения цифровыми навыками 
наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике 
и Чеченской Республике (по 68 %, соответствен-
но), Республике Дагестан (61 %), Краснодарском 
крае и Республике Тыва  (по 59 %, соответствен-
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но), Амурской области и Тюменской области без 
автономных округов (58 %, соответственно), Ка-
бардино-Балкарской Республике и Забайкальском 
крае (по 57 %, соответственно), Республике Кал-
мыкия (55 %).  

Оценивая по совокупности уровней (выше 
базового, базовый уровень, низкий уровень) вла-

дения цифровыми навыками населением, оче-
видно, что наихудшая ситуация характерна для 
Забайкальского края, а также отдельных респуб-
лик Северного Кавказа. 
 

 
 

Рисунок 1. Уровень владения цифровыми навыками выше базового в регионах России, % 
 [Индикаторы цифровой экономики, 2023. С. 303–306]  (Составлено авторами) 

 
 

В целом, объяснить выявленные регио-
нальные различия по уровням владения 
цифровыми навыками населением можно сло-
жившейся профессиональной структурой 
населения. К факторам, их обусловившим, мож-
но отнести отраслевую специфику, природно-
ресурсный потенциал, военно-стратегическое 
значение и др. [Лищук, Капелюк, 2020. С. 135–
141]. 

Для коммуникации в условиях цифровой 
среды гражданам необходимо иметь соответ-
ствующие цифровые навыки. В зависимости от 
решаемых задач на рабочем месте нами предло-
жена следующая их группировка: 

 
1. Цифровые навыки по оборудованию ав-

томатизированного рабочего места, а именно: 
– подключение и установка новых 

устройств; 
– поиск, загрузка, установка и настройка 

программного обеспечения; 
– изменение настроек веб-браузера;  
– установка новой или переустановка опе-

рационной системы. 
2. Цифровые навыки, позволяющие осу-

ществлять электронный документооборот. К 
ним можно отнести: 

– отправка электронной почты с прикреп-
ленными файлами; 

– работа с текстовым редактором; 
– копирование или перемещение файла или 

папки; 

– использование инструмента копирования 
и вставки в документе; 

–работа с электронными таблицами; 
– использование программ для редактиро-

вания фото-, видео- и аудиофайлов; 
– создание электронных презентаций с ис-

пользованием специальных программ. 
3. Цифровые навыки по обеспечению ин-

формационной безопасности: 
– создание паролей для защиты устройств, 

приложений, учетных записей; 
– изменение настроек доступа к учетным 

записям;  
– передача файлов между компьютером и 

периферийными устройствами. 
Используя в настоящей работе расчеты, вы-

полненные Институтом статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ по 
данным Росстата [Индикаторы цифровой эконо-
мики, 2023. С. 164], можно отметить следующее. 
Цифровые навыки, позволяющие осуществлять 
электронный документооборот, являются 
наиболее распространенными у населения. По-
ложительная динамика в период с 2018 по 2021 
гг. наблюдается по такому цифровому навыку как 
«отправка электронной почты с прикрепленными 
файлами». Это наиболее распространенный и ча-
сто используемый цифровой навык, уровень 
владения которым в 2018 г. составлял 36,8 %, в 
2019 г. – 39,7 %, в 2020 г. – 42,2 %, 2021 г. – 62,6 
%. Данный навык широко используется различ-
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ными категориями граждан: занятыми; имеющи-
ми статус «безработный»; лицами, находящимися 
в поиске работы; обучающимися; лицами пред-
пенсионного возраста; пенсионерами. 

Навыками работы с текстовым редактором и 
копирования или перемещения файла или папки в 
2021 г. владело 38,4 % и 36,3 % населения, соот-
ветственно. Больших усилий и цифровых знаний 
требовалось населению для выполнения работ с 
электронными таблицами и для использования 
программ редактирования фото-, видео- и 
аудиофайлов. Только 21 % населения успешно 
выполняли такие задачи. В то время как навык 
«создание электронных презентаций с использо-
ванием специальных программ» освоили лишь 10 
% населения. Достаточно низкий процент владе-
ния данным навыком населением трудно 
объясним, поскольку он является достаточно рас-
пространенным среди обучающихся уже со 
школьной скамьи. 

В группе цифровых навыков по обеспечению 
информационной безопасности лидирует навык 
передачи файлов между компьютером и перифе-
рийными устройствами (26 % населения). Второе 
место занимает навык «создание паролей для за-
щиты устройств, приложений, учетных записей» 
(11,1 %). На третьем месте – навык по изменению 
настроек доступа к учетным записям (6,7 %).  

Цифровые навыки по оборудованию авто-
матизированного рабочего места наименее 
распространены среди жителей России. Так, 
только 14,2 % населения могут самостоятельно 
подключить и установить новые устройства; 5,7 
% населения – выполнить поиск, загрузку, уста-
новку и настройку программного обеспечения. 
Изменить настройки веб-браузера по силам 4,5 % 
населения, а выполнить установку новой или пе-
реустановку операционной системы могут лишь 
2,6 % населения. 

По уровню владения цифровыми навыками 
выше базового Россия занимает лишь 31 место 
среди европейских стран, опережая только Болга-
рию и Румынию и уступая таким странам, как 
Исландия, Норвегия, Нидерланды, Финляндия, 
Швейцария, Дания, Швеция, Германия и др. [Ин-
дикаторы цифровой экономики, 2023. С. 176]. 
Недостаточно высокая позиция по данному пока-
зателю требует тщательной проработки проблем 
развития цифровых навыков населения.  

Так, оценивая цифровые навыки населения 
России в городской и сельской местности, следу-
ет констатировать, что уровень их владением по 
вышеперечисленным видам (за исключением от-
правки электронной почты) отличается 
практически в 2 раза [Индикаторы цифровой эко-
номики, 2023. С. 166], тем самым демонстрируя 
цифровое неравенство между городским и сель-
ским населением. Проблема недостаточного 
развития цифровых навыков сельского населения, 
на наш взгляд, связана с отсутствием необходи-
мых технических средств (компьютера, модема, 
ограниченного доступа и низкой скорости Ин-
тернета) ввиду недостаточной финансовой и 

(или) технической возможности. Полученные 
ранее результаты исследований, опирающиеся на 
мнения специалистов отделов занятости населе-
ния и учебных центров дополнительного 
образования и профессионального обучения г. 
Новосибирска, подтверждают нехватку цифровых 
навыков у лиц, находящихся в поиске работы 
[Лищук, Капелюк, 2023. С. 151–168]. В то же 
время продолжение и расширение границ иссле-
дования до Новосибирской области посредством 
проведенного анкетирования специалистов отде-
лов занятости всех районов области лишь 
подтверждает сделанные ранее выводы. Отсюда 
вытекает «плачевная» статистика: 52 % населения 
сельской местности имеет низкий уровень владе-
ния цифровыми навыками, а 22,5 % – не 
использовало интернет в течение трех последних 
месяцев [Индикаторы цифровой экономики, 2023. 
С. 167]. 

Следует отметить, что выявленная пробле-
ма, на наш взгляд, актуальна и для определенной 
категории городского населения – граждан с низ-
ким уровнем доходов. 

Реализуемые государством программы по 
развитию цифровых компетенций граждан через 
учебные центры дополнительного и профессио-
нального образования (в том числе по 
направлению отделов занятости) не позволяют 
должным образом достичь поставленной цели – 
повысить цифровую грамотность населения. 

Как показывают результаты предыдущих 
наших исследований [Лищук, Капелюк, 2023. С. 
161–162], обучение по таким программам при 
очно-заочной форме с применением ДОТ крайне 
затруднительно для граждан, у которых цифро-
вые навыки находятся на нулевом уровне. 
Отсутствие умений пользоваться компьютером, 
сложности с подключением (даже по ссылке), 
проблемы с выходом на обучающие вебинары че-
рез компьютер – эти и другие трудности (без 
учета отсутствия технических средств), с кото-
рыми сталкивается данная категория граждан.  

Анализ уровня владения цифровыми навы-
ками по возрастным группам населения в 2021 
году показывает, что наивысший уровень распро-
странения продвинутых цифровых навыков 
(выше базового уровня и базовый уровень) отме-
чается среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет 
и от 25 до 34 лет. Владение цифровыми навыками 
с возрастом снижается. Так, среди лиц в возрасте 
от 45 до 54 лет уровень владения цифровыми 
навыками выше базового более чем в 2 раза 
меньше аналогичного показателя возрастной 
группы от 15 до 24 лет [Индикаторы цифровой 
экономики, 2023. С. 171]. 

Особо уязвимой выступает категория граж-
дан – лица старшего возраста (55 лет и старше). 
Недостаточность развития цифровых навыков, 
наряду с психологическими проблемами – стра-
хом, связанным с обеспечением 
конфиденциальности личной информации, при-
водит к возникновению цифровых барьеров. 
Например, незнание своего логина и пароля, 
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страх ввода паспортных данных мешают подать 
заявку на обучение по программам повышения 
цифровой грамотности на Единой цифровой 
платформе «Работа в России». Таким образом, 
низкая информационная грамотность граждан и 
низкий компьютерный этикет связаны с отсут-
ствием необходимых финансово-правовых 
знаний и недостаточностью навыков работы с 
информацией с применением современных 
средств коммуникаций и программных продук-
тов. 

Инертность и отсутствие мотивации у 
безработных граждан (вне зависимости от воз-
раста) к овладению цифровыми знаниями и 
навыками замечена как специалистами отделов 
занятости населения, так и специалистами учеб-
ных центров дополнительного образования и 
профессионального обучения [Лищук, Капелюк, 
2023. С. 159–161]. Наблюдаемая гонка за IT-
программами у обучающихся во многом обу-
словлена их завышенными ожиданиями по 
заработной плате. Однако необдуманный профес-
сиональный выбор и слабое понимание 
целесообразности получения цифрового образо-
вания приводит к печальным последствиям. 
Многие обучающиеся либо бросают обучение, 
объясняя это тем, что скучно, сложно, «не мое»; 
либо программы осваиваются без должного усер-
дия, поскольку требуют высокой 
самоорганизации, которая у данной категории 
граждан не всегда имеется. 

Цифровая грамотность: благо или зло? От-
сутствие или недостаточность цифровых навыков 
у определенных групп населения создает опреде-
ленные цифровые барьеры и ограничения, 
вызывая таким образом цифровое неравенство в 
обществе. Переход на электронный документо-
оборот и цифровой формат оказания 
государственных услуг для части населения обо-
рачивается проблемами (в т. ч. психологически-
ми). Это, в свою очередь, влияет на качество жиз-
ни населения во многих российских регионах. 

Наряду с этим, активное использование 
цифровых устройств молодежью приводит к от-
сутствию у выпускников образовательных 
учреждений навыков коммуникации. Это обора-
чивается для них также проблемой, но другого 
характера. Выходя на рынок труда, многие моло-
дые специалисты не могут себя презентовать и 
договориться с работодателем. А значит находят-

ся в поиске работы или остаются безработными 
[Лищук, Капелюк, 2023. С. 158]. 

Цифровизация – современный тренд соци-
ально-экономического развития не только 
регионов РФ, но и большинства стран во всем 
мире. Четкое понимание вопросов, связанных с 
направлением движения, и оперативное решение 
проблем, которые не позволят отстать в этом 
процессе – первоочередные задачи. Развитие 
цифровых сервисов и платформ, электронного 
документооборота должно способствовать повы-
шению качества жизни граждан и автоматизации 
процессов в российских регионах, в конечном 
итоге – экономическому росту. 

Цифровые навыки населения и уровень их 
владения являются значимыми индикаторами 
развития цифровой экономики. В настоящее вре-
мя некоторым категориям граждан (особенно с 
крайне низким уровнем владения цифровыми 
навыками) необходима поддержка специалистов, 
оказывающих государственные услуги в сфере 
медицины, образования, содействия занятости 
населения и др. сферам. Важно подчеркнуть, что 
поддержка должна осуществляться не в дистан-
ционном формате, а при прямом контакте. Это 
касается как образования, так и других сфер дея-
тельности. Во многих случаях специалисты 
государственных учреждений действительно ее 
оказывают, но зачастую им не хватает на это вре-
мени в течение рабочего дня. Поэтому следует, 
как минимум в рамках переходного этапа преду-
смотреть такую поддержку в должностных 
обязанностях специалистов.  

Приобретение цифровых навыков гражда-
нами, которые обращаются за получением 
госуслуг в цифровом формате, на наш взгляд, бу-
дет набирать обороты только при поддержке и 
коммуникациях с теми, кто такими цифровыми 
навыками владеет. Цифровой формат взаимодей-
ствия не должен создавать ограничения для 
населения. Реализация региональных проектов, 
позволяющих обеспечить доступ к высокоско-
ростному интернету для жителей сельской 
местности, способствующих развертыванию объ-
единенной спутниковой сети, позволит повысить 
компьютерную грамотность населения. Наладить 
цифровое взаимодействие в российских регионах 
и сделать его более доступным возможно, прило-
жив максимум усилий по устранению 
вышеперечисленных проблем. 
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В новой экономической реальности разви-
тие Арктики является базовым не только для 
российской внешней, но внутренней политики. 
Арктический регион остается для России страте-
гически важным в части укрепления социально-
экономического и научно-технологического по-
тенциала страны [Поречный, Макроменко, 2021. 
С. 601–607]. Долгосрочные перспективы разви-
тия арктической зоны определены главой 
государства в указе Президента РФ от 5.03.2020 
г. № 164 «Об Основах государственной полити-
ки Российской Федерации в Арктике на период 
до 2035 года» (далее – Указ от 05.03.2020 г.; в 
Постановлении Правительства от 30.03.2021 г. 
№ 484 Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Рос-
сийской Федерации» (далее – Программа). 
Отдельные положения нашли свое воплощение в 
законодательстве, в частности, в Федеральном 
законе от 13.07.2020 г. № 193-ФЗ «О государ-
ственной поддержке предпринимательской 
деятельности в Арктической зоне Российской 
Федерации» (далее – ФЗ №193) и др. 

Проблематика устойчивого развития Арк-
тического региона в контексте диалога 
международного сотрудничества в условиях 
турбулентности мировой экономики и смены 
глобальной парадигмы стали предметом рас-
смотрения ежегодных общественных 
мероприятий в северной столице – Санкт-
Петербурге в рамках  международных форумов, 

реализующих задачи, определенные главой гос-
ударства в указанных нормативных правовых 
актах. Последний (XII международный форум 
«Арктика: настоящее и будущее»; 08-09.12.2022 
г., Санкт-Петербург) объединил интересы более 
5 тыс. участников из более 80-ти стран. 

Разработанные общественные резолюции 
как универсальный инструмент диалога в Арк-
тике, как и прежде, принимаются 
заинтересованными властными структурами РФ 
для дальнейшей проработки при совершенство-
вании законодательства и госуправления. 

На очередном 7-м Международном Аркти-
ческом саммите «Арктика и шельфовые 
проекты: перспективы, инновации и развитие 
регионов» (31.05-02.06.2023 г., Санкт-
Петербург), запланированном в период «Десяти-
летия науки и технологий» (Указ от 25.04.2022 
г.), будет рассмотрен комплекс вопросов по эф-
фективной реализации новой государственной 
политики обширного и уникального региона, ко-
торым является Арктическая зона РФ, при 
широком  
обсуждении проблематики субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе по 
проблемам отечественного туризма в этом реги-
оне. 

Основные факторы, влияющие на даль-
нейшее развитие туризма в Арктике. 

Приоритетность арктического туризма для 
отечественной экономики. Развитие арктическо-
го региона, связанного с обеспечением 
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национальной безопасности в долгосрочной пер-
спективе, не исключает дальнейшее развитие 
арктического туризма, который в Указе от 
05.03.2020 г. определен как один из приоритет-
ных направлений развития региона. 

Благоприятность делового климата. Отече-
ственный туризм как любой вид деловой 
(предпринимательской) деятельности заинтере-
сован в понятных и прозрачных для его 
участников правилах, устанавливаемых государ-
ством, а также методиках оценки делового 
(предпринимательского) климата в конкретном 
регионе. При разнообразии подходов, как пока-
зывает анализ научной литературы, ни одна из 
известных методик абсолютно достоверных ре-
зультатов не предоставляет [Попова, 2017. С. 
283–285]. В связи с чем перед научным сообще-
ством стоит задача разработки таких методик 
для арктического региона. 

Рекреационность арктического туризма. 
Значимость арктического региона в целом для 
планеты Земля и будущих поколений ее жителей 
на первый план выдвигает экологическую со-
ставляющую дальнейшего развития этого 
региона. При наблюдаемой в мире: «экспансии» 
топливо-энергетических компаний и технологий, 
использующих атомную энергию, усиливающих 
экологическую опасность; снижении активности 
экономической политики отдельных государств, 
не отвечающей современным вызовам в связи со 
снижением значимости окружающей среды; 
утраты самостоятельности экологической по-
вестки и сращивание ее с технологической и 
экономической повестками; смещении акцентов 
в сторону «сырьевой модели» развития эконо-
мики [Макроменко, Лялюк, 2020. С. 174–181; 
Berdieva, Makromenko, 2019. С. 460–464], не 
меньшую эффективность и экономическую рен-
табельность, по оценкам независимых экспертов, 
приобретает «рекреационная модель» экономи-
ческого развития. Следует помнить, что, 
оставаясь важным геополитическим объектом, 
Арктика как особая территория планеты Земля 
требует к себе бережного отношения. Любые по-
спешные и непродуманные решения могут 
привести к глобальной экологической катастро-
фе планетарного масштаба.  

В этой связи заслуживает внимания проект, 
реализуемый НК «Роснефть» (с 2019 г.) «Чистая 
Арктика», который осуществляет мониторинг и 
оценку воздействия выбросов нефтепродуктов 
на экологическую систему Арктики. Создание 
подобных проектов – одна из реальных возмож-
ностей и превентивных мер по предотвращению 
возможных экологических катастроф, а также 
установления факта самоочищения замкнутых 
экосистем.  

Востребованность внутреннего туризма. 
Турбулентность мировой экономики и измене-

ния характера отношений с прежними партнера-
ми изменил тренд в сторону внутреннего 
туризма, который оказался в центре внимания. 
Все чаще путешественники проявляют интерес к 
экологическому туризму, гастрономическому 
туризму, экстремальному туризму и т. д. В этой 
связи перераспределение традиционных турпо-
токов связано с наращиваем туриндустрии в 
регионе, в том числе емкости рынка размещения 
(гостиницы, хостелы и т. п.), транспортной ин-
фраструктуры, развитием авиации и 
ледокольного флота. Необходима также ком-
плексная оценка регионального турпотока, что 
сегодня, по оценкам экспертов, просчитать за-
труднительно, поскольку один турист может 
быть учтен несколько раз, т. к. статистикой Рос-
стата учитываются только лица, поселившиеся в 
официальных гостиницах, без учета т. н. серого 
рынка (несертифицированных отелей, съемных 
квартир и т. п.). Отсутствие данных о доле насе-
ления, нуждающегося в туристических услугах в 
целом и таковой в арктическом регионе в част-
ности, затрудняет разработку туристических 
мастер-планов. Необходима комплексная анали-
тика средств размещения. Возможности сотовых 
операторов, проводящих соцопросы и эксперт-
ные интервью, в том числе в так называемом 
сером рынке, явно не покрывают потребности. 
Один из вариантов решения – реализация в рам-
ках национального проекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» (указ от 21.07.2020 г.) допол-
нительных мероприятий с подключением 
исполнителей (сертифицированных компаний), 
располагающих ресурсами для разработки тури-
стических мастер-планов макрорегионов, 
способных соединить социально-экономические 
и пространственные составляющие в единое це-
лое применительно к конкретному региону. 
Такие мастер-планы проектов наличествуют пе-
речнем мероприятий, который рассматривается в 
качестве дорожной карты, где интегрируются 
федеральные и региональные нормативные пра-
вовые акты со стоимостью реализации каждой 
проектной задачи. И естественно, с определени-
ем ответственных сторон и целевых показателей. 
Этим  в определенной мере реализуется соци-
альная миссия развития туротрасли в целом, 
перераспределяющей туристические потоки и 
выравнивающей загрузку средств размещения 
(гостиниц) в течение года, в том числе за счет 
всесезонных предложений, расширяя их пере-
чень для самых разных групп целевой 
аудитории. Что позволит в конечном итоге 
сформировать долгосрочные и краткосрочные 
прогнозы турпотока по трем сценариям: базово-
му, позитивному и негативному. 

Нуждается в разработке макрорегиональ-
ный проект «Отечественный туризм в Арктике», 
который поможет улучшить ситуацию по не-
скольким направлениям.  
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Во-первых, развить рынок гостиничной 
инфраструктуры. Основная доля средств разме-
щения, как показывает анализ, – это гостиницы 
«три звезды» или «четыре звезды», но не все и 
всегда соответствующие стандартам. Почти от-
сутствуют объекты «две звезды», хостелы и т. п.  

Во-вторых, систематизировать предложе-
ния, сформировать новые и развить уже 
полюбившиеся турбренды как символы привле-
кательности арктических территорий, в том 
числе товарные знаки: «Ямал Ири» (ямальский 
Дед Мороз), «Чыхсхаан» (якутский Дед Мороз), 
«Паккайне» (карельский Дед Мороз), «Мамон-
тенок Люба» (Салехард) «Мамонтенок Машаа» 
(Ямал) и др. К сожалению, централизованно по-
добную информацию агрегировать пока не 
удается. В качестве стартовой площадки для 
этих целей некоторыми экспертами называется 
портал «Russia Travel», «ВКонта́кте» и др. 

В-третьих, дальнейшее совершенствование 
транспортной связанности и доступности невоз-
можно без наземного транспорта, 
авиасообщения и водного транспорта. По оцен-
кам независимых экспертов, к 2035 г. в целом по 
стране планируется увеличение в 1,5–2 раза ко-
личества турпоездок, при развитии маркетинга 
туристических направлений, комфортных 
средств размещения транспортной и сопутству-
ющей туризму инфраструктуры. При этом 
оптимистичный прогноз увеличения числа тури-
стов, планирующих посетить арктические 
широты, в том числе национальный парк «Рус-
ская Арктика» (Архангельская область), связан с 
тенденцией ежегодного прироста в среднем на 
10–11 %.  

Суровость климатических условий за по-
лярным кругом и неразвитость инфраструктуры 
компенсируется отсутствием крупных поселений 
местного населения, что позитивно отражается 
на природном потенциале, делая привлекатель-
ным экотуризм и экстремальный туризм и др. 

Этнотуризм в Арктике позволяет познако-
миться не только с древней культурой и 
традициями народов: саами (Кольский п-ов); 
ненцев и хантов (Ямало-Ненецкий автономный 
округ); якутов и эвенков (Якутия); чукчей и эс-

кимосов (Чукотка), ненцев и поморов (Архан-
гельская область), но и укрепить 
взаимоотношения, национальное самосознание, 
уважение к быту и традициям коренных жителей 
русского Севера. 

Астрономический туризм в Арктике при-
влекателен для наблюдателей северного сияния 
и/или солнечного затмения. 

Событийный туризм известен Днем олене-
вода «Тэрыб кöр» (Ямало-Ненецкий автономный 
округ), Праздником лета «Ысыхак» (Якутия), 
национальными играми народа саами (Мурман-
ская область) и др. 

Рыболовно-охотничий туризм. Около 70 % 
ценных пород сиговых рыб (более 60 тыс. ед.) 
обитают в реках и озерах Ямала. Охота на Чу-
котке (бурый медведь, волк, горностай, дикий 
северный олень, лось, песец, норка, рысь, соболь 
и др.) издревле привлекала любителей этого ви-
да туризма. 

В новой реальности Арктика с ее колос-
сальным природным потенциалом, в том числе в 
сфере туризма, остается территорией гостепри-
имных самобытных народов с вековыми 
традициями, суровой природы нетронутой циви-
лизацией. За счет разумных преференций, 
продуманной инвестиционной политики и нало-
говых льгот и/или каникул для 
предпринимателей Арктическая зона Российской 
Федерации может стать удобной площадкой для 
долгосрочного развития как крупного бизнеса, 
так и регионом уникальных возможностей раз-
вития малого и среднего бизнеса. Набирающий 
силы арктический туризм способен стать драй-
вером развития отечественной экономики в этом 
регионе, превратив территории с экстремальны-
ми климатическими условиями в доступную и 
комфортную среду с благоприятным деловым 
климатом для отечественного и международного 
туризма. Удастся ли Санкт-Петербургу сохра-
нить роль модератора диалога и лидера 
международного сотрудничества в развитии оте-
чественного арктического туризма, как и 
региона в целом, станет ли Русская Арктика ми-
ровым центром арктического туризма – покажет 
время. 
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Известно, что демографический феномен 
Таджикистана как части среднеазиатско-
казахстанского региона сложился не сегодня. 
Обычно характеризуемый как демографический 
супервзрыв, он (как и в других республиках 
Средней Азии) явился следствием военно-
политической стабилизации, наметившейся по-
сле присоединения этих территорий к России во 
второй половине XIX в. На протяжении смены 
одного поколения (цикл в 20–25 лет) изменилась 
модель воспроизводства населения, прежде все-
го за счет снижения взрослой и детской 
смертности. Темпы воспроизводства населения 
за год, традиционно едва достигавшие 0,3 % как 
в основных земледельческих оазисах, так и в 
скотоводческой степи, возросли в несколько раз. 
Этот процесс имел важнейшие социокультурные 
последствия для местного населения, проявив-
шиеся также в воздействии на традиционные 
системы жизнеобеспечения многих регионов, 
прежде всего в районах поливного земледелия, 
где стал резко возрастать земельно-водный го-
лод, заметно ощущаемый в хозяйственной жизни 
общества. 

Таджикистан традиционно лидирует среди 
стран СНГ по рождаемости, опережая имеющих 

высокие показатели Туркмению и Узбекистан, 
не говоря уже о других странах, с европейским 
укладом жизни.  Естественный прирост населе-
ния в течение 20–25 последних лет держится 
примерно на одном и том же уровне и составля-
ет 23–24 чел. на 1,0 тыс. населения. 

Таджикистан – это одна из республик Цен-
трально-Азиатского региона. Территория 
республики – 142,63 тыс. км2. Численность насе-
ления Таджикистана на 1 января 2021 г. 
составила 9,8 млн человек. По темпу роста насе-
ления за 30 лет Таджикистан занял первое место 
среди республик бывшего СССР. В начале 1991 
года население республики было 5,3 млн чело-
век, а к 2021 г. его увеличение составило около 
80 %. Основной фактор роста населения – высо-
кий естественный прирост. Средний возраст в 
Таджикистане в 2020 г. составил 22,7 лет. Сло-
жившуюся возрастную структуру населения 
можно охарактеризовать как молодую.  

Согдийская область как одна из северных и 
более развитых областей Таджикистана активно 
участвует в процессе обеспечения приоритетных 
направлений стратегических документов, таких 
как «Национальная стратегия развития Респуб-
лики Таджикистан на период до 2030 года», и с 
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учетом основного критерия обеспечения устой-
чивого экономического развития по выполнению 
высшей цели долгосрочного развития Таджики-
стана – повышение уровня жизни населения 
страны, путём привлечения ресурсов и поиска 
возможности для выполнения четырех стратеги-
ческих целей: обеспечение энергетической 
независимости и эффективное использование 
электроэнергии, ускоренная индустриализация 
страны, выход из коммуникационного тупика и 
преобразование в  транзитную страну, обеспече-
ние продовольственной безопасности и доступ 
населения к качественному питанию, а также 
расширение продуктивной занятости. 

Поэтому более миллиона таджикских 
граждан зарабатывает на жизнь за пределами 
родины, и число трудовых мигрантов непрерыв-
но растет. Между тем численность населения 
только увеличивается и уже к середине 2022 г. 
достиг 10 млн. 

Согдийская область как регион Таджики-
стана расположена на севере республики. 
Площадь – 25,2 тыс. км2. Население – более 2,7 
млн человек. Живут в основном таджики, а так-
же узбеки, русские, киргизы. Средняя плотность 
населения – на 1 км2 102 чел.  

В 2021 году численность населения Сог-
дийской области достиг 2753,1 тыс. человек, что 
составляет 27,9 % населения Таджикистана. 
Естественный прирост населения составляет 48,9 

тыс. человек. Рождаемость составляет 63,2 тыс. 
человек, а численность умерших – 14,2 тыс. че-
ловек за 2021 г. Уровень внешней миграции 
составляет 9394 человек, а в следствии миграци-
онных причин численность населения 
изменилась на 2999 человек. То есть суммарное 
количество людей, покидающих страну (эми-
грантов), будет преобладать над количеством 
людей, въезжающих в страну с целью долго-
срочного пребывания (иммигрантов). 

Население Согдийской области Республики 
Таджикистан на 2021 г. Согласно нашей оценке, 
на конец 2021 года население области составило 
2753,1 человек. За 2021 год население области 
увеличилось приблизительно на 45,8 тыс. человек, 
годовой прирост составил 1,7 % (табл. 1).  

Вот основные демографические показатели 
Согдийской области Республики Таджикистан за 
2021 г.: 

– родившихся – 63,2 тыс. чел.; 
– умерших – 14,3 тыс. чел.; 
– естественный прирост населения – 48,9 

тыс. чел.; 
– миграционный прирост населения – 2999 

чел.; 
– мужчин – 1387,8 тыс. чел. (по оценке на 1 

января 2021г.); 
– женщин – 1365,3 тыс. чел. (по оценке на 1 

января 2021 г.). 

 
Таблица 1 

 
Прирост населения 2000–2021 гг., % 

 

Годы Прирост населения 
1991–2000 2,4–1,6 
2001–2010 1,4–2,3 
2011–2020 2,3–1,7 

 

 
     –государственные        – частные        – акционерные  

– смешанные 
 

Рисунок 1. Структура занятого населения по формам собственности 
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Следует отметить, что по занятости в про-
мышленной отрасли лидирует Согдийская 
область (40,1 %), следующий город – Душанбе, 
Хатлонская область, районы республиканского 
подчинения и ГБАО (1,6 %). По занятости в 
строительстве из всех регионов большой удель-
ный вес занимает город Душанбе, затем – 
районы республиканского подчинения, Хатлон-
ская область, Согдийская область и ГБАО. По 
занятости в сельском хозяйстве лидирует Хат-
лонская область, затем – Согдийская область, 
районы республиканского подчинения, город 
Душанбе и ГБАО. По занятости в транспорте и 
связи большой удельный вес занимает город 
Душанбе, затем – Согдийская область, Хатлон-
ская область, районы республиканского 
подчинения и ГБАО.  

По занятости населения в Согдийской об-
ласти преобладающее место занимает частная 
собственность. Особенно это отражено за по-
следние годы. Трудоспособное население 
больше вовлечено в производственную отрасль, 
что может способствовать развитию этой отрас-
ли. 

В территориальном разрезе прослеживает-
ся увеличение активной части населения в 2020 
г. по сравнению с 2010 г., почти во всех 18 ма-
лых городах и районах регионах, кроме г. 
Худжанда и Исфаринского района. Численность 
занятых в экономике тоже во всех территори-
альных подразделениях увеличилась, кроме 
вышеуказанных городов и районов. А числен-
ность зарегистрированных безработных в г. 
Худжанд, по сравнению с базисным годом, уве-
личилась в два раза. Это свидетельствует, во-
первых, что в регионе действующих предприя-
тий стало меньше, во-вторых, 
информированность и доверие горожан к службе 
занятости увеличилось. Зарегистрированная без-
работица во всех городах и районах, кроме 
города Худжанд, снизилась, что является хоро-
шим показателям, так как число предприятий 
увеличилось, что повлияло на количество заре-
гистрированных безработных. 

Следует отметить, что в настоящее время 
новая индустриализация в экономике требует 
нового идеологического подхода и базы для её 
дальнейшего развития. На наш взгляд, она воз-
можна только в условиях обеспечения баланса 
интересов государства, общества и развития 
бизнеса, формирования действительно честной, 
прозрачной и эффективной экономики, социаль-
ной и экономической ответственности и 
усиления наличия экономического потенциала. 
Здесь важную роль играют предприниматели, 
трудовая активная часть населения, которые в 

своей деятельности используют такой лозунг, 
как «Если не Я, то кто?» 

В своем Послании в Маджлиси Оли Осно-
ватель мира и единства, Лидер нации, Президент 
Республики Таджикистан уважаемый Эмомали 
Рахмон выдвинул на перспективу четвертую 
стратегию развития национальной экономики – 
её ускоренную индустриализацию [Главное 
управление Агентства по статистике при Прези-
денте Республики Таджикистан в Согдийской 
области, 2022 г.]. В нем также отмечается, что «с 
учетом громадной важности сферы промышлен-
ности в дальнейшем развитии страны, решения 
социально-экономических вопросов и обеспече-
ния реализации национальных стратегических 
целей, в том числе ускоренной индустриализа-
ции страны, предлагаю 2022–2026 гг., то есть до 
празднования 35-летия Государственной незави-
симости Таджикистана, объявить «Годами 
развития промышленности». 

Республика Таджикистан обладает доста-
точно высоким промышленным потенциалом. В 
рамках территориального разделения труда в 
республике были сформированы агропромыш-
ленный, горнорудный комплексы, достаточно 
развитие получили такие традиционные отрасли, 
как легкая и пищевая промышленность. Большая 
часть промышленного потенциала задействована 
и сейчас. 

Согдийская область как ведущий регион 
Таджикистана переходит от аграрно-
индустриального к индустриально-аграрному 
типу развития экономики. Так, регион в 2021 г. 
вырабатывает 55,2 %, а в 2022 г. – 56,8 % про-
мышленной продукции Таджикистана. 

Следует отметить, что промышленность 
является базовым сектором экономики региона. 
В Согдийской области в 2010 г. производством 
промышленной продукции занимается около 470 
организаций. При этом в 2020 основной произ-
водственный потенциал образуют более 700 
крупных и средних предприятий. Доля промыш-
ленности в валовом региональном продукте 
составляет 72 %. Прирост объема произведенной 
продукции в 2020 г., по сравнению с 2019 г., по 
Согдийской области составил 104,5 %, а про-
мышленной продукции – 16,8 %. Это 
свидетельствует о том, что роль промышленно-
сти в секторе экономики региона развивается 
значительными темпами. Отсюда наблюдается 
начало обеспечения ускоренного развития про-
мышленности Согдийской области Республики 
Таджикистан. 

Рассмотрим динамику отраслевых струк-
турных изменений в целом промышленности 
региона и по его территориальному разрезу, т.е. 
по его малым городам и районам (рис. 2).
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Рисунок 2. Диаграмма отраслевой структуры промышленности Согдийской области РТ,  % 
 [Статистический ежегодник Согдийской области, 2021] 

 
 

В 2020 г. отраслевая структура внутри про-
мышленности, следующая:  

добывающая промышленность – 28,1 %, в том 
числе: 

– добыча энергетических материалов – 1,8 %; 
добыча неэнергетических материалов – 26,3 % 
обрабатывающая промышленность – 41,0 %, в 

том числе: 
– производство пищевых продуктов – 12,5 %; 
– текстильное и швейное производство – 2,8 %; 
– производство кожи, изделий из кожи и про-

изводство обуви – 0,1 %; 
– обработка древесины и производство изделий 

из дерева – 0,5 %;  
– целлюлозно-бумажное производство, изда-

тельская и полиграфическая деятельность – 0,2 %; 
– производство нефтепродуктов – 1,5%; 
– химическое производство – 0,9 %; 
– производство резиновых и пластмассовых из-

делий – 2,1 %; 

– производство прочих неметаллических мине-
ральных продуктов – 5,4 %; 

– металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий – 13,3 %; 

– машиностроение – 1,1 %; 
– прочие отрасли – 0,6 %; 
– Производство и распределение э/э, воды, газа 

и тепла – 30,9 %. 
Большой интерес представляет динамика изме-

нения промышленного производства Согдийской 
области по территориальному разрезу. 

Анализ данных, приведенных в таблице 2, по-
казывает, что за рассматриваемый период, 2011–2020 
гг., значительный темп роста промышленного произ-
водства характерен для Зафарабадского (1029,0 раза) 
и Айнинского (39,4 %) районов, затем – Матчинского 
района (15,7 раза) и города Гулистон (13,6 раза), а 
также города Истаравшан (11,2 раза) и Аштского 
района (10,6 раза). 

 
 

Таблица 2 
 

Динамика валовой продукции промышленности по территориальному разрезу  
Согдийской области (млн сом., в ценах 2011 г.)  

[Статистический ежегодник Согдийской области. 2021. Таджикистан: 30 лет государственной 
независимости] 

 

Города и сельские районы 
области 

Годы Темп рост,раз Среднегодовой 
темп прирост, 

% 2011 2015 2020 2011/2000 

Вся промышленность 701,7 1144,6 1686,8 3,5 12,1 
г. Худжанд 276,3 570,2 1494,6 1,2 1,7 
г. Гулистон 851,5 2358,9 2400,4 13,6 26,8 
Айнинский р-он* 144,6 347,9 1159,0 38,6 39,4 
Аштский р-он 71508,2 147,0 230,7 10,6 23,9 
Б. Гафуровский р-он 159516,1 341850,8 2535425,9 5,1 16,0 
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Города и сельские районы 
области 

Годы Темп рост,раз Среднегодовой 
темп прирост, 

% 2011 2015 2020 2011/2000 

Дж. Расуловский р-он 96560,3 103076,8 317727,5 4,0 13,4 
Зафарабадский р-он 81894,1 106767,0 226283,4 1029,0 87,9 
г. Истаравшан 156546,1 299214,4 555796,2 11,2 24,6 
г. Исфара 145941,1 291301,4 372115,3 1,4 3,2 
Канибадамский р-он 104356,8 126686,5 320635,9 3,7 12,6 
Матчинский р-он 126042,4 157773,5 223753,8 15,7 28,4 
Спитаменский р-он 97345,4 160875,1 668687,6 3,3 11,5 
г. Пенджикент 852347,9 2014018,8 4255981,3 2,4 8,3 
Прочие города, районы  
и частный сектор 23,4 170,1 185,2 8,7 21,7 

Вместе с тем среднегодовые темпы роста 
промышленной продукции характерны и для За-
фарабадского (87,9 %), Айнинском (39,4 %) и 
Матчинского (28,4 %) районов. 

Примечательно, что среднегодовые темпы 
роста производства промышленной продукции 
прослеживаются в Зафарабадском (87,9 %), Ай-
нинском (38,6 раза), Матчинском (28,4 %) 
районах, городах Гулистон (26,8 %), Истарав-
шане (24,6 %) и в Аштском (23,9 %) районе.  

Другие территориальные подразделения 
региона не остались равнодушными к вопросам 
обеспечения роста промышленной продукции. 
Так, в Спитаменском районе среднегодовые 
темпы роста промышленной продукции состави-

ли 11,5 %, в Канибадаме – 12,6 %, а в Пенджи-
кенте – 8,3 %. Во всех остальных 
подразделениях также прослеживается опреде-
ленный рост производства промышленной 
продукции. 

Следует отметить, что для реализации чет-
вертой стратегии развития национальной 
экономики – ускоренное развитие промышлен-
ного сектора в Согдийской области – проведена 
большая работа по активизации предпринима-
тельской деятельности по организации новых 
предприятий. За 2017 и 2021 гг. в Согдийской 
области введено в действие более 500 новых 
предприятий, в большей и значительной степени 
промышленного характера (табл. 3).

 
Таблица 3 

 
Количество введенных новых предприятий в малых городах  

и районах СО РТ за 2017–2021 гг. 
[Сведения отдела экономики и промышленности Исполнительного органа государственной 

власти Согдийской области РТ, 2022 г.] 
 

№ 
п/п 

Малые го-
рода и 

районы 

2017 2018 2019 2020 2021 2017–2021 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

1 Худжанд 20 50 12 319 16 215 13 84 17 179 78 847 

2 Б. Гафуров 10 69 10 175 12 108 13 187 13 133 58 672 

3 Истаравшан 9 106 11 111 12 91 10 83 8 65 50 458 

4 Пенджикент 10 36 12 60 14 69 14 66 14 123 64 354 

5 Исфара 4 56 5 55 7 134 7 100 6 33 29 378 

6 Дж. Расулов 7 57 5 67 2 203 3 40 3 96 20 463 

7 Канибадам 3 81 1 20 4 28 10 71 11 88 29 288 

8 Истиклол 4 611 2 8 3 15 1 5 2 13 12 652 
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№ 
п/п 

Малые го-
рода и 

районы 

2017 2018 2019 2020 2021 2017–2021 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

Кол-во 
нов. 

предпр. 

Кол-во 
новых 

раб. 
мест 

9 Зафарабад 4 51 4 76 3 22 4 65 4 40 19 254 

10 Бустон 3 100 3 124 5 238 4 38 5 76 20 576 

11 Ашт 2 60 3 70 2 18 4 40 5 62 16 250 

12 Спитамен 3 60 3 62 5 111 3 30 5 99 19 362 

13 Шахристан - - 1 2 2 8 1 2 4 22 8 34 

14 Гулистон - - 4 95 5 129 4 177 5 54 18 455 

15 Айни 1 3 3 36 4 30 7 436 8 1839 23 2344 

16 Мастчо 1 4 5 69 1 6 6 31 8 84 21 194 

17 Деваштич 1 5 5 56 2 12 - - 3 10 11 83 

18 К. Мастчо 2 8 4 22 3 24 3 10 1 2 13 66 

Итого 84 1357 93 1427 102 1461 107 1465 122 3018 508 8731 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, 
что за 5 рассматриваемых лет в Согдийской об-
ласти введены в действие более 500 новых 
предприятий, которые в условиях избытка тру-
довых ресурсов в регионе обеспечивают близко 
к 9 тыс. рабочих мест. Самое большое количе-
ство рабочих мест предлагают новые 
предприятия, введенные в городе Худжанд, – 78, 
Пенджикентском районе – 64, Б. Гафуровском – 
58, Истаравшане – 50. Самое малое количество 
новых промышленных предприятий введены в 
Шахристанском районе, так как этот местное 
образование специализируется больше на агро-
промышленном производстве.  

Следует отметить, что для реализации чет-
вертой стратегии развития национальной 
экономики за рассматриваемый период, напри-
мер, в 2021 г., в территориальных 
подразделениях региона введены промышлен-
ные предприятия, выпускающие 
импортозамещающие товары, такие как ООО 
«Мањсулоти металлї ва сохтмонии Суѓд» по 
производству металлических и строительных то-
варов, ООО «Файзи Бўстон» производит 
пропиленовые мешки в городе Бустон, ООО 
«Ќоѓази Суѓд» по производству и переработке 
бумаги в свободной экономической зоне города 
Гулистон, ООО «Пойафзолдўзи Истаравшан» по 
производству обуви, ООО «Парандапарвари 

Мастчоњ» по производству корма для птицевод-
ства, ООО КД «Наргис» в городе Худжанд, 
который производит спортивную одежду. От-
радно, что все введенные новые предприятия 
обеспечивают степень импортозамещения по 
тем или иным товарам. 

Одним из важнейших показателей особен-
ности социально-экономического развития 
региона является уровень жизни – среднедуше-
вой доход населения. По данным 2021 г., 
среднедушевой доход населения Республики Та-
джикистан составил 684,17 сомони, а по 
Согдийской области – 854,22 сомони, где значе-
ние этого показателя региона на 25 % выше, чем 
по стране. 

Следует отметить, что такая особенность 
социально-экономического развития региона, 
как показатель уровня жизни, связано с доста-
точно хорошими темпами развития отраслей его 
экономики.  

Таким образом, можно утверждать, что та-
кие характерные черты социально-
экономического развития региона, как избыток 
трудоспособного населения и уровень их занято-
сти, ускоренные темпы развития отраслей 
индустрии, а также уровень жизни населения, 
являются основными особенностями социально-
экономического развития Согдийской области и 
Таджикистана в целом. 
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Республика Хакасия – это уникальный ре-
гион, выгодно отличающийся от других 
самобытной культурой, древней историей и са-
модостаточностью. Возможность обеспечения 
себя продовольствием и успешная торговля поз-
воляют региону занять достойное место наряду с 
другими сельскохозяйственными регионами 
России. Развивающееся животноводство и зем-
леделие, а также научное сопровождение 
агропромышленной сферы позволяет Хакасии 
быть  
в некотором смысле самодостаточной террито-
рией. Хакасия обеспечивает внутренние 
потребности населения в мясе, молочных изде-
лиях, рыбе, овощах, дарах тайги.  

В настоящее время на территории нацио-
нального региона ведут деятельность более 800 
фермерских хозяйств, основное направление – 
это мясное и молочное КРС, овцеводство, коне-
водство, овощеводство в открытом и закрытом 
грунте, выращивание зерновых и кормовых 
культур.  

Все это позволяет развивать практически 
все виды туризма, в том числе культурно-
познавательный, деловой, активный, оздорови-
тельный и экологический туризм, 
гастрономический и, конечно, сельский туризм. 

В настоящее время любую локацию в сель-
ской местности можно завязать с событийными 

гастрономическими мероприятиями того или 
иного муниципального района, так, например, 
«Алтын ас» («Золотое зерно») в Аскизском рай-
оне; «Смачный борщец» – в Алтайском, 
«Шаньга» – в городе Абазе; культурно-
гастрономический фестиваль «Золотое блюдце и 
мясо» – в Ширинском районе. Программа фе-
стиваля включает проведение концертной 
программы, конкурсов: «Напиток кочевника», 
«Мастер приготовления блюда из мяса», «Алтын 
стол» (Золотой стол).  

В ряде территорий осуществляются интер-
активные программы с проведением мастер-
классов, как «Дом талгана» в Аскизе, «Курная 
изба второй половины XIX века» – экспозиция 
традиционного казачьего быта в Арбатском му-
ниципальном музее. 

Небольшими локациями в местах ком-
плексного проживания этносов представлена 
хакасская, шорская, чувашская, польская, укра-
инская и др. кухня; с национальными 
культурными праздниками – «Уртун Тойы» 
(Праздник урожая), «Тун пайрам» (Праздник 
первого молока), «Чыл Пазы» (Новый год); с ви-
зит-центрами заповедника «Хакасский», и др. 

Один из главных атрибутов хакасского 
стола – это талган – полуфабрикат из необмоло-
ченного зерна ячменя или пшеницы, 
обжаренного на живом огне. Он входил в рацион 
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кочевников, порой заменяя мясо, и до сих пор 
является неотъемлемой частью национальной 
кухни хакасов. Из него готовится множество 
блюд. Так, например, при смешивании с медом, 
маслом, черемухой талган образует вязкую мас-
су, из которой формируются небольшие шарики. 

Изготовленный из цельного зерна он пере-
дает человеку всю силу природы. Кочевые 
народы не случайно наделяют его чудотворными 
свойствами и его заслуженно называют «живой 
едой». 

Еще один главный бренд региона – хакас-
ская баранина. Хакасы славились тем, что могли 
себе позволить заниматься выведением новых 
устойчивых к местному климату пород домаш-
них животных.  

В Хакасии говорят: «Земля даёт нам всё, 
что нужно. И мы должны принимать этот дар с 
благодарностью!» Что нужно хорошему чабану, 
чтобы вырастить стадо? Тёплое солнце, большие 
пастбища, сочные травы. Баранина в Хакасии – 
не просто мясо, а часть традиций, истории, глав-
ное занятие нашего народа, уникальная 
территория Хакасско-Минусинской котловины 
дает мясу особую сочность, текстуру и отсут-
ствие специфического запаха. 

Дары сибирской тайги – это в первую оче-
редь дикорастущие растения, плоды которых 
заготавливают в сезон специально. Это кедровые 
орешки, варенья и джемы из таежных ягод, суше-
ные грибы и ягоды, папоротник и черемша, 
натуральные соки, лекарственные снадобья, баль-
замы, масла и косметические средства. Особое 
место занимает мед, который производят пчело-
воды Хакасии. Таежный и луговой мед вкусный, 
хорошо хранится и полезен для здоровья. 

Уже долгое время Хакасия занимает лиди-
рующие позиции по кондитерским изделиям. Не 
только жители региона любят сладости местных 
производителей, но и гости республики считают 
обязательным приобрести в подарок шоколад, 
конфеты, пряники и печенье, изготовленные по 
эксклюзивным технологиям и рецептам с ис-
пользованием фермерских продуктов и таежных 
ягод. Кондитерские изделия Хакасии завоевали 
признание и далеко за рубежом. 

К сожалению, несмотря на национальный 
статус республики, численность коренного насе-
ления снижается, что не могло не отразиться на 
доступности национальной кухни.  

Поэтому мы объединили команду ферме-
ров, рестораторов, производителей и шаманов и 
разработали маршрут «Тайны и вкусы солнеч-
ной Хакасии», в котором гастрономия связана с 
культурой и историей республики.  

Самое важное – интерактивное участие во 
всех мероприятиях маршрута, в течение которо-

го участники открывают для себя новые блюда 
локальной кухни, знакомятся с фольклором, 
узнают древние легенды, проходят мастер-
классы по приготовлению национальных блюд, а 
также принимают участие в культовых обрядах.  

Весь маршрут проходит в атмосфере эко-
логии и аутентичности, в сакральных местах 
концентрации энергии и силы.  

Программа насыщенная и, как показывает 
практика, у многих приезжих, не обязательно 
туристов, бывает всего один день для того, что-
бы узнать Хакасию. 

Исходя из этого, мы сформировали 15 ча-
совую программу под девизом: «Познай силу 
древних богов и гостеприимство сибиряков», ко-
торая состоит из посещения 8 локаций – это два 
фермерских хозяйства, кафе национальной кух-
ни, музей «Улуг Хуртуях Тас», гора Уй-таг, 
таежная смотровая площадка и участие в двух 
мастер-классах, а также в четырех настоящих 
обрядах хакасских шаманов. Все путешествие 
проходит с гидом на комфортабельном мини-
автобусе «Мерседес». 

Гостеприимство и угощение – важнейшая 
часть любой культуры. В Хакасии к этому про-
стому обряду относились тщательно. Любого 
гостя сначала встречали, кормили, и только по-
сле этого расспрашивали, какие дела привели 
его в юрту хозяев. 

Поэтому кухня – это главное, и здесь все 
по полной программе – четырехразовое питание: 
сибирский завтрак на фермерском хозяйстве, 
обед из 6 блюд хакасской кухни, чаепитие с да-
рами тайги и ужин из 4-х блюд шорской кухни. 

Участники могут попробовать нежнейшее 
блюдо «хан», которое является по традиции ца-
рем застолья, насыщенный суп «угре», кашу 
«потхы» из деревенской сметаны, конфеты из 
талгана с медом, жаренного хариуса в сметане, 
котлеты «байские» с папоротником, томленую 
баранину на овощах, приготовленную без масла 
и воды и многое другое. «Богатый внутренний 
мир» – это еще одно блюдо, своеобразное по со-
ставу ингредиентов: сердце, печень и кровь 
обжариваются и подаются на стол с картофелем 
в сливочном масле. 

Кто участвует в программе маршрута? Во-
первых, наши фермеры. Эдуард Ухварин, именно 
с его туристической фермы в аале Сапогов Усть-
Абаканского района начинается маршрут с вкус-
ного завтрака с блинами-пирогами и обряда 
очищения шаманки-целительницы Чынык Ты-
ныш.  

Второе хозяйство – Владимира Бургундо-
сова из поселка Сартак Аскизского района, где 
заканчивается активная часть маршрута, и 
участники возвращаются в г. Абакан. Кстати, в 
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п. Сартак можно попасть только на поезде с од-
ним вагоном, потому что дорога для автомобиля 
хоть и есть, она всего-то чуть более 10 км, но 
очень труднопроходимая, а после дождя туда 
вообще не попасть, поэтому наши участники на 
станции Усть-Есь пересаживаются на поезд и 
через 20 мин. уже на месте.  

Здесь их встречают, приглашают к столу, 
бабушка Айдолай, которой уже 85 лет, поет под 
аккомпанемент хомыса народные «тахпахи». За-
тем родовая шаманка «Белая волчица» Светлана 
Аданакова проводит обряд воды и обряд огня 
для получения силы и благополучия. А вечером 
перед отъездом гостей ожидает вкусный ужин, 
приготовленный на живом огне. 

Далее обед в кафе «Сытый бай» Елены 
Бурнаковой в селе Аскиз. Наверное, это самое 
лучшее место в регионе, где профессионально 
ежедневно готовятся национальные блюда. 

Важно отметить Павла и Наталью Боргоя-
ковых, чья семья производит национальный 
продукт «талган», именно у них участники учатся 
готовить блюда, как это делали и 200 лет назад. 

В завершение поездки каждый участник 
получает в подарок вкусный гастрономический 
сувенир, в который входит: ячменный талган, 
чай с сагандалей и кипреем, варенье из сосновой 
шишки, пряник «Бубен Шамана», шоколадная 
конфета «Сила шамана» с кедровым орехом и 
брусникой. 

Важным является то, что все продукты и 
услуги маршрута имеют декларацию качества и 
являются дипломантами Всероссийского кон-
курса «100 лучших товаров России». 

В 2022 году Гастрономический маршрут 
«Тайны и вкусы солнечной Хакасии» завоевал: 

– Диплом в финале Всероссийского кон-
курса проектов в сфере гастрономического 
туризма, который проходил под эгидой Росту-
ризма во Владивостоке;  

– 1 место в окружном конкурсе Всероссий-
ской туристской премии «Маршрут года» в 
городе Новокузнецке;  

– 2 место в общенациональном финале
Всероссийской туристской премии в г. Уфе, ко-
торый состоится 29.10.2023 г.;  

– стал финалистом во Всероссийском кон-
курсе проектов в сфере экологического, 
этнокультурного и креативного видов туризма.  

В декабре маршрут стал лауреатом регио-
нального этапа всероссийского конкурса «100 
лучших товаров России» и получил много от-
личных отзывов. 

В настоящее время при Министерстве 
культуры Республики Хакасия сформирован ко-
ординационный совет развития креативных 
индустрий по направлению «Гастрономия». 
В конце прошлого года прошла большая перего-
ворная площадка по развитию гастротуризма в 
регионе, определены векторы развития: 

– реализация проекта «Инкубатор га-
строномического туризма». В Республике 
Хакасия 8 муниципальных районов и 5 городов, 
и каждая из этих территорий имеет большой по-
тенциал для развития туризма, а заложенный в 
проекте гастрономическая основа повысит его 
привлекательность. На сегодняшний день уни-
кальная кухня региона, сложившаяся из культур 
и традиций многочисленных народов, населяю-
щих эти места, слабо представлена даже 
жителям республики; 

– подготовка команд из числа поваров,
специалистов администраций муниципальных 
образований и активистов НКО по обучению и 
формированию, а в дальнейшем – поддержке га-
стромаршрутов.  

Продолжается формирование гастрономи-
ческой карты региона, издан Гастрономический 
туристический путеводитель. Задачи и цели 
понятны и определены, а значит, результат будет 
достигнут. 

В целом, можно говорить о становлении 
гастрономического туризма в Хакасии, развитии 
сельского туризма. Формирование гастрономи-
ческой карты и путеводителя на данном этапе, 
поддержка проектов позволяют региону достой-
но представлять территорию на уровне РФ. 

138



УДК 338.137:69 
А. В. Селезнева, 

Научный руководитель – А. А. Чудаева 
Самарский государственный экономический университет 

г. Самара, Российская Федерация 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 

Статья посвящена исследованию перспектив цифровой трансформации в области строитель-
ства. В условиях действующих санкций в отношении РФ реализация цифровых технологий и их 
внедрение становится все более актуальной задачей. В статье описывается, каким образом их исполь-
зование в разных сферах строительства может повысить эффективность решения различных задач. 
Обсуждаются возможности цифрового технологического производства и влияние цифровой транс-
формации на изменение методик строительства.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровизация, строительство, программное обес-
печение, санкции, BIM. 

A. V. Seleznyova, 
Scientific supervisor – A. A. Chudaeva 

Samara State University of Economics 
Samara, Russia 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION IN 
CONSTRUCTION UNDER SANCTIONS 

The article is devoted to the study of the prospects of digital transformation in the field of construction. 
In the context of the current sanctions against the Russian Federation, the implementation of digital technol-
ogies and their implementation is becoming an increasingly urgent task. The article describes how their use 
in different areas of construction can improve the efficiency of solving various tasks. The possibilities of dig-
ital technological production and the impact of digital transformation on the change of construction methods 
are discussed. 

Keywords: digital transformation, digitalization, construction, software, sanctions, BIM. 

Понятия «цифровизация» и «цифровая 
трансформация» часто используются как сино-
нимичные. Однако их можно трактовать по-
разному. Цифровая трансформация – это такое 
преобразование, когда мы либо увеличиваем 
операционную эффективность, меняем пользо-
вательский опыт, либо изменяем бизнес-модель. 
Главное условие для возникновения чего-то аб-
солютно нового и инновационного – это 
изменение, поэтому, когда мы говорим о транс-
формации в какой-либо сфере, необходимо 
смотреть за тем, произошли ли в ней изменения, 
которые дают возможность реализовать что-то 
«волшебное». Цифровая трансформация – это не 
столько про технологии, сколько про то, может 
ли организация не просто цифровизировать свою 
компанию, а придумать при этом что-то ради-
кально другое, перевернуть свое восприятие 
бизнеса  
и трансформировать свою модель. Поэтому 
цифровизация как таковая не является залогом 
трансформации. 

На рисунке 1 отражена информация об ис-
пользовании средств информационных и 
коммуникационных технологий в организациях 
по виду деятельности «Строительство». 

Приведенные на рис. 1 данные служат ин-
дикатором потенциала организаций для 
внедрения цифровых технологий. Фиксирован-
ный интернет продолжает оставаться надежным и 
стабильным способом подключения к сети для 
строительного бизнеса, абсолютный прирост по 
данному виду ИКТ равен 5,8 п. п., относитель-
ный – 110,34 %. При этом растет и популярность 
мобильного интернета. Так, абсолютный прирост 
в его использовании равен 4,1 п. п., относитель-
ный – 111,29 %. Несмотря на некоторое 
уменьшение отдельных показателей, в целом 
приведенные факты указывают на необходимость 
и возможности цифровизации данного сектора. 

Компания Strategy Partners представила ре-
зультаты первого в России исследования уровня 
цифровой трансформации в строительных и де-
велоперских компаниях. Более 70 организаций с 
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различным масштабом деятельности и специали-
зациейприняли участие в опросе, что позволило 

ответить на важные вопросы относительно 

Рисунок 1. Использование ИКТ в строительных организациях 

цифровой трансформации в строительной отрас-
ли. Среди них был и вопрос, касаемый проблем 
и ограничений, связанных с цифровизацией 
строительного бизнеса. Ключевым барьером для 
большинства организаций стала высокая стои-
мость внедрения новейшего технологического 
оборудования и программ: 36 % респондентов 
посчитали ее основной проблемой, а 56 % оказа-
лись частично с этим согласны.  

В связи с нестабильной геополитической 
обстановкой и порождаемой ею высокой степе-
нью неопределенности российские компании 
отказываются инвестировать в покупку и внед-
рение новых технологий. Ограничения на 
приобретение зарубежного программного обес-
печения также негативно влияют на 
цифровизацию, так как клиенты часто испыты-
вают скептицизм к отечественным программным 
продуктам, полагая, что они не обладают доста-
точным качеством и не доработаны до конца. 
Отсутствие специалистов с соответствующими 
компетенциями является одним из главных пре-
пятствий на пути цифровизации в нынешних 
условиях. Например, в строительных компаниях 
все еще широко используется бумажная доку-
ментация, поскольку нехватка 
квалифицированных специалистов, знакомых с 

современными программными продуктами, не 
позволяет внедрять цифровые инструменты в 
работу.  

Высокий уровень рисков также является 
значительной проблемой в связи с тем, что в 
условиях неопределенности руководители стро-
ительных компаний нацелены на получение 
короткосрочных выгод с минимальными инве-
стиционными затратами, при этом цифровая 
трансформация процессов рассматривается как 
запасной вариант для повышения эффективно-
сти. 

Еще одним препятствием на пути к цифро-
визации строительных организаций является 
введение санкций и уход некоторых зарубежных 
компаний, занимающихся разработкой и внедре-
нием специальных программ для строительства. 
Как реакция на произошедшее в российской ИТ-
отрасли стали появляться и развиваться цифро-
вые технологии, ориентированные на внедрение 
в строительстве, от классических систем моде-
лирования до уникальных веб-платформ, 
позволяющих планировать и контролировать 
процесс строительства в реальном времени, 
находясь в удаленном месте. 

Цифровизация всех этапов процесса строи-
тельства возможна благодаря информационному 
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моделированию с применением цифровых моде-
лей (BIM-моделей) различного уровня. В 
таблице 1 представлены задачи, которые можно 
решать с помощью BIM-технологий [Сбородов, 
2023. С. 46–51]. Каждый этап строительства со-
ответствует определенной модели, которая 
отражает объем обработанной на данный момент 
информации: архитектурной, конструктивной, 
технологической, экономической. Российские 
проектировщики активно используют BIM-

технологии при создании проектов и проектно-
сметной документации, что позволяет им разра-
ботать цифровую информационную модель 
объекта. Важно отметить, что в связи с введени-
ем санкций для этого пришлось перевести 
процесс проектирования на российские разра-
ботки, которые, в свою очередь, успешно 
решают широкий круг задач строительного про-
ектирования. 

Таблица 1 

Задачи, решаемые с помощью BIM-технологий 
[Федеральная служба государственной статистики, Исследование Strategy Partners: цифровиза-

ция строительной отрасли, Стоимость постоянной лицензии «Model Studio CS Строительные 
решения», Стоимость годовой лицензии «Revit», Стоимость годовой лицензии «PlanRadar»] 

Решаемая средствами BIM-
задача Зарубежное ПО для решения задачи Отечественное ПО для реше-

ния задачи 
Сокращение времени внесения 
изменений в рабочую докумен-
тацию 

Revit, AutoCAD, Аrchitecture, BIMх Renga, nanoCAD Pro 

Визуализация возводимого объ-
екта 

Revit, ArchiCad, AutoCAD Architecture, 
PlanRadar; BIMx, NavisWorks, Edificius, 
Tekla BIMsight, Allplan Architecture 

Renga, nanoCAD Pro, Model 
Studio CS Строительные реше-
ния, Model Smdio CS Генплан 

Проверка проекта на коллизии 
до начала строительства 

Revit, ArchiCad, NavisWorks, BIMcollab, 
Tekla BIMsight Renga, Pilot-BIM 

Календарное планирование 
строительно-монтажных работ 
(СМР) 

MS Project, Primavera АККОРД, SpiderProject, Адепт: 
Управление строительством 

Возможность оперативного 
внесения изменений и замеча-
ний участниками строительства 
в одну и ту же BIM-модель 

Revit, PlanRadar, AutoCAD Architecture, 
Tekla BIMsight, Allplan Architecure Renga, nanoCAD Pro 

Составление смет на основе 
BIM-модели PlanRadar 

Гранд-Смета, Адепт: Управле-
ние строительством, Bim-cмета 
(АВС-4), Smeta. RU, ABC. 
Сметные решения 

Ведение электронной техниче-
ской документации об 
оборудовании и используемых 
материалах 

Revit, Allpian Architecture, ArchiCad Renga, nanoCAD Pro 

Внесение и согласование кор-
ректировок в проект на 
строительной площадке 

BIMx, PlanRadar, Tekla BIMsight 
Model Studio CS, Строительные 
решения, Model Smdio CS Ген-
план 

Возможность быстро находить 
и устранять неполадки, и про-
водить техническое 
обслуживание (ТО) объекта 

PlanRadad; АutoCAD Аrchitecture, Revit, 
BIMx, Теkla BIMsight, MagicCAD 

nanoCAD Pro, Model Studio CS, 
Строительные решения 

В качестве примера отечественного про-
граммного обеспечения можно привести «Model 
Studio CS Строительные решения», которое ре-
шает вопросы создания и выпуска проектной и 
рабочей документации для объектов промыш-
ленного и гражданского строительства. 
Стоимость постоянной лицензии составляет 

185,7 тыс. руб., годовая же лицензия на возмож-
ное использование зарубежного аналога «Revit» 
– 123 тыс. руб.

Некоторые российские программы, такие 
как «АВС. Сметные решения», а также облач-
ный сервис «Цифровое управление 
строительством» используют информационную 
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модель объекта для создания разного рода доку-
ментов с учетом ВIМ-модели. Годовое 
сопровождение одного рабочего места ПК 
«АВС» составит 17 тыс. руб. Лицензия на ино-
странную программу «PlanRadar» обошлась бы 
дороже – 27,8 тыс. руб. АВС программа для ав-
томатизации составления смет позволяет 
использовать информационную модель объекта 
для извлечения проектных объемов, их преобра-
зования в сметный вид и передачи результата в 
сметную программу. Затем эта информация пе-
редается в систему календарного планирования 
«АВС-АККОРД». Оценивая рациональность та-
кого подхода, можно отметить его высокую 
эффективность, поскольку он значительно со-
кращает затраты времени на подготовку 
календарного графика и его заполнение работа-
ми и ресурсами, ведь все происходит 
автоматически, что позволяет существенно уве-
личить производительность работы.  

Применение ВIМ-моделирования помогает 
реализовывать и функции строительного кон-
троля с дополнением модели, данными из 
справочников и привязкой к календарному пла-
нированию. Примеры российских программ в 
этой категории включают веб-платформу 
«TraceAir» и программный комплекс «Строй-
Контроль». Веб-платформа «TraceAir» 
использует беспилотные летательные аппараты 
для контроля процесса строительства. Работа 

платформы основана на связывании проектной 
документации с 3D-моделями строительной 
площадки, формируемыми на основе данных, 
полученных с помощью дронов. Данная плат-
форма использует беспилотные летательные 
аппараты для контроля процесса строительства. 
Программа может применяться для оптимизации 
различных видов работ. Программный комплекс 
«СтройКонтроль» является единственным реше-
нием для мобилизации строительного контроля 
на сегодняшний день. Он входит в состав облач-
ной платформы «Мобильные решения для 
строительства», которая позволяет пользовате-
лям избежать заполнения множества бумажных 
форм, заменив их электронными формами. Та-
кой подход более удобен, прост и позволяет 
сэкономить время для выполнения строительных 
работ. 

Таким образом, на российском рынке име-
ются качественные отечественные программные 
продукты, позволяющие воплотить в жизнь кон-
цепцию цифровой трансформации, которая 
должна рассматриваться как инструмент для по-
вышения эффективности и качества 
строительных объектов. Игнорирование воз-
можностей цифровой трансформации может 
привести к разрушению бизнеса в современных 
условиях, тогда как успешная цифровая транс-
формация способна значительно увеличить 
стоимость компании.  
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Статья посвящена вопросам, связанным с исследованием развития умных городов и их влияни-
ем на социально-экономические системы более высокого порядка. В современной научной 
литературе, как правило, основные вопросы, связанные с развитием умных городов, сводятся к об-
суждению методологических подходов оценки развития тех или иных урбанизированных 
территорий, технологических решений, связанных с проектами умных городов, планированием тер-
риториального развития на основе идей умного города. Вместе с тем умные города являются 
мощными драйверами преобразований, которые зачастую заметны как на региональном, так и на 
страновом уровнях. Исходя из этого, целью работы является выявление тех эффектов, которые реали-
зуются благодаря развитию инновационных проектов на местном уровне. Метод исследования – 
системно-логический анализ. Алгоритм исследования заключается в следующих шагах: анализ пуб-
ликаций зарубежных и отечественных авторов по тематике умных городов, выявление особенностей 
формирования и развития умных городов, систематизация эффектов от реализации идей умного го-
рода на региональном уровне. 
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SMART  CITIES  AS  A  FACTOR  OF  SOCIO-ECONOMIC REGIONAL  DEVELOPMENT 

The article is devoted to issues related to the study of the development of smart cities and their impact 
on socio-economic systems of a higher order. In modern scientific literature, as a rule, the main issues related 
to the development of smart cities are reduced to a discussion of methodological approaches to assessing the 
development of certain urbanized territories, technological solutions related to smart city projects, planning 
of territorial development based on the ideas of a smart city. At the same time, smart cities are powerful 
drivers of change that are often visible both at the regional and country levels. Based on this, the purpose of 
the work is to identify those effects that are realized through the development of innovative projects at the 
local level. Research method is the system-logical analysis. The research algorithm consists of the following 
steps: the analysis of publications of foreign and domestic authors on the subject of smart cities, identifica-
tion of features of the formation and development of smart cities, systematization of the effects of the 
implementation of smart city ideas at the regional level. 

Keywords: smart city, region, digitalization, innovations, socio-economic development. 

Введение. В мировой научной литературе наблюдается стремительный рост публикаций по те-
матике умных городов. Под умным городом понимается инновационный город, использующий 
цифровые технологии и другие высокотехнологичные решения для повышения качества жизни мест-
ного населения, роста эффективности функционирования городской инфраструктуры, минимизации 
воздействия городского хозяйства на окружающую среду [Семячков, 2021]. Среди основных направ-
лений, обсуждаемых в настоящее время в научной среде в контексте развития умных городов, можно 
отметить экономическое, социальное, экологическое и культурное направления. Рост публикаций по 
тематике умных городов связан как с практическим внедрением цифровых технологий и их приложе-
ний в повседневную жизнь местного населения, так и с ростом теоретических исследований по 
разработке концепций проектирования цифровизации городского пространства [Рыбина, 2015]. 

5 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект «Институциональная конфигурация устойчивого разви-
тия умного города», грант № 22–28–00439). 
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В условиях быстрого роста городских про-
странств, урбанизации цифровизация 
территориальной инфраструктуры, развитие сер-
висов, позволяющих оказывать услуги местному 
населению на новом, более эффективном уровне, 
рассматриваются в качестве инструментов, ко-
торые поспособствуют решению тех проблем, с 
которыми сталкиваются современные города 
[Перов, 2019]. Уже сейчас становится очевид-
ным, что та инфраструктура городов, которая 
создавалась ранее, не способна удовлетворить 
потребности увеличивающегося населения ур-
банизированных территорий. В этой связи 
появляется определенная вариативность в разви-
тии современных городов: каким же образом 
развиваться современным городам? Во-первых, 
развитие возможно за счет вложений в традици-
онную инфраструктуру территорий, то есть 
строительство дорог, школ, больниц и других 
объектов городского хозяйства. Во-вторых, раз-
витие возможно за счет повышения 
эффективности использования уже существую-
щей инфраструктуры, а также создания 
цифровых решений, систем и сервисов, которые 
бы способствовали решению проблем местного 
населения без использования объектов физиче-
ской инфраструктуры, а по средствам 
взаимодействия в цифровой среде. К примеру, 
обыденным делом становятся обращения граж-
дан с помощью различных цифровых платформ 
и сервисов в организации различных уровней 
власти для получения услуг, обмена информаци-
ей, взаимодействия по различным вопросам. 
Такие контакты населения с органами управле-
ния не требуют физического присутствия 
граждан в центрах оказания услуг, при этом за-
просы населения могут обрабатываться 
специализированными программами, что повы-
шает скорость обработки информации, снижает 
издержки, снимает необходимость в выстраива-
нии громоздкой и дорогостоящей физической 
инфраструктуры. Такие отдельные примеры по-
казывают, как изменяется жизнь современного 
общества, когда основные взаимодействия аген-
тов переходят из физической среды в среду 
виртуальную. Здесь же можно добавить, что та-
кая трансформация общественного поведения 
требует создания и развития новых принципов 
функционирования современного общества, реа-
лизации определенной инфраструктуры, по 
средствам которой будут осуществляться взаи-
модействия в цифровой среде. Это требует и 
развития определенных навыков в обществе в 
целом, то есть способностей у подавляющего 
числа населения использовать цифровые техно-
логии для осуществления определенных 
действий в цифровой среде. Переход значитель-
ного числа активностей в цифровое 
пространство, соответственно, невозможен без 
развития адекватной институциональной осно-
вы, в рамках которой осуществлялись бы 
трансакции между участниками в цифровой сре-

де. Эти изменения в современном обществе тре-
буют выработки новых подходов к развитию 
цифровой экономики, формированию новых 
принципов развития цифрового общества [Зуба-
рева, Курамшина, 2018]. 

Несмотря на рост публикаций, связанных с 
развитием умного города как определенной мо-
дели, концепции развития городского 
пространства в условиях цифровизации, в насто-
ящее время отсутствуют исследования 
относительно того, какую роль эти умные города 
играют в развитии социально-экономических 
систем более высокого порядка, например, 
стран, регионов, где они создаются и развивают-
ся. С нашей точки зрения, развитие умных 
городов в рамках более крупных социально-
экономических систем является важным услови-
ем трансформации этих систем, развития их 
конкурентоспособности в современных услови-
ях. Исходя из этого, целью настоящей работы 
является оценка влияния умных городов на соци-
ально-экономическое развитие региона. 
Теоретическая значимость исследования заклю-
чается в возможности использования 
полученных результатов при проведении даль-
нейших исследований в области оценки влияния 
проектов умных городов на развитие социально-
экономических систем более высоких уровней, в 
том числе на региональном и страновом уровне. 
Практическая значимость заключается в воз-
можности использования полученных 
результатов при реализации стратегий и планов 
территориального развития на основе концепции 
умных городов. 

Теория формирования и развития умных 
городов. Основой формирования и развития со-
временных умных городов являются цифровые 
технологии. По-видимому, внедрение цифровых 
технологий в первую очередь осуществляется 
для обработки данных за счет инновационного и 
эффективного использования инструментария 
анализа больших данных. В качестве примера 
можно привести анализ больших данных госу-
дарственными учреждениями для оценки 
финансового рынка, организации услуг в сфере 
здравоохранения, деятельности по государ-
ственному надзору, образования, преступности, 
охраны окружающей среды, энергоснабжения, 
сельского хозяйства, прогнозирования погоды и 
управления экосистемами [Груздева, Павлов-
ская, 2017]. При этом цифровая трансформация 
городского пространства осуществляется по-
этапно на основе реализации проектов в области 
цифровизации городского пространства, разра-
ботки цифровых решений, начиная с 
планирования и разработки концепции, реализа-
ции отдельных инициатив и заканчивая 
формированием цифровых экосистем. Города 
становятся экспериментальными площадками 
для новых форм робототехники и технологий ав-
томатизации, используемых в различных сферах 
экономической и социальной жизни. По мере 
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внедрения таких решений в городскую среду 
расширяются инфраструктурные возможности 
современных городов, происходят существенные 
изменения в повседневной жизни горожан [Ака-
тов и др., 2017]. 

При формировании цифрового общества в 
городской среде активно используются различ-
ные цифровые технологии и их приложения. 
Таким образом умный город работает на данных, 
аналитике, интернете вещей, искусственном ин-
теллекте и машинном обучении [Вертакова, 
2019]. Эта неизбежная трансформация создает 
фундаментальную потребность в доверии, кото-
рое может быть обеспечено внедрением 
технологии блокчейн. Ценность блокчейна за-
ключается во влиянии пользователей сети на 
доверие к обществу и местной администрации, а 
также в расширении прав и возможностей от-
дельных лиц и укреплении экономики. С другой 
стороны, технология IoT перенастраивает дове-
рие к инфраструктуре города, иными словами, 
укрепляет отношения между пользователями, 
провайдерами и городской инфраструктурой. 
Такая реконфигурация доверия сглаживает хро-
ническую инфраструктурную неопределенность 
и обеспечивает надежность бизнеса [Кононова, 
Павловская, 2018]. 

Внедрение цифровых технологий приводит 
к тому, что современное общество становится 
все более зависимым от цифровых решений. 
Сейчас уже сложно назвать те сферы человече-
ской жизни, где цифровые решения не 
использовались бы совсем. В последнее время 
набирает оборот направление, связанное с ис-
пользованием элементов искусственного 
интеллекта в задачах, которые ранее решались 
исключительно человеком. По-видимому, разви-
тие этого направления в будущем сделает 
человечество еще более зависимым от иннова-
ций в области искусственного интеллекта и тех, 
кто эти инновации разрабатывает. С одной сто-
роны, конечно, такие преобразования сделают 
жизнь миллионов людей более безопасной, бла-
гополучной. Делегировав большое число 
рутинных задач машинам, человек может скон-
центрироваться на творчестве, науке, 
образовании. С другой стороны, те общества, 
которые отстанут технологически в развитии 
собственных решений в области цифровизации и 
искусственного интеллекта, рискуют оказаться в 
зависимости от более развитых стран и в итоге 
потерять свой суверенитет. 

Для того, чтобы умные города были соци-
ально ориентированными, одной из 
приоритетных задач является развитие сбалан-
сированной системы публичного управления 
этими территориями, в основе которой лежат 
принципы прозрачности системы управления, 
вовлечения широкого круга заинтересованных 
сторон в процессы принятия управленческих 
решений. В результате внедрения цифровых 
технологий могут быть созданы цифровые соци-

альные инновационные платформы, целью кото-
рых является повышение качества жизни в 
конкретных городских районах. 

В целом концепция умного города пред-
ставляет собой новую модель развития 
территории, созданную на основе традиционных 
знаний о развитии городской среды. Это тип го-
родской среды, основанный на широком 
применении цифровых технологий нового поко-
ления. Он включает в себя инструменты и 
решения для улучшения управления социальной 
средой и трансформации государственного 
управления. Умные города предполагают инно-
вационное применение цифровых технологий в 
сочетании с преобразованием и развитием го-
родской среды и общественного сознания, что 
имеет решающее значение для устойчивого раз-
вития современных городов. В значительной 
степени умный город представляет собой своего 
рода лабораторию, где тестируются инноваци-
онные решения в области городского хозяйства, 
транспортной инфраструктуры, решений в обла-
сти экологии, управления и других направлений 
[Семячков, 2022]. После реализации того или 
иного проекта по развитию умного города такие 
решения, как правило, тиражируются и на дру-
гие города, а также используются на 
региональном уровне. Таким образом можно го-
ворить о том, что развитие умных городов в 
качестве своего рода полигонов для тестирова-
ния инновационных решений в области 
территориального развития является важным 
условием для развития других урбанизирован-
ных территорий, а также в целом влияет на 
развитие региональных социально-
экономических систем. В чем же проявляется 
такое влияние? 

Процедура исследования. Объектом данно-
го исследования являются умные города. 
Предмет исследования – их влияние на развитие 
социально-экономических систем более высоко-
го порядка, в частности региональные 
социально-экономические системы. Метод ис-
следования – системно-логический анализ. В 
качестве информационной базы использовались 
статьи, опубликованные в открытой печати и 
проиндексированные в мировых базах данных, а 
также авторские исследования в области умных 
городов. Последовательность решения исследо-
вательской задачи состояла из следующих 
этапов: анализ предшествующих работ по тема-
тике исследования, выявление закономерностей 
формирования и развития умных городов, си-
стематизация влияния умных городов на 
развитие региона, формулирование элемента 
научной новизны настоящего исследования. 

Результаты исследования. Результаты ис-
следования показали следующие эффекты 
формирования и развития умных городов в рам-
ках более крупных социально-экономических 
систем регионального уровня (табл. 1). 
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Таблица 1 

 
Региональные эффекты развития умных городов (Составлено автором) 

 
Вид эффектов Описание 

Социальный 

Развитие умных городов в том или ином регионе является драйвером для социаль-
ных преобразований на региональном уровне. Умные города становятся точками 
притяжения для населения региона, местом притяжения человеческого капитала, 
наиболее образованных и компетентных специалистов. Накопление критической 
массы человеческого капитала на определенной территории способствует развитию 
инновационной деятельности, формированию сообществ, являющихся фактором 
развития территорий. 

Экономический 

Развитие умных городов является фактором экономических преобразований, харак-
терных для той или иной территории, например, региона развития умных городов. 
Умные города являются центрами высокотехнологичного производства, местами 
экономической активности и концентрации различных ресурсов. В этой связи, как 
правило, умные города становятся локомотивами региональной экономики. 

Технологический 

Развитие умных городов невозможно без технологического развития, особенно в та-
ких отраслях и направлениях, как микропроцессорная техника, программное 
обеспечение, технологии передачи данных. В этой связи развитие умных городов 
формирует спрос на развитие этих направлений в экономике в целом, а также и на 
региональном уровне. Это является важным фактором развития технологических 
компаний, деятельность которых связана с созданием цифровых решений, в том 
числе в области развития умных городов. 

Институциональный 

Развитие цифровой среды на местном, региональном, страновом уровнях требует со-
здания институциональной среды, позволяющей участникам безопасно 
взаимодействовать в рамках цифрового пространства. В этой связи инициативы за-
конодательного порядка, которые показали свою эффективность на местном уровне, 
могут быть перенесены на более высокие уровни региона или страны. Таким обра-
зом, развитие институтов на местном уровне способны влиять на развитие 
институциональной среды на региональном и страновом уровнях. 

Инновационный 

Умные города являются мощным драйвером инновационного развития экономики. 
Помимо технологических инноваций, создаваемых компаниями, расположенными в 
умных городах, можно отметить и высокую активность в развитии социальных ин-
новаций на территории умных городов. Успешные решения технологического и 
социального характера распространяются на другие территории, формируя при этом 
инновационный потенциал региона и в целом государства. 

Культурный 

Умные города являются центрами притяжения граждан зарубежных государств, 
международных компаний, местами организации различного рода мероприятий в 
области технологий, социальной сферы. Все эти особенности умных городов влияют 
на развитие местной культуры, ее обогащения за счет привлечения заинтересован-
ных сторон с другими культурными особенностями и традициями. 

 
 
Как видно из таблицы 1, развитие умных 

городов имеет положительное влияние на разви-
тие социально-экономических систем более 
высокого порядка, в том числе регионов и стран. 
Умные города являются комплексными драйве-
рами социально-экономического преобразования 
территорий, в том числе регионального и стра-
нового характера. 

Заключение. В настоящем исследовании, 
проведенном с целью оценки влияния умных го-
родов на развитие региональных социально-
экономических систем, получены следующие 
теоретические и практические результаты. 

Во-первых, показано, что цифровые техно-
логии являются важным условием 
преобразования современного общества, драйве-
рами преобразования социально-экономических 
систем различного уровня. 

Во-вторых, рассмотрены особенности циф-
рового развития современного общества, в 
частности, в рамках цифровой трансформации 
современных городов. 

В-третьих, выявлены эффекты от развития 
умных городов для социально-экономических 
систем более высокого порядка, в том числе ре-
гионального уровня. 
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В статье рассмотрены проблемы социально-экономического развития арктических регионов 
России в условиях нестабильности, вызванной пандемией коронавируса, санкционным давлением и 
общей внешнеполитической ситуацией. Используя авторский инструментарий, в течение 2020–
2022 гг. были проведены социологические исследования в трех арктических регионах России: Архан-
гельской области, Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Чукотском автономном округе 
(ЧАО). Приведены некоторые результаты, позволяющие повысить качество жизни северян. 
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The article considers the problems of socio-economic development of the Russian Arctic regions in the 
conditions of instability caused by the coronavirus pandemic, sanctions pressure, and the general external po-
litical situation. Using the author's tools, during 2020–2022, sociological studies were conducted in three 
Arctic regions of Russia (Arkhangelsk Region, Yamalo-Nenets Autonomous Region, and Chukotka Auton-
omous Region). Some of the results, which can improve the Northerners’ quality of life, are presented. 
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Научное изучение регионов Арктики, 
включая проблемы их социально-
экономического развития, привлекают в послед-
ние годы все больше внимания [Об основах…, 
2020; Замятина, 2019]. Частично по параметрам, 
отражающим качество жизни на этих территори-
ях, ведется учет органами госстатистики, однако 
получение большей части необходимой для это-
го информации требует проведения специальных 
социологических исследований. 

Авторы провели такую работу в 2020–
2022 гг. в трех регионах – Европейского (Архан-
гельской области), Западно-Сибирского (ЯНАО) 
и Восточно-Сибирского (ЧАО) секторов – Рос-
сийской Арктики. 

Методология и методы исследования. Це-
лью работы стало социологическое измерение 
факторов, определяющих социально-
экономическое развитие арктических террито-
рий в условиях нестабильности, связанной с 
пандемией коронавируса и международной си-
туацией для разных секторов арктической зоны 
Российской Федерации (АЗ РФ). 

Для её реализации был проведен массовый 
опрос населения в Архангельской области, 
ЯНАО и ЧАО (1124 респондентов по репрезен-
тативной по полу и возрасту северян выборке), 
11 фокус групп, углубленный опрос 336 экспер-
тов (опрошено 146 экспертов в ЯНАО, 104 – 
в Архангельской области, 86 – в ЧАО), пред-
ставляющих властные структуры разного уровня 
(регионального, муниципального и корпоратив-
ного), бизнес и гражданское общество. 
Отдельное внимание было уделено двум соци-
альным группам: аборигенным этносам и 
вахтовому персоналу, приезжающему на работу 
из других регионов. 

Результаты исследования. Опрос экспер-
тов показал, что большинство из них главным 
фактором, определяющим социально-
экономическую ситуацию в АЗ РФ, считают со-
стояние здоровья людей (рис. 1). Опросный лист 
экспертов был составлен таким образом, что 
большая часть вопросов предполагала оценку 
ситуации по 10-балльной шкале. Проранжиро-
вать ответ следовало в порядке значимости (1 – 
наихудшая, 10 – наиболее высокая оценка).  

 
 

Рисунок 1. Экспертные оценки (в баллах) значимости факторов здоровья населения  
для устойчивого социально-экономического развития региона (% от опрошенных экспертов) 

 
 
При этом массовый опрос показал, что ка-

чеством развития региональной системы 
здравоохранения удовлетворены лишь 17 % ре-
спондентов. Эксперты объясняют это 
«оптимизацией медицинских учреждений», ко-
торая в условиях арктических территорий 
оказалась особенно болезненной. Упование на 
санитарную авиацию фактически не оправдалось 

из-за особенностей арктического климата и 
частой нелетной погоды, финансовых и техниче-
ских проблем, вызванных санкциями. 

Какие же меры опрошенные считают прио-
ритетными для сохранения здоровья людей, 
живущих и работающих в Арктике? 

Наиболее значимы, по их мнению, доступ-
ность и качество медицинской помощи, 
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обеспечение качественного питания, улучшение 
экологической ситуации, пропаганда и обеспе-
чение здорового образа жизни и улучшение 
санаторно-курортного обслуживания северян 
[Силин, 2022. С. 67–80]. 

Особенности освоения АЗ РФ выдвигают 
особые требования к развитию здесь учрежде-
ний как общего, так и профессионального 
образования. С одной стороны, ресурсное (осо-
бенно нефтегазовое) освоение вызывает 
потребность в подготовке соответствующих 
специалистов (геологов, буровиков, разработчи-
ков), с другой – процессы неоиндустриального 
освоения детерминируют необходимость соци-
ально-экономического развития территорий, 

перманентное усложнение ее инфраструктуры и, 
следовательно, потребность в специалистах бо-
лее широкого и разнообразного профиля 
(например, в сфере социального управления, IT 
технологий и др.) [Особенности развития…, 
2020]. При этом 84 % экспертов считает необхо-
димым восстановить северные филиалы 
региональных вузов, ликвидация которых, про-
шедшая под флагом борьбы за качество высшего 
образования, лишила молодых северян возмож-
ности профессиональной квалификации по 
месту постоянного жительства, вынуждая их 
уезжать из дома, чаще всего безвозвратно (рис. 
2). 

Рисунок 2. Экспертные оценки необходимости развития филиалов ВУЗов в Арктической зоне РФ 
(% от опрошенных) 

Не менее значимую роль играют в Арктике 
учреждения культуры, способствующие форми-
рованию у живущих здесь людей мотивации к 
саморазвитию и труду, преобладающие цен-
ностные ориентации и отношение к социальным 
нормам, коммуникативные навыки, определяю-
щие возможность снижения уровня социальной 
напряженности в условиях нестабильности [Ша-
бунова, 2011. С. 36–45]. 

Таким образом, проведенные социологиче-
ские исследования позволили оценить 
складывающуюся в современных непростых 
условиях ситуацию в социально-экономическом 
развитии АЗ РФ. Учитывая значимость этой тер-
ритории для России, необходимо продолжить 
фундаментальное и прикладное междисципли-
нарное изучение связанных с этим проблем c 
системных позиций.  
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ОСОБЕННОСТИ  БЮДЖЕТНЫХ  АСПЕКТОВ  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Финансовая самостоятельность региональных бюджетов является важнейшим условием их эф-
фективного функционирования. На субфедеральном уровне в России сконцентрирован основной 
объем социально-значимых расходов. Целью исследования является анализ основных направлений 
формирования и использования средств субфедеральных бюджетов в Российской Федерации. Вы-
полненный комплекс расчетов на материалах консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации за период 2015–2020 годов позволил выявить особенности формирования их доходов и 
расходов. Результаты исследования могут быть использованы при изучении возможностей совершен-
ствования бюджетной политики в направлении выравнивания и стимулирования субъектов 
Федерации к укреплению собственной доходной базы. Анализ структуры доходов региональных 
бюджетов продемонстрировал недостаточный уровень их самостоятельности из-за отсутствия устой-
чивой доходной базы. Результаты расчетов характеристик неоднородности бюджетных показателей 
до и после выделения средств из федерального бюджета свидетельствуют о том, что неоднородность 
в бюджетных доходах после перечисления регионам трансфертов сокращается. Оценка зависимости 
поступающих в региональные бюджеты безвозмездных перечислений на душу населения от средне-
душевых налоговых и неналоговых бюджетных доходов с помощью методов регрессионного анализа 
выявила существование статистически значимой отрицательной зависимости между рассмотренными 
параметрами для субъектов РФ, т. е. бюджетная политика направлена на выравнивание среднедуше-
вых бюджетных доходов территорий. Проведенная оценка эффективности действия стимулов к 
увеличению налоговых доходов на субфедеральном уровне позволяет сделать вывод о том, что ис-
пользуемые стимулы работают в направлении сохранения и развития налогового потенциала 
субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: доходы бюджетов, расходы бюджетов, субъекты Федерации, налоговые до-
ходы, неналоговые доходы, безвозмездные перечисления, трансферты, бюджетная политика. 
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FEATURES  OF  BUDGETARY  ASPECTS  OF  FUNCTIONING  
OF  THE  RUSSIAN  FEDERATION’S  SUBJECTS 

The financial independence of regional and local budgets is the most important condition for its effec-
tive functioning. The main volume of socially significant expenditures is concentrated at the sub-federal 
level in Russia. The purpose of the study is to analyze the main directions of the formation and directions of 
the use of sub-federal budgets in the Russian Federation. The executed complex of calculations on materials 
of consolidated budgets of the subjects of the Russian Federation during 2015-2020 has allowed to reveal 
features of formation of revenues and expenditures of sub-federal budgets. The results of the research can be 
used to study the possibilities of improving the budget policy in the direction of equalization and stimulation 
of subjects of the Federation to strengthen their own revenue base. An analysis of the structure of regional 
budgets revenues in Russian Federation demonstrated insufficient level of their independence due to the lack 
of a stable revenue base of the respective budgets. The results of calculating the characteristics of the hetero-
geneity of budgetary indicators before and after transfers from the federal budget indicate that the 
heterogeneity in budget revenues is declining. Assessing the dependence of gratuitous per capita transfers to 
regional budgets from average per capita tax and non-tax budget revenues using regression analysis methods 
revealed the existence of a statistically significant negative relationship between the parameters considered 
for the regions of Russian Federation, i.e. the budgetary policy is aimed at equalizing the average per capita 
budget revenues of territories. The assessment of the effectiveness of the incentives to increase tax revenues 
at the regional level allows us to conclude that the incentives used are working towards the preservation and 
development of the tax potential of the Russian regions. 

Keywords: budget revenues, budget expenditures, subjects of the Federation, tax revenues, non-tax 
revenues, grants, transfers, budget policy. 
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Неоднородность России по всем парамет-
рам экономического и социального развития 
отмечается во многих исследованиях, посвящен-
ных анализу региональных аспектов развития 
страны [Гагарина, Болотов, 2021; Тимушев, 
2021; Шабельникова, 2022]. Высокий уровень 
межрегиональной дифференциации стал основ-
ной причиной больших различий в финансовом 
потенциале и в структуре доходов субъектов 
Федерации, что является причиной значитель-
ных межбюджетных перераспределений в виде 
трансфертов и безвозмездных поступлений. 

Для анализа используется подход, разрабо-
танный и апробированный ранее для бюджетов 
органов местного самоуправления [Сумская, 
2016]. Основными доходными статьями регио-
нальных бюджетов являются налоговые доходы, 
неналоговые доходы и безвозмездные поступле-
ния. Распределение регионов по доле налоговых 
и неналоговых (полученных) доходов в бюдже-
тах субъектов Федерации в 2015–2020 гг. 
представлено в таблице (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение регионов по долям полученных доходов 

Доля доходов, % Количество регионов, попавших в группу 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

10 – 20 2 1 2 0 2 3 
20 – 30 2 3 1 3 4 5 
30 – 40 5 3 6 8 2 6 
40 –50 2 4 3 2 8 7 
50 – 60 10 7 5 6 10 15 
60 – 70 14 12 16 16 9 21 
70 – 80 14 15 12 16 24 17 
80 – 90 26 29 29 23 17 6 

Свыше 90 10 11 11 11 9 5 

Доля полученных доходов для большей ча-
сти регионов находится в пределах 70–90 % в 
2015–2019 гг. и в пределах 60–80 % в 2020 г., при 
модальном интервале 80–90 % в 2015–2018 гг., 
70–80 % – в 2019 г. и 60–70 % – в 2020 г., однако 
размах вариации в 2015, 2016 и 2019 гг. составлял 
свыше 80 %, в 2017, 2018 и 2020 гг. – свыше 76%. 

Самую низкую долю полученных доходов 
имеют республики Ингушетия, Тыва, Алтай и 
Чеченская республика. К регионам с низкой до-
лей полученных доходов относятся республики 
Дагестан, Калмыкия, Северная Осетия, Карачае-
во-Черкессия, Крым, город Севастополь, 
Камчатский край. Относительно невысокая доля 
налоговых и неналоговых доходов также в Ады-
гее, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Мордовии, 

Еврейской АО, Амурской области, в Чукотском 
автономном округе. 

Кроме того, отметим регионы, в которых 
доля налоговых и неналоговых доходов в струк-
туре бюджетных поступлений превышала 90 %. 
В 2015–2017 гг. к данной группе регионов отно-
сились города Москва и Санкт-Петербург, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО. От-
носительно высокая доля полученных доходов 
характерна также для Московской, Ленинград-
ской, Сахалинской, Тюменской областей, 
Республики Коми, Ненецкого автономного окру-
га. 

Далее рассмотрим распределение доли без-
возмездных перечислений из федерального 
бюджета в общих доходах региональных бюдже-
тов (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение регионов по долям безвозмездных перечислений из федерального бюджета 

Доля доходов, % Количество регионов, попавших в группу 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 – 10 11 14 13 11 10 6 
10 – 20 25 29 29 23 17 5 
20 – 30 17 14 13 18 25 19 
30 – 40 12 13 13 15 8 21 
40 –50 9 4 6 6 9 14 
50 – 60 2 4 3 3 8 7 
60 – 70 5 4 5 6 3 6 
70 – 80 2 2 1 2 3 4 
80 – 90 2 1 2 1 2 3 
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Доля безвозмездных перечислений из фе-

дерального бюджета для большинства регионов 
находится в интервале от 10 до 40 %, модальный 
интервал в 2015–2018 гг. – 10–20 %, в 2019 г. – 
20–30 % и в 2020 г. – 30–40 %. Это свидетель-
ствует о возрастающей зависимости 
субфедеральных бюджетов от финансовой по-
мощи. Особо отметим ситуацию 2020 г., когда в 
результате пандемии произошло существенное 
увеличение абсолютного и относительного раз-
мера трансфертов, перечисляемых в бюджеты 
субъектов Федерации. 

К числу регионов, в которых доля безвоз-
мездных поступлений наименьшая, относятся г. 
Москва, Свердловская и Сахалинская области, 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий авто-
номные округа. Относительно невысокую долю 
безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета имеют также республики Коми и Та-
тарстан, город Санкт-Петербург, Ненецкий 
автономный округ, Пермский и Красноярский 
края, Московская, Ленинградская, Мурманская, 
Тюменская и Ярославская области. 

Также существуют территории, в бюджет-
ных доходах которых финансовые поступления 
из федерального центра играют существенную 
роль. Так, в 2015–2017 гг. в 11 регионах доля 
трансфертов из федерального центра составляла 
свыше 50 %, в 2018 г. таких регионов было 12, в 
2019 г. – 16, а в 2020 г. – 20. К числу субъектов 
Федерации с наибольшей долей безвозмездных 
поступлений относятся республики Чечня и Ин-
гушетия (доля трансфертов в бюджетных 
доходах превышает 80 %); Тыва, Алтай, Даге-
стан (свыше или около 70 % бюджетных 
доходов формируется за счет трансфертов). По-
мимо этого, свыше 50 % доходов составляют 
поступления из вышестоящего бюджета в Кам-

чатском крае, Севастополе, республиках Кара-
чаево-Черкессии, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии, Калмыкии и Крым. 

Ситуацию, когда трансферты из федераль-
ного центра играют решающую роль в бюджете 
субъектов Федерации, нельзя назвать нормаль-
ной для федеративного государства, 
реализующего принцип бюджетного федерализ-
ма, и свидетельствует о высокой степени 
централизации финансовых средств в России. 
Такое положение пытаются оправдать необхо-
димостью сглаживания существенных 
межрегиональных различий для сохранения 
единства страны. Однако даже с учетом дей-
ствительно большой внутренней 
неоднородности страны трудно найти объясне-
ние тому, что все регионы – субъекты 
Российской Федерации получают поддержку из 
федерального центра, при формировании феде-
рального бюджета за счет экономической 
деятельности, осуществляемой в тех же самых 
регионах.  

Следующим логическим шагом является 
анализ того, насколько декларированная цель 
необходимости концентрации финансовых ре-
сурсов в центре отвечает целям выравнивания 
уровня социально-экономического развития раз-
личных субъектов Федерации. В качестве 
характеристик неоднородности совокупности 
используются показатели разброса, такие как 
размах асимметрии, рассеивание, эксцесс рассе-
ивания, стандартное отклонение и коэффициент 
вариации.  

С ростом однородности по выборке показа-
тели разброса должны уменьшаться. Для этого 
были оценены показатели разброса полученных 
(налоговых и неналоговых) и располагаемых 
бюджетных доходов регионов (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Показатели неоднородности уровня бюджетных доходов на душу населения 
 

Показатели 
Полученные доходы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Размах асимметрии 56 40 48 48 54 48 
Рассеивание 39 36 37 44 48 48 
Эксцесс рассеивания 1,58 1,45 1,44 1,45 1,51 1,47 
Стандартное отклонение 74 62 66 76 84 83 
Коэффициент вариации 131 108 109 110 112 111 
 Располагаемые доходы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Размах асимметрии 19 20 18 19 26 19 
Рассеивание 46 45 48 57 69 68 
Эксцесс рассеивания 1,55 1,52 1,51 1,57 1,63 1,56 
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Стандартное отклонение 76 87 89 107 143 136 
Коэффициент вариации 117 111 107 109 128 112 

Из приведенных данных видно, что размах 
асимметрии между субъектами РФ после пере-
числения средств из федерального бюджета 
сокращается в 2–3 раза. Рассеивание регионов по 
полученным и располагаемым доходам в тече-
ние 2015–2020 гг. увеличивается. Эксцесс 
рассеивания и для полученных, и для располага-
емых доходов больше 1, следовательно, 
половина регионов с меньшими значениями 
налоговых и неналоговых бюджетных доходов 
на душу населения более близки между собой по 
данным показателям, чем другая половина субъ-
ектов Федерации. 

Увеличение стандартного отклонения рас-
полагаемых доходов по сравнению со 
стандартным отклонением полученных доходов 
объясняется возрастанием среднего уровня ва-
рьируемого показателя из-за добавления 
безвозмездных перечислений. Увеличение стан-
дартного отклонения происходит в случае, если 
рост показателя затрагивает большую часть эле-
ментов выборки. Если бы безвозмездные 
перечисления направлялись только для подтяги-
вания бюджетов с низкими доходами до 
среднего уровня, стандартное отклонение долж-
но было бы снизиться. Оценка неоднородности с 
учетом изменения средней величины доходов 
бюджетов проводилась с помощью расчета ко-
эффициента вариации. Как видно из таблицы 3, 
показатель располагаемых доходов имеет мень-
ший коэффициент вариации для 2015, 2017 и 

2018 гг., т. е. неоднородность в бюджетных до-
ходах субъектов Федерации после перечисления 
трансфертов уменьшается, хотя в 2018 г. данное 
уменьшение очень несущественно. В 2016, 2019 
и 2020 гг. коэффициент вариации после пере-
числения трансфертов регионам увеличился, 
соответственно, неоднородность возросла. 

Кроме того, в качестве иллюстрации уве-
личения или уменьшения межтерриториальной 
дифференциации по уровню полученных и рас-
полагаемых бюджетных доходов могут служить 
коэффициент фондов и индекс Джини. Коэффи-
циент фондов, или коэффициент 
дифференциации доходов, служит для установ-
ления степени неравенства между различными 
группами регионов. Индекс Джини показывает 
концентрацию доходов по группам регионов. Он 
дает представление о том, в пользу каких субъ-
ектов Федерации работает распределительный 
механизм: либо доходы относительно равномер-
но распределяются среди регионов, либо 
основную выгоду получает узкий круг регионов, 
и концентрация доходов носит ярко выраженный 
характер. Чем больше значение индекса Джини, 
тем больше неравенство между территориями. 

Значения коэффициента фондов и индекса 
Джини, рассчитанные для полученных и распо-
лагаемых бюджетных доходов субъектов РФ, 
приведенные в таблице, свидетельствуют об 
уменьшающейся дифференциации регионов РФ 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Коэффициент фондов и индекс Джини, рассчитанные для субъектов 
Российской Федерации 

Годы 
Коэффициент фондов Индекс Джини 

Полученные 
доходы 

Располагаемые 
доходы 

Полученные 
доходы 

Располагаемые 
доходы 

2015 16,12 8,31 45,98 38,53 
2016 12,90 7,68 41,75 36,81 
2017 12,74 7,56 41,34 36,64 
2018 13,31 7,90 42,31 37,78 
2019 13,65 8,51 43,06 39,79 
2020 13,12 6,97 42,56 36,01 

Для оценки того, насколько качественно 
действующая система межбюджетных отноше-
ний справляется со своими функциями, в 
частности с выравниванием дифференциации 
бюджетной обеспеченности регионов, а также их 

стимулированием к укреплению собственной 
доходной базы, можно использовать методы ре-
грессионного анализа, а также ранжирование по 
показателям полученных и располагаемых бюд-
жетных доходов. При этом интерес 
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представляют не сами ранги, а их изменение в 
процессе межбюджетного регулирования, т. е. 
то, насколько эти ранги меняются после получе-
ния регионами межбюджетных трансфертов. 
Данное изменение можно оценить с помощью 
расчета коэффициентов корреляции Спирмена и 
Кендалла. Очевидно, что нормальная система 
межбюджетного регулирования не должна до-

пускать резких и малообоснованных изменений 
рангов территорий, т. е. коэффициенты корреля-
ции должны быть близки к 1. 

Значения коэффициентов ранговой корре-
ляции Спирмена и Кендалла, рассчитанные для 
ряда полученных и располагаемых душевых до-
ходов бюджетов регионов за период 2015–
2020 гг., представлены в таблице (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Коэффициенты ранговой корреляции 
 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Коэффициент Спирмена 0,75 0,77 0,79 0,79 0,78 0,70 
Коэффициент Кендалла 0,63 0,66 0,67 0,67 0,65 0,57 

 
 

Как свидетельствуют расчеты, в 2015–2020 
годах наблюдалась относительно высокая взаи-
мосвязь между рангами полученных и 
располагаемых душевых бюджетных доходов 
субъектов Федерации, которая в 2016–2018 гг. 
усиливалась, а затем начала ослабевать. Важно 
отметить, что взаимосвязь анализируемых при-
знаков носила прямой характер, т. е. регионы с 
большими значениями полученных (налоговых и 
неналоговых) бюджетных доходов, имели и 
большие значения располагаемых доходов, т. е. 
доходов с учетом безвозмездных перечислений. 
Данный факт свидетельствует о том, что суще-
ственного изменения рангов территорий после 
получения ими безвозмездных перечислений не 
происходит, хотя к единице значения коэффици-
ентов все же недостаточно близки. 

Оценим, отвечают ли средства, передавае-
мые из федерального бюджета субъектам 
Федерации, целям выравнивания с помощью 
средств регрессионного анализа. Для тестирова-
ния этой гипотезы была оценена зависимость 
средств, поступающих в бюджеты регионов из 
вышестоящего бюджета на душу населения, от 
среднедушевых налоговых и неналоговых бюд-
жетных доходов. Если трансфертная политика 
направлена на выравнивание среднедушевых 
бюджетных доходов субъектов Федерации, то 
связь должна быть статистически значимой от-
рицательной, если трансферты не зависят от 
текущего уровня среднедушевых бюджетных 
доходов регионов, то связь должна быть стати-
стически незначима, если трансферты получают 
относительно благополучные регионы, то связь 
должна быть положительной. 

 

Оценивалось следующее уравнение: 
ln Ti = γ + β ⋅ ln Ri + ln ξi , 

 

где: Ti – перечисления из федерального бюджета i-му субъекту РФ в расчете на душу населения, 
Ri – налоговые и неналоговые доходы i-того региона на д.н. 
Результаты оценки регрессионной зависимости приведены в таблице 6 (табл. 6). 
 

Таблица 6 
 

Результаты оценки уравнения ln Ti = α + β ⋅ ln Ri + ln ξi 

 
Значения 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

R2 0,34 0,28 0,32 0,22 0,21 0,16 
Оценка α 4,57 4,76 5,08 4,68 4,84 4,57 
Оценка β -0,63 -0,67 -0,73 -0,53 -0,52 -0,45 

 
 
Оценивание уравнения свидетельствует о 

наличии статистически значимой отрицательной 
зависимости между рассматриваемыми показа-
телями, т. е. можно сделать вывод о том, что 
безвозмездные перечисления направляются 

в субъекты Федерации с наименьшими получен-
ными доходами на душу населения, т. е. в целом 
субфедеральная бюджетная политика направле-
на на выравнивание среднедушевых бюджетных 
доходов регионов. 
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В экономической литературе неоднократно 
высказывалось мнение о том, что значительная 
федеральная помощь регионам порождает у них 
иждивенческие настроения, что в результате 
стимулы к развитию собственного экономиче-
ского потенциала регионов не работают. 
Наличие и направление действия стимулов к 

увеличению налоговых поступлений в бюджеты 
субъектов РФ можно оценить по предельному 
эффекту увеличения налогов, т. е. по увеличе-
нию располагаемых доходов при увеличении 
налоговых поступлений в бюджет региона на 1 
рубль 

(Yit-Yit-1) = α + β (Xit-Xit-1) + ξit, 
где: Yit – располагаемые доходы i-го региона в году t, 
        Xit – налоговые доходы i-го субъекта РФ в году t. 

Если предельные стимулы увеличения 
налоговых доходов отсутствуют, то коэффици-
ент регрессии β должен быть статистически 
незначим, если стимулы (к увеличению или 
уменьшению) присутствуют, то коэффициент 
регрессии должен быть статистически значим 
(положительным или отрицательным). 

В уравнении регрессии оценивался пре-
дельный эффект не всех налогов, зачисляемых 
в бюджеты субъектов федерации, рассматрива-
лись только основные налоги: – налог на 
прибыль организаций, налог на доходы физиче-

ских лиц и имущественные налоги. В среднем по 
регионам данные налоги обеспечивают 80 % со-
вокупных налоговых поступлений. Для 
приведения данных к сопоставимому виду ис-
пользовались индексы потребительских цен для 
субъектов Российской Федерации. В процессе 
расчетов из анализа были исключены Москов-
ская область, города Москва и Санкт-Петербург. 
Результаты оценки уравнения приведены в таб-
лице (табл. 7). 

Таблица 7 

Результаты оценки уравнения (Yit-Yit-1) = α + β (Xit-Xit-1) + ξit

Значения 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020 
R2 0,83 0,75 0,90 0,73 0,35 
Оценка α -184 1522 3661 5918 10322 
Оценка β 1,02 0,96 1,02 0,95 0,64 

Полученные зависимости оказались стати-
стически значимыми для всех рассмотренных 
периодов, то есть можно утверждать, что стиму-
лы работают в направлении сохранения и 
развития собственного налогового потенциала 
регионов Российской Федерации. 

Полученные оценки позволяют сделать не-
сколько заключений относительно 
формирования бюджетов субъектов Российской 
Федерации. Структура доходов региональных 
бюджетов очень сильно различается, существует 
большое количество регионов с неустойчивой 
доходной базой бюджетов, что делает затрудни-

тельным проработку региональными властями 
долговременных программ развития. Во многом 
это связано с необоснованно большой централи-
зацией финансовых ресурсов. В результате через 
трансферты происходит не только выравнивание 
уровней бюджетной обеспеченности регионов, 
но и частичное возвращение финансовых 
средств в регионы, на которое накладывается 
влияние переговоров с федеральным центром. 
Тем не менее существующая система межбюд-
жетных перераспределений сохраняет стимулы у 
субъектов федерации к развитию налоговой базы 
территорий. 
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Одним из основных документов, отража-
ющих экономическую жизнь региона, является 
принятый им бюджет [Цубрович, 2015. С. 834].  

В условиях финансовой турбулентности и 
экономического кризиса вопросы формирования 
и распределения бюджетных средств становятся 
наиболее значимыми. Также остается актуаль-
ной проблема образования бюджетного 
дефицита и государственного долга на всех 
уровнях бюджетной системы страны, в том чис-
ле в большинстве регионов Российской 
Федерации. В данной экономической ситуации 
темп роста доходов значительно отстаёт от тем-
па роста расходов и тем самым способствует 
возникновению дефицита бюджетных средств. 

В настоящее время проблема хронического 
дефицита бюджетных средств касается многих 
регионов страны, в состав данных регионов вхо-
дит и Республика Хакасия. На протяжении 
многих лет бюджет республики формировался и 
исполнялся с дефицитом, происходило посте-
пенное увеличение государственного долга, что 
в совокупности было обусловлено увеличением 

социальных расходов республики, таких как 
увеличение заработной платы работникам бюд-
жетной сферы, увеличение количества 
отчислений денежных средств в обязательные 
фонды, также снижением доходов региона в ча-
сти налоговых доходов, а именно снижением 
поступлений от налога на прибыль организаций, 
который занимает ведущие позиции в структуре 
налоговых поступлений республики, снижением 
поступлений акцизов с нефтепродуктов и т. д. 
Отрицательный финансовый результат респуб-
лики покрывался за счёт привлечения 
коммерческих и бюджетных кредитов, по кото-
рым в последующем регион не имел 
возможности расплатиться, вследствие чего при-
влекались новые дополнительные кредиты. 
Однако в 2021 году Республика Хакасия впервые 
за долгое время показала положительный фи-
нансовый результат, т. е. профицит 
республиканского бюджета, который в последу-
ющем увеличился в 2022 г. (табл. 1) [№ 110-ЗРХ; 
№ 275 ПП РХ]. 

Таблица 1 

Основные параметры исполнения республиканского бюджета Республики Хакасии 
в 2021–2023 гг., тыс. руб. 

Основные па-
раметры 

Исполнено 
за 2021 г. 

Исполнено 
за 2022 г. 

Назначено 
на 2023 г. 

Темп роста/снижения 
2022 к 2021 г. 
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тыс. рублей % 
1 2 3 5 6 7 

Доходы 46 928 149 56 682 639 53 978 995 9 754 490 120,8 
Расходы 44 877 348 51 779 937 57 291 801 6 902 589 115,4 

Дефицит (-), 
профицит(+) + 2 050 801 + 4 902 702 – 3 312 806

Также можно заметить, что общий объём 
доходов в 2022 году по сравнению с 2021 г. уве-
личился на 20,8 %. Общий объём расходов также 
показывает тенденцию увеличения на 15,4 %, но 
не превышает темп роста доходов. Профицит 
республиканского бюджета в 2022 г. достиг бес 

прецедентного значения в размере 4 902 702 тыс. 
рублей, что связано в первую очередь с ростом 
цен на энергоресурсы на международном рынке. 
Целесообразно рассмотреть структуру доходов 
бюджета Республики Хакасии в 2021–2022 гг. 
(табл. 2) [№ 275 ПП РХ]. 

Таблица 2 

Структура доходов Республики Хакасии в 2021–2022 гг. (тыс. рублей) 

Основные параметры Исполнено за 2021 г. Исполнено за 2022 г. 
Темп роста/снижения 

2022 к 2021 г. 
тыс. рублей % 

1 2 3 4 5 
Всего доходов 46 928 149 56 682 639 9 754 490 131,8 
Налоговые доходы 29 394 734 37 771 771 8 377 037 128,5 
Неналоговые доходы 568 527 1 708 780 1 140 253 в 3,0 раза 
Безвозмездные поступления 16 964 888 17 202 088 237 200 101,4 

Стоит отметить, что значительное увеличе-
ние доходной части бюджета республики в 2022 
г. произошло из-за увеличения в его структуре 
налоговых поступлений на 28,5 %, а именно уве-
личения поступлений от налога на прибыль 
организаций в 2022 г. по отношению к 2021 г. на 
37,2 %. Поступления от данного налога являются 
очень значимыми для республики, т.к. их доля в 
общей структуре налоговых поступлений являет-
ся наибольшей и составляет 52,7 % в 2022 г. 

Следует отметить, что в проекте республи-
канского бюджета на 2023 год назначено 
снижение доходной части республиканского 
бюджета, увеличение расходной части и как 
следствие дефицит бюджета в размере 3 312 806 
тыс. рублей. Свой отпечаток на формировании 
доходной части бюджета оставила сложившаяся 
в 2022 г. геополитическая ситуация, в первую 
очередь, введение санкций на российский уголь 
со стороны западных стран, снижение цены угля 
для покупателей из Азиатско-Тихоокеанского 
блока. Россия была вынуждена перенаправить 
экспорт угля с западных стран в страны Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Такое изменение 
потоков экспорта угля перегрузило железные 
дороги и фактически оставило Хакасию без воз-
можности вывести добытый уголь из региона, в 
следствии чего налоговые поступления от 
угольных компаний, занимающие значительную 
долю в структуре доходов региона, сократились.  

Стоит отметить, что в 1 квартале 2023 г. 
уже наблюдается снижение доходной части 
бюджета на 41,2 % по сравнению с аналогичным 
периодом в 2022 г. [Лавский, 2023. С. 1]. Данная 
тенденция снижения налоговых поступлений в 
бюджет связана и с введением нового механизма 
единого налогового счёта. 

Во вторую очередь, наращение дефицита 
бюджета связано с увеличением социально-
экономических расходов республики, а именно 
возрастут расходы на сферу образования до 16,3 
млрд руб. Это более чем в 2 раза по сравнению с 
предыдущими годами, также почти в 2 раза уве-
личатся расходы на социальную сферу и 
составят 14 млрд руб., финансирование здраво-
охранения возрастёт более чем в 3 раза по 
сравнению с предыдущими годами и составит 6 
млрд. руб. [Жернакова, 2022. С. 1].  

Таким образом можно сказать, что в 2023 г. 
бюджету Республики Хакасии не хватает 
средств для финансирования всех необходимых, 
принятых бюджетом расходов. Дефицит бюдже-
та влияет и на снижение темпов социально-
экономического развития, также он свидетель-
ствует о наличии в регионе экономических 
проблем, которые на момент принятия бюджета 
не были решены и требовали немедленного 
вмешательства. 

157



 
Список литературы и источников 

 
 

Жернакова О. Расходы на социальную сферу в 
2023 году // Правительство Республики Хакасия 
[Электронный ресурс]. URL: https://r-19.ru/news/-
ekonomika/139689 (дата обращения: 08.05.2023). 

Лавский В. НДФЛ вычитают из ЕНС // Ком-
мерсантъ: электронный журнал. – 2023. – № 60 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.kommer-
sant.ru/doc/5915593 (дата обращения: 08.05.2023). 

О проекте закона Республики Хакасия «Об 
исполнении республиканского бюджета Республи-
ки Хакасия за 2022 год» [Электронный ресурс]. 

URL: https://r-19.ru/documents/139/144461.html (дата 
обращения: 08.05.2023). 

О республиканском бюджете Республики 
Хакасия на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов [Электронный ресурс]. URL: https://r-
19.ru/documents/8633/139790.html (дата обращения 
08.05.2023). 

Цубрович Я. А., Егорова М. С. Государствен-
ный бюджет и его роль в экономике // Молодой 
ученый. – 2015. – № 10. – С. 834–837. 

 
 
УДК 339.92 

Д. Т. Умарова 
Институт экономики Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан 

г. Астана, Республика Казахстан 
 

ОЦЕНКА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  ИННОВАЦИОННОГО  ПОТЕНЦИАЛА 
КАЗАХСТАНА6 

 
Статья посвящена вопросу оценки конкурентоспособности Казахстана в сфере науки и техноло-
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следует, что Казахстан уступает партнерам по ЕАЭС по показателям научного потенциала, производ-
ства высокотехнологичной продукции и развитию сельского хозяйства как отрасли, обладающей 
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ASSESSMENT  OF  THE  COMPETITIVENESS  OF  KAZAKHSTAN'S   

INNOVATION  POTENTIAL 
 

The article is devoted to the issue of assessing the competitiveness of Kazakhstan in the field of science 
and technology in the Eurasian Economic Union. The study was conducted on individual factors that make 
up the institutional conditions of innovation development. The research methodology includes the use of 
general scientific methods (analysis and synthesis, induction and deduction), empirical and descriptive meth-
ods, the use of official statistics and international indicators. According to the results of the study, 
Kazakhstan is inferior to the Eurasian Economic Union partners in terms of scientific potential, production of 
high-tech products and the development of agriculture as an industry with the greatest innovation potential. 

Keywords: education, innovation, high-tech products, development of industries. 
Конкуренцию в сфере науки и техники определяют как конкуренцию талантов [Shakhray и Zhan, 

2022. С. 78]. И при анализе человеческого капитала нации важную роль занимают образование, коли-
чество и качество образованного населения [Bontis, 2004. С. 7]. Влияние образования на 

6 Работа выполнена в рамках государственного задания при финансовой поддержке Комитета науки МНВО РК (про-
ект «Научно-технологическое пространство стран ЕАЭС: структура, механизмы развития, обеспечение 
экономических интересов Казахстана», № AP09259768). 
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экономические показатели стран было подтверждено многочисленными исследованиями [Kopeyeva, 
2019. С. 2]. 

В частности, утверждается, что человече-
ский капитал составляет 64 % национального 
богатства. Более того, образование утверждается 
единственным критическим определителем, 
объясняющим региональные различия в разви-
тии. Так, исследование влияния ряда факторов, 
как география, природные ресурсы, институты, 
человеческий капитал и культура, на развитие, 
охватывающее 1569 субнациональных регионов 
из 110 стран мира, выявило, что образование на 
58 % объясняет межстрановые различия в 
уровне доходов на душу населения и на 38 % 
внутристрановые различия по доходам на душу 
населения [Gennaioli and др., 2013. С. 105, 129]. 
Наряду с этим, исследование опыта некоторых 
европейских стран [Čadil и др., 2013. С. 226–227, 
231] показывает, что образование само по себе 
не означает высокие доходы и конкурентоспо-
собность, если не отражает потребности рынка. 
И в качестве примера приведена Испания, где 
высокий уровень населения с университетским 
образованием сопровождается высоким уровнем 
безработицы. Более того, в европейских регио-
нах со схожей экономической структурой 
выявлена слабая или незначительная взаимо-
связь влияния образования на различия в 
заработной плате.  

С созданием Евразийского экономического 
союза (далее по тексту ЕАЭС) интеграционные 
процессы на территории СНГ вышли на новый 
уровень. Согласно Договору ЕАЭС развитие 
науки и инноваций, совместные научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (далее по тексту НИОКР) являются со-

ставной частью сотрудничества в сферах про-
мышленности, агропромышленного комплекса и 
транспорта [Республики Казахстан от 14.10.2014 
г. № 240-V ЗРК «О ратификации Договора о 
Евразийском экономическом союзе»]. В Декла-
рации о дальнейшем развитии интеграционных 
процессов в ЕАЭС одним из ключевых направ-
лений развития определено «формирование 
«территории инноваций» и стимулирование 
научно-технических прорывов» [Евразийская 
экономическая комиссия. «Евразийский эконо-
мический союз. Интеграция и 
макроэкономика»]. И при формировании бюд-
жета ЕАЭС предусмотрены расходы на 
выполнение научно-исследовательских работ, 
доля которых в 2016 г. составила 3,9 % [Андро-
нова и др., 2018. С. 125]. Согласно Фатыховой 
[Фатыхова, 2019. С. 171–172] текущее состояние 
научно-технического и образовательного со-
трудничества в ЕАЭС характеризуется 
двойственной тенденцией: присутствием готов-
ности развивать это направление и понимание 
значимости науки и высшего образования для 
продвижения экономической интеграции, и ря-
дом проблем, сдерживающих интеграцию в 
ЕАЭС, включая в том числе «националистиче-
скую риторику на почве русофобских 
настроений в странах ЕАЭС».  

Уровень грамотности населения стран 
ЕАЭС очень высокий и варьируется от 99,6 в 
Кыргызстане до 99,9 % в Беларуси. По показате-
лю государственных расходов на образование 
лидирует Кыргызстан (рис. 1). 

Рисунок 1. Государственные расходы на образование всего, в % к ВВП 
[по данным The World Bank Development Indicators] 

По данным Евразийской экономической 
комиссии (далее по тексту ЕЭК) [Евразийская 
экономическая комиссия. «Евразийский эконо-
мический союз. Интеграция и 
макроэкономика»], в 2020 г. по сравнению с 
2007 г. в странах ЕАЭС численность персонала, 
занятого научными исследованиями и разработ-

ками, уменьшилась на 14 %, в том числе иссле-
дователей на 9,63 %; сумма внутренних затрат 
на научные исследования и разработки снизи-
лась  
на 11,26 %; число организаций, выполнявших 
научные исследования и разработки, увеличи-
лось на 6,99 % (табл. 1).  

159



Таблица 1 
 

Показатели научной инфраструктуры 2020 г. в сравнении с 2007 г.  
[Евразийская экономическая комиссия] (составлено автором) 

 

Показатели Российская 
Федерация Беларусь Армения Казахстан Кыргыз-

стан 
Изменение численности исследовате-
лей, % -11,8 -12,1 -21,5 +58,2 +74,1 

Изменение суммы внутренних затрат на 
научные исследования и разработки, % +12,5 -24,6 +50,2 -1,54 -21,5 

Изменение числа организаций, выпол-
нявших научные исследования и 
разработки, %*  

+5,5 +32,65 -26,97 -9,6 -26 

*: по Кыргызстану показатель в сравнении с 2008 годом 
 

В докладе ЕЭК о результатах мониторинга 
и анализа национальных программ повышения 
квалификации исследователей отмечается, что 
наибольшим научным потенциалом располагает 
Российская Федерация [Евразийская экономиче-
ская комиссия. «Доклад о результатах 
мониторинга и анализа национальных программ 
повышения квалификации исследователей госу-
дарств-членов»] (Табл. 2). Казахстан выделен в 
связи с реализацией Государственной междуна-
родной стипендии «Болашак», в рамках которого 

свыше 10 тыс. человек обучились и стажирова-
лись в лучших учебных заведениях мира. 
Программа Министерства образования и науки 
Российской Федерации «Приоритет 2030» [Ми-
нистерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. «Приоритет-2030»: на 
ПМЭФ-2021 презентовали программу стратеги-
ческого академического лидерства вузов 
страны»] считается «самой масштабной» про-
граммой государственной поддержки по охвату 
университетов и размеру финансирования.  

 
Таблица 2  

 
Показатели научного потенциала стран ЕАЭС  

[Евразийская экономическая комиссия] (составлено автором) 
 

Показатели Российская 
Федерация Беларусь Армения Казахстан Кыргызстан 

Доля научных кадров, % 92,2 3,5 0,6 3,1 0,6 
Доля научных организаций, % 80,9 8,7 1,3 7,7 1,4 

 
 
По результатам исследования мнения граж-

дан стран ЕАЭС относительно приоритетных 
стран-партнеров для кооперации в области науч-
но-технического сотрудничества, 
заинтересованность в России отметили 51 % 
населения Беларуси, 47% населения Кыргызстана 
и 41 % населения Казахстана [Андронова и др., 
2018. С. 121]. В 2019 г. в университетах Россий-
ской Федерации обучались 256 тыс. иностранных 
студентов, в том числе 103 тыс. или 40,2% из 
стран Центральной Азии (из Республики Казах-
стан – 41 тыс., Туркменистана – 22 тыс., 
Республики Узбекистан – около 17 тыс., Респуб-
лики Таджикистан – 16,3 тыс. студентов) 
[Архангельский и др., 2021. С. 140]. Российская 
Федерация выделяет стипендии для обучения в 
российских вузах практически для всех респуб-
лик бывшего СССР. Одной из причин выбора 
российских ВУЗов отмечают их сравнительно 
высокие международные рейтинги. Так, в первые 
100 лучших университетов мира входит только 
МГУ им. М. В. Ломоносова в г. Москве [QS 

World University Rankings]. Киргизия занимает 
второе место по количеству студентов из стран 
ЕАЭС [Фатыхова, 2019. С. 166]. И выбор обуче-
ния в Киргизии объясняют такими факторами, 
как сравнительно низкая стоимость обучения, 
распространенность преподавания на английском 
языке, высокий профессионализм педагогических 
кадров и наличие университетов с западной си-
стемой образования.  

Рейтинги стран ЕАЭС в Глобальном индек-
се инноваций (далее по тексту ГИИ) 2022 года 
приведены в таблице (табл. 3), в том числе в раз-
резе субиндексов и отдельных групп показателей 
[WIPO.]. В рейтинге ГИИ Российская Федерация 
лидирует среди стран ЕАЭС. Также Российская 
Федерация занимает 7 позицию в десятке лучших 
экономик в верхней группе стран со средним до-
ходом. Для сравнения, в данной группе Казахстан 
занимает 27 позицию. По показателям «образова-
ние», «высшее образование», «влияния знаний» и 
«распространение знаний» на производство зна-
ний и технологий среди стран ЕАЭС лидирует 
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Республика Беларусь, занимая 16, 8, 19 и 31 пози-
ции, соответственно. Вместе с тем, общие 

рейтинги стран ЕАЭС в ГИИ ухудшились в срав-
нении с 2021 г. (исключение Кыргызстан). 

Таблица 3 

Рейтинг стран ЕАЭС в Глобальном индексе инноваций 2022 [WIPO] (составлено автором) 

Россия Беларусь Армения Казахстан Кыргызстан 
2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Рейтинг 45 47 62 77 69 80 79 83 98 94 
Субиндекс Инновационный вклад 

Показатель: Человеческий 
капитал и исследования 29 27 38 35 94 91 66 60 70 63 

Образование 40 58 16 16 98 85 78 73 17 41 

Высшее образование 14 16 7 8 82 87 48 42 78 50 

НИОКР 32 29 64 57 103 100 54 51 111 110 
Субиндекс Инновационный результат 

Показатель: Производство 
знаний и технологий 48 51 37 40 64 71 86 81 102 92 

Создание знаний 26 30 61 60 53 63 66 66 76 79 
Влияние знаний 68 70 16 19 94 95 110 93 115 108 
Распространение знаний 68 65 34 31 50 58 91 71 97 88 

Особое значение в инновационной эконо-
мике имеет высокотехнологичная продукция 
[Ледян, 2022. С. 505]. Опыт развития Японии и 
Германии показывает, что экономика страны 
растет быстро, когда в структуре экспорта пре-

обладают высокотехнологичные товары [Zestos 
и др., 2021]. Россия и Беларусь являются основ-
ными поставщиками высокотехнологичных 
товаров в ЕАЭС [Захарова, 2022. С. 239] (рис. 2). 

Рисунок 2. Добавленная стоимость средне- и высокотехнологичного производства, 
% добавленной стоимости производства [Всемирный банк] (составлено автором) 

Белорусская наука работает на все отрасли 
экономики, и на данный момент окупаемость 
некоторых научных программ составляет 100 и 
более долларов на каждый белорусский рубль 
затрат [Беларусь сегодня…]. Доля поставок 
наукоемкой и высокотехнологичной продукции 

в общем объеме белорусского экспорта по ито-
гам 9 месяцев 2022 г. составила 37,5 % при 
плане 34 %. И по предварительной оценке, пока-
затель инновационно активных организаций 
обрабатывающей промышленности по итогам 
2022 г. составит 30,4 % (рис. 3).  
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Рисунок 3. Показатели уровня технологического развития экономики Республики Беларусь  
[Национальный статистический комитет Республики Беларусь] (составлено автором) 

 
 

Для сравнения, в обзоре ОЭСР утверждает-
ся, что 53 % казахстанских компаний 
функционируют в низко-технологических отрас-

лях, 37 % в низко-средне-технологических от-
раслях и только 1 % в высокотехнологических 
отраслях [ОЭСР, 2017. С. 96] (рис. 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Доля инновационной продукции в ВВП Казахстана, % [Бюро национальной статистики] 
 
 
Согласно исследованию Всемирного Банка 

предприятий показатели стран ЕАЭС в 2019 г. 
(исключение по Беларуси на 2018 г., Армении на 
2020 г.) показывают, что Казахстан занимает 
слабые позиции по показателям доли фирм, 
внедривших процессные инновации, экспортно-

го потенциала и расходов на НИОКР (табл. 4). 
Кроме того, в Казахстане выше показатели доли 
фирм с неадекватно образованными работника-
ми. Таким образом, эти показатели также 
характеризуют низкий научно-технологический 
потенциал Казахстана. 

Таблица 4 
 

Показатели предприятий стран ЕАЭС [The World Bank. Enterprisesurveus]  
(составлено автором) 

 
Показатели Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан Россия 

Доля фирм, предлагающих обучение, % 27,5 31,5 21,8 41,4 11,8 
Доля квалифицированных работников от всех 
производственных работников, % 80,8 80,9 73,8 67,3 88,1 

Доля фирм, расходующих на НИОКР, %  11,2 50,5 15,5 35,2 55,4 
Доля фирм, внедривших новые товары (услу-
ги), % 35,5 39,9 18,7 45,3 9,9 

Доля фирм, внедривших процессные иннова-
ции, % 12,6 26,6 10,2 26,2 11,8 

Доля фирм, экспортирующих напрямую (ми-
нимум 10% продаж), %  14,2 16,9 3,9 9,9 2,2 

Доля фирм, экспортирующих напрямую или 
косвенно (минимум 10% продаж), % 15,6 23,8 5,7 16,7 7,1 

Доля фирм, рассматривающих доступ к финан-
сам как препятствие, % 29,7 17,1 7,2 8,2 14,8 

Доля фирм, рассматривающих неадекватно об-
разованных работников как препятствие, % 11,3 11,9 15,8 9,2 7,7 
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Существенное значение в инновационном 
развитии имеет развитие отраслей. В отчете 
Всемирного Банка отмечается, что агропромыш-
ленный комплекс в развивающихся странах 
является значительным источником инноваци-
онных возможностей [The World Bank, 2010. 
С. 273]. Также в обзоре ЕЭК ООН отмечается, 
что возможности для новаторов в странах с низ-
ким и средним уровнем дохода предоставляет 
сельскохозяйственный сектор [ЕЭК ООН, 2019. 
С. 66]. К примеру, в Бразилии инвестиции в 
НИОКР в значительной степени сосредоточены 
в том числе на исследованиях в области сельско-
го хозяйства [Navarro и др., 2016. С. 49]. В 
докладе ЕАЭС «О приоритетах научно-
технического прогресса и развития государств-
членов Евразийского экономического союза» в 
качестве приоритетных направлений научно-

технического развития (НТР) Евразийского эко-
номического союза определены шесть 
направлений, один из которых связан с новыми 
технологиями в сельском хозяйстве.  

В период 2015–2019 гг. сельскохозяйствен-
ное производство в ЕАЭС увеличилось на 11 % 
[Евразийская экономическая комиссия, 2020. 
«Евразийский экономический союз: цифры и 
факты]. В 2019 г. доля сельского хозяйства в со-
вокупном ВВП государств-членов ЕАЭС 
составила 3,7 %. В разрезе стран: в Кыргызстане 
– 12,1 %, в Армении – 12,0 %, в Беларуси – 6,8
%, в Казахстане – 4,4 %, в России – 3,4 %. Объем 
ВВП сельского хозяйства в расчете на 1000 жи-
телей наиболее высокий в Республике Беларусь 
и наиболее низкий в Республике Кыргызстан 
(рис. 5). 

Рисунок 5. Размер ВВП сельского хозяйства на 1000 человек населения, долларов США 
 [Бюро национальной статистики] (составлено автором) 

Несмотря на сравнительно невысокую до-
лю сельского хозяйства в ВВП Российской 
Федерации, в период 2000–2019 гг. добавленная 
стоимость сельского хозяйства (в постоянных 
ценах 2010 г.) увеличилась на 44,2 % [Евразий-

ская экономическая комиссия]. Уровень иннова-
ционной активности организаций сельского 
хозяйства в Российской Федерации выше, чем в 
РК (табл. 5).  

Таблица 5 

Уровень инновационной активности в РФ и РК, % 
[Бюро национальной статистики, Федеральная служба государственной статистики РФ] 

2018 2019 2020 
Уровень инновационной активности организаций с/х, % 
Российская Федерация 12,8 9,1 10,8 
Республика Казахстан 7,9 8,7 11,5 
Удельный вес организаций с/х, осуществляющих технологические инновации 
Российская Федерация 19,8 21,6 23 
Уровень активности с/х в области продуктовых и процессных инноваций, % 
Республика Казахстан 6,1 6,8 10,1 
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Для сравнения, в 2020 г. уровень иннова-
ционной активности казахстанских предприятий 
в сельском хозяйстве составила 11,5 % [Бюро 
национальной статистики. Об инновационной 
деятельности в Республике Казахстан 2020]. До-
ля предприятий в сельском хозяйстве, имеющих 
один из четырех типов инноваций, составила 
всего 6,7 %, затраты на инновации еще меньше и 
составили 3,1 %.  

Таким образом, оценка научно-
технологического потенциала Казахстана по 
факторам, составляющим институциональные 
условия инновационного развития, позволяет 
сделать следующие выводы. В соответствии с 
показателями Глобального индекса инноваций 
Казахстан отстает от партнеров по ЕАЭС (Рос-
сийская Федерация, Республика Беларусь и 
Армения). В частности, существенно уступает 
Республике Беларусь и Российской Федерации 
по показателям «человеческий капитал и иссле-
дования» и «производство знаний и 

технологий». Производство высокотехнологич-
ной продукции является важным условием 
инновационного развития экономики. Казахстан 
уступает Республике Беларусь и Российской Фе-
дерации по показателю доли добавленной 
стоимости средне- и высокотехнологичного 
производства в общем объеме производства. Бо-
лее того, по данным Всемирного Банка, 
казахстанские предприятия имеют менее конку-
рентные позиции по показателям расходов на 
НИОКР, внедрению процессных инноваций и 
доле экспортирующих фирм. Учитывая, что аг-
ропромышленный комплекс обладает 
значительным инновационным потенциалом, со-
стояние и развитие данной отрасли также 
определяют конкурентоспособность страны. В 
данной отрасли Казахстан уступает Республике 
Беларусь по показателю ВВП сельского хозяй-
ства в расчете на 1000 жителей и Российской 
Федерации по уровню технологических иннова-
ций в сельском хозяйстве. 

 
Список литературы и источников 

 
 
Андронова И. В., Белова И. Н., Ганеева М. В., 

Мосейкин Ю. Н. Научно-техническое сотрудниче-
ство в рамках ЕАЭС как важнейший фактор 
лояльности населения стран-участниц к интеграци-
онному объединению и его притягательности для 
новых членов // Вестник РУДН. Серия: Социология. – 
2018. – V. 18. – No. 1. – 117–130. DOI: 10.22363/2313-
2272-2018-18-1-117-130. 

Архангельский В. Н., Бардакова Л. И., Без-
вербный В. А. и др. Доклад «Демографическое 
развитие постсоветских стран (1991–2021): тренды, 
демографическая политика, перспективы» // Феде-
ральный научно-исследовательский социологический 
центр Российской Академии Наук. Институт. Демо-
графических Исследований. Аналитический доклад. – 
Москва: ФНИСЦ РАН, 2021. – C. 200.  

Беларусь сегодня. Окупаемость белорусских 
научных разработок достигает 100 долларов на рубль 
затрат. Опубликовано 28 января [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: URL: 
https://www.sb.by/articles/idei-dlya-zhizni27.html.  

Бюро национальной статистики. Об иннова-
ционной деятельности в Республике Казахстан 
2020 [Электронный ресурс]. URL: https://www. 
stat.gov.kz/official/industry/23/statistic/5 (дата обраще-
ния 14.04.2023). 

Всемирный банк [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.worldbank.org/en/home (дата обращения 
14.04.2023). 

Евразийская экономическая комиссия 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.eurasian-
research.org/publication/an-overview-of-agricultural-
development-of-russia/ (дата обращения 14.04.2023). 

ЕЭК ООН. Инновации для устойчивого разви-
тия: обзор по Кыргызской Республике» // 

Европейская экономическая комиссия Организации 
Объединённых Наций. – Женева, 2019. – C. 194.  

Закон Республики Казахстан от 14 ок-
тября 2014 года № 240-V ЗРК «О 
ратификации Договора о Евразийском эко-
номическом союзе» [Электронный ресурс]. 
Доступ из Информационно-правовой системы 
«Әділет». URL: www.adilet.kz/ (дата обращения 
14.04.2023). 

Захарова В. В. Оценка уровня научно-
технического и инновационного развития стран 
– членов Евразийского экономического союза // 
Экономические отношения. – 2022. – Т. 12. – 
№ 2. – С. 235–248. DOI: 10.18334/eo.12.2.114651 

Ледян Ю. А. Высокотехнологичная про-
дукция как составной компонент инновационной 
политики / Национальная академия наук Белару-
си, Институт экономики НАН Беларуси // 
Стратегия развития экономики Беларуси: вызо-
вы, инструменты реализации и перспективы: 
сборник научных статей в двух томах. – Минск: 
Право и экономика, 2022. – Т. 1. – С. 504–509. 

Министерство науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. «Приоритет-
2030»: на ПМЭФ-2021 презентовали про-
грамму стратегического академического 
лидерства вузов страны», 5 июня 2021 года. 
[Электронный ресурс]. URL: https://mino-
brnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID-
=35051 (дата обращения 14.04.2023). 

Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь [Электронный ресурс]. 

164

https://www.sb.by/articles/idei-dlya-zhizni27.html
https://www.stat.gov.kz/official/industry/23/statistic/5
https://www.stat.gov.kz/official/industry/23/statistic/5
https://www.worldbank.org/en/home
https://www.eurasian-research.org/publication/an-overview-of-agricultural-development-of-russia/
https://www.eurasian-research.org/publication/an-overview-of-agricultural-development-of-russia/
https://www.eurasian-research.org/publication/an-overview-of-agricultural-development-of-russia/
http://www.adilet.kz/


URL: https://www.belstat.gov.by/ (дата обращения 
14.04.2023). 

Фатыхова В. М. Евразийское сотрудниче-
ство в области науки и высшего образования: 
перспективы неофункционального «перетека-
ния» // Вестник МГИМО-Университета. – 2019. 
– № 2(65). – С. 159–175. DOI 10.24833/2071-
8160-2019-2-65-159-175 

Федеральная служба государственной 
статистики РФ [Электронный ресурс]. URL: 
https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 
14.04.2023). 

Bontis, Nick National Intellectual Capital In-
dex: A United Nations initiative for the Arab region 
// Journal of Intellectual Capital. – March, 2004. 
DOI:10.1108/14691930410512905. 

Čadil, Jan, Ludmila Petkovová, Veronika 
Kaplanová. Human capital and regional develop-
ment - structural analysis// The 7th International 
Days of Statistics and Economics, Prague, Septem-
ber 19–21, 2013 [Электронный ресурс]. URL: 
https://msed.vse.cz/files/2013/29-Cadil-Jan-paper.-
pdf (дата обращения 14.04.2023). 

Gennaioli, Nicola, Rafael La Porta, Floren-
cio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer Human 
capital and regional development // The Quarterly 
Journal of Economics. – 2013. – P. 105–164. 
DOI:10.1093/qje/qjs050 

1Navarro, Juan Carlos, José Miguel Bena-
vente, and Gustavo Crespi The New Imperative of 
Innovation Policy Perspectives for Latin America 
and the Caribbean// Inter-American Development 
Bank, 2016. – p. 108. DOI:10.18235/0000245 

Kopeyeva, Aigerim Factors Behind Regional 
Inequality in Education in Kazakhstan // CAP (Cen-
tral Asia Program), Fellows Paper 224, July 2019, 
pp. 1-30. Режим доступа: URL: https://central-
asiaprogram.org/wp-content/uploads-
/2019/07/Kopeyeva-CAP-Paper-224-July-2019.pdf. 

OECD (2017). Reviews of Innovation Policy: 
Kazakhstan 2017// OECD Publishing, 2017, 10 Jul., 
p. 216. Режим доступа: URL: https://doi.-
org/10.1787/9789264270008-en 

QS World University Rankings 2022. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.-topun-
iversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2022 (дата обращения 14.04.2023). 

Shakhray S. M., Zhang Zhan (2022). New 
Trends in Academic Mobility in the US – Russia – 
China Triangle// DEMIS. Demographic Research. – 
2022. – Vol. 2. – No. 4. – P. 70–80. DOI 
10.19181/demis.2022.2.4.5.  

The World Bank Innovation Policy. A Guide 
for Developing Countries // The World Bank. – 
2010. P. 408. DOI: 10.1596/978-0-8213-8269-1 

The World Bank Development Indicators 
[Электронный ресурс]. URL: https://data-
bank.worldbank.org/source/world-development-
indica-tors (дата обращения 14.04.2023). 

WIPO [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2
022/ (дата обращения 14.04.2023). 

Zestos G. K., Yixiao Jiang, and Clifton 
Painter «Determinants of German and Japanese 
Exports: A Comparative Study»// Journal of Eco-
nomic Integration. – 2021 – Vol. 36. – No. 3. – pp. 
339–371. DOI: 10.11130/jei.2021.36.3.339 

УДК 378 
В. Е. Упоров 

Институт экономики УрО РАН 
г. Екатеринбург, Российская Федерация 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  СОСТАВЛЯЮЩАЯ  ПРИ  ВЗАИМОДЕСТВИИ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  И  ЛОГИСТИКИ 

Статья посвящена изучению связи стратегического планирования и логистики. Рассмотрены во-
просы и результаты исследований зарубежных ученых в области подготовки кадров по 
стратегическому планированию и логистики. В ходе работы было рассмотрено становление логисти-
ки как науки в России, а также современные школы логистики и их основные направления 
исследований. Был сделан вывод, что, хотя стратегическое планирование связано с логистикой, в 
отечественной и зарубежной литературе данная область не очевидна. 
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EDUCATIONAL  COMPONENT  IN  THE  INTERACTION  OF  STRATEGIC  PLANNING   
AND LOGISTICS 

 
The article is devoted to the study of the relationship between strategic planning and logistics. The is-

sues and results of research by foreign scientists in the field of personnel training in strategic planning and 
logistics are considered. In the course of the work, the formation of logistics as a science in Russia, as well as 
modern logistics schools and their main research areas were considered. It was concluded that although stra-
tegic planning is related to logistics, this area is not obvious in domestic and foreign literature. 

Keywords: logistics, strategic planning, logistics history. 
 
 
Развитие современных городов связано с 

эффективным планированием, города стараются 
создавать индивидуализированные стратегии 
социально-экономического развития. Индивиду-
ализированные стратегии помогают достичь 
желаемого образа будущего [Захарчук, Упоров, 
2021; Бочко, Захарчук, 2019]. 

В зарубежной литературе подчеркивается 
важная связь эффективного планирования горо-
да с логистической деятельностью [Cui, Hall, 
2015; Yuan 2019], в том числе в рамках образо-
вательных программ в этой области. Однако 
исследования других ученых выявляют отсут-
ствие значительного массива знаний и 
литературы, который свидетельствовал бы инте-
грации устойчивой эффективной городской 
логистики в программы высшего образования 
[Topolšek и др., 2018; Rizzetto и др., 2019; 
Jayarathna и др., 2021]. Специалисты в области 
стратегического планирования должны пони-
мать пространственное распределение и 

измерения в логистических схемах, поскольку их 
решения могут иметь большое влияние в данных 
областях [Dablanc, Browne, 2020]. 

Баркер Д. и другие в ходе своего исследо-
вания изучили литературу в области логистики 
планирования. В ходе этого процесса были 
определены четыре преобладающие категории и 
темы в собранных данных: логистика и планиро-
вание, исследования и образование, инновации и 
новые технологии, а также устойчивое развитие 
(экологическое, социальное, экономическое). 
Относительное количество публикаций показано 
на рис. 1 [Baker и др., 2023]. 

Также в ходе анализа литературы они вы-
явили, что менее очевидна необходимость того, 
чтобы специалисты по планированию имели де-
тальное представление о том, как работают 
городские логистические компании, что можно 
объяснить «природой» бизнеса и производ-
ственной структурой, а не операционным 
выбором.

 

 
Рисунок 1. Количество публикаций по их категориям [Baker и др., 2023] 

 
За последние два десятилетия возросшие 

сложности, связанные с городской грузовой ло-
гистикой и цепочками поставок, привели к 
серьезным изменениям в динамике деятельности 
компаний. Эти изменения вызваны появлением 
новых технологий, ростом инициатив в области 

устойчивого развития, быстрыми колебаниями 
политики и требований рынка. Несмотря на пре-
имущества, которые новые технологии, 
например, информационные, коммуникацион-
ные и автоматизированные технологии 
[Yigitcanlar и др., 2020], оказывают в снижении 
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рисков и повышении конкурентоспособности 
компании, указали, что «быстрое развитие тех-
нологий и изменения в бизнес-среде также 
влекут за собой новые требования к человече-
ским ресурсам» [Sun, Song, 2018. С. 125]. 

Это, в свою очередь, вызывает обеспокоен-
ность по поводу отсутствия компетентности и 
неадекватной рабочей силы среди новых вы-
пускников и сотрудников [Sun, Song, 2018]. В 
некоторых исследованиях утверждается, что су-
ществует «непропорциональность» и 
значительный разрыв между быстрым развитием 
технологий и инфраструктуры и уровнем обра-
зования на местах [Wu, 2007; Sun, Song, 2018]. 

Российские исследователи также обращают 
внимание на наличие проблем в ходе подготовки 
новых кадров [Ермаков, Кузьминых, 2019; Ми-
хайлов, 2018]. Для рассмотрения данного 
вопроса в российской практике в рамках данного 
исследования был изучен вопрос становления 
логистики как науки в России и современные 
школы логистики, которые занимаются подго-
товкой кадров и исследованиями в данной 
области. 

Развитие логистики начиналось с военного 
дела. Россия, как и другие страны, не стала ис-
ключением: первые логистические подходы в 
войсках можно связать с появлением и форми-
рованием в XVI в. стрельцов и пушкарей в 
армии России. Данные войска уже находились 
под властью русских царей, а не детей боярских, 
что требует властей обеспечить их провизией и 
фуражом, так в Русском государстве 2-й полови-
ны XV–XVI вв. постепенно, шаг за шагом, 
начинает формироваться прообраз позднейшей 
интендантской службы. Такая практика посте-
пенно оформляет и накапливает 
соответствующий опыт [Пенской, 2016]. 

Другой важной вехой в становлении логи-
стики как науки в России можно считать начало 
XIX в. при правлении Александра I. В то время 
стал важен вопрос сообщения между различны-
ми поселениями в Российской Империи, которая 
занимала огромные площади, но имела очень 
слабые дорожные связи, а в период весны или 
осени с некоторыми поселениями связи вообще 
быть не могло. Для этого 20.11.1809 г. был 
опубликован Манифест императора Александра 
I об утверждении Управления водяными и сухо-
путными сообщениями и Института корпуса 
инженеров путей сообщения в Санкт-
Петербурге, чтобы подготавливать способных 
исполнителей и для образования молодых людей 
в научных направлениях [Лендов, Капнин, 2009]. 

Другим важным моментом является Петер-
бургский институт путей и сообщения, 
преподаватели которого в самом начале XX в. 

издали труд «Транспортная логистика», который 
был признан, и на его основе были построены 
модели перевозки войск, их обеспечения и 
снабжения. Эти модели получили практическое 
применение при планировании и проведении ря-
да операций в ходе первой мировой войны 
[Кинев, Карпова, 2016]. 

При разговоре про XX в. в России следует 
обратить пристальное внимание на логистику 
СССР, хотя большевики признали «логистику» 
буржуазной наукой и запретили её изучение, но 
её польза была неоспорима. В связи с этим уче-
ные продолжали её изучать, но с другим 
названием – рохрематика (наука об изучении 
процессов движения материалов от первичного 
источника к конечному потребителю). Стоит от-
метить, что принципы логистики того времени и 
командная экономика сочетались очень хорошо. 
Так, благодаря принципам логистики (рохрема-
тики) в годы первых пятилеток были созданы 
эффективные транспортные системы для поста-
вок грузов на важнейшие стройки и для 
экспедиций. Наглядной демонстрацией возмож-
ностей логистики стало начало Великой 
Отечественной войны, когда в 1941 г. были пе-
ревезены на восток 1523 промышленных 
предприятий и более десяти миллионов человек 
и тонны различных припасов из центра страны 
на передовую [Кинев, Карпова, 2016]. 

Становление логистики как науки в совре-
менной России началось с середины прошлого 
века. В учебных профильных заведениях стали 
открываться кафедры и факультеты, готовившие 
специалистов в области материально-
технического снабжения. Одним из первых стал 
Институт народного хозяйства (РЭУ им. Г. В. 
Плеханова), в котором в 1944 г. была организо-
вана кафедра «Материально-техническое 
снабжение». Первый выпуск состоялся в 1948 г., 
и на базе этой кафедры был создан факультет с 
этим же названием, который просуществовал до 
1990 г. [Гадимова, 2016]. 

Аналогичная ситуация была во многих 
других институтах (например, ЛФЭИ, Кемеров-
ский горный институт и др.), в 1960-е гг. активно 
увеличивалось количество специальностей в 
ВУЗах, в том числе по направлению «Экономика 
и планирование материально-технического 
снабжения и сбыта», которые просуществовали 
примерно до 1990 г. 

Переход к рыночной экономике от плановой 
внес изменения в развитие кафедр. В данный пе-
риод большинство кафедр закрывалось либо на 
их базе открывались кафедры логистики. Одним 
из важных моментов является то, что была пере-
смотрена номенклатура научных специальностей 
и вместо специальности «Экономика и планиро-
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вание материально-технического снабжения» под 
тем же кодом (08.00.06) была введена специаль-
ность «Логистика» [Зырянов, 2002]. 

Первая кафедра логистики в России, кото-
рая готовила именно специалистов в области 
логистики, была открыта в Государственном 
университете управления в 1999 г. В том же году 
была открыта кафедра логистики в Высшей 

школе экономики [Аникин и др., 2019; Сайт 
НИУ ВШЭ]. 

В настоящее время подготовка кадров по 
профилю «Логистика» ведётся во многих выс-
ших учебных заведениях России, однако двумя 
важными школами логистики остаются школы 
ГУУ и НИУ ВШЭ. Основные темы научных ра-
бот школ представлены ниже (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Основные темы научных работ Школы логистика НИУ ВШЭ и Научной школы  
«Логистика» ГУУ [Аникин и др., 2019; Школа логистики, история развития] 

 

Школа логистика НИУ ВШЭ Научная школа «Логистика» ГУУ 
Аудит логистической деятельности компании Управление логистической системой 
Разработка и внедрение современных логистических 
концепций, систем и технологий для промышлен-
ных, торговых организаций и предприятий сферы 
услуг 

Формирование логистической подсистемы материаль-
но-технического обеспечения производственной 
организации (вопрос логистического менеджмента си-
стемы МТО) 

Организация служб (отделов) логистики в компани-
ях 

Логистика строительной индустрии 

Разработка логистических проектов в функциональ-
ных областях организаций бизнеса: снабжении, 
производстве, дистрибьюции 

Логистика фармацевтических потоков в регионах Рос-
сийской Федерации 

Организация логистического администрирования в 
компаниях, межфункциональный и межорганизаци-
онный логистический менеджмент 

Экспресс-анализ логистического аспекта инкассатор-
ской деятельности 

Современные подходы к управлению запасами Аутсорсинг в логистических системах 
Проектирование складских комплексов, разработка 
логистического процесса на складе, организация 
взаимодействия склада со смежными службами 

Организационно-методологическое сопровождение и 
практическая реализация системы мероприятий по кад-
ровому обеспечению достижения целевых индикаторов 
Государственных программ г. Москвы «Градострои-
тельная политика» и «Жилище на 2012–2016 гг.» 

Экономико-математическое моделирование логи-
стических систем 

 

Транспортное обеспечение логистики (интермодаль-
ные и мультимодальные логистические технологии 
транспортировки, выбор перевозчика и экспедитора, 
оптимальная маршрутизация) 

  

Управление закупками, оптимизация материально-
технического обеспечения производственных пред-
приятий, предприятий торговли и сферы услуг 

  

Разработка региональных логистических систем, ор-
ганизационных и функциональных структур 
логистических центров 

  

Информационная поддержка логистики в компаниях   
Электронная и виртуальная логистика   

 
 
Согласно основным направлениям дея-

тельности основных школ они направляют 
основные исследования на развитие логистики 
компаний, выделяются направления, связанные 
со стратегическим планированием городских 
или региональных систем. 

Хотя данные школы на текущий момент 
играют ключевую роль, стоит также отметить 
еще несколько школ, таких как Научно-
исследовательский институт экономики и орга-

низации материально-технического снабжения 
Госснаба СССР – НИИМС (ныне – ИТКОР). 
Данный институт стал сосредоточием научных 
кадров, среди которых стоит отметить В. С. Ку-
ротченко, О. Д. Проценко, М. П. Гордона, С. Б. 
Карнаухова, А. И. Баскина, Н. А. Нагапетьянца, 
А. А. Смехова, Е. А. Хруцкого, Е. П. Белотелова, 
И. Е. Сонина. Школа провела многочисленные 
фундаментальные и прикладные исследования, 
подготовила множество публикаций, научных и 
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научно-педагогических кадров, внесла заметный 
вклад в развитие науки [Зырянов, 2002]. 

Другая школа, которую следует отметить, 
была создана в институте ЛФЭИ (ныне – Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет) на кафедре Экономики и планиро-
вания материально-технического снабжения и 
сбыта [История Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета]. Вклад 
данной школы выражается в работах ученых по 
широкому кругу проблем. Основными направ-
лениями являются: управление качеством 
материально-технического снабжения; управле-
ние запасами; повышение эффективности 
грузовых перевозок; оптимизация хозяйствен-
ных связей по поставкам продукции 

производственно-технического назначения; 
внедрение новых форм материал обеспечения и 
оптимизация форм снабжения; организация ма-
териально-технического снабжения и сбыта на 
предприятиях; нормирование расхода материа-
лов и ресурсосбережение и др. 

Таким образом, можно подвести итог рабо-
ты, что стратегическое планирование 
территории связано с логистикой и новыми кад-
рами, которых обучают понимать логистические 
схемы городской логистики для дальнейшего со-
здания индивидуализированных стратегий 
развития. Хотя в отечественной и зарубежной 
литературе данная область не так очевидна, но 
данное направление исследований может быть 
перспективно. 
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В статье раскрыты процессы и способы подъема отечественной экономики, укрепления её суве-

ренитета, вклад в эти процессы Нижегородского региона как фактора укрепления позиции России в 
современном мире. Исследовано состояние инвестиционной активности и меры поддержки государ-
ством вложений в основной капитал. Раскрыты позиции России, и в т. ч. Нижегородской области, в 
повышении активности внешней торговли, увеличении доли экспорта и его качественного состава на 
основе внешнеторгового сальдо и индексов роста. Проведен анализ показателей устойчивого роста 
российской экономики в сравнении с экономикой США. Дана оценка моноцентричной валюте на 
предмет её соответствия статусу мировой валюты и международной меры стоимости. Рассмотрены 
процессы импортозамещения во взаимоувязке с их обеспеченностью рабочей силой и потребностью в 
рабочих местах. Рассмотрены риски и угрозы, обусловленные обострением международных отноше-
ний и военными действиями, а также финансовые способы противостояния им. 
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люта, полицентризм в расчетах, валютные котировки, санкционное противостояние, финансовые 
риски и угрозы, структура экспорта, выбор валюты, реальный сектор экономики. 
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DEVELOPMENT  TRENDS  OF  THE  REAL  ECONOMY  SECTOR  IN  THE  CONTEXT   

OF  THE  CRISIS  OF  INTERNATIONAL  RELATIONS 
 

The article reveals the processes and ways of raising the domestic economy, strengthening its sover-
eignty, the contribution of the Nizhny Novgorod Region to these processes as a factor in strengthening 
Russia's position in the modern world. The state of investment activity and measures of state support for in-
vestments in fixed assets are investigated. The positions of Russia, including the Nizhny Novgorod Region, 
in increasing the activity of foreign trade, increasing the share of exports and its qualitative composition on 
the basis of the foreign trade balance and growth indices are disclosed. The analysis of indicators of sustain-
able growth of the Russian economy in comparison with the US economy is carried out. The monocentric 
currency is evaluated for its compliance with the status of the world currency and the international measure 
of value. The processes of import substitution are considered in conjunction with their availability of labor 
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and the need for jobs. The risks and threats caused by the aggravation of international relations and military 
actions, as well as financial ways of countering them, are considered. 

Keywords: foreign trade balance, investment activity, monocentric currency, polycentrism in calcula-
tions, currency quotes, sanctions confrontation, financial risks and threats, export structure, currency choice, 
real sector of the economy. 

Развитие реального сектора экономики – 
важнейшее условие достижения устойчивого 
экономического роста, укрепления экономиче-
ского и политического суверенитета. Для 
отечественной промышленности особенно акту-
ально развитие перерабатывающих отраслей 
производства, позволяющих стране избавиться 
от чрезмерной зависимости от топливно-
сырьевого экспорта. В условиях международно-
го санкционного давления и ведения военных 
действии активизация экономики необходима 
для недопущения экономического истощения 
как главной угрозы существованию российского 
государства. 

Санкционное противостояние приводит к 
необходимости открытия новых производств и 
изменения логистических снабженческо-
сбытовых сетей. Возникает необходимость вы-
бора приоритетных отраслей для их поддержки 
государством, повышения инвестиционной при-
влекательности во взаимосвязи со 
сбалансированным направлением инвестицион-
ной политики [Мякшин, Петров, Песьякова, 
2023. C. 38; Чернов, 2015]. 

Существенным препятствием укреплению 
экономики является наметившийся дефицит 
бюджета, который, по данным Минфина РФ, с 
января по апрель 2023 г. превысил дефицит, за-
планированный на весь год [Минфин России, 
2023]. В том числе объем доходов федерального 
бюджета за указанный период сократился на 
22,4 % в отношении к аналогичному периоду 
2022 г. и составил 7 782 млрд рублей. Расходы 
увеличились на 26,3 % и достигли 11 206 млрд 
рублей. Дефицит бюджета за 4 месяца 2023 г. 
составил 3,4 трлн руб., что выше дефицита, за-
планированного на год в размере 2,9 трлн руб., 
как отмечает руководитель отдела макроэконо-
мического анализа АО «Инвестиционного 
холдинга Финам» [Беленькая, 2023]. 

Для пополнения доходов бюджета Минфин 
вводит разовый сбор в бюджет (Windfall tax) со 
ставкой 10 % со сверхприбыли бизнеса в про-
шлые годы с расчетом на сумму 300 млрд руб. 
[Злобин А., 2023]. 

По оценке эксперта по фондовому рынку 
«БКС Мир инвестиций» Е. Миронюка, разовый 
сбор Windfall tax и дополнительные доходы от 
нефти недостаточны для покрытия дефицита. 
Риски усиливаются нестабильностью и неблаго-

приятностью внешней конъюнктуры [Терентьев, 
2023]. Колебания доходности от инвестиций в 
акции (волатильность) тоже повышают риск ин-
весторов. Эти факторы необходимо учитывать 
при принятии решений об инвестировании в ак-
ции [Pankunni, Rajitha, 2023. С. 87]. 

В достижении стратегических целей, 
предусмотренных Указом Президента РФ от 21 
июля 2020 г. № 474 «О национальных целях раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 
года», а также Стратегией национальной без-
опасности Российской Федерации, утв. Указом 
Президента РФ от 02.07.2021 г. № 400 в под-
держку инвесторов были созданы механизмы, 
которые приводят к положительным результа-
там. Среди них создание Особых экономических 
зон (ОЭЗ) на льготных условиях для резидентов; 
Территорий опережающего социально-
экономического развития в Российской Федера-
ции (ТОСЭР) с льготным налогообложением и 
др. меры господдержки; Специальный инвести-
ционный контракт (СПИК), предназначенный 
для стимулирования инвестиций в промышлен-
ное производство; механизм «1704», 
предусмотренный Постановлением Правитель-
ства РФ от 19.10.2020 г. № 1704 о развитии 
инфраструктуры для реализации инвестицион-
ных проектов (ИП). Среди мер поддержки 
приоритетных ИП – льготы по налогу на при-
быль и налогу на имущество. 

В Нижегородской области объем такой 
поддержки в 2022 г. превысил 7 млрд руб. Пра-
вительство Нижегородской области активно 
переходит к новому этапу поддержки ИП в виде 
соглашения о защите и поощрении капитало-
вложений (СЗПК) [В Нижегородской области, 
2023]. Посредством СЗПК создан механизм, га-
рантирующий неизменность условий реализации 
инвестиционного проекта и компенсацию ин-
фраструктурных затрат. 

В результате встречи Замминистра эконо-
мического развития РФ Мурата Анатольевича 
Керефова и губернатора Нижегородской области 
Глеба Сергеевича Никитина заключено два 
СЗПК с инвесторами Нижегородской области с 
общим объёмом инвестиций 158 млрд руб. Ими 
воспользовались отрасли металлургии и мясопе-
реработки. Данный механизм применен в 
отношении 52 проектов в 33 регионах. В 2023 г. 
Правительством РФ и Правительством Нижего-
родской области подписано СЗПК на 
строительство мясоперерабатывающего ком-
плекса, курируемого Корпорацией развития 
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Нижегородской области с объемом инвестиций 4 
млрд руб. [В Нижегородской области, 2023]. 

По словам губернатора, в рейтинге 
Агентства стратегических инициатив Нижего-
родская область заняла пятое место по условиям 
инвестирования. За 4 года рейтинг области вы-
рос на 65 позиций. Инвестиции в регион за этот 
период составили 1,5 трлн руб. В том числе за 
2022 г., который наиболее подвержен внешне-
экономическому давлению, вопреки ожиданиям 
оппонентов о снижении, прирост инвестиций в 
основной капитал составил около 1 % [В Ниже-
городской области, 2023]. 

Санкционное противостояние усилило опа-
сения инвесторов в отношении высоких цен на 
оборудование и строительный монтаж. Сниже-
ние инвестиционной активности также 
обусловлено недостатком собственных средств и 
неуверенностью в повышении активности эко-
номики РФ. И это стало основным фактором 

снижения инвестиционной активности с февраля 
2022 г., которая преодолена в феврале 2023 г. По 
данным завлабораторией конъюнктурных опро-
сов Института экономической политики им. Е. 
Т. Гайдара Цухло. В. В феврале 2023 г. индекс 
инвестиционных планов промышленных пред-
приятий, отражающий соотношение позитивных 
и негативных ожиданий, стал положительным с 
увеличением на 2 пункта (рис. 1). В марте этот 
показатель составил 3 пункта, а в апреле достиг 
20 пунктов, приняв максимальное значение за 
последние 11 лет. [Деготькова, Ткачев, 2023]. 

Как отмечает ведущий экономист по разви-
вающимся рынкам британской консалтинговой 
компании «Oxford Economics» Т. Орлова, анали-
тические прогнозы, проводимые весной 2022 г., 
предсказывали резкое сокращение промышлен-
ных инвестиций, подобное 1990-м гг., но 
устойчивость капиталовложений превзошла их 
ожидания [Деготькова, Ткачев, 2023]. 

 

 
Рисунок 1. Динамика индекса инвестиционных планов в промышленности [Деготькова, Ткачев, 2023] 

 
 

Условия изменения международных хозяй-
ственных связей и технологических процессов, а 
также необходимость импортозамещения стали 
катализатором роста инвестиций. В результате 
инвестиционные вложения в 2022 г. выросли на 
4,6 % и составили 27,865 трлн руб. (рис. 2), что 

превысило прогнозы Минэкономразвития, ожи-
дающие падения на 2 %. По прогнозам 
Минэкономразвития, до 2026 г. предполагается 
прирост инвестиций на 0,5 % с последующим 
среднегодовым темпам прироста капиталовло-
жений 3,8 % в 2024–2026 г. 

 

 
Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал [Деготькова, Ткачев, 2023]7 

 
Объемы инвестиций в основной капитал по Нижегородской области (табл. 1.) отмечают устой-

чивый рост. Большую часть составляют собственные средства. Относительно невысокую долю 

7 В сопоставимых ценах к предыдущенму году, %. 
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занимают средства бюджетного финансирования. Иностранные инвестиции занимают менее 1 % и не 
являются значимым источником финансирования в области. 

Таблица 1 

Данные об инвестициях в основной капитал по Нижегородской области 
[Статистический ежегодник, 2022, с. 130] 

Показатели Годы 
2000 2010 2017 2018 2019 2020 2021 

инвестиции в основной капи-
тал – всего, млн руб. 13560,7 116580,3 160109,0 180370,8 206491,7 272280,4 266148,6 

в т. ч. по источникам финан-
сирования, млн руб. 
собственные средства 7575,9 52115,4 89085,2 113722,9 142486,2 169976,8 183859,8 
привлеченные средства 5984,8 64464,9 71023,8 66647,9 64005,5 102303,6 82288,8 
из них: 

инвестиции из-за рубежа 865,5 457,7 189,8 не  
опубликовано 

не  
опубликовано 

бюджетные средства (сред-
ства консолидированного 
бюджета) 

3062,6 20150,5 41859,3 34983,0 36764,7 44984,3 51085,0 

инвестиции в основной капи-
тал – всего, в % к итогу 100 100 100 100 100 100 100 

в т. ч. по источникам финан-
сирования 
собственные средства 55,9 44,7 55,6 63,0 69,0 62,4 69,1 
привлеченные средства 44,1 55,3 44,4 37,0 31,0 37,6 30,9 
из них: 

инвестиции из-за рубежа 0,5 0,3 0,1 не  
опубликовано 

не  
опубликовано 

бюджетные средства (сред-
ства консолидированного 
бюджета) 

22,6 17,3 26,2 19,4 17,8 16,5 19,2 

По данным пресслужбы Правительства 
Нижегородской области, в марте 2023 г. Сове-
том по земельным и имущественным 
отношениям принято 13 заявок на предоставле-
ние земельных участков под ИП на общую 
сумму 2,9 млрд руб. [Прусакова, 2023a]. В апре-
ле того же года одобрено 10 заявок на ИП с 
выделением земельных участков при общем 
объеме инвестиций 2 млрд руб. с созданием око-
ло 280 рабочих мест [Прусакова, 2023b]. 

Финансовую поддержку в 5,5 млн руб. в 
2023 г. получат нижегородские фермеры в рам-
ках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы». 
Распределение средств будет осуществляться в 
форме гранта «Агростартап». Прирост средств 
финансирования по данной программе относи-
тельно 2022 г составит на 13,2 %. По словам 
Губернатора Нижегородской области развитие 
фермерства в регионе в последние годы стано-
вится значимой производительной силой 
[Евсеева,2023]. 

Обострение санкционного противостояния 
и прекращение связей с иностранным бизнесом 
несет в себе угрозы безработицы. Однако усилия 
правительства, направленные на открытие новых 
производств по программе импортозамещения, 
привели к созданию новых рабочих мест. По со-
общениям регионального управления 
государственной службы по труду и занятости 
населения (УТЗН), Нижегородская область ис-
пытывает дефицит сотрудников в количестве 
около 13 тыс. человек сообщили в региональном 
управлении государственной службы по труду и 
занятости населения (УТЗН). 

В апреле 2023 г. дефицит сотрудников уда-
лось сократить на 40 %. И, тем не менее 
приходят новые запросы предприятий на рабо-
чие кадры. Работники требуются в производстве 
автотранспортных средств, металлических изде-
лий, в металлургии и деревообработке, 
химической, пищевой промышленности. 

На предприятиях требуются операторы 
станков с программным управлением, слесари 
механосборочных работ, слесари-ремонтники, 
мастера, техники, инженеры и др. Некоторые ор-
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ганизации обеспечивают работника жилой пло-
щадью и могут оплатить обучение [Прусакова, 
2023]. 

В сотрудничестве государства и бизнеса 
минэкономразвития после снижения ВВП в Рос-
сии на 2,1 % в 2022 г. прогнозирует его рост в 
2023 г. на 1,2 %. Рост инвестиций в основной ка-
питал в 2022 г. составил 4,6 %. В 2023 г 
ожидается их рост на 0,5 % (рис. 3). 

Согласно прогнозам Минэкономразвития в 
2023 г. ожидается небольшой рост сальдирован-
ного финансового результата хозяйств. Этот 

показатель определяется как разность между 
прибылью прибыльных организаций и убытком 
убыточных по всем видам деятельности. Про-
гнозируется, что отрасли, которые понесли 
потери в 2022 г., будут восстанавливаться. После 
этого ожидается ежегодный стабильный рост 
сальдированной прибыли номинально на 6 % 
[Ткачев, Гальчева, 2023]. Управление финансо-
выми результатами проводят на основе анализа 
по данным бухгалтерского учета [Бухгалтерский 
учет, 2002]. 

 

 
 

Рисунок 3. Прогноз Минэкономразвития на 2023–2026 гг. [Ткачев, Гальчева, 2023] 
 
Увеличение экспорта, по данным мини-

стерства, достигнет в 2023 г. $466 млрд, что 
ниже показателя 2022 г. на 21 %. К 2026 г. пред-
полагается рост до $505 млрд. Прирост импорта 
относительно $280 в 2022 г., по прогнозным 
данным, достигнет $314 млрд в 2023-м и $363 
млрд к 2026 г. Планируется стабильный внешне-
торговый баланс – $150 млрд в год. Курс 
доллара ожидается в размере 76,5 руб. в 2023 г. 
К 2026 г. его прогнозная оценка в среднем при-
ближается к 78,8 руб. [Ткачев, Гальчева, 2023]. 

При росте курса доллара в экономике США 
наблюдается тенденция к ухудшению. По дан-
ным Биржевого портала (рис. 4), отрицательное 
сальдо внешнеторгового баланса США не со-
кращается десятки лет и в марте 2023 г. 
составило 64,23 USD млн. Министерство финан-
сов США сообщает, что дефицит 
государственного бюджета Соединенных Шта-
тов в марте 2023 г. достиг $378,076 млрд. что 
почти вдвое превышает дефицит марта прошло-
го года ($192,634 млрд) [Дефицит бюджета 

США, 2023]. Бюджетное управление Конгресса 
США прогнозирует дефицит федерального 
бюджета США в размере $1,4 трлн. в 2023 г. и 
дальнейшее его увеличение на период до 2033 г. 

Увеличение бюджетного дефицита неиз-
бежно ведет к увеличению заимствований 
американской казны. Госдолг США превысил 
$31,474 трлн. И каждую минуту увеличивается 
на 2 млн. долларов. Госдолг США в % к ВВП за 
2022 г. составил 144% [Пенкальская, 2023]. 
В предыдущих исследованиях нами доказано 
существенное превышение курса доллара отно-
сительно его реальной покупательной 
способности [Экономическая безопасность, 
2022, с. 143–149]. Парадоксально, что при таком 
состоянии финансов США планируется рост ко-
тировок доллара. По основным, главным 
параметрам доллар США не соответствует ста-
тусу международной валюты и не имеет 
оснований для его использования в качестве 
международной меры стоимости. 
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Рисунок 4. Сальдо внешнеторгового баланса США (USD млн) [Take-Profit.org.] 
 

Динамика сальдо внешнеторгового баланса 
России, в отличие от США, положительна и 
имеет тенденцию к росту с высоким коэффици-
ентом покрытия импорта экспортом. Причем 

наибольшие показатели отмечены во внешней 
торговле со странами дальнего зарубежья 
(табл. 2). 

Таблица 2 

Сальдо внешней торговли России [Стат.сб. Росстат. 2022. С. 584] 

Показатели Годы 
2000 2010 2019 2020 2021 

Всего, млн долл. США +57 089 +146 995 +165 84 +93 441 +190 337 
в т. ч.: 
по странам СНГ +1 955 +26 597 +28 496 +25 372 +35 026 
по странам дальнего зарубежья +55 134 +120 398 +137 348 +68 069 +155 312 
Коэффициент покрытия им-
порта экспортом, % в 2,4 р. 159,8 165,3 138,9 162,6 

Промышленность Нижегородской области 
вносит определённый вклад во внешнеторговую 
активность Российской Федерации (табл. 3). 
Сальдо внешней торговли данного региона пока-
зывает существенный рост с достижением 
наивысшего результата в 2021 г. при допущении 

отрицательных значений в торговле со странами 
дальнего зарубежья в 2010 и 2019 гг. При этом 
сальдо торгового баланса в страны дальнего за-
рубежья в 2021 г. существенно (в 1,56) 
превосходит сальдо внешней торговли в страны 
СНГ. 

Таблица 3 

Сальдо внешней торговли Нижегородской области [Статистический ежегодник, 2022. C. 275] 

Показатели Годы 
2000 2010 2019 2020 2021 

Всего, млн долл. США в т. ч.: по странам СНГ 540,6 
114,2 

-11,6 
326,5 

1462,3 
1527,3 

1961,3 
1289,0 

3419,9 
1334,8 

по странам дальнего зарубежья 426,4 -338,0 -65,0 672,3 2085,2 
Коэффициент покрытия импорта экспортом, % 268,3 99,5 142,6 166,8 206,5 

В Нижегородском регионе наибольшую 
часть экспорта в страны СНГ занимают машины, 
оборудование и транспортные средства, а также 
продукция химического производства (табл. 4). 
Так что экспорт продукции промышленной пе-
реработки существенно превышает экспорт 
сырьевых отраслей. В торговле в страны дальне-

го зарубежья, начиная с 2018 г. преобладают 
машины, оборудование и транспортные сред-
ства, минеральные продукты (табл. 5). Объемы 
продукции переработки превосходят объемы 
сырьевой продукции. Данные Нижегородстата 
показывают, что политика сокращения топлив-
но-сырьевой зависимости и повышения 
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инновационной составляющей производств при-
вела к увеличению доли машиностроительной 
продукции в составе экспорта. В результате доля 
машиностроительной продукции в экспортных 
поставках начиная с 2017 г. выросла с 15,3 до 
39% в 2020 г. и 32, 8% в 2021 г. 

В процессе дедолларизации международ-
ных расчетов достигнуты определённые 
результаты в деле перехода от моноцентризма к 
полицентризму валютных операций. По данным 
заместителя Председателя Правительства РФ 
А. В. Новака, в 2022 г. в экспортных расчетах 
удельный вес рубля вырос с 12 до 34 %. Доля 
юани увеличилась с 0,5 до 16 %. Прочие валюты 
дружественных стран занимают 2 %. В результа-
те доля рубля и валют дружественных стран 
составила 52 % при сокращении доллара и евро с 
87 до 48 %. 

В импортных расчетах удельный вес дол-
лара и евро в течение 2022 года сократился с 65 

до 46 %, что обусловлено увеличением доли юа-
ня. При этом доля рубля сократилась с 29 до 27 
%, а доля валют других дружественных стран 
составила 4 % [Новак, 2023]. 

Итак, доля доллара и евро в экспортных 
расчетах России составляет 48 %, а в импортных 
– 46 %, то есть близка к половине. Доллар, во-
преки кризисному состоянию финансов США, 
продолжает использоваться в качестве меры 
стоимости в международных расчетах. Данные 
обстоятельства способствуют сохранению дол-
лара в качестве валютного гегемона, приводят к 
росту её котировок (в т. ч. прогнозных), увели-
чению эмиссии и использованию выпущенных 
банкнотов в финансировании агрессивной анти-
российской политики, направленной на 
истощение российской экономики и ведение во-
енных действий. 

 
Таблица 4 

 
Основные статьи экспорта Нижегородской области в страны СНГ  

[Статистический ежегодник, 2022. С. 276] (составлено автором) 
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Экспорт всего в т. ч.: 536,0 100 1736,7 100 2052,8 100 1834,3 100 1568,9 100 1698,7 100 

машины, оборудова-
ние и транспортные 
средства 

258,6 48,2 812,8 46,8 632,4 30,8 393,0 21,4 506,2 32,3 572,1 33,7 

продукция химиче-
ской 
промышленности, ка-
учук 

125,5 23,4 294,3 16,9 300,5 14,6 405,9 22,1 427,4 27,2 584,4 34,4 

металлы и изделия из 
них 49,9 9,3 158,1 9,1 218,3 10,6 138,2 7,5 115,3 7,3 160,6 9,5 

древесина и целлю-
лозно-бумажные 
изделия 

33,2 6,2 32,0 1,8 38,6 1,9 42,5 2,3 44,6 2,8 75,3 4,4 

продовольственные 
товары и сельскохо-
зяйственное сырье 
(кроме текстильного) 

22,7 4,2 82,1 4,7 89,8 4,4 106,2 5,8 107,1 6,8 150,1 8,8 
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Таблица 5 

Основные статьи экспорта Нижегородской области в страны дальнего зарубежья 
[Статистический ежегодник, 2022. С. 276] (составлено автором) 
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Экспорт всего в т. ч 1984,8 100 2182,9 100 3441,5 100 3062,0 100 3329,1 100 4933,6 100 
машины, оборудо-
вание и 
транспортные сред-
ства 

318,5 16,0 333,4 15,3 897,3 26,1 969,1 31,6 1303,7 39,2 1619,0 32,8 

минеральные про-
дукты 1089,9 54,9 646,3 29,6 756,8 22,0 936,4 30,6 724,3 21,8 1452,6 29,4 

продукция химиче-
ской 
промышленности, 
каучук 

130,5 6,6 217,3 10,0 289,5 8,4 289,9 9,5 339,0 10,2 663,4 13,4 

металлы и изделия 
из них 277,5 14,0 692,7 31,7 1046,0 30,4 406,1 13,3 422,7 12,7 586,4 11,9 

древесина и целлю-
лозно-бумажные 
изделия 

133,5 6,7 104,5 4,8 261,3 7,6 260,6 8,5 320,6 9,6 359,3 7,3 

Для перехода на равноправные полицен-
тричные международные расчеты нами 
предложен механизм выбора валют в расчетах 
на базе индикатора активности торгового балан-
са сторон для установления эквивалентного 
товарно-денежного обмена между странами 
[Чернов, 2022]. Предлагаемая система расчетов 
обеспечивает выбор и верификацию валют в 
расчетах по критерию внешнеторговой деловой 
активности на равноправной и взаимовыгодной 
основе. Эти меры позволят укрепить российский 
рубль и ослабить влияние эмиссионной полити-
ки ФРС США в противостоянии отечественной 
экономике и ведении военных действий против 
России. 

Результаты проведенного исследования 
показывают, что российская экономика выдер-
жала беспрецедентное внешнее давление, 
направленное на истощение финансов в услови-
ях военного противостояния. В период 
обострения санкционного давления отмечен рост 
реального сектора российской экономики. 
Освещен вклад Нижегородской области как ин-
дустриального центра в развитие экономики 
страны, программу импортозамещения и пре-
одоление топливосырьевой зависимости. 
Проведен анализ инвестиционной активности и 

роста инвестиций в развитие экономики, им-
портозамещение и укрепление экономического 
суверенитета России. 

Отмечено возрастающее положительное 
сальдо внешнеторгового баланса в целом по 
России и в Нижегородской области в частности. 
Прогнозируется рост инвестиций в основной ка-
питал и увеличение ВВП. В экспорте 
нижегородской промышленности преобладает 
торговля со странами дальнего зарубежья, осо-
бенно по статье машины, оборудование и 
транспортные средства, доля которой с годами 
увеличивается. Данный факт свидетельствует о 
повышении международной конкурентоспособ-
ности отечественного машиностроения и 
расширении внешнеторговых рынков. Отмечены 
риски и угрозы экономике России и возможно-
сти противостояния им. 

Отрицательная динамика изменений в эко-
номике США указывает на необходимость 
отказа от использования доллара в качестве мо-
ноцентричной волюты и перехода к 
полицентризму в расчетах, сокращения оборота 
доллара в соответствие с уровнем сальдо внеш-
неторгового баланса, которое указывает на 
несоответствие его котировки, до уровня реаль-
ной покупательной способности американской 
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валюты. Необходим также отказ от признания 
доллара США в качестве международной меры 
стоимости. 

Дальнейшие исследования могут быть 
направлены на поиски наиболее безболезненных 

способов и инструментов диверсификации меж-
дународных валютных расчетов взамен доллару 
и отказу от его использования в международной 
оценке обмениваемых активов. 
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Кадры и занятость населения – важнейшие 
категории в экономической жизни любой страны. 
От их состояния, эффективности использования и 
перспективы развития зависит качество жизни 
населения, национальное благополучие и обще-
ственно-финансовые возможности. 

Изучение кадров производственной сферы 
страны в целом и Хакасии в частности в 1920-е – 
начале 1940-х гг. на основе научной литературы и 
архивных материалов способствует раскрытию 
дискуссионных проблем в отечественной и реги-
ональной истории, а именно решение кадровых 
вопросов в период индустриализации. Это позво-
лит обобщить исторический опыт тех лет 
(позитивный и негативный) и поможет решить 
сложные кадровые проблемы современности. 

В частности, остановить падение доли занятых в 
обрабатывающих производствах Хакасии. Так, за 
2019–2020 гг. она сократилась с 11,9 до 10,9 % 
[Республика Хакасия в цифрах 2021, 2022. С. 30]. 

Для производственной сферы Хакасии 1930-
х гг. большое значение имел кадровый вопрос, 
так как от его решения во многом зависел успех 
проводившихся преобразований. 

Основными проблемами на пути решения 
данного вопроса стали: текучесть кадров и подго-
товка квалифицированных кадров для 
производственной сферы. 

Под этим термином текучести кадров стоит 
понимать форму перераспределения рабочей си-
лы, характеризовавшейся неорганизованным, 
непосредственно планово нерегулируемым пере-
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мещением работников относительно места рабо-
ты [Население и трудовые ресурсы, 1990. С. 283]. 

Основными причинами текучести рабочей 
силы в промышленности Хакасии в исследуемый 
период являлись: недостаточное внимание к ор-
ганизации труда и оплаты, тяжелые жилищные 
условия, отставание культурно-бытового обслу-
живания рабочих. 

В аграрном производстве Хакасии основ-
ными причинами текучести рабочей силы в 1930-
е гг. стали: недовольство крестьянами проводи-
мой коллективизацией, низкий уровень 
материального и социального развития на селе, 
высокая потребность промышленности в кадрах. 
Но главной причиной текучести среди работни-
ков аграрного сектора являлась первая. 

Из-за коллективизации так же, как и по всей 
стране, в Сибири наблюдался массовый отток 
крестьян из колхозов до лета 1930 г. С марта по 
июль 1930 г. в Хакасии колхозы покинули 4798 
хозяйств. В это время уровень коллективизации в 
Сибирском крае понизился с 52,9 до 19, 8%, т. е. 
более чем в 2,5 раза. Подобное повторилось в 
1933 г. С января по апрель этого года колхозы по-
кинули 5376 крестьянских хозяйств с населением 
1948 чел. или 26,7 % колхозников [Очерки исто-
рии Советской Хакасии (1917–1991 гг.), 2019. С. 
67–68.]. 

Последствия текучести кадров производ-
ственной сферы для народного хозяйства были 
крайне противоречивыми. С одной стороны, она 
способствовала перераспределению трудовых ре-
сурсов между сферами занятости, предприятиями 
и районами, с другой стороны, стихийная теку-
честь работников вызывала определенные 
издержки. Так, в начале 1930-х гг. из-за высокой 
потребности в кадрах на Саралинский рудник и 
Черногорские копи прибыло немало уволенных с 
шахт Кузбасса за пьянство, хулиганство, растрату 
и вообще лиц с сомнительным прошлым. Впо-
следствии этот факт выразился в снижении 
уровня трудовой дисциплины и не выполнении 
плановых показателей на данных предприятиях 
[Очерки истории Хакасии советского периода. 
1917–1961 гг., 1963. С. 105]. 

В сельском хозяйстве Хакасии последстви-
ем текучести кадров стала нехватка 
квалифицированных рабочих и управленцев на 
селе. Также в годы первой пятилетки данное об-
стоятельство отчасти способствовало 
сокращению на 30,7 % среднегодового объема 
валовой продукции аграрного производства Ха-
касии [Рассчитано по: ГКУ РХ «Национальный 
архив». Ф. Р-169. Оп. 1. Д. 1. Л. 2]. 

Для осуществления модернизации произ-
водственной сферы региона немаловажное 
значение приобретала проблема подготовки ква-
лифицированных кадров. 

В исследуемый период промышленные 
предприятия Хакасии испытывали острый недо-
статок специалистов. Так, предприятиям 
угольной и золотой промышленности не хватало 
квалифицированных кадров, способных макси-

мально использовать новую технику. Поэтому на 
шахтах и рудниках создавались курсы по овладе-
нию техникой горняцкими специальностями 
забойщиков, бурильщиков, отпальщиков. 

Для подготовки квалифицированных шах-
теров в Черногорске и на Сарале в 1931 г. были 
открыты горные промышленные училища. Уже в 
первый год Черногорское горнопромышленное 
училище подготовило 350 шахтеров. Был создан 
вечерний рабфак для подготовки к поступлению в 
ВУЗы [Очерки истории Хакасии советского пе-
риода. 1917–1961 гг., 1963. С. 113]. Кроме того, 
существовал так называемый комбинат рабочего 
образования. В 1934 г. по его линии было подго-
товлено 400 квалифицированных рабочих, в том 
числе горных мастеров-техников – 44, электроме-
хаников – 7, нормировщиков – 9, 
проектировщиков – 8, бригадиров – 9, сдали тех-
минимум – 163 человека, прошли курсы 
повышения технической квалификации – 202 чел. 
[Очерки истории Хакасии советского периода. 
1917–1961 гг., 1963. С. 149]. 

В целях постоянного повышения техниче-
ских знаний работников промышленности 
проводились производственные и методические 
совещания, конференции, митинги, создавались 
технические кружки, организовывались темати-
ческие занятия, беседы, в газетах публиковались 
статьи-беседы по улучшению использования тех 
или иных механизмов. 

Описанные выше меры позволили достичь 
определенного результата по подготовке квали-
фицированных кадров. Так, в 1935 г. на 
Черногорских шахтах работало 29 инженеров и 
51 техник [Очерки истории Хакасии советского 
периода. 1917–1961 гг., 1963. С. 149]. 

В 1930-е гг. сельскохозяйственные предпри-
ятия Хакасии также испытывали острый 
недостаток специалистов. Так, на 1 апреля 1931 г. 
удельный вес квалифицированных рабочих в сов-
хозах составлял 37,9%, что в это время было 
недостаточно [Шекшеев, 1988. С. 34]. Разверну-
лась работа по подготовке кадров для сельского 
хозяйства. К июлю 1931 г. на краткосрочных кур-
сах было подготовлено 847 чел., в том числе 24 
председателя колхоза. В апреле 1932 г. на кратко-
срочных курсах продолжительностью от 1 до 
месяцев обучалось 736 чел., из них более 300 ха-
касов [Очерки истории Хакасии советского 
периода. 1917–1961 гг., 1963. С. 142]. 

Для удовлетворения потребностей в кадрах 
для сельского хозяйства зимой 1932 г., например, 
из Таштыпского совхоза на учебу в аграрные ВУ-
Зы и техникумы Оренбурга, Иркутска и Уфимска 
были направлены 18 молодых рабочих. Тогда же 
были открыты Хакасский коневеттехникум и за-
очное отделение в Минусинском техникуме. 
Предпринимались и другие меры, в частности, в 
хозяйствах из-за низкого качества подготовки на 
краткосрочных курсах стали при хозяйствах ста-
ли работать школы совхозного ученичества 
(ШСУ), практиковался обмен опытом на конфе-
ренциях [Шекшеев, 1988. С. 32–34]. 
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Описанные выше меры позволили попол-
нить ряды работников колхозов и совхозов 
животноводами, полеводами, бригадирами, трак-
тористами, счетными работниками, что 
способствовало укреплению сельского хозяйства 
Хакасии. 

Интересен вопрос о роли социалистического 
соревнования в осуществлении преобразований в 
производственной сфере региона, призыв к кото-
рому был осуществлен на XVI Всесоюзной 
партийной конференции (апрель 1929 г.) и на 
местном уровне был подхвачен на объединенном 
пленуме Хакасского окружкома и ОКК ВКП(б) 
[Очерки истории Хакасии советского периода. 
1917–1961 гг., 1963. С. 115]. 

В самом широком смысле соцсоревнование 
рассматривается как явление и форма трудовой 
деятельности, которая направлена на достижение 
максимально возможных количественных и каче-
ственных показателей в сфере материального и 
нематериального производства. Она выражается в 
соперничестве предприятий, учреждений, органи-
заций, коллективов и отдельных трудящихся 
[Зверев, 2018. С. 113]. 

В исследуемый период охват социалистиче-
ским соревнованием производственных кадров 
региона был достаточно высок. Так, численность 
соревнующихся в совхозах на 1 января 1931 г. 
была значительной – 2884 чел., что составляло 
59,1 % занятых в производстве [Шекшеев, 1988. 
С. 38]. В золотодобывающей промышленности в 
первой половине 1935 г. данный показатель со-
ставлял 65 % от общей численности рабочих 
[Очерки истории Хакасии советского периода. 
1917–1961 гг., 1963. С. 152]. 

Стоит отметить, что данную форму обще-
ственной активности не следует переоценивать, 
так как в целом труд советского человека являлся 
строго регулируемым процессом. Дело в том, что 
каждодневные трудовые усилия работника оце-
нивались не только администрацией предприятия 
(от этого зависел размер заработной платы), но и 
общественно-политическими организациями 
(партия, комсомол, профсоюз). От их позиции за-
висело получение каждым отдельным 
сотрудником каких-либо льгот или благ. 

В 1920-е – начале 1940-х гг. основной орга-
низационной формой соцсоревнования являлось 
принятие на себя работником или коллективом 
социалистических обязательств. Так, рабочие 
прииска Кизас взяли обязательство выполнить на 
100 % производственную программу по добыче 
золота, а рабочие разведки обязались своевре-
менно выявить золотоносные площадки для их 
эксплуатации. 

Практиковалась такая организационная 
форма, как коллективный договор о социалисти-
ческом соревновании. В марте 1933 г. I областной 
съезд колхозников-ударников, проходивший в г. 
Абакане, утвердил 12 социалистических догово-
ров, заключенных между колхозами. В 1939 г. 
работники сельского хозяйства Хакасии вступили 
в межобластное соревнование с коллегами из 

Горного Алтая [Очерки истории Хакасии совет-
ского периода. 1917–1961 гг., 1963. С. 158, 186]. 

Социалистическое соревнование оказало 
определенное позитивное воздействие на разви-
тие производственной сферы региона. Однако 
нужно учитывать и некоторые негативные мо-
менты. В частности, стремление работника 
повысить свой социальный статус, получить пра-
во на пользование определенными благами 
приводило к тому, что он «гнал вал», невзирая за-
частую на качество и себестоимость продукции 
или работ. Так, в 1933 г. на Черногорских шахтах 
ввиду слабого использования механизмов (вруб-
машины использовались на 65%, конвейеры на 50 
%) и недостаточного внимания к организации 
труда происходило повышение себестоимости 
угледобычи [Очерки истории Хакасии советского 
периода. 1917–1961 гг., 1963. С. 148]. 

Такое положение было вызвано, прежде 
всего, желанием руководства предприятий вы-
полнять и перевыполнять план за счет высокой 
стоимости товаров, их количества, а не за счет 
широкого ассортимента и качества товаров. В 
этом отношении соревнование сыграло отрица-
тельную роль, поскольку подобное состояние дел 
приводило к тому, что значительная часть выпус-
каемой продукции была низкого качества и 
отпускалась по завышенным ценам. 

Важен вопрос о роли стахановского движе-
ния в аграрном развитии региона, которое 
развернулось по всей стране осенью 1935 г. Оно 
являлось одной из форм социалистического со-
ревнования и представляло собой массовое 
движение последователей А. Г. Стаханова – нова-
торов производства, многократно превышавших 
установленные нормы [Фадеев, 2013. С. 213]. 

Первые стахановцы в Хакасии появились в 
конце 1935 г. Ими были чабан А. Уязнов (Хакас-
ский совхоз), тракторист И. Мокрый 
(Бородинский совхоз), комбайнер П. Пушкарев 
(Бейский совхоз) и другие. К лету 1936 г. в совхо-
зах их численность составляла 120 человек 
[Шекшеев, 1988. С. 54]. 

В это движение вливались не только от-
дельные рабочие, но и целые производственные 
бригады. Бригады Марьясова, Пономарева, Вари-
гина, Шквира и Позднякова (Ивановский 
рудник), Соловьева, Марченко и Третьякова 
(рудник Знаменитый) и другие намного перевы-
полняли план [Очерки истории Хакасии 
советского периода. 1917–1961 гг., 1963. С. 152]. 
Подобное состояние дел наблюдалось в угольной, 
лесной и других отраслях производственной сфе-
ры региона. 

Стахановское движение внесло важный 
вклад в ускорение темпов роста производитель-
ности труда. Так, в октябре 1935 г. забойщик 
Ивановского рудника Пономарев дал 59 т золото-
носной руды, перевыполнив норму на 370 %, а 
горный десятник Акманов за смену перевыпол-
нил норму в 4 раза. 

Стахановское движение оказало определен-
ное позитивное воздействие на развитие 
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производственной сферы региона. Однако нужно 
учитывать и некоторые негативные моменты. Как 
отмечает Л. А. Фадеев, «декабрьский пленум ЦК 
1935 г. потребовал изменить «нормы выработки в 
сторону их некоторого повышения» и провозгла-
сил переход на «прогрессивную сдельщину». 
Вслед за этим произошло существенное увеличе-
ние плановых заданий на 1936 г. по выпуску 
основных видов промышленной продукции. За 
пересмотром норм последовало снижение расце-
нок для всех рабочих» [Фадеев, 2013. С. 214]. 

Таким образом, основными кадровыми про-
блемами для производственной сферы в 1920-е – 
начале 1940-х гг. были: текучесть работников и 
подготовка квалифицированных кадров. 

Последствия текучести кадров производ-
ственной сферы для народного хозяйства были 
крайне противоречивыми. С одной стороны, они 
способствовала перераспределению трудовых 
ресурсов между сферами занятости, предприяти-
ями и районами, с другой, вызывали издержки 
для развития производственной сферы. В про-
мышленности такой издержкой стало 
привлечение кадров с сомнительным прошлым и 
низкой трудовой дисциплиной, а в сельском хо-
зяйстве – нехватка квалифицированных рабочих 
и управленцев на селе. 

Более сложной проблемой для осуществле-
ния модернизации производственной сферы был 
вопрос подготовки квалифицированных кадров. 
Для его решения создавались курсы, рабфаки 
для подготовки к поступлению в ВУЗы, создава-

лись училища и техникумы, на учебу в ВУЗы и 
техникумы отправлялась молодежь. 

Данные меры позволили достичь опреде-
ленных результатов в работе по подготовке 
специалистов, но все же проблема их дефицита 
так и не была решена. Это сужало и без того 
ограниченную социальную базу модернизации 
промышленного и аграрного производства реги-
она, которой являлись квалифицированные 
кадры. 

Неоднозначное воздействие на решение 
кадровых проблем имело социалистическое со-
ревнование и стахановское движение. 

Социалистическое соревнование и стаха-
новское движение оказали определенное 
позитивное воздействие на развитие производ-
ственной сферы региона, но нужно учитывать и 
некоторые негативные моменты. В частности, 
стремление работника повысить свой социальный 
статус, получить право на пользование опреде-
ленными благами приводило к тому, что он «гнал 
вал», невзирая зачастую на качество и себестои-
мость продукции или работ. 

Стахановское движение повлекло за собой 
увеличение норм выработки промышленной и 
сельскохозяйственной продукции в сторону их 
некоторого повышения и провозгласило переход 
на прогрессивную сдельщину. Вслед за этим про-
изошло существенное увеличение плановых 
заданий по выпуску основных видов продукции 
производственной сферы. За пересмотром норм 
последовало снижение расценок для всех рабо-
чих. 
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Вопросами становления и развития личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянско (фер-
мерских) хозяйств – К(Ф)Х занимались 
исследователи более раннего периода. Так, в ра-
ботах Н. Ф. Катанова наличествует информация 
о количестве дворов в поселениях, деятельности 
местного населения, при этом нет упоминаний о 
личных подсобных хозяйствах. А. А. Ярилов 
раскрыл род деятельности местного населения 
(скотоводство, земледелие, промысловая дея-
тельность, в соответствии с этим определил вид 
хозяйствования) [Ярилов, 1899. С. 18]. В начале 
XX в. изучением этих форм хозяйствования за-
нимался А. В. Чаянов. В работе «Крестьянское 
хозяйство» он пишет «Здесь вопрос идет не о 
крупности, а о самом социальном типе хозяй-
ства, дело не в организации техники 
производства, а в организации социальной 
структуры этого производства. Будем ли мы 
иметь фермерского по типу хозяйства или же не 
будем иметь?» [Чаянов, 1985. С.148]. 

Статус подсобных хозяйств в советское 
время законодательно был определен «Декретом 
о земле».  

Возникновение и существование совре-
менных личных подсобных хозяйств, связано с 
периодом коллективизации, особенностями пе-
рехода крестьянства к крупному общественному 
производству, необходимостью самообеспече-
ния продуктами питания. Следовательно, 
исторические корни ЛПХ заложены в приуса-
дебных участках крестьянских дворов. 

Истоки приусадебных участков и личных 
подсобных хозяйств уходят в крестьянскую ре-
форму 1861 г. Указом от 19 февраля 1861 г. царь 
освободил крестьян от крепостной зависимости, 
но не удовлетворил чаяния миллионов кресть-
ян – о предоставлении им земельных участков в 

собственность, т. е. землю они не получили. Ре-
форма впервые предоставила право крестьянам 
иметь в постоянном пользовании усадьбу с 
участком, а также полевой надел «для обеспече-
ния и выполнения их обязанностей перед 
правительством и помещиком». Землей наделялся 
не непосредственно крестьянин, а сельская общи-
на, которая выделяла надел крестьянину. 
Предоставляя землю в пользование, крестьянам 
давалось право выкупа усадьбы (приусадебного 
участка) и полевого надела, что позволяло им 
становиться собственниками, но выкуп произво-
дился не отдельной личностью, а общиной. 

В Сибири крестьяне жили свободными и 
были более зажиточные, чем в центральной части 
России. Надо отметить, что развитие ЛПХ, как и 
крестьянства в Сибири, началось с превращения 
просторов востока страны в край земледельче-
ской культуры. Только с началом земледелия на 
территории Сибири, а это началось после присо-
единения всей Сибири к Российскому 
государству, возникли личные подсобные хозяй-
ства, или в то время они назывались 
крестьянскими дворами. 

Вместе с тем надо отметить, что развитие 
крестьянства, в том числе и развитие ЛПХ, в Си-
бири происходило вне норм крепостного права. 
Земледелие, а значит и такие формы ведения 
сельскохозяйственного производства, как ЛПХ и 
К(Ф)X на территории Хакасии, возникли еще в 
VI–V вв. н. э. «В VI–V в. н. э. применялась полив-
ка полей..., вода для которой проводилась иногда 
за 15–20 км (древняя «чудская канава», начатая 
около с. Сухоербинского и проведенная на «чуд-
скую пашню» около с. Знаменка Боградского 
района Хакасии») [Киселёв, 1933. С. 18]. 

Используя древние оросительные каналы и 
строя новые в к. XIX в. и нач. XX в., а может и 
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раньше, владельцы этих каналов (так назывались 
зажиточные люди) продавали одну десятину 
орошаемой земли за 10 рублей» [Шапошников, 
2019. С. 114]. Из зажиточных людей уже при со-
ветской власти возник такой класс, как кулак, 
перефразируя в современную терминологию, они 
были бы главами крестьянско-фермерских хо-
зяйств. Но не сложилось, появились крестьянские 
хозяйства, крестьянские дворы. 

Декретом II Всероссийского съезда Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 
26 октября 1917 г. «О земле» было навсегда от-
менено право частной собственности на землю, ее 
купля-продажа, законодательно закреплено осно-
вополагающее положение о земле как 
всенародном достоянии, находящемся в исклю-
чительном пользовании государством. 

Важно подчеркнуть, что Декретом «О зем-
ле» предусматривались приусадебные участки ст. 
3 определено, что «усадебная городская и сель-
ская земля с домашними садами и огородами, 
остается в пользовании настоящих владельцев, 
причем размер самих участков и высота налога за 
пользование ими определяется законодательным 
порядком». Таким образом, усадебные участки 
сохранили историческую преемственность и по-
лучили законодательный статус. Это чрезвычайно 
важно, так как современные ЛПХ имеют более 
близкие корни от подсобных подворий, крестьян-
ских хозяйств, которые были узаконены 
нормативно-правовыми актами России. 

Как считают исследователи, в период кол-
лективизации были допущены серьезные 
ошибки и перегибы в отношении личных при-
усадебных участков. Уже в первые годы 
Советской власти игнорировалась необходи-
мость сохранения личного подсобного хозяйства 
и особенно в коммунах. В 1929 г. в коммунах 
было обобществлено 99,8 % посевных площа-
дей, 99,7% рабочего скота, 98,7 % крупного 
рогатого скота. 

Такой же подход к обобществлению стал 
проявляться в ходе кооперирования, создания 
сельскохозяйственных артелей, ускоренных 
темпов коллективизации. В постановлениях ЦК 
ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партлинии в 
колхозном движении», «О темпе коллективиза-
ции» такая практика была осуждена и намечены 
меры по устранению перегибов. 

Поэтому в «Примерном Уставе сельскохо-
зяйственной артели», утвержденном 
Правительством СССР и Президиумом ЦИК 
СССР 1 марта 1930 г., было определено, что при 
обобществлении полностью всех земельных 
угодий в единоличном пользовании остаются 
приусадебные земли (огороды, сады и т. д.), 
причем там, где это необходимо, по решению 
правления артели и с утверждением общего со-
брания изменяются размеры усадебных земель. 

В Примерном Уставе сельскохозяйствен-
ной артели, принятом Вторым Всесоюзным 
съездом колхозников- ударников и утвержден-
ном СНК СССР и ЦК ВКП(б) 17 февраля 1935 г., 

уточнены нормативно-правовые положения о 
приусадебном участке и гласили так: «Из обще-
ственных земельных угодий выделяется в 
личное пользование каждого колхозного двора 
но небольшому участку в виде приусадебном 
земли (сад, огород и т. д.). Размеры приусадеб-
ной земли, находящейся в личном пользовании 
колхозного двора (не считая земли под личными 
постройками), могут колебаться от 1/4 до 1/2 
гектара, а в отдельных районах до 1 гектара в за-
висимости от областных и районных условий, 
устанавливаемых народными комиссариата зем-
леделия союзных республик. 

В начальный период строительства социа-
лизма в России, НЭПа крестьянское хозяйство 
(двор) имеет качественно новые условия функ-
ционирования. Прежде всего оно получает право 
на пожизненное владение и пользование землей 
из расчета на семью (количество душ). 

Впервые конституциональная основа кол-
хозного двора была узаконена Конституцией 
РСФСР от 21 января 1937 г. Его суть выражена в 
ст. 7 Основного закона: «Колхозный двор, кроме 
дохода от общественного колхозного хозяйства, 
имеет в личном пользовании небольшой приуса-
дебный участок земли и в личной собственности 
подсобное хозяйство на приусадебном участке, 
жилой дом, продуктивный скот, птицу и мелкий 
сельскохозяйственный инвентарь – согласно 
Уставу сельскохозяйственной артели» [Чаянов, 
1985. C. 10]. 

Данные документы узаконили существова-
ние колхозного двора и закрепили его основу – 
приусадебное землепользование и подсобное 
личное хозяйство на нем. Из сказанного следует, 
что термин личное подсобное хозяйство появи-
лось в государственных документах в 1930-е 
годы XX в. 

Примерным уставом колхоза 1988 г. (п. 57) 
подтверждается, что право на ведение личного 
подсобного хозяйства принадлежит не семье 
колхозника, не колхозному двору, а члену кол-
хоза. Таким образом, Устав колхоза закрепил в 
соответствии с Конституцией в качестве единого 
носителя (субъекта) прав и обязанностей члена 
колхоза при работе в личном подсобном хозяй-
стве. 

Этими принципами руководствовались со-
ветские и государственные органы по 
дальнейшему развитию личных подсобных хо-
зяйств, вплоть до проведения аграрной и 
земельной реформ, начавшихся с декабря 1990 г. 

Однако в ходе аграрных преобразований 
рядом законодательных и нормативно-правовых 
актов права ЛПХ несколько расширились, что 
позволило им более эффективно вести хозяй-
ственно-производственную деятельность. 

Порядок выделения гражданам земельных 
участков для ведения личного подсобного хо-
зяйства установлен Земельным кодексом 
Российской Федерации (2001 г.), Федеральным 
законом «О личном подсобном хозяйстве» 
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(2003 г.), Законом «О личном подсобном хозяй-
стве в Республике Хакасия» (2010 г.).  

Таким образом, родоначальной формой 
функционирующих личных подсобных хозяйств 
до аграрной реформы 1990 г. и в ходе ее прове-
дения (с учетом некоторых особенностей) 
являются подсобные хозяйства, возникшие и 
узаконенные в правовом отношении еще в пери-
од коллективизации. Они претерпели некоторые 
изменения, но, по сути, остались прежними. Раз-
витие их происходит в соответствии с 
принятыми документами на Втором (внеочеред-
ном) съезде Верховного Совета РСФСР в 1990 г. 
о проведении аграрной и земельной реформы, 
ряда последующих Указов Президента РФ, по-
становлений Правительства России. 

В советской и российской литературе пер-
вое упоминание о такой форме ведения 
сельскохозяйственного производства, фермер-
ство, как мы считаем, привел А. В. Чаянов в 
книге «Крестьянское хозяйство почти 100 лет 
назад».  В ней он пишет, что «крестьянство обу-
реваемо предпринимательством, фермерский 
тип организации земледелия – ближайший этап 
нашего сельского хозяйства»» [Чаянов, 1985. С. 
204]. Но с началом коллективизации эта форма 
ведения сельскохозяйственного производства 
была уничтожена. «Коллективизация много и 
надолго напортила развитию основного россий-
ского сельскохозяйственного производства» 
[Башмачников, 2015. С. 27]. Рассмотрим, как 
развивалось фермерство в мире и в России по 
книге «Подрезанные крылья российского фер-
мерства». Автор утверждает, что «фермерско-
кооперативная модель организации сельхозпро-
изводства не устарела и по-прежнему работает 
за рубежом. В нашей стране о фермерстве заго-
ворили давно, еще при императоре Александре 
II, почти сразу после официальной отмены кре-
постного права. Но от слов к делу перешли лишь 
полвека спустя. Аграрная реформа С. Ю. Витте 
и П. А. Столыпина стала первой серьезной по-
пыткой российских властей «приживить» 
крестьянско-кооперативную (фермерско-
кооперативную) идею к российским условиям. 
Это еще не была полномасштабная перестройка 
аграрного строя, но эксперимент оказался 
успешным. 

Через пятнадцать лет, уже при новой 
большевистской власти, работа по «фермериза-
ции» в России была, по существу, повторена в 
рамках Новой Экономической Политики (НЭП) 
и при новом идеологическом сопровождении. 
Правительством А. И. Рыкова была проделана 
огромная работа по оказанию государственного 
содействия семейным, крестьянским предприя-
тиям, особенно по обучению крестьян и 
вовлечению их хозяйств в снабженческо-
сбытовые и другие обслуживающие кооперати-
вы. Экономический эффект от той работы был 
беспрецедентный. Сельхозпроизводство, разо-
ренное первой мировой и Гражданской войнами, 
а также продразверстками «военного коммуниз-

ма», всего за 5–6 лет полностью преодолело спад 
и восстановило довоенный «столыпинский» 
уровень. Увы, как пишет В. Ф. Башмачников, тот 
успех не был закреплен и развит. 

С началом коллективизации, как пишет В. 
Ф. Башмачников, решили покончить с «времен-
ной уступкой» деревенской мелкотоварной 
«отсталости» в виде НЭПа и навязали стране 
ускоренную индустриализацию сельского хозяй-
ства на основе всеобщей коллективизации. Их 
главный официальный аргумент при обоснова-
нии крутого поворота аграрной политики 
состоял в том, что якобы разрозненные мелкие 
крестьянские хозяйства не смогут использовать 
достижения технического прогресса, в частно-
сти, тракторы и комбайны, что это будет под 
силу только крупным сельскохозяйственным 
предприятиям – фабрикам зерна, молока и мяса. 

Массовое раскулачивание и всеобщая кол-
лективизация ознаменовали переход России в 
сельскохозяйственной сфере с общепланетного 
цивилизованного направления развития на свою 
собственную «самобытную» латифундистско-
индустриальную тропу. Началась эпоха мас-
штабного эксперимента по созданию новой 
системы индустриальной организации сель-
хозпроизводства, похожей на фабрично-
заводскую организацию. 

Значимых успехов социалистический экс-
перимент не дал. Главной ее компонентой было 
всеразлагающее проявление отрицательных сто-
рон «человеческого фактора», т. е. 
незаинтересованности, безразличия, безответ-
ственности большинства людей, работающих на 
сельхозпредприятиях, организованных по фаб-
рично-заводским лекалам. Это было со временем 
осознано государственным руководством и об-
щественностью страны. В конце 80-х годов 
прошлого века была подготовлена новая, третья 
по счету аграрная реформа с крестьянским век-
тором». 

В конце 1980-х гг. ХХ в. в российской ча-
сти Советского Союза были разработаны с 
участием авторитетных ученых В. Н. Хлыстуна, 
В. Я. Узуна и др. и приняты «Закон о земельной 
реформе», «Закон о крестьянском (фермерском) 
хозяйстве», новый «Кодекс о земле», опреде-
ливший способы наделения крестьянских 
хозяйств собственной землей. Верховный совет 
РСФСР, возглавляемый Б. Н. Ельциным, принял 
решение о выделении больших бюджетных 
средств на поддержку первых фермеров – экви-
валент одному миллиарду долларов. 
Правительством РСФСР, председателем которо-
го был И. С. Силаев, был принят не 
бюрократически антикоррупционный механизм 
их доведения до крестьян-хозяев. Можно гово-
рить без натяжки о схожести в организации 
работы по реформированию агростроя россий-
скими правительствами, возглавляемыми в 
разные эпохи П. А. Столыпиным, А. И. Рыковым 
и И. С. Силаевым. 
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Первоначально закон «О крестьянско 
(фермерском) хозяйстве» был принят в РСФСР в 
1990 г. Сама РСФСР входила в СССР. В 1991 г. 
СССР прекратил свою деятельность, а РСФСР 
преобразовался с независимое государство – 
Российскую Федерацию. Но закон о «К(Ф)Х» 
нового независимого государства в новой редак-
ции был принят только в 2003 г. 

В Республике Хакасии Закон «О крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах» пока не принят. 

Таким образом, мы видим из изложенного 
материала, что термин личное подсобное хозяй-
ство вошёл в обиход в 1930-е гг. ХХ в. Он 
прошёл долгий путь, прежде чем законодательно 
закреплён, как юридический термин в норматив-
но-правовых документах государства. А термин 
крестьянско-фермерское хозяйство вошло в обо-
рот на территории России сразу же после 
принятия закона РСФСР «О крестьянском (фер-
мерском) хозяйстве» в 1990-м г. ХХ в.  

В настоящее время в Российской Федера-
ции роль ЛПХ снижается. По итогам 2020 г. на 
их долю пришлось 16 % производства скота и 
птицы (в убойной массе ), тогда как в 2013 г. на 
их долю приходилось 26,9 % производства этого 
вида продукции. В производстве молока доля 

ЛПХ за это время сократилась с 48,1 % в 2013 г. 
до 35 % по итогам 2020 г. [Агропромышленный, 
2021. С. 422]. Только в производстве картофеля 
и овощей доля ЛПХ в РФ превышает 60 %. Од-
нако на территории Республики Хакасии на 
долю ЛПХ приходятся более 50 % всего объема 
сельскохозяйственной продукции. А в производ-
стве животноводческой продукции на долю ЛПХ 
в Республике Хакасия приходится более 60 % 
[Хакасский, 2022. С. 111]. Так, по итогам 2021 г. 
на долю ЛПХ приходится в Хакасии в производ-
стве мяса и мясопродуктов, а также молока и 
молочных продуктов более 69 %.  

Если в Российской Федерации доля ЛПХ 
снижается, то растёт доля К(Ф)Х в производстве 
как животноводческой, так и растениеводческой 
продукции. По итогам 2020 г. удельный вес 
К(Ф)Х по валовому сбору растениеводческой 
продукции среди всех хозяйств составил 29,5 %, 
тогда как по итогам 2013 г. удельный вес К(Ф)Х 
по производству этого вида продукции  состав-
лял 24,6 %. А по производству скота и птицы на 
убой (в живой массе) за это время рост доли 
К(Ф)Х составил 49 %, а в производстве молока 
58 % [Агропромышленный, 2022. С. 22].  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОДДЕРЖКА  КОРЕННЫХ  МАЛОЧИСЛЕННЫХ  НАРОДОВ 
РЕСПУБЛИКИ  АЛТАЙ:  ОПЫТ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ8 

Среди народов России выделяется группа коренных малочисленных народов (КМН), наделён-
ная определёнными источниками материальной помощи, представленными в виде субсидий, грантов, 
социальных выплат и т. п. В исследовании рассмотрена государственная поддержка коренных мало-
численных народов Республики Алтай (тубаларов, кумандинцев, челканцев, теленгитов), а также 
особенности их правового положения. В статье раскрыты инструменты государственной поддержки, 
оказывающие влияние на процессы сохранения, развития и обновления традиций, возрождения язы-
ка, промыслов и т. п. В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
через государственную поддержку, гарантированную законами прав коренных малочисленных наро-
дов, создана специальная область социальных отношений, меняющая формы современной 
этничности народов; некоторые механизмы по поддержанию и сохранению культурного наследия яв-
ляются весьма условными и обладают признаками формализма. В качестве перспективы развития 
государственной поддержки предложены новые инструменты социального содействия коренных ма-
лочисленных народов региона. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы, тубалары, челканцы, кумандинцы, куль-
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Among the peoples of Russia, there is a group of indigenous small-numbered peoples endowed with 
certain sources of material assistance, which is represented by subsidies, grants, social payments, etc. The 
study examines the state support for the indigenous small-numbered peoples in the Republic of Altai and fea-
tures of their legal status. The Republic of Altai is home to indigenous small-numbered peoples: Tubalars, 
Kumandins, Chelkans, Telengites. The article examines how, through the instruments of state support, the in-
fluence is exerted to preserve, develop and update traditions, revive language, crafts, etc. The examined 
materials showed that through the state support, the rights of indigenous minorities, guaranteed by laws, cre-
ate a special area of social relations, thus changing the forms of the peoples’ modern ethnicity. The results of 
the study also revealed that some mechanisms for the maintenance and preservation of cultural heritage are 
conditional and have signs of formalism. As a prospect for the development of the state support, new instru-
ments of social assistance to the indigenous peoples of the region are proposed. 

Keywords: indigenous peoples, Tubalars, Chelkans, Kumandins, cultural heritage, state support, social 
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Понятие, вынесенное в название работы, – 

«коренные малочисленные народы» существует в 
России для характеристики правового статуса той 
части коренных, т. е. автохтонных, народов, ко-
торые в силу своей малочисленности нуждаются 
в особой защите. В современное время социаль-
ная политика Российского государства 
направлена на развитие регионов и их коренного 
населения, возрождение уникальности культуры 
и традиций коренных малочисленных народов 
(далее КМН). В международно-правовой литера-
туре определение «коренной народ» ввел автор 
исследования по проблемам дискриминации в от-
ношении коренного населения Хосе Мартинес-
Кобо. Он утверждает: «Важно знать и понимать 
особую привязанность коренного населения к 
своим землям, носящую глубоко духовный харак-
тер, поскольку оно рассматривает эти земли как 
нечто основополагающее, для своего существо-
вания, существующее в его верованиях, обычаях, 
традициях и культуре» [Martinez Cobo, 1983]. 

Влияние на идентичность КМН Республи-
ки Алтай факторов, порожденных особенным 

правовым статусом, терминологически закреп-
ленным в понятии коренной малочисленный 
народ рассмотрено в статье Д. В. Маслова «Эт-
ничность и бюрократия: заметки о 
солидарности» [Маслов, 2014. С. 60–82]. Новый 
тип солидарности КМН также выделен в статье 
новосибирских исследователей. Из анализа си-
туации следует, что феномен актуализированной 
и юридически значимой этничности становится 
фактом современного этно- и социально-
политического пространства республики и эле-
ментом ее нормативно-правовой базы. При всех 
противоречиях движение КМН региона, обозна-
чая перспективы своего существования, 
выстраивает систему эффективного диалога с 
государством и полиэтничным сообществом с 
учетом российского и мирового опыта [Октябрь-
ская, Самушкина, Николаев, 2021. С. 108–117]. 

Численность населения по итогам Всерос-
сийских переписей населения, рассматриваемых 
КМН республики представлена в таблице 1 
(табл. 1). 

 

Таблица 1  
 

Численность КМН по итогам Всероссийских переписей населения 
 

 2002 г. 2010 г. 2020 г. 
тубалары 1565 1965 3675 
челканцы 855 1181 1314 
кумандинцы 2888 2688 2456 
теленгиты 2368 3648 2916 

 
 
В 2009 году перечень мест традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности КМН увеличен с одного (Турочакский 
район) до шести: Кызыл-Озекское, Бирюлинское 
сельские поселения Майминского района, Кош-
Агачский, Улаганский, Турочакский и Чойский 
районы [Распоряжение Правительства…]. 

В Республике Алтай в целях реализации 
государственной национальной политики в обла-
сти повышения качества и сохранения 
самобытной культуры КМН Севера, Сибири и 
Дальнего Востока органами власти поставлена 
задача объединения всех конструктивных обще-
ственных сил в области межнациональных 
отношений.  

За период с 2005 по 2007 гг. на социально-
экономическое и этнокультурное развитие КМН, 
проживающих в Республике Алтай в рамках фе-
деральной целевой программы «Экономическое 
и социальное развитие коренных малочисленных 
народов Севера до 2011 года» и иных республи-
канских целевых программ, были 
профинансированы проекты и мероприятия, ко-
торые позволили осуществить следующее: 
поставку оборудования по переработке мяса; 

оборудование по переработке молока; рекон-
струкции школ; строительство школ и др.  

С 2009 по 2014 год на государственную 
поддержку КМН в рамках реализации республи-
канской целевой программы «Экономическое и 
социальное развитие коренных малочисленных 
народов Республики Алтай до 2015 г. направле-
но более 285 млн руб.  

До 2015 года включительно мероприятия 
социально-экономического развития КМН осу-
ществлялись через ведомственные целевые 
программы, входящие в государственную про-
грамму Республики Алтай «Экономическая 
политика»: «Развитие экономической базы тра-
диционного жизнеобеспечения КМН Республики 
Алтай» (Минэкономики); «Развитие и модерни-
зация объектов инфраструктуры в местах 
традиционного проживания и традиционной хо-
зяйственной деятельности КМН Республики 
Алтай» (Минрегион); «Развитие сферы здраво-
охранения в местах традиционного проживания 
КМН Республики Алтай (Минздрав); «Развитие 
сферы образования в местах традиционного 
проживания КМН Республики Алтай» (Мино-
бразования); «Развитие и популяризация 
истории КМН Республики Алтай». 

188



Начиная с 2016 года государственная под-
держка КМН в Республике Алтай 
осуществлялась через подпрограмму «Социаль-
но-экономическое развитие коренных 
малочисленных» государственной программы 
«Развитие экономического потенциала и пред-
принимательства» [Информация о 
государственной поддержке…]. 

Подробная информация о государственной 
поддержке КМН в республике, о мероприятиях, 
о приобретенном оборудовании для тех или 
иных учреждениях, о строительстве и рекон-
струкций новых объектов представлена в 
таблице (табл. 2). 

Таблица 2 

Государственная поддержка КМН в Республике Алтай 

Годы Результаты 

2005–2007 гг. 

Поставка оборудования по переработке мяса для открытия колбасного цеха базовой фактории; 
оборудование и автомобиль-хлебовоз для организации цеха по производству хлебобулочных 
изделий в с. Дмитриевка Турочакского района; оборудование для переработки молока мощно-
стью 1 тонна/сутки (с линией по упаковке молока, сливок и сметаны) в с. Турочак Турочакского 
района.  
Реконструкция: школы на 370 мест села Иогач Турочакского района; средней и начальной школ 
села Чаган-Узун Кош-Агачского района на 130 мест. 
Строительство: средней школы на 180 мест и интернат на 40 мест в селе Бельтир Кош-
Агачского района; школы в селе Тондошка Турочакского района на 72 ученических мест; сред-
ней школы в селе Акташ Улаганского района на 640 мест; культурно-спортивного комплекса в 
селе Саратан Улаганского района на 200 мест.   

2009–2014 гг. 

Введены школы в селах Сайдыс на 80 учащихся, Курмач-Байгол на 50 учащихся с интернатом 
на 10 мест, средняя общеобразовательная школа в с. Улаган на 216 мест. Построен мемориаль-
ный комплекс имени Н.У. Улагашева в с. Паспаул Чойского района. Приобретены 7 единиц 
санитарного автотранспорта повышенной проходимости для населённых пунктов в местах тра-
диционного проживания КМН (сел Кокоря, Балыкча, Уймень, Каракокша, Бирюля, Кебезень и 
Старый Бельтир). Приобретены хирургическое и стоматологическое оборудования для Улаган-
ского района, приобретено оборудование для Центра тубаларской культуры села Красносельск 
Чойского района. Построен локальный энергоцентр в селе Бийка Турочакского района. Обеспе-
чено круглосуточное электроснабжение 9 труднодоступных сел Аркыт, Коо, Язула, Курмач-
Байгол, Чуйка, Бийка, Суранаш, Беле и Кок-Паш. 

2015 г. 

Строительство наружных сетей водоснабжения в с. Саратан Улаганского района. Текущий ре-
монт Центра тубаларской культуры в с. Красносельск Чойского района, проведение праздника 
«Международного дня коренных народов мира» с приобретением сборно-разборного сцениче-
ского комплекса 8х6 м. в с. Тулой Турочакского района. Приобретение двух войлочных юрт-
национальных жилищ теленгитов для проведения праздничных обрядов в с. Бельтир Клш-
Агачского района. Издание историко-этнографичекой литературы для библиотек Республики 
Алтай «Население Республики Алтай (этно-экономико-демографическое исследование развития 
тубаларов)» автор Макошев А.П. и «История Курмач-Байгольской школы–история чалканцев» 
автор Е.П. Кандаракова. Организация участия представителей КМН в работе Юбилейной Х 
международной выставки-ярмарки «Сокровища Севера 2015».  

2016 г. 

Приобретение санитарного автотранспорта повышенной проходимости для труднодоступных и 
отдаленных сел Турочакского, Чойского, Улаганского и Кош-Агачского районов. Приобретение 
медицинского оборудования для бюджетных учреждений здравоохранения в Кош-Агачском и 
Улаганском районах. Благоустройство, текущий ремонт инфраструктуры лечебного водного ис-
точника «Бугузунский» в Кош-Агачском районе. Приобретение школьного автобуса для школы 
в с. Бийка Турочакского района. Приобретение и монтаж дизельной электрической установки 
для школы в с. Улаган. Проведение праздника «Международного дня коренных народов мира» 
в с. Паспаул Чойского района. Приобретение национальных костюмов и музыкальных инстру-
ментов для участия в этнокультурных мероприятиях. Участие в работе международной 
выставке-ярмарки «Сокровища Севера 2016», съезды, международные форумы. Издание исто-
рико-этнографической литературы, словарей, пособий и учебников для изучения родн6ых 
языков.  

В настоящее время социально-
экономическое положение КМН Республики Ал-
тай характеризуется неоднозначно: большая их 
часть проживает в отдаленных и высокогорных 

труднодоступных селах с суровыми климатиче-
скими условиями, приравненных к северным 
районам страны; основным источником жизне-
обеспечения населения указанных районов 
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является личное подсобное хозяйство (преиму-
щественно животноводство), сезонные занятия: 
разрешенная и скрытая охота на пушного зверя и 
копытных животных, сбор кедрового ореха, 
ягод, лекарственных трав, продажа сухих рогов 
маралов, косуль; рекреационный туризм и т. д., а 
также социальная поддержка сельского населе-
ния Республики Алтай через государственные 
пенсии и различные социальные пособия [Куд-
рявцева, Лизунова, Таскина, Заяц, 2018. С. 4–5]. 

Выделим некоторые права и льготы КМН: 
право на раннюю пенсию (выход на пенсию в 50 
лет для женщин или 55 лет для мужчин); право 
на пиломатериал (владельцы участков могут по-
лучить 100 м. куб. пиломатериала); право на 
охоту (охота в целях обеспечения ведения тра-
диционного образа жизни и осуществление 
традиционной хозяйственной деятельности). Пе-
речисленные права КМН имеют на основании: 
Федерального закона от 30.04.1999 г. № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов Российской Федерации»; Федерального 
закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических 
ресурсов»; налогового кодекса Российской Фе-
дерации; водного кодекса Российской 
Федерации; Федерального закона от 24.07.2009 
г. «209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничь-
их ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; 
Федерального закона от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством»; лесного кодекса Российской 
Федерации; земельного кодекса Российской Фе-
дерации [Аткунова, 2023. С. 176–177].  

В исследовании «Социально-
психологические последствия социально-
экономической дифференциации коренных ма-
лочисленных народов Республики Алтай» 
коллектив авторов (Г. Ю. Лизунова, Е .Ю Куд-
рявцева, И. А. Таскитна и др.) констатирует, что 
нынешнее состояние этнической идентичности 
КМН характеризуется неустойчивостью и про-
тиворечивостью, «размытостью», этнической 
напряженностью [Кудрявцева, Лизунова, Таски-
на, Заяц, 2018. С. 5].  

Анализ полевых материалов показывает, 
что современное поколение КМН стремится к 
сохранению и возрождению своего культурного 
наследия. Процесс определения этнической 
идентичности и оформления статуса через рай-
онный суд (Турочакского района) начался с 
2000-х гг. Активизация его в последние несколь-
ко лет связана с тем, что с 2020 г. был введен 
механизм учета КМН через государственный ре-
естр, сформированный Федеральным агентством 

по делам национальностей. Реестр будет исполь-
зоваться органами власти для реализации прав 
КМН. Таким образом у представителя КМН бу-
дет возможность один раз «доказать» свою 
национальную принадлежность, а не предостав-
лять каждый раз ряд документов профильным 
ведомствам при реализации прав на традицион-
ное рыболовство, охоту и иные меры 
государственной поддержки [Аткунова, 2023. С. 
178]. 

В последние годы в среде КМН была реа-
лизована серия проектов, в числе которых: 
создание этнокультурного центра «Возрожде-
ние»; разработка и реализация Ассоциацией 
коренных малочисленных народов «Звенящий 
кедр» проекта «Сокровища коренных народов 
Алтая», направленного на развитие системы 
народных художественных промыслов и т. д. 
[Октябрьская, Самушкина, Николаев, 2021. С. 
114]. 

Перспективой развития государственной 
поддержки КМН остаются: реализация различ-
ных программ по социально-экономическому 
развитию региона (жилищная политика; нацио-
нально-предпринимательская инициатива, 
развитие этнотуризма и т. п.); поддержка села; 
бережное отношение к местам традиционного 
проживания и т. п. Для повышения прозрачности 
и доступности информации следует создать еди-
ный сайт, посвященный КМН, отражающий 
программы, проекты, гранты, мероприятия, про-
водимые для КМН на территории республики в 
разрезе субъектов страны. Создание специаль-
ных брошюр на темы правового, 
экономического и социального характера: нало-
ги и льготы; земельные правоотношения; 
социальные выплаты и пенсии; административ-
ные правонарушения; порядок подачи исков, 
жалоб и заявлений в судебные органы и т. п.  

Таким образом, анализ государственной 
поддержки КМН в Республике Алтай показал, 
что КМН, наделенные льготами в использовании 
природных ресурсов, обеспечении приоритетно-
го доступа к объектам животного мира, 
рыбопромысловым участкам и к охотничьим 
угодьям, в образовании территорий традицион-
ного природопользования, правами в получении 
налоговых льгот и пр., ощущают при этом в 
процессе реализации указанных прав целый ряд 
трудностей. И, естественно, эта проблематика 
требует научного изучения и осмысления. Поли-
тика Республики Алтай направлена на 
сохранение и развитие традиций КМН. Приме-
ром такому процессу являются: строительство 
новых школ, выпуски словарей (кумандинского, 
тубаларского, челканского), активное участие в 
жизни региона Ассоциации коренных малочис-
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ленных народов; проведение традиционных праздников и многое др. 
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Статья посвящена актуальности получения качественного аграрного университетского образова-
ния для дальнейшего успешного развития Республики Марий Эл. Ровно полвека назад Йошкар-Ола 
стала университетским городом, когда в 1972 году был создан Марийский государственный универси-
тет (МарГУ) – первый университет в нашем регионе. С момента образования и по настоящее время 
МарГУ является мощнейшим драйвером развития республики, обеспечивая кадрами и технологиями 
практически все отрасли ее экономики и развивая образовательный и научный потенциал. Это много-
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и инновационных разработок, опорный вуз Республики Марий Эл, участник программы стратегическо-
го академического лидерства «Приоритет 2030». Марийский государственный университет является 
участником крупномасштабных научных проектов по укреплению обороноспособности России, разви-
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The article is devoted to the relevance of obtaining a high-quality university education for the further 
successful development of the Republic of Mari El. Exactly half a century ago, Yoshkar-Ola became a uni-
versity city when Mari El State University (MarSU) was established in 1972 - the first university in our 
region. From the moment of its formation to the present, MarSU has been a real driver of the development of 
the republic, providing personnel and technologies for almost all sectors of its economy and developing edu-
cational and scientific potential. This is a multidisciplinary classical university, where more than nine 
thousand students from forty-five countries of the world study in one hundred areas of training. Today, the 
university is a recognized leader in advanced, scientific and innovative developments, a flagship university 
of the Republic of Mari El, a participant of “Priority 2030” Strategic Academic Leadership Program. Mari El 
State University is a participant in large-scale scientific projects to strengthen the defense capability of Rus-
sia, the development of space, radar, radio electronics, biomedicine, and agriculture. 

Keywords: Republic of Mari El, agricultural education, university, production, agriculture. 
 
 
Республика Марий Эл (РМЭ) расположена 

на востоке Восточно-Европейской равнины, в 
среднем течении Волги, в подтаежной зоне. 
Почвы на территории республики преимуще-
ственно дерново-подзолистые, болотные, серые 
лесные. Смешанные леса, представленные сос-
нами, елями, пихтой, березами, осиною, дубом, 
липой, кленом, вязью, ольхой, ивами и очень 
редко ясенью, занимают более половины терри-
тории республики. По речным долинам можно 
встретить дубово-липовые леса. 

Климат на территории умеренно континен-
тальный с продолжительной холодной зимой и 
теплым летом [Волков и др., 2018. С. 17–25]. 
Средняя температура составляет плюс 18–19 C в 
июле, который является самым жарким месяцем 
года. В наиболее жаркие дни некоторых лет воз-
дух прогревается до плюс 39 C. Осенью погода 
холодная и влажная с преобладанием сильных 
пронизывающих ветров и дождей. Возможны 
ранние заморозки и снег. Ноябрь – самый ветре-
ный месяц. Зима, как правило, начинается в 
ноябре. Средняя температура января, являюще-
гося самым холодным месяцем, составляет 
минус 12–14 C. Агроклиматические условия ре-
гиона благоприятны для ведения 
сельскохозяйственного производства [Волков и 
др., 2020. С. 429–432]. 

Общая численность населения РМЭ, по 
данным Росстата, составляет более 670 тысяч 
человек. Из них около 35 % приходится на го-
родское население. Плотность населения 
приближается к 29 чел./км2.  

Ведущими отраслями республиканской 
промышленности являются машиностроение и 
металлообработка. В совокупности они заняты 
производством металлорежущих инструментов и 
приборов, средств автоматизации, оборудовани-
ем для предприятий торговли и общественного 
питания. Также большое внимание уделяется 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-
бумажной, легкой и пищевой промышленности 
[Богданов и др., 2021. С. 466–469]. Главными 

промышленными центрами являются города 
Йошкар-Ола и Волжск. 

В настоящее время в РМЭ функционирует 
порядка 250 средних учебных заведений, около 5 
из них регулярно попадают в рейтинг 500 луч-
ших школ России. В городе Йошкар-Ола, 
помимо обычных школ, работает несколько ли-
цеев и гимназий, в которых акцент направлен на 
физику и математику, марийский, английский, 
немецкий и французский языки, православие, 
гуманитарные науки, информатику и програм-
мирование, биологию и химию. Также в 
некоторых школах действуют различные кадет-
ские классы.  

Выпускники средних школ являются сту-
дентами 4 высших учебных заведений: 
Поволжского государственного технологическо-
го университета (ПГТУ), Института iSpring, 
Межрегионального открытого социального ин-
ститута (МОСИ) и Марийского 
государственного университета (МарГУ). По-
следний пользуется особой популярностью у 
абитуриентов, поскольку он сегодня является 
многопрофильным классическим вузом с много-
уровневой системой профессиональной 
подготовки, который способен эффективно ре-
шать задачи социально-экономического 
развития Республики Марий Эл за счет концен-
трации интеллектуального потенциала и 
интеграции образования, науки и производства 
[Волков и др., 2021. С. 475–478]. 

Университет осуществляет подготовку по 
широкому спектру образовательных программ: 
по 15 специальностям среднего профессиональ-
ного образования, 89 направлениям подготовки 
высшего образования, 18 направлениям подго-
товки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре, 9 специальностям ординатуры, ко-
торые охватывают 29 укрупненных групп 
направлений подготовки. Более 200 дополни-
тельных общеобразовательных и 
профессиональных программ реализуются вузом 
для студентов, научно-педагогических работни-
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ков, руководителей и специалистов предприятий 
и организаций. 

Образовательные программы университета 
ориентированы на удовлетворение потребностей 
всех стратегических сфер развития республики. 
Каждая третья специальность и направление 
подготовки высшего образования соответствуют 
приоритетным направлениям модернизации и 
технологического развития российской эконо-
мики. 

Марийский государственный университет 
является единственным вузом, осуществляющим 
в Республике Марий Эл подготовку специали-
стов высшей квалификации в области 
фундаментальных наук (физика, математика, 
химия, биология), медицины, сельского хозяй-
ства, электроэнергетики, педагогического 
образования, гуманитарных наук (история, фи-
лология, журналистика), культуры и искусств, 
физкультуры и спорта. Это единственное выс-
шее учебное заведение, которое готовит кадры с 
профессиональной ориентацией на этнокультур-
ные особенности марийского народа и обладает 
уникальным опытом подготовки педагогиче-
ских, кадров в области марийского языкознания 
для школ Марий Эл и регионов России с ком-
пактным проживанием мари. 

Образовательную деятельность по реализа-
ции программ высшего, среднего 
профессионального и дополнительного образо-
вания в университете осуществляют 6 
институтов (аграрно-технологический институт, 
институт национальной культуры и межкуль-
турной коммуникации, институт естественных 
наук и фармации, институт цифровых техноло-
гий, педагогический институт, медицинский 
институт) и 9 факультетов (физико-
математический факультет, экономический фа-
культет, юридический факультет, историко-
филологический факультет, факультет общего и 
профессионального образования, электроэнерге-
тический факультет, факультет физической 
культуры, спорта и туризма, факультет ино-
странных языков, психолого-педагогический 
факультет), более 50 кафедр, центр дополни-
тельного образования и профессионального 
обучения, филиал –  Марийский аграрный кол-
ледж. 

В целях обеспечения квалифицированными 
медицинскими кадрами лечебных учреждений 
региона Правительством РМЭ с 2014 г. реализу-
ется комплексная программа, направленная на 
целевую подготовку врачей на базе Марийского 
государственного университета. В 2014 году в 
вузе открыта специальность 31.05.01 Лечебное 
дело, в 2015 г. – 33.05.01 Фармация. В 2017 году 
состоялся первый набор абитуриентов на специ-

альность 31.05.02 Педиатрия. На сегодняшний 
день Марийский государственный университет 
включен в Мировой справочник медицинских 
школ WDOMS, а с 2016 г. университет был при-
знан Медицинским советом Индии и включен в 
список аккредитованных вузов для экзамена 
FMGE (экзамен для выпускников зарубежных 
медицинских вузов). В 2020 г. был открыт центр 
аккредитации и симуляционного обучения, 
представляющий собой многопрофильное под-
разделение, созданное в целях симуляционного 
обучения студентов и аккредитации врачебного 
персонала. В вузе реализовываются образова-
тельные программы на английском языке по 
специальности 31.05.01 Лечебное дело и 
33.05.01 Фармация. 

В 2017 году Марийский государственный 
университет стал победителем конкурса от Ми-
нобрнауки России и вошел в число 33 опорных 
вузов России. 21 мая 2017 года вошло в историю 
высшего образования Республики Марий Эл как 
день открытия педагогического института, кото-
рый объединил 4 факультета: факультет общего 
и профессионального образования, факультет 
иностранных языков, факультет физической 
культуры, спорта и туризма, психолого-
педагогический факультет. 

В 2020 году в университете был открыт ин-
ститут цифровых технологий под эгидой 
ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 
институт (Национальный исследовательский 
университет)». Институт цифровых технологий 
готовит высококвалифицированных специали-
стов в области цифровой экономики, инженерии, 
электроэнергетики, национальной безопасности 
и искусственного интеллекта. 

Участие в разработке и реализации основ-
ных образовательных программ вуза принимают 
более 200 социальных партнеров. Подготовка 
студентов осуществляется исходя из ориентации 
на потребности региона, что подтверждается по-
ложительной динамикой занятости 
выпускников, заявками работодателей, увеличе-
нием количества целевых договоров об 
обучении. Университету принадлежит интегри-
рующая роль в подготовке квалифицированных 
кадров для экономической, социальной и куль-
турной сфер РМЭ. Потенциал университета 
используется при реализации Стратегии долго-
срочного социально-экономического развития 
РМЭ до 2025 г. 

В 2021 году Марийский государственный 
университет прошел конкурсный отбор и стал 
победителем крупнейшей федеральной про-
граммы поддержки и развития университетов 
Российской Федерации «Приоритет 2030». Ма-
рийский государственный университет является 
опорным вузом Республики Марий Эл. Значи-
мость и место университета в образовательном 
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пространстве региона и системе российского об-
разования определяются его существенными 
достижениями в области подготовки высококва-
лифицированных кадров, актуальностью и 
большой эффективностью проводимых научных 
исследований, широтой международных связей, 
признанной ролью в общественной жизни стра-
ны и республики [Марийский государственный 
университет, 2022. С. 128]. 

Опорный университет Республики Марий 
Эл уникален по степени значимости для терри-
тории – это регионообразующее и 
системообразующее многопрофильное высшее 
учебное заведение, в котором особняком стоит 
Аграрно-технологический институт (АТИ). Он 
осуществляет подготовку кадров для перераба-
тывающих предприятий и сельхозпроизводства. 
За годы существования было подготовлено бо-
лее 6 тысяч агрономов, зоо- и агроинженеров, 
технологов и ветеринаров [Иванов и др., 2022. С. 
597–599]. В учебный аудиторный фонд институ-
та включаются специализированные 
лаборатории: технологии и экспертизы продук-
тов питания животного происхождения; 
технологии, экспертизы пищевых продуктов и 
механизации сельскохозяйственных произ-
водств; агрохимических исследований почв и 
растений; защиты растений; технологии произ-
водства продукции животноводства; 
гематологических, биохимических исследова-
ний, лабораторной и клинической диагностики, 
оснащенные необходимым оборудованием, лек-
ционные аудитории с мультимедийной 
техникой, опытное поле.  

На базе вуза при поддержке Правительства 
Республики Марий Эл был открыт учебный 
класс ООО «Комбайновый завод «Ростсель-
маш». С 2022 года работает экспериментальная 
лаборатория сити-фермерства, где располагают-
ся четыре стенда для выращивания микрозелени 
в любое время года. Специальное оборудование 
позволяет поддерживать оптимальную темпера-
туру, влажность и циркуляцию воздуха, а 
современные микроскопы позволяют проверить 
качество высеваемых семян.  

Аграрно-технологический институт имеет 
тесные связи с крупнейшими сельскохозяй-
ственными предприятиями, научно-
исследовательскими и высшими учебными заве-
дениями России, такими как Московская 
сельскохозяйственная академия им. К. А. Тими-
рязева, Ростсельмаш, Сернурский сырзавод, 
«Йола», «Акашево», «Семол». 

Выпускники института – это не только 
специалисты и руководители сельскохозяй-
ственных предприятий, фермеры, но и 
общественные деятели, ученые, преподаватели 
средних и высших учебных заведений. 

Доля продукции агропромышленного ком-
плекса в ВВП республики составляет более 18 
%. За последние пять лет объемы производства 
сельхозпродукции увеличились в 1,2 раза. Объе-
мы продукции сельского хозяйства всех 
сельхозпроизводителей ежегодно превышает 50 
млрд рублей, из них продукция животноводства 
составляет около 36 млрд рублей, а растениевод-
ства – 14 млрд рублей. Удельный вес продукции 
животноводства 72,9 %. Следовательно, ведущей 
отраслью сельского хозяйства в республике яв-
ляется животноводство (молочное и 
мясомолочное скотоводство, свиноводство, ов-
цеводство, птицеводство, козоводство). 
Выращивают зерновые (ячмень, овес, рожь, 
пшеница) и кормовые культуры, лен-долгунец, 
рапс, горчица, хмель, овощи и картофель [Арти-
занов и др., 2020. С. 541–544]. 

По основным видам продовольствия РМЭ 
полностью покрывает собственные потребности 
[Киндулкин и др., 2023. С. 321–323]. Продукция 
поставляется в 70 регионов России, а также за ее 
пределы. По мясу уровень производства состав-
ляет 405 %, по картофелю – 123 %, по яйцу – 110 
%. Полностью РМЭ обеспечивает себя молоком 
и овощами [Прохорова и др., 2021. С. 84–88]. 
Этого удалось добиться во многом благодаря 
наличию высококвалифицированных агарных 
специалистов. 

Таким образом, высокий уровень научно-
педагогического потенциала стал основой пло-
дотворной деятельности в подготовке 
специалистов с университетским образованием.  
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IN  THE  EARLY  21st  CENTURY 

The study is devoted to the history of Chinese labor migration in the Krasnoyarsk Region in the early 
2000s. In domestic science, this issue remains unexplored. On the basis of materials published in the collec-
tions of the Krasnoyarsk Regional Statistical Committee, with the involvement of archival documents of a 
record keeping nature, the absolute and relative number of Chinese labor migrants recorded by the statistical 
authorities, as well as their areas of employment by sectors of the economy, were revealed. 
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Тема китайской трудовой миграции была 
крайне популярной в России в 1990-е гг. Однако 
в 2000-х гг., в силу ряда причин и факторов ин-
терес общественности к ней стал постепенно 
падать. Тем не менее, китайский труд остался 

важным фактором социально-экономического 
развития России, особенно восточных регионов 
страны. Более того, именно в начале 2000-х гг. 
фиксировался наиболее устойчивый и быстрый 
рост численности китайских трудовых мигран-
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тов на востоке России. Падение «ажиотажа» во-
круг данной темы позволяет заняться изучением 
вопроса в новых исторических условиях. 

В отечественной науке много внимания 
уделялось проблемам китайской трудовой ми-
грации. Исследователи рассматривали проблемы 
китайской миграции, как в целом по России, так 
и в отдельно взятых регионах. В работе С. В. Ря-
занцева, написанной совместно с китайским 
исследователем Ян Хунмэй, составлена таблица, 
показывающая численность трудовых мигрантов 
из Китая в Российской Федерации. Много вни-
мания проблемам китайской трудовой миграции 
уделяют дальневосточные исследователи. Чаще 
всего исследователи рассматривают вопросы ки-
тайской трудовой миграции в общем контексте 
проблем иностранной трудовой миграции. И 
здесь, наряду с дальневосточниками, много ра-
бот издали иркутяне, новосибирцы, ученые из 
других регионов Сибири, Урала. Как правило, в 
работах, посвященных трудовой миграции в 
России в целом и в Сибири в частности, Красно-
ярскому краю внимания практически не 
уделяется.  

В ряде работ была представлена картина 
участия китайцев в иностранной трудовой ми-
грации и в Красноярском крае. Можно в 
качестве примера привести работу студента 
КГПУ В. И. Полиновского за 2005 г., который 
показал китайскую трудовую миграцию в 2002–
2003 гг. на основе данных Управления по делам 
миграции ГУВД Красноярского края [Полинов-
ский, 2005]. В целом же, история китайской 
трудовой миграции в Красноярском крае в нача-
ле 2000-х гг. остается совершенно не изученной.  

Данная работа посвящена проблемам ки-
тайской трудовой миграции на территории 
Красноярского края в современных границах ре-
гиона в период 2000–2008 гг. Целью 
исследования является выявление абсолютной и 
относительной численности китайских трудовых 
мигрантов и сферу их занятости по отраслям 
экономики. Хронологические рамки обусловле-
ны периодом стабильного развития российской 
экономики, от начала современного этапа исто-
рии России до мирового экономического 
кризиса 2008 г. 

Источниковой базой для нашего исследо-
вания стали статистические материалы, 
опубликованные в сборниках Красноярского 
статкомитета, таких как «Труд и занятость в 
Красноярском крае» и «Труд и заработная плата 
в Красноярском крае». Дополнительно нами 
привлечены документы делопроизводственного 
характера, где представлены данные о китайских 
рабочих в крае, такие как «Справке о сотрудни-

честве Красноярского края с Китайской Народ-
ной Республикой».?? 

Можно согласиться с утверждением С. В. 
Рязанцева о том, что «В настоящее время в Рос-
сии не существует единого источника 
информации, который бы давал четкое пред-
ставление о динамике миграционных потоков и 
численности китайской диаспоры. Это связано с 
объективными недостатками миграционной ста-
тистики России» [Рязанцев, 2010. С. 46], так же 
и с тем, что иностранных трудовых мигрантов в 
России больше, чем учтено статистикой. Однако 
мы не согласны с утверждением по этой пробле-
ме иркутского социолога К. В. Григоричева: 
«Обращение к данным государственной стати-
стики фактически бессмысленно» [Григоричев, 
2010. С. 168]. 

Отправной точкой современной истории 
китайской трудовой миграции в России, в том 
числе и в Красноярский край, стали советско-
китайские договоренности и соглашения в 1988–
1989 гг. Распад СССР не привел к разрушению 
начавшейся складываться системы привлечения 
китайских трудовых мигрантов.  

Особенностью региона было то, что столи-
ца его и ряд территорий, были закрыты для 
посещения иностранцами, поэтому в советский 
период истории здесь, в отличие от других со-
ветских регионов, практически не использовался 
иностранный труд. Однако еще до официально 
открытия Красноярска, китайцы стали посещать 
его, как и другие советские города. В 1991–1992 
гг. были подписаны соглашения с зарубежными 
партнерами о межрегиональном сотрудничестве, 
на основе которых были приняты программы 
развития сотрудничества. В 2000-х гг. продол-
жился процесс развития китайской трудовой 
миграции на востоке России. В 2001 г. вступило 
в силу межправительственное соглашение о 
временной трудовой деятельности российских 
граждан в КНР и китайских граждан в РФ.  

Общая картина китайской трудовой мигра-
ции в России была представлена в изданной в 
2010 г. работе С. В. Рязанцева. В 1995 г. числен-
ность китайских трудовых мигрантов достигла 
26,5 тыс. чел., потом был спад, сменившийся не-
большим ростом. В начале 2000-х гг., наоборот, 
наблюдался устойчивый ускоренный рост числа 
трудовых мигрантов из Китая. Если в 2001 и 
2002 гг. их было чуть более 38,5 тыс. чел, то в 
2003 г. число китайских трудовых мигрантов в 
России выросло в два раза, в 2005 г. – еще более 
чем в два раза, достигнув к 2008 г. численности 
281,7 тыс. чел. [Рязанцев. 2010]. 

В Красноярском крае, как и в других реги-
онах России, использовался труд иностранцев. 
Если говорить о цифрах привлечения иностран-
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ного труда в экономику региона, можно отме-
тить, что в 2007 г. в Красноярском крае было 
поставлено на миграционный учет 11756 чел. и 
выдано разрешений на работу 8863 иностран-
цам. В 2008 г. на миграционный учет поставлено 
15697 иностранных граждан и выдано разреше-
ний на работу 9935. Больше всего разрешений на 
работу в эти годы получали в сельском хозяй-
стве 3118 и 3833 соответственно. Следующей 
была строительная отрасль – 2247 и 3335 соот-
ветственно, затем – оптовая и розничная 
торговля – 1904 и 1628. В сфере лесного хозяй-
ства было получено разрешений на работу в 
2007 г. – 1138, в 2008 г. – 538. В сфере бытового 
обслуживания – 456 и 618 соответственно. 

В начале 2000-х власти Красноярского края 
занимались привлечением китайских рабочих 
рук в регион. Однако напрямую вопрос о завозе 
китайских трудовых мигрантов в это время, в 
отличие от начала 1990-х, не ставился. Напри-
мер, в «Соглашении О приграничном 
сотрудничестве между городами Хэйхэ (КНР) и 
Красноярском (РФ) от 19 августа 1999 г. «не 
упоминалось о привлечении рабочих рук из Ки-
тая. Например, в ноябре 2003 г. при подведении 
итогов рабочего визита в Китай начальник 
управления внешних связей краевой админи-
страции Сергей Качеров сообщил, что была 
проведена работа по привлечению китайцев к 
выращиванию и переработке сельхозпродукции 
в четырех районах края, а также китайцы примут 
активное участие в развитии добывающих от-
раслей, в первую очередь лесной. Правда, 
красноярские чиновники утверждали, что со-
трудничество не предполагает использование на 
территории края труда китайцев, работать на ки-
тайских предприятиях, по их словам, должны 
были лишь российские граждане. Подводя итоги 
конференции, Сергей Качеров заявил, что «мы 
не собираемся ждать, когда волна населения Ки-
тая захлестнет наш край, как это уже произошло 
во всех приморских городах России. Лучше сей-
час цивилизовать отношения с Китаем…» 
[Подведены итоги красноярской делегации в Ки-
тай]. 

Власти Красноярского края в начале 2000-х 
гг. называли в числе актуальных проблему неле-
гальной китайской трудовой миграции. В 
справке о сотрудничестве Красноярского края с 
Китайской Народной Республикой, направлен-
ной заместителем губернатора Красноярского 
каря В. Н. Паршиным на имя члена Генсовета 
партии «Единая Россия» в октябре 2008 г., гово-
рилось: «одной из наиболее актуальных для края 
проблем является въезд и пребывание в регионе 
граждан КНР, использующих упрощенный по-
рядок пересечения государственной границы 

РФ… Одним из основных факторов, влияющих 
на незаконную миграцию в регион граждан КНР, 
является привлечение иностранной рабочей си-
лы (ИРС)... Наиболее характерными 
нарушениями являются: въезд иностранных 
граждан с целью осуществления трудовой дея-
тельности до получения разрешения; отсутствие 
контроля со стороны принимающей организации 
за привлекаемыми работниками; невыезд ино-
странцев из РФ после расторжения с ними 
договорных обязательств» [ГАКК. Ф. Р-2430. 
Оп. 2. Д. 707/1 Л. 12]. 

Начало 2000-х гг. было временем быстрого 
роста числа китайских трудовых мигрантов. Со-
гласно данным, собранным В. И. Полиновским, 
численность китайских трудовых мигрантов в 
Красноярском крае в начале 2000-х гг. была бо-
лее 600 человек [Полиновский, 2005. С. 117]. 
В статистическом сборнике «Труд и занятость в 
Красноярском крае» за 2002 г. дана на 2000 г. 
цифра в 300 китайских трудовых мигрантов в 
Красноярском крае, а на 2001 г. – 700 китайских 
трудовых мигрантов. Выходцы из КНР занимали 
третье место среди иностранных рабочих после 
граждан Украины и КНДР и составляли около 10 
% от общего числа иностранных трудовых ми-
грантов [Труд и занятость, 2002. С. 62]. 

Далее численность иностранных трудовых 
мигрантов на территории Красноярского края 
постоянно росла, численность китайских трудо-
вых мигрантов, согласно данным Крайстата, 
сначала росла опережающими темпами. В 2005 
г. китайцев было 5,5 тыс. чел. [Труд и заработ-
ная, 2006. С. 26], 2006 г. – 9 тыс. [Труд и 
заработная. 2007. С. 36], 2007 – 13,6 тыс. китай-
цев [Труд и заработная. 2008. С. 33], 2008 г. – 
16,5 тыс. чел. [Труд и заработная, 2009. С. 30]. 

Доля китайцев в общем числе иностранных 
трудовых мигрантов в начале 2000-х гг. также 
росла. В 2000 г. китайцев было 8 %, в 2001 г. 
граждане КНР составляли 11,3 % от общего чис-
ла иностранных трудовых мигрантов в 
Красноярском крае [Труд и занятость, 2002. С. 
62], в 2002 г. – 13,7 % [Полиновский, 2005. С. 
117]. 

Китайские трудовые мигранты были заня-
ты в разных отраслях экономики. В 2002 г. в 
сфере в промышленности по данным В. И. По-
линовского китайцев работало – 452 чел., в 
сфере общественного питания и торговли – 174 
чел., в сельском хозяйстве – 56 чел. [Полинов-
ский, 2005. С. 115]. Согласно материалам 
крайстаткомитета в 2005 г. более 3 тыс. китайцев 
были заняты в сфере торговли, около 2 тыс. бы-
ли заняты в сельском и лесном хозяйстве и 
около 300 чел. в строительстве [Труд и заработ-
ная, 2006. С. 26]. В 2006. г. 4,6 тыс. китайских 
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трудовых мигрантов были заняты в торговле, 
около 2,9 тыс. были заняты в сельском и лесном 
хозяйстве, около 1500 чел. – в строительстве 
[Труд и заработная, 2007. С. 36], в 2007 г. – 4,7 
тыс. в торговле 3,4 тыс. были заняты в сельском 
и лесном хозяйстве, 4 тыс. в строительстве [Труд 
и заработная, 2008. С. 33]. В 2008 г. ситуация в 
распределении китайской рабочей силы по от-
раслям сильно поменялась. Больше всего 
китайцев оказались в строительстве – 5,7 тыс. 
чел, чуть меньше, 5 тыс. чел. были заняты в 
сельском и лесном хозяйстве, и всего 3,2 тыс. – в 
торговле [Труд и заработная, 2009. С. 30]. 

Китайские трудовые мигранты работали на 
десятках предприятий Красноярска и Краснояр-
ского края. Например, на 1 января 2009 г. в ООО 
«Великая Сибирь» в общем числе 119 продавцов 
непродовольственных товаров было 100 китай-
цев. ООО СПК «Вектор плюс» использовало 
труд 37 китайцев. В ООО «Вечернее» работало 5 
поваров китайцев. В «Справке о сотрудничестве 
Красноярского края с Китайской Народной Рес-
публикой», составленной и направленной 
начальником управления внешних связей Губер-
натора края И. Б. Степаненко в конце 2009 г. 
торговому представителю РФ в КНР С. С. Цып-

лакову говорилось, что на предприятии со 100 % 
китайским капиталом ООО «Феникс», осу-
ществляющем лесоперерабатывающую 
деятельность в Сосновоборске, работало 152 
чел., в том числе 50 граждан КНР [ГАКК. Ф. Р-
2430. Оп. 2. Д. 7072. Л. 108]. 

Таким образом, в начале 2000-х гг. в Крас-
ноярском крае активно использовался труд 
китайских трудовых мигрантов. Численность 
учтенных органами статистики китайских тру-
довых мигрантов менее чем за десять лет 
выросла с нескольких сотен человек до более 16 
тыс. чел. китайских. Китайцы были заняты в 
разных сферах экономики. Большинство китай-
ских трудовых мигрантов занимались 
физическим трудом. Власти Красноярского края 
проводили политику развития сотрудничества с 
Китаем. Но, если в российско-китайских межре-
гиональных соглашениях в 1990-х гг. говорилось 
о привлечении китайских рабочих рук на разные 
стройки и предприятия, то в 2000-х гг. речь шли 
лишь о китайских инвестициях. Опыт привлече-
ния китайских трудовых мигрантов в экономику 
Красноярского края в начале 2000-х гг. может 
представлять интерес и на современном этапе 
развития российско-китайских отношений.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ПЛАНА  ДЕСЯТИЛЕТИЯ  НАУКИ  
И ТЕХНОЛОГИЙ  В  КОНТЕКСТЕ  РАЗВИТИЯ  НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

Статья посвящена основным подходам, которые использовались при проектировании регио-
нального плана проведения в Республике Хакасия Десятилетия науки и технологий.  
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тива, муниципальная инициатива, вузовская инициатива, исследователи. 
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Ministry of Education and Science of the Republic of Khakassia 

Abakan, Russia 

DESIGNING  A  REGIONAL  PLAN  FOR  THE  DECADE  OF  SCIENCE  AND  TECHNOLOGY 
IN  THE  CONTEXT  OF  THE  DEVELOPMENT  OF  SCIENTIFIC  AND  TECHNOLOGICAL 

POTENTIAL  OF THE  REPUBLIC  OF  KHAKASSIA 

The article is devoted to the main approaches used in the designing of a regional plan for the Decade of 
Science and Technology in the Republic of Khakassia.  

Keywords: Decade of Science and Technology, regional plan, regional initiative, municipal initiative, 
university initiative, researchers. 

Региональный план проведения в Респуб-
лике Хакасия Десятилетия науки и технологий 
разработан во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 25.04.2022 г. № 231 
«Об объявлении в Российской Федерации Деся-
тилетия науки и технологий» [Указ Президента 
Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. 
№ 231 «Об объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия науки и технологий»] (далее – ре-
гиональный план). 

При проектировании регионального плана 
использовались следующие принципы: обеспе-
чение целеполагания; декомпозиция цели, 
чередование синтеза и верификации, опора на 
опыт; итерационный и коллективный характер; 
типизация и унификация, многовариантность 
методов, выбор показателей эффективности, 
межведомственность. 

Региональный план сформирован с учетом 
федерального Плана проведения в Российской 
Федерации Десятилетия науки и технологий, 
утвержденного Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 июля 2022 г № 
2036-р [Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 25 июля 2022 г № 2036-р, 
утверждающее План проведения в Российской 
Федерации Десятилетия науки и технологий]; 
предложений, поступивших от исполнительных 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления Республики Хакасия, 
научных и образовательных организаций (более 
90 предложений). 

Цель регионального плана – это усиление 
роли науки и технологий в решении важнейших 
задач развития общества и страны, региона, ко-
торая должна быть достигнута посредством 
решения трех основных задач: привлечения та-
лантливой молодежи в сферу исследований и 
разработок; содействия вовлечению исследова-
телей и разработчиков в решение важнейших 
задач развития общества и страны; повышения 
доступности информации о достижениях и пер-
спективах российской науки для граждан 
Российской Федерации.  

Первый этап реализации регионального 
плана установлен до 2025 года. Структура регио-
нального плана отвечает цели и задачам 
Десятилетия науки и технологий. В соответствии 
с задачами выделены три блока, предусматрива-
ющие укрупненный перечень мер, направленных 
на достижение позитивного социально-
экономического эффекта, комплексный индекс 
оценки результативности. В каждом блоке преду-
смотрены региональные инициативы и проекты, 
которые включают: наименование, характеристи-
ку результата, показатели и их значения по годам 
с указанием ответственного исполнителя. 

Первый блок мероприятий нацелен на при-
влечение талантливой молодежи в сферу 
исследований и разработок, начиная со школь-
ной скамьи.  

Открыт Республиканский центр по работе с 
одаренными детьми «Альтаир-Хакасия» на базе 
5-и площадок: ХНГИ им. Н. Ф. Катанова, Лицей 
им. Н. Г. Булакина, СОШ № 29, Гимназия г. 
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Абакана и Республиканский дом шахмат. На мо-
дернизацию материально-технической базы 
«Альтаир Хакасия» израсходовано более 228 
млн руб. из федерального и республиканского 
бюджетов. В центре реализуются программы по 
направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт». 
Ежегодно более 200 школьников станут участ-
никами интенсивных программ и проектов. 
Информация о талантливых детях из Хакасии 
включена в Государственный информационный 
ресурс о лицах, проявивших выдающиеся спо-
собности (около 900 человек). 

В регионе создано 61 «Точка роста» – цен-
тров естественно-научной и технологической 
направленностей и 120 ЦОС-ов – цифровой об-
разовательной среды. В «Точках роста» дети 
охвачены дополнительными программами во 
внеурочное время физике, химии, технологии 
(робототехнике), биологии. ЦОС – модель со-
временной и безопасной цифровой 
образовательной среды, которая обеспечивает 
школы высокоскоростным и бесплатным Интер-
нетом, внедрение современных технологий, 
формируют у детей ценность к саморазвитию и 
самообразованию.  

Региональная инициатива «Агрошкола Ха-
касии» реализует агротехнологическое 
направление как инновационное развитие сель-
ской школы. Участниками этой инициативы 
являются Целинная СШ № 14 Ширинского рай-
она, Усть-Есинская СОШ Аскизского района с 
привлечением НИИ аграрных проблем Хакасии, 
который имеет опытные участки в Ширинском 
районе.  

Региональные инициативы: «Молодой уче-
ный» (Совет молодых ученых и специалистов 
Республики Хакасия), «Сезонная техношкола» 
(Саяногорский политехнический техникум), 
«Опытно-конструкторское бюро студентов 
«ТехноLab» (Техникум коммунального хозяй-
ства и сервиса), «Формирование научно-
технологического мышления детей с ограничен-
ными возможностями здоровья и детей-
инвалидов», «Закон и наука» и другие. Кроме 
региональных инициатив в региональном плане 
предусмотрены муниципальные инициативы 
(«Дети Абакана «Идея, наука, проект, результат 
– для тебя, Абакан»), вузовские инициативы 
(«Молодые исследователи – путь в науку» ХГУ 
им. Н. Ф. Катанова). 

Второй блок регионального плана Десяти-
летия науки технологий связан со второй 
задачей – содействие вовлечению исследовате-
лей и разработчиков в решение важнейших задач 
развития общества и страны. 

К ним относятся региональные конкурсы 
Республики Хакасия на соискание грантов на 
проведение фундаментальных научных исследо-
ваний и поисковых научных исследований. 
Региональные конкурсы направлены на развитие 
научно-технологического потенциала Республи-
ки Хакасия, в том числе в рамках Программы 
деятельности научно-образовательного центра 
мирового уровня «Енисейская Сибирь». На 2023 
год предусмотрено 7 млн рублей. 

Региональные грантовые конкурсы прово-
дятся по приоритетным направлениям научных 
исследований, поддерживаемых Правительством 
Республики Хакасия, отражающих уникальность 
нашего региона. 

Региональная инициатива «Научная архео-
логия Хакасии» развивает результаты Года 
археологии. Планируется развернуть деятель-
ность Хакасской археологической экспедиции 
по изучению памятников раннего железного ве-
ка и введению в научный оборот нового 
археологического материала. 

В рамках региональной инициативы 
«Наука. Бизнес. Общество» формируется по-
требность предприятий, бизнеса в новых 
технологиях, мониторинг востребованности 
научных проектов для реального сектора эконо-
мики. 

Предусмотрены межведомственные регио-
нальные инициативы, такие как «Научно-
техническое обеспечение развития сельского хо-
зяйства в Республике Хакасия», «Научно-
техническая деятельность в области экологиче-
ского развития и климатических изменений» и 
другие. 

Третий блок регионального плана Десяти-
летия науки и технологий нацелен на решение 
третьей задачи – повышение доступности ин-
формации о достижения и перспективах 
российской науки для граждан Российской Фе-
дерации, в том числе через юбилейные 
мероприятия. 

Заметна тенденция увеличения доли моло-
дежи, принимающей участие в научно-
образовательных, научно-популярных меропри-
ятиях. 

В результате реализации регионального 
плана увеличится грантовая поддержка фунда-
ментальных и поисковых научных 
исследований, будут поддержаны проекты, реа-
лизуемые в рамках Программы деятельности 
научно-образовательного центра мирового уров-
ня «Енисейская Сибирь», будет оказана 
поддержка молодым исследователям и ученым.  
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ДОМАШНЕЕ  НАСИЛИЕ  И  ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОВЕДЕНИЕ:  ГЕНДЕРНАЯ ОЦЕНКА 
(НА  ПРИМЕРЕ  ДАГЕСТАНА) 

Домашнее насилие является одной из актуальных проблем современного общества. Необходи-
мость исследования его природы, причин и механизма профилактики ярко проявилась в 
пандейминый период, когда возросло число жертв семейного насилия. Следствием явился рост коли-
чества разводов, алкоголизма и преступлений, совершаемых в таком состоянии, увеличение числа 
неполных семей, семейное неблагополучие, которые в совокупности негативно отражаются на се-
мейном климате. К сожалению, в общественном сознании сложилось мнение, что насильниками 
могут выступать исключительно мужчины и жертвами насилия являются женщины, и такая позиция 
несколько размазывает картину: мужчины наряду с женщинами могут выступить субъектами наси-
лия. Аналитика показывает, что доля опрошенных, подвергающаяся насилию, по результатам, 
небольшая, однако это не исключает существования данного деструктивного явления в дагестанской 
семье. Среди причин применения физического воздействия респонденты обозначают поведение су-
пруга(-и) и утрату контроля над своими действиями. Естественно, что семейное насилие отражается 
на демографическом поведении и его наличие является причинами роста разводов и изменения ре-
продуктивного поведения женщины. 

Ключевые слова: семейное насилие, домашнее насилие, жестокость, агрессия, субъекты наси-
лия, семейное поведение, демографическое поведение. 
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The Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences 
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DOMESTIC  VIOLENCE  AND  DEMOGRAPHIC  BEHAVIOR:  GENDER  ASSESSMENT   
(ON THE  EXAMPLE  OF  DAGESTAN) 

Domestic violence is one of the urgent problems of modern society. The need to study its nature, caus-
es and mechanism of prevention was clearly manifested in the pandemic period, when the number of victims 
of domestic violence increased. The result was an increase in the number of divorces, alcoholism and crimes 
committed in this state, an increase in the number of single-parent families, family problems, which together 
negatively affect the family climate. Unfortunately, there is an opinion in the public consciousness that only 
men can act as rapists and women are victims of violence; and this position somewhat blurs the picture: men, 
along with women, can act as subjects of violence. The analysis shows that the proportion of respondents 
subjected to violence, according to the results, is small, which, however, does not exclude the existence of 
this destructive phenomenon in a Dagestan family. Respondents as the reason for the use of physical influ-
ence indicate the behavior of the spouse(s) and the loss of control over their actions. Naturally, family 
violence affects demographic behavior and its presence is the reason for the growth of divorces and changes 
in a woman's reproductive behavior. 

Keywords: family violence, domestic violence, cruelty, aggression, subjects of violence, family behav-
ior, demographic behavior. 

В современной западной социологии 
условно можно выделить 2 лагеря исследовате-
лей: первые причисляют себя к феминистически 
ориентированному направлению (feminist-
pesperctive) и придерживаются идеи существо-
вания половой асимметрии в совершении 
насилия в семье, согласно которой мужчины – 
агрессоры, а женщины – жертвы домашнего 
насилия; вторые называют себя представителями 

направления семейного насилия 
(familyviolenceperspective), отстаивая идею поло-
вой симметрии, когда мужчина и женщина 
обладают примерно равным потенциалом в со-
вершении насилия в семье над домочадцами 
(мужем/женой, детьми, престарелыми родителя-
ми). Сторонники обоих подходов строят свои 
исследования на разной методологической осно-
ве и базируются на разной концептуализации 
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понятия «насилие». Представители феминисти-
ческого направления считают, что насилие в 
семье, совершаемое женщинами, – проблема ис-
ключительно самозащиты женщин от 
агрессивных доминирующих мужчин. Сторон-
ники второго направления, в которое входят 
сторонники умеренно феминистических идей, 
полагают, что женщины в совершении насилия 
движимы теми же мотивами, что и мужчины, 
среди которых, помимо самозащиты, присут-
ствует и злость, и ревность, и корысть, и 
депрессия, и неадекватные навыки коммуника-
ции, и раздражительность, и желание 
контролировать партнера, и посттравматическое 
стрессовое расстройство, и депрессия и т. д. 
[Лысова, 2008. С. 169]. Иными словами, «долгое 
время исследователей, ученых и практиков, удо-
влетворяло феминистское объяснение насилия в 
семье как следствия патриархальности ценно-
стей и норм в современных обществах и 
семейной жизни, когда женщины страдают от 
недостатка ресурсов и подвергаются насилию со 
стороны доминирующих мужчин. Сегодня ста-
новится очевидным, что радикальный феминизм 
не в силах объяснить многие тенденции и не 
может быть некритически заимствован для того, 
чтобы служить некой единой базисной концеп-
цией для объяснения истоков насилия в 
российских семьях. Более того, предполагаемые 
методы борьбы с внутрисемейным насилием, от-
стаиваемые сторонниками радикального 
феминизма, часто оборачиваются еще большей 
трагедией. Признавая большую значимость фе-
министских теорий в объяснении насилия в 
семье, мы выступаем против упрощенного и 
ограниченного видения данной проблемы» [Лы-
сова, Щитов, 2010. С. 55]. 

Попытку разрешить противоречие между 
выше приведенными подходами предпринял 
решить М. Джонсон в своей концепции о суще-
ствовании двух типов насилия в семье: 
«обычного насилия» (commoncoupleviolence) и 
«патриархального терроризма» 
(patriarchalterrorism). Он предложил, что пред-
ставители феминистического направления 
говорят, прежде всего, о патриархальном терро-
ризме, наиболее жестоких формах насилия в 
семье, где, как правило, жертвами оказываются 
женщины. Представители подхода семейного 
насилия исследуют «обычное насилие», харак-
терное для большинства семей, где мужчины и 
женщины примерно в равной степени иниции-
руют и совершают преимущественно легкие 
формы насилия в отношении друг друга. Моти-
вы к продолжению отношений с мужем 
агрессором, а также способы реагирования жен-
щин на тяжелую ситуацию в семье вплоть до 

убийства, объясняются, в основном, «синдромом 
избиваемой жены» и теорией выученной беспо-
мощности, разработанной Л. Уолкер. Женщины 
почти никогда не инициируют физическое наси-
лие сами, а, если и совершают его, то в основном 
в легкой форме (дают пощечину, швыряют 
предметы, толкаются и т. д.); убивают женщины, 
лишь пытаясь защитить себя и/или детей. Одной 
из первых работ, посвященных проблеме наси-
лия в семье, совершаемого женщинами, стало 
исследование Стайнметц «Синдром избиваемого 
мужа», где были подняты вопросы общественно-
го высмеивания мужчин-жертв и проблемы 
латентной виктимизации мужчин в семье. М. 
Страус Р. Геллес провели репрезентативные ис-
следования в США (1975, 1985 гг.), которые 
показали, что уровень, совершаемого женщина-
ми физического насилия в семье примерно такой 
же, как у мужчин и даже выше. Страус убежден: 
«Чтобы снизить насилие в отношении жен, для 
женщин важно прекратить делать то, что они 
считают «безвредными» пощечинами, шлепками 
или бросание предметов в мужчину-партнера, 
который может прийти в бешенство и не станет 
слушать оправдания» [Лысова, 2008. С. 170]. Та-
ким образом, можно утверждать, что насилие в 
семье существует не только в отношении жены, 
но и мужа, поэтому появляются работы, посвя-
щенные «вкладу» женщин в семейное насилие и 
необходимость пересмотра существующей соци-
альной политики, основанной на представлении 
о женщине как пассивной, безответственной, 
уязвимой жертве (работы В. Бурбонк, К. Ханна, 
М. Котлер, Р. Чез, М. Родригес и др.) [Лысова, 
Щитов, 2010. С. 56]. 

Хороший анализ образа «плохая жена» и 
«плохая мать» дан в исследовании российских 
исследователей: а) «диктатор» проявляется в по-
вседневном доминировании жены, 
провоцировании конфликтов и скандалов, что 
воспринимается мужчиной как неуважение, 
стремление «уничтожить», унизить; 2. «агрес-
сор» – признание мужчин, что испытывают со 
стороны бывших жен, помимо психологического 
и физического насилия. Нападениям подверга-
ются вещи, машина, оборудование; 3. 
«потребительница» – развенчание и унижение 
мужчины как кормильца семьи в условиях эко-
номического кризиса и неустойчивой занятости; 
4. «балласт» – некоторые мужчины толерантны к 
нежеланию жены включаться в трудовую заня-
тость, но не готовы прощать ежедневные 
претензии об отсутствии денег; 5. «истеричка» – 
особенностью данного типа является не только 
жесткая позиция, неумение прогнозировать бу-
дущее, осознавать риски или свое будущее, но 
отсутствие здравого смысла, способности к ком-
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промиссу и сотрудничеству, истеричность, кон-
фликтность; 6. «принцесса» – развенчивает 
спокойствие и уверенность мужчины в «надеж-
ном тыле», преданности и верности, 
востребованности любви и заботы и легко пре-
дает его во время борьбы за «успех на деловом 
фронте» [Безрукова, Самойлова, 2020. С. 118].  

Образ «плохая мать» заключается в следу-
ющем поведении: 1. «не мать» – молодая, 
неопытная, воспринимающая беременность и 
рождение ребенка как героическое и обремени-
тельное испытание. Женщины данной группы 
чаще моложе и менее образованы по сравнению 
с бывшими мужьями, находятся на этапе взрос-
ления и поиска себя. Материнство осознается 
ими как тягостная обязанность, присутствует 
стремление отстраниться, выйти из замкнутого 
круга гендерных норм «интенсивного материн-
ства», переложив ответственность за воспитание 
ребенка на мужа или родителей; 2. «лентяйка» – 
признавая, что «забота и воспитание ребенка – 
это тяжелый ежедневный труд», разведенные 
молодые отцы в основном негативно оценивали 
способности и умения матерей, объясняя это 
нежеланием заботиться о ребенке, непереноси-
мостью рутинного ухода, ленью; 3. «эгоистка» – 
сосредоточена на своих интересах и желаниях, 
инфантильна, не готова к ответственности за ре-
бенка, не чувствительна к его потребностям; 4. 
«жесткая мать» не оставляет места проявлению 
спонтанных эмоций, не радуется общению детей 
с отцом, с ожесточенностью борется «до побе-
ды» за недоступность детей; 5. «снежная 
королева» – тип матери, не умеющей создавать 
теплые и близкие отношения с детьми, но обра-
щающей внимание на другие аспекты семейной 
жизни; 6. «карьеристка» – сверхвключена в ра-
боту, пренебрегая заботой и воспитанием детей, 
домашними обязанностями, не способна найти 
баланс в профессиональной и семейной жизни, 
что вызывает раздражение и недовольство мужа 
[Безрукова, Самойлова, 2020. С. 120].  

Приведенные типологии, разумеется, име-
ют место в современной дагестанской семье и 
мнение, что дагестанские мужчины «не будут 
подкаблучниками», не всегда соответствует дей-
ствительности. Существование каждого из 
образов закономерно провоцирует семейное, в 
данном случае, супружеское насилие. 

Методика исследования. Социологический 
опрос по изучению проблемы домашнего наси-
лия проведен в городах и районах Республики 
Дагестан в 2022 г. Методом исследования явля-
ется стандартизированный массовый опрос. N = 
639. 

Обсуждение результатов исследования. 
В авторском исследовании был задан вопрос 

«Ваш супруг(-а) поднимает на Вас руку?». Са-
мой частой формой насилию по сравнению с 
другими, особенно над женщиной является фи-
зическое. Традиционные общества часто находят 
оправдание насилию ради сохранения чести, 
имиджа и необходимостью «воспитания» жены. 
Дагестан также относится к тем обществам, где 
аналогичные виды насилия чаще всего оправды-
вают. По всей выборке 64,2 % отметили, что 
супруг(-а) не поднимает на них руку, среди них 
52,1 % мужчин и 67,5 % женщин. С возрастом 
увеличивается доля указавших на отсутствие су-
пружеского насилия с 29,7 % в интервале 0–19 
лет до 68,2 % старше 50 лет при одновременном 
уменьшении таковых с повышением образова-
ния респондентов: с 72 % имеющих среднее 
образование до 61,6 % с высшим образованием. 
Утвердительно ответили 14,1 % по всему масси-
ву, среди них 12,1 % мужчин и 14,6 %. По 
возрасту, семейному насилию больше подверга-
ются возрастные подмассивы 36–50 лет (21,2 %) 
и старше 50 лет (21,2 %). Казалось бы, уровень 
образования должен влиять на поведение супру-
гов и их желание без применения физического 
воздействия разрешить возникающие в семье 
разногласия, однако данные исследования пока-
зывают противоположную картину: в отличие от 
имеющих низкий уровень образования, агрессии 
подвержены респонденты со средним специаль-
ным и высшим образованием – 7,4 %, 18,6 %, 
14,7 %, соответственно. По семейному положе-
нию 16,8 % состоящих в браке и 22,4 % 
разведенных сталкиваются или ранее сталкива-
лись с физическим насилием. Очень часто 
причиной развода является существование в 
браке именно данной формы насилия, что кос-
венно результатами опроса подтверждается. 
Далее, в исследовании был задан вопрос «Когда 
Вас побил муж или Вы побили жену в первый 
раз, кто был виноват в случившемся?». По всему 
массиву статистически незначимая часть опро-
шенных отметили, что причиной физического 
насилия супруга(и) послужило его (ее) поведе-
ние (3,4 %), среди них 1,4 % мужчин, женщин 
больше (4,0 %), а также подгруппа разведенных 
(14,3 %). По уровню образования больше 
остальных отметили данное суждение респон-
денты с высшим образованием (4,4 %). Как 
показали результаты опроса, образование явля-
ется важным фактором, оказывающим влияние 
на поведение супругов, предположение, что чем 
оно выше, тем меньше насилия результатами 
опроса не подтверждаются: респонденты, име-
ющие высшее образование, ведут себя менее 
сдержанно по отношению к партнеру(-ше) про-
тив 1,9 % имеющих среднее и 1,0 % среднее 
специальное образование. Далее 3,1 % респон-
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дентов затруднились ответить, 3,0 % не помнят, 
что послужило основной проявления агрессии, 
2,2 % опрошенных причиной насилия считают 
свое поведение, среди них мужчин больше (4,3 
%), в сравнении с женщинами (1,6 %); собствен-
ную несдержанность как причину супружеского 
насилия объясняют 1,4 % мужчин и 2,0 % жен-
щин. 

Существование регулярного насилия в се-
мье очень часто вынуждает женщину принять 
решение о разводе, как единственном выходе 
избежать дальнейшего обострения отношений. 
Глубокий кризис в семейно-брачных отношени-
ях «дают о себе знать в участившихся распадах 
брачных союзов, обострении семейных кон-
фликтов, росте числа неблагополучных семей и 
т. п. Особенно страдают дети. Вообще, уровень 
семейного благополучия в первую очередь опре-
деляется качеством отношений в системе 
«семья-ребенок». Семейные конфликты ведут к 
семейному неблагополучию, при котором, как 
правило, ребенок становится разменной монетой 
во взаимоотношениях родителей… феномены 
семейного неблагополучия, как развод и насилие 
в семье... С одной стороны, очевидно, что развод 
может играть положительную роль в случаях, 
если деструктивные процессы в отношениях 
между супругами завели семейную жизнь в ту-
пик. Следует учесть, что дети в конфликтных 
семьях чувствуют себя намного хуже и тяжелее 
переносят стрессовые ситуации, чем дети из раз-
веденных семей. Поэтому развод в таких случаях 
можно считать выходом из тупика. С другой 
стороны, несомненно, что развод наносит вред 
семье, обществу, психологическая травма от не-
го занимает второе место после утраты 
умершего близкого родственника, ударяет по 
имиджу брака и его социальной ценности. Не-
редко разведенные супруги чувствуют себя 
людьми второго сорта, но гораздо тяжелее пере-
носят развод дети, которые испытывают 
глубокий психологический дискомфорт. Распад 
семьи немедленно и тяжело сказывается также и 
на материальном положении детей. Ответствен-
ность за ребенка после развода, как правило, 
лежит на матери, поскольку отец в большинстве 
случаев прекращает взаимодействие с семьей» 
[Закирова, 2002. С. 131]. 

Полученные на вопрос «Думали ли Вы о 
разводе?» данные показывают, что 40,1 % опро-

шенных никогда не задумывались о разводе, 
среди них доля женщин больше (41,7 %), чем 
мужчин (34,3 %). С возрастом опрошенных 
наблюдается увеличение с 14,4 % в возрастной 
подгруппе 0–19 лет до 45,9 % и старше 50 лет. 
Можно отметить уменьшение процентного пока-
зателя с повышением уровня образования 
респондентов: 54,6 % со средним, 34,3 % сред-
ним специальным и 37,9 % высшим 
образованием. Далее у 13,5 % раньше были мыс-
ли о разводе, но теперь их нет, среди них 15,2 % 
женщин таковых 15,2 %, мужчин в два раза 
меньше (7,1 %). Это свидетельствует о том, что 
женщина больше нацелена на сохранение семьи, 
чем мужчина. Мужчине легче оставить жену и 
детей и без зазрения совести жениться снова, че-
го не скажешь о самих женщинах. При этом 10,3 
% опрошенных редко задумаются о разводе, раз-
личий по гендерной принадлежности не 
установлено – в обеих подгруппах одна десятая 
часть. У статистически незначимой части ре-
спондентов «часто возникают мысли о разводе» 
(4,4 %), средин них 3,6 % мужчин и 4,6 % жен-
щин, выделяются возрастные подгруппы 20–35 
лет (5,1 %) и 36–50 лет (6,3 %); 1,4 % опрошен-
ных собираются разводиться, из них 2,1 % 
мужчин и 1,2 % женщин. 

Проведенный анализ семейного насилия 
показывает ошибочность его рассмотрения как 
деструктивного действия исключительно в от-
ношении женщины. Следует отметить, что 
супружескому насилию могут быть подвержены 
как женщины, так и мужчины, несмотря на раз-
ную физическую силу: несомненно, что 
женщина по природе своей изначально слабее 
мужчины. Когда женщина пытается себя защи-
тить, она может использовать любое подручное 
средство и, не рассчитав свои силы, нанести тя-
желые увечья мужчине, впрочем, как и мужчина 
женщине. Иными словами, нельзя игнорировать 
проявление насильственных действий с обеих 
сторон, в противном случае, картина будет не-
полной. Понятно, что, говоря о домашнем 
насилии, очень сложно представить, что даге-
станская женщина может избить дагестанского 
мужчину, но, как ранее было отмечено, женщина 
может использовать любые средства, чтобы от-
стоять свои права и свое личное пространство. 
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Приведены результаты исследования особенностей миграции в Уральском федеральном округе, 
как фактора социальной стабильности и безопасности. Показано, что для минимизации рисков нару-
шения устойчивого социально-экономического развития региона необходимо стабилизировать и 
упорядочить миграцию на основе выравнивания уровня жизни в областях УрФО. 
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MODERN  FEATURES  OF  MIGRATION  IN  THE  URAL  FEDERAL  DISTRICT 

The results of the study of migration features in the Ural Federal District as a factor of social stability 
and security are presented. It is shown that in order to minimize the risks of disrupting the sustainable socio-
economic development of the region, it is necessary to stabilize and streamline migration, based on the 
equalization of living standards in the regions of the Ural Federal District.  
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Уральский регион является одним из зна-
чимых на территории РФ. Он находится на 
границе Азии и Европы, включает в себе огром-
ный промышленный, в т. ч. потенциал полезных 
ископаемых, которые играют ключевую роль в 
современном экономическом развитии, особен-
ностью которого является истощение природных 
ресурсов. Регион состоит из областей: Свердлов-
ской, Челябинской, Курганской, Тюменской, а 
также Ямало-Ненецкого АО и Ханты-
Мансийского АО. Развитие областей неоднород-
но [Илюхин и др., 2015; Старков и др., 2017]. В 
данной работе рассмотрены причины, послед-

ствия и динамика миграции в Уральском Феде-
ральном округе. 

В РФ наблюдается убыль населения с 1990-
х XX в., в Уральском регионе данная тенденция 
сохраняется (рис. 1). Уровень жизни в областях 
Уральского региона различается, связанно это с 
уровнем формирования доходов, инфраструкту-
рой, специализации региона и другими 
факторами. Так, в Ямало-Ненецком АО заработ-
ная плата составляет в 2021 г. по данным 
Росстата 67 252 р. В Курганской области средняя 
заработная плата составляет 32 600р, что пока-
зывает неоднородность областей по уровню 
жизни.  

Рисунок 1. Данные по численности населения в Уральском округе за 2017–2022 гг. 
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Миграционные процессы касаются не 

только внешних, но и внутренних мигрантов.  
Иностранные мигранты задействованы в более 
трудоемких секторах экономики, таких как 
строительство, работа с грузами, лесообработка 
и т. д., в свою очередь внутренние мигранты ча-
ще всего являются квалифицированными 
рабочими, по большей части в нефтеперераба-
тывающем секторе. Проанализировав данные 
внутренней миграции по регионам с 2017 по 
2019 гг. можно отметить, что Свердловская и 
Челябинская области показывают наибольшие 
показатели по выдаче виз, регистрации по месту 
жительства и другим показателям более чем в 2 

раза по сравнению с другими областями в 
Уральском регионе [МВД РФ; ФСГС РФ]. Стоит 
упомянуть, что мигранты, въезжающие в Сверд-
ловскую и Челябинскую область схожи, но 
выбывающие граждане имеют заметные разли-
чия. В Свердловской области количество и 
категории внутренних миграций паритетно.  В 
Челябинской области характерно преобладание 
уезжающих граждан, что говорит о непривлека-
тельности района. За 2020 г. в Челябинской 
области миграционный прирост составил – 11 
848 чел., в то время как за 2021 г. прирост соста-
вил – 13 454 чел. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Миграция населения Челябинской области в 2020–2021 гг., чел. 

 
Показатель 2020 г. 2021 г. 

прибыло выбыло изменение прибыло выбыло изменение 
Миграция, всего, в т.ч.: 11 848 9 956 1 892 13 454 4 547 8 907 
со странами СНГ 11 296 9 426 1 870 12 840 4 192 8 648 
с др. зарубеж. странами 552 530 22 614 355 259 

 
 
С января по ноябрь 2021 г. в Челябинскую 

область мигрировало 82,7 тыс. чел. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2020 г. это на 
4,3% больше [ФСГС по Челябинской обл.]. В 
пределах России мигрировало 70,6 тыс. чел. Из 
них 25,6 тыс. чел. прибыли из других регионов 
страны. Из-за рубежа приехали 12,1 тыс. ми-
грантов. Наибольшее количество из них 
прибыли из Казахстана (4,6 тыс. чел.), Таджики-
стана (3,2 тыс. чел.) и Киргизии (1,2 тыс. чел.). 
Выбывших из Челябинской области за 11 меся-
цев 2021 г. стало больше на 0,3 %  – 79,9 тыс. к 
80,1 тыс. мигрантов в 2020 г. Из них в другие ре-
гионы России уехали 30,4 тыс. чел., за рубеж  – 
4,5 тыс. чел. Миграционный прирост (разница 
между количеством прибывших и выбывших) за 
год составил 1,4 тыс. чел. 

Перспективной областью является Тюмен-
ская, с высоким уровнем зарплат и 
быстроразвивающейся инфраструктурой, поэто-

му можно предположить, что в среднесрочный 
период область также станет лидером миграции 
в Уральском регионе.  

Проведённое исследование позволяет кон-
статировать следующее. Для того чтобы 
минимизировать риски нарушения устойчивого 
социально-экономического развития региона, 
стабилизировать и упорядочить миграцию, 
необходимо разработать и реализовать комплекс 
мер, направленных на выравнивание уровня 
жизни в областях. Следует усиленно развивать 
отстающие регионы, в том числе Курганскую 
область, создавать рабочие места и перспективы, 
чтобы остановить отток квалифицированного 
населения. Необходимо вводить программы по 
повышению квалификации и образования насе-
ления, а также развивать инфраструктуру и 
бытовые аспекты областей. 

 

 
Список литературы и источников 

 
 

Илюхин А. А., Илюхина С. В. Влияние соци-
альной инфраструктуры территории на 
формирование трудовых ресурсов // Дискуссия. – 
2015. – № 7 (59). – С. 37–44. 

Министерство Внутренних Дел Российской 
Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
https://мвд.рф/dejatelnost/statistics (дата обращения: 
27.04.2023). 

Старков П. Н., Сбродова Н. В. П 
роблемы и последствия внутренней миграции 

трудовых ресурсов из Уральского, Сибирского и 
Дальневосточного федеральных округов // Human 
Рrogress. – 2017. – Т. 3. – № 7 [Электронный ресурс]. 
URL: http://progress-human.com/images/2017/-
tom3_7/Starkov.pdf (дата обращения: 20.04.2023). 

206



Территориальный орган Федеральной служ-
бы государственной статистики по Челябинской 
области [Электронный ресурс]. URL: 
https://chelstat.gks.ru/population 

Федеральная служба государственной стати-
стики [Электронный ресурс]. URL: 
https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 20.04.2023). 

УДК 316.334.22 
О. Л. Лушникова 

Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории 
 г. Абакан, Российская Федерация 

ЗАНЯТОСТЬ  ЖИТЕЛЕЙ  УДАЛЕННЫХ  СЕЛ  ХАКАСИИ 

В статье дается характеристика занятости жителей удаленных сел Хакасии. Обосновывается из-
менение структуры сельской занятости в нынешних условиях. Статья построена на результатах 
социологического опроса 2022 г. среди сельчан, проживающих в отдаленных селах республики 
(n=404). Выявлено соотношение работающего и неработающего населения, а также число сельчан, 
занимающихся ведением хозяйства в качестве дополнительного источника средств существования. 
Дана оценка вторичной и эпизодической занятости населения удаленных территорий. Сделан вывод, 
что в нынешних условиях ключевым фактором в восстановлении села является государственная по-
литика. 

Ключевые слова: занятость, безработица, село, сельское население, сельские территории, слу-
чайные заработки, бедность. 
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EMPLOYMENT  AMONG  RESIDENTS  OF  REMOTE  VILLAGES  IN  KHAKASSIA 

The article describes the employment among residents of remote villages in Khakassia. The article sub-
stantiates the change in the structure of rural employment in modern conditions. The empirical base is the 
results of the Sociological Survey 2022 among remote population of the republic (n=404). The author reveals 
the ratio of the working and non-working population, and the number of farmers. The assessment of second-
ary and episodic employment of the population of remote territories is given. It is concluded that in the 
current conditions, the key factor in the restoration of countryside is the state policy. 

Keywords: employment, unemployment, village, rural population, rural territories, casual earnings, 
poverty. 

За последние несколько десятилетий 
структура занятости на селе значительно изме-
нилась. Согласно исследованиям, резко 
сократилась доля сельскохозяйственных работ-
ников, хотя удельный вес занятых в бюджетных 
сферах, наоборот, увеличился, равно как и число 
трудящихся в сферах обслуживания [Аверкиева, 
Землянский, 2016; Смыслы…, 2016; Эфендиев и 
др., 2016]. Оценить масштабы реальной безрабо-
тицы сложно, поскольку не все безработные 
официально учитываются органами статистики. 
Кроме того, наряду с формальной занятостью на 
селе бытует и неформальная занятость (без офи-
циального трудоустройства) [Ахмедуев, 2015; 
Каримов, Фаткуллина, 2021]. Особенно широко 
эта практика распространена в удаленных от 
районных центров селах, имеющих узкий рынок 
труда. Жители таких поселений находят разные 
источники средств к существованию: занимают-

ся огородничеством, разводят скот, собирают 
дикоросы, подрабатывают, уезжают работать на 
вахту и т. п. 

Результаты опроса 2022 г. среди жителей 
удаленных территорий Хакасии показали, что 
половина всех опрошенных сельчан, помимо ра-
боты, также занимается разведением скота, 
чтобы удовлетворить потребности своей семьи 
(51,5 %). Безработные сельчане, которые состав-
ляют 30,2 % от всех участвовавших в опросе, 
тоже ориентируются на ведение хозяйства. Зна-
чительная часть из них тоже держит скот на 
своем подворье (69,7 %). Сельчан, имеющих 
всего один источник дохода – зарплату по ос-
новному месту работы – немного (18,3 %). 

По мнению исследователей, за истекший 
20-летний период, жители села испробовали и 
переменили немало способов выживания [Вели-
кий, Бочарова, 2017. С. 89]. Казалось бы, 
объективную необходимость в поисках заработ-
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ка имеют безработные, а меньше всего в допол-
нительных доходах заинтересованы 
трудоустроенные сельчане. С одной стороны, 
результаты исследования подтвердили высокую 
трудовую активность безработных: две трети из 
них периодически имеют случайные заработки 
(65,6 %). С другой стороны, подрабатывающих 
сельчан много и среди совмещающих работу и 
ведение хозяйства (63,9 %). Наименее активны-
ми в поисках дополнительного заработка 
оказались работающие сельчане, не занимающи-
еся разведением скота (48,1 %). Вполне 
вероятно, более низкий уровень трудовой актив-
ности объясняется возрастными особенности 
последней категории сельчан, треть из которых – 
в возрасте старше 55 лет (33,8 %). 

По данным исследований, сельчане нахо-
дят случайные заработки в разных сферах 
деятельности: это и сельскохозяйственные рабо-
ты, и совмещение нескольких работ, и так 
называемый калым и др. [Аверкиева, 2016; 
Бильтрикова, 2012]. Результаты нашего исследо-
вания показали, что наиболее распространенным 
видом неформальной занятости среди жителей 
удаленных сел является калым (47,3 %), разные 
виды собирательства (22,7 %), совмещение двух 
и более работ (22,3 %), строительные и ремонт-
ные работы (18,8 %) и др. 

Безработные сельчане в отсутствие работы 
в первую очередь ориентируются на ведение 

личного подсобного хозяйства как основного ис-
точника дохода (29,5 %). Готовых работать 
вахтовым методом (14,8 %), ездить на работу в 
другое село (13,9 %) или переехать насовсем 
(14,8 %) немного. Другими словами, жители 
удаленных сельских территорий более склонны 
к поиску средств существования преимуще-
ственно в месте своего проживания. 

В нынешних социально-экономических 
условиях наиболее стабильной на селе пока 
остается занятость на постоянной основе. При-
чем, по мнению исследователей, 
предпочтительной является работа в бюджетной 
сфере [Чугунова, Лихневская, 2017. С. 176]. 
Данные нашего исследования это подтверждают: 
наиболее высокий уровень материального поло-
жения у трудоустроенных сельчан, особенно у 
тех, кто активно занимается ведением хозяйства 
(34,6%). Треть безработных могут удовлетво-
рить полностью свои потребности только в 
питании (30,3 %), а четверть сельчан находится 
за чертой бедности (26,2 %). Выходит, несмотря 
на наличие высокой трудовой мотивации среди 
безработного населения, некоторые факторы для 
них остаются непреодолимыми. В этих условиях 
большая ответственность возлагается на госу-
дарство как основного инвестора, 
вкладывающего в развитие сельских территорий. 
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В статье рассматриваются аспекты идеологической интеграции на евразийском пространстве. 
Поднимаются вопросы формирования общей идеологии и общих ценностей («евразийские ценно-
сти») у стран, входящих в интеграционные объединения. Идеологическую основу интеграции на 
евразийском пространстве должны составить конституционные ценности. 
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SOME ISSUES  OF  IDEOLOGICAL  INTEGRATION 
IN  THE  EURASIAN  SPACE  (CONSTITUTIONAL  DIMENSION) 

The article deals with aspects of ideological integration in the Eurasian space. It raises questions about 
the formation of a common ideology and common values (“Eurasian values”) among the countries that are 
members of integration associations. The ideological basis of integration in the Eurasian space should be 
constitutional values. 

Keywords: constitution, constitutional foundations, constitutional values, ideological integration, ideo-
logical foundation of union building, patriotism. 

Конституция Республики Беларусь являет-
ся документом, потенциал которого закладывает 
внутригосударственный идеологический фунда-
мент, а также создает предпосылки для 
формирования межгосударственной идеологиче-
ской основы. Общие тенденции и ход мирового 
идеологического процесса представлены в про-
тивостоянии различного рода политических, 
религиозных, этнических, научных и иных идео-
логий. Претворяясь в законодательстве, 
Конституция оказывает на них самое непосред-
ственное влияние. Конституция, будучи актом 
высшей юридической силы и прямого действия, 
выступает не только как правовой документ, но 
и как идеологическое основание (свод нормопо-
ложений, принципов, идей, представлений, 
ценностей) будущего белорусской государ-
ственности. 

Г. А. Василевич отмечает, что «система 
ценностей, на вершине которой человеческая 
личность, благо и счастье человека, в полной 
мере формируется в конституционном (право-
вом) государстве. Конституционное государство 
покоится на двух основаниях: народном сувере-
нитете и достоинстве личности» [Василевич, 
2021. C. 21]. Считаем целесообразным согла-
ситься с мнением о ученого о том, что «именно 

желание людей сохранять свою роль в управле-
нии делами государства, неудовлетворенность 
тем, как решаются их проблемы, обычно побуж-
дает граждан проявлять свою активность» 
[Василевич, 2021. C. 22]. 

Конструктивный конституционно-правовой 
потенциал определяет потенциал идеологиче-
ский, его наполнение, закладывает 
теоретическую модель будущего нашего госу-
дарства в процессе союзного строительства и 
очерчивает возможности ее практической реали-
зации, формирует вектор идеологической 
политики. В этой связи С. В. Ксензов отмечает, 
что «в совокупности базовых принципов устрой-
ства институциональной матрицы этносоциума 
лежит духовно-идеологический императив» 
[Ксензов, 2021. С. 60]. 

Мы солидарны с Л. В. Старовойтовой и    
Г. К. Аргучинцевым в том, что «положения 
Конституции, функционируя в идеологическом 
пространстве, оформляются в систему 
ментальных ценностей, проникающих в 
повседневную жизнь общества. Эти ценности 
становятся частью массового сознания, 
конституционные положения действуют в 
направлении генерализации ценностной системы 
как источника консолидации политического 
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сообщества» [Старовойтова, Аргучинцев, 2019. 
C. 387]. 

В настоящем исследовании под 
государственной идеологией понимается 
совокупность идей, ценностей и представлений, 
в которых образующая данное государство 
общность людей (народ) осознает себя и свое 
положение в окружающей действительности, 
выражает свои потребности и интересы, 
определяет формы организации своего бытия, 
формулирует и реализовывает свои цели.  

И. П. Сидорчук и С. М. Алейникова под-
черкивают, что «в современном обществе 
государственная идеология выступает не только 
как совокупность консолидирующих общество 
идей, но и как элемент, обеспечивающий нацио-
нальную безопасность в гуманитарной и 
информационной сферах, развитие внешней и 
внутренней политики страны» [Сидорчук, Алей-
никова, 2016. С. 163]. Г. А. Василевич 
справедливо полагает, что «основу идеологии 
белорусского государства составляет правовая 
идеология, содержание которой предопределено 
конституционными принципами и нормами. Но 
важны и иные социальные регуляторы, которые 
будут влиять на содержание законов и иных 
правовых актов. Это культура, религия, история 
народа, его историческая память, нравы народа, 
обычаи, все то, что Ш. Монтескье определял как 
общий дух народа» [Василевич, 2022. С. 16]. 

В свою очередь Ю. В. Герасименко в рабо-
те «К вопросу об идеологическом аспекте 
евразийской интеграции» обращает внимание, 
что «правовая идеология должна нести в себе 
духовные, гуманные возможности, быть 
ориентированной на основные 
общечеловеческие ценности, создавать 
необходимые условия для содействия 
реализации их прав и свобод. Правовая 
идеология должна отображать прогрессивные 
идейные взгляды своей эпохи, основываясь на 
традиционных для данного общества ценностях, 
вбирая в себя исторический и духовный опыт 
прошлых поколений» [Герасименко, 2020. С. 
213]. 

«Конституция относится к программно-
политическому уровню государственной 
идеологии, поскольку она закрепляет основные 
принципы, ценности, идеалы и устремления 
народа, основные направления и задачи 
внутренней и внешней политики» [Сазон, 2018. 
С. 3]. О. И. Чуприс подчеркивает, что «в концен-
трированном виде ценностные установки 
белорусского народа сформулированы в Преам-
буле Конституции, именно она консолидирует 
всю идеологию основного документа, а ее поло-
жения выступают концептуальной основой для 

основного текста Конституции, развиваются в 
конституционных нормах, а также могут тракто-
ваться в качестве принципов построения 
законодательства и последующего правоприме-
нения. В Преамбуле сохранена приверженность 
Республики Беларусь общечеловеческим ценно-
стям, уважение к обязательствам, вытекающим 
из договоров и других источников международ-
ного права, и др. Указанное обстоятельство 
подтверждает соответствие нашего Основного 
Закона современным стандартам демократиче-
ских конституций» [Чуприс, 2022. С. 6]. 

Проблема определения общих 
фундаментальных конституционных ценностей 
имеет первостепенное значение для дальнейшей 
евразийской интеграции. Классическая школа 
евразийцев, которая возникла в среде русских 
эмигрантов в 20-х гг. прошлого века, 
первостепенное значение уделяла вопросам 
культуры и общества. У истоков евразийской 
идеи стояли такие известные ученые как 
Л. Н. Гумилев, П. Н. Савицкий, 
П. П. Сувчинский, Н. С. Трубецкой, 
Г. В. Флоровский (с теорией о 
комплементарности различных народов, 
проживающих на пространстве Евразии и 
влияющих друг на друга в ходе исторического 
процесса). Евразийство как школа мысли и 
политическая идеология поддерживалось в 
Казахстане, Н. Назарбаев предложил создать 
новый тип евразийского объединения. Сегодня 
поднимается вопрос «скрепляющей интеграции» 
как «проекта региональной интеграции, 
инициированного группой стран, до недавнего 
времени входивших в состав единого 
политического или экономического объединения 
(унитарного государства или колониальной 
империи) и сохраняющих высокий уровень 
экономических, политических и культурных 
взаимосвязей» [Винокуров, 2017. С. 203]. 

С учетом отмеченных выше научных 
мнений и результатов можно утверждать, что в 
процессе интеграции должна быть по-новому 
осмыслена роль идеологического механизма, в 
частности, аспекты идеологической институцио-
нализации в интеграционных образованиях на 
конституционной основе, что составляет цель 
настоящего исследования.   

Конституционно-правовой потенциал охва-
тывает не только потенциал развития и 
реализации конституционных норм на внутриго-
сударственном уровне, но и оказывает 
значительное содействие, придает векторность, 
упорядоченность интеграционным процессам. 
Идеологическую концепцию «евразийских цен-
ностей» можно выстроить в рамках следующих 
основных моделей интеграционного (союзного) 
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строительства на евразийском пространстве (в 
контексте интеграционного конституционализ-
ма): реинтеграция с учетом конституционной 
ретрадиционализации (Союзное государство Бе-
ларуси и России); реинтеграция с учетом 
конституционной модернизации (СНГ); инте-
грация с учетом постулатов конституционной 
экономики (ЕАЭС) на новой институциональной 
основе.   

«Конституционно-правовые ориентиры 
развития, направления наиболее полной реали-
зации конституционных ценностей, принципов и 
норм в экономических и социальных отношени-
ях выявляются на основе углубленного 
осмысления конституционных положений и 
практики их действия в современных реалиях.  
В современных условиях важно обеспечить по-
следовательное воплощение в жизнь 
конституционной модели общественных отно-
шений как основы конструктивного 
взаимодействия государства, общества и отдель-
ных его членов в достижении целей социально-
экономического развития» [Карпович, 2021. С. 
125]. 

Нам видится, что именно конституционно-
правовые нормы должны закладывать идеологи-
ческий фундамент союзного строительства. В 
союзном объединении возможны два варианта 
функционирования идеологического механизма 
(как совокупности субъектов, институтов, орга-
низаций и учреждений, уполномоченных на 
выполнение функций распространения, система-
тизации, нормативного правового закрепления и 
реализации идеологических постулатов) – цен-
трализованный и без внешних признаков 
централизации, без специальных решений упол-
номоченных субъектов, не обособляясь в виде 
централизованной системы лиц и учреждений, 
координируемых из центра. В структуре указан-
ного механизма именно нормоположения 
конституционного уровня и значения, государ-
ственно-политические документы (декларации, 
стратегии, программы, концепции, директивы, 
послания и др.) определяют идеологический по-
тенциал как фактор укрепления союзных 
отношений. Кроме того, «наличие устойчивого 
механизма внедрения ценностей патриотизма 
способствует консолидации общества, укрепле-
нию государственности, духовному единству, 
обеспечению безопасности, формированию 
гражданской идентичности, выработке «имму-
нитета» против действий деструктивных сил» 
[Минич, 2021. С. 80]. 

Д. С. Алексеев обращает внимание, что 
«современный процесс развития евразийской 
интеграции, активно поддерживаемый и 
продвигаемый на различных официальных и 

общественных уровнях, в последнее время 
привлекает повышенный экспертный интерес с 
точки зрения оценок эффективности вновь 
создаваемых интеграционных механизмов. Для 
эффективного сближения государств 
евразийского пространства, при всей сложности 
исторического момента, необходим поиск общей 
идеологической платформы, без которой 
подлинный процесс регионализации будет идти 
не полноценно. Чтобы евразийская идея 
работала эффективно, ей необходима своя 
система гносеологических ценностей. 
Основываясь на этой системе, можно построить 
и необходимую идеологию международных 
отношений» [Алексеев, 2014. С. 65–66]. 

Поэтому усматривается необходимость 
формировать общие ценности, основанные на 
конституционных установлениях, которые вос-
примет народ. Такая идеологическая интеграция 
(общая идеологическая составляющая 
интеграционных процессов) с высокой долей 
вероятности станет частью интеграционной 
стратегии и идеологической политики на 
постсоветском пространстве. Сегодня необхо-
димо формирование и нормативное оформление 
новых ценностных ориентиров союзных объеди-
нений, в этих целях требуется современное 
прочтение, толкование конституционных ценно-
стей. Внедрению ценностно-идеологической 
конструкции в массовое сознание должно пред-
шествовать осмысление исторического пути 
государственного строительства. Формирование 
идеологического императива в союзных образо-
ваниях на евразийском пространстве должно 
осуществляться вокруг общих ценностей, 
которые составляют суть национального 
характера и нравственной основы государств-
участников.  

Патриотизм – это ценностная основа, за-
кладывающая потенциал совместных действий 
государств – участников союзных образований. 
Сегодня мы вступаем в очередной этап своего 
ценностно-идеологического оформления с уче-
том нового формата политических приоритетов 
и ценностей, при этом сохраняется 
геополитический взгляд на систему 
международных отношений, обусловленный 
наследием советской истории. Значительная 
часть элементов идеологических конструкций, 
предусмотренных конституционными нормопо-
ложениями, свойственна всем участникам 
евразийской интеграции. Идеологические 
основы надгосударственных объединений на 
постсоветском пространстве должны формиро-
ваться на конституционной основе в целях 
синхронизации идеологических ориентиров, 
способных сделать процесс интеграционного 
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развития более эффективным, последователь-
ным. Данный тезис должен быть заложен в 
основу политического и социокультурного 
взаимодействия в процессе реализации проектов 
евразийской интеграции, построения гипотез их 
трансформации. 

Сегодня интеграция – это не цель сама по 
себе, а инструмент достижения целей. 
«Интеграция отнюдь не исчерпывается 
экономикой. Помимо вопросов безопасности 
(включая мягкую безопасность), у нее есть ряд 
иных ориентиров, по своей долгосрочной 
значимости как минимум сравнимых с 
экономическими задачами. Это социально-
культурные аспекты, которые включают в себя 
семейные связи, постоянную и временную 
миграцию, образовательные связи, туризм, 
культурные связи и многое другое. Интеграция 
укрепляет межнациональный и межрелигиозный 
мир, причем не только на международной арене, 
но и внутри вовлеченных государств. 
Колоссальную роль играет русский язык как 
проводник интеграции» [Винокуров, 2017. С. 
208]. 

Проблемы моделирования новых 
государственно-правовых форм 
цивилизационного единства затрагивает С. Н. 
Бабурин в статье «Государственно-правовой 
смысл Всеславянского союза при современном 
цивилизационном кризисе» [Бабурин, 2022. C. 
222]. Он поднимает ряд актуальных вопросов: 
сохранение общего народного духа славянских 
народов, взаимопроникновения культуры, 
искусства, литературы и науки славянских 
государств; важность славянской 
самоидентификации; создание 
межгосударственного конфедеративного Союза 
славянских государств. Сформулирован 
политико-правовой вывод о возможности и 
целесообразности государственно-правового 
единения славян, которое должно иметь разные 
уровни и формы. При имеющемся опыте 
конституционного и государственного 
строительства важность представляет создание 
международно-правового механизма 
согласования общеславянских интересов в 
Европе; сохранение традиции близости и 
взаимовлияния культуры и искусства, 
повседневного уклада и ментальности 
славянских народов. Подчеркивается роль 
нравственного фактора в государственности 
православных славян. «Интеграционный 
конституционализм важен для цивилизационно 
единых народов, но с учетом сложившихся за 
века различных культурно-исторических 
векторов развития западных славян и славян 
восточных и южных важно попытаться 

продуманно сконструировать международно-
правовую модель обсуждения общеславянских 
дел и согласования общеславянских интересов» 
[Бабурин, 2022. С. 227]. 

Идеологическая платформа Евразийского 
экономического союза – определенные 
представления о долгосрочной экономической 
повестке дня, укрепление союзнических связей. 
«Проект по разработке нового активного и 
наступательного культурно-цивилизационного 
строительства с проекцией его на культурные 
ядра народов государств ЕАЭС, способного дать 
новый мощный импульс развитию 
межнациональных связей между различными 
государствами ЕАЭС, – это ещу один из 
важнейших проектов, которые предстоит 
реализовать в рамках ЕАЭС» [Аганин].  

Нерешенность проблемы 
цивилизационного, геополитического и 
идеологического выбора затрудняет 
евразийскую интеграцию, делает ее зависимой 
от политической и экономической конъюнктуры, 
идей этнического национализма, уязвимой для 
информационного, политического и 
экономического давления. Поэтому видится 
возможным поддержать идею формирования 
наднациональной евразийской идентичности с ее 
культурным, религиозным и языковым 
многообразием, с общим стремлением к 
плодотворному экономическому 
взаимодействию и добрососедству как важной 
предпосылке интеграционных процессов. 
Идеология евразийской интеграции прежде 
всего должна сочетаться с различными 
направлениями инновационной экономической 
модернизации, включая развитие 
инфраструктуры, услуг ИКТ, биотехнологий, 
образования и др. с формированием общего 
гуманитарного пространства, которое 
невозможно без общей, интегрирующей 
идеологии и общих ценностей. Идеологическое 
измерение интеграционных процессов форми-
руют именно конституционные положения, 
которые закладывают реальные предпосылки и 
движущие силы формирования общей, 
интегрирующей идеологии евразийских стран: 
историческая общность народов, проживающих 
на этой территории, прочные экономические, 
культурные и геополитические связи, 
сложившиеся на основе общей истории, система 
традиционных ценностей и общая 
цивилизационная принадлежность. Кроме того, 
государствами унаследованы теснейшие 
инфраструктурные связи. 

«Среди ключевых положений современной 
идеологии евразийства могут быть следующие: 
это чрезвычайно актуальное в современном мире 
утверждение ценностей и целей социальной 
справедливости, традиционной семьи, 
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суверенного государства, всестороннего 
развития человека, общества и реальной 
экономики, исторически сложившаяся 
геополитическая, цивилизационная и культурная 
общность стран ЕАЭС, сходство и 
взаимосвязанность их коренных интересов в 
современном мире. Фундаментальное 
положение идеологии евразийства состоит в 
необходимости укрепления государственности 
стран ЕАЭС и разработке конкретных мер по ее 
укреплению (усиления роли государственных 
институтов, политической системы и развития 
социально-экономических систем). Еще одним 
положением современной идеологии и политики 
евразийства может служить не только развитие 
экономической, инфраструктурной и 
технологической интеграции, но и более тесного 
взаимодействия в сфере образования, 
здравоохранения, науки и культуры. Речь, в 
частности, идет о постепенном развитии 
совместных программ обучения и стажировки 
преподавательских и научных кадров стран 
ЕАЭС, обмене школьниками и студентами, 
подготовке кадров в сфере науки и 
здравоохранения, а также более тесном 
взаимодействии между экспертными 
сообществами евразийских стран. В этой связи 
следует резко активизировать разъяснительную 
работу в информационном пространстве, 
интенсивно развивать контакты между 
экспертами, учеными, преподавателями, 
представителями политической и экономической 
элиты»[Пантин, 2022. С. 24–25].  

Обеспечение национальных интересов 
государств-участников СНГ предполагает 
предотвращение не только внешних и 
внутренних угроз, но и, прежде всего, развитие 
материальных и духовных ценностей общества, 
обеспечение прав и свобод личности, 
конституционного строя. Решением Совета глав 
государств СНГ 18 декабря 2020 г. утверждена 
Концепция дальнейшего развития Содружества 
Независимых Государств и План основных ме-
роприятий по ее реализации. Нужно отметить 
выполнение Плана мероприятий по проведению 
в СНГ в 2022 г. Года народного творчества и 
культурного наследия (утвержден Решением Со-
вета глав правительств СНГ 12 ноября 2021 г.), 
на выполнение которого уполномочены заинте-
ресованные государства – участники СНГ, 
парламенты государств – участников СНГ, 
Межпарламентская Ассамблея государств – 
участников СНГ, Совет по гуманитарному со-
трудничеству государств – участников СНГ, 
Межгосударственный фонд гуманитарного со-
трудничества государств – участников СНГ и др. 
Гуманитарное сотрудничество в рамках СНГ яв-
ляется фундаментальной основой для 
определения и формирования у людей разных 
поколений своего отношения к Содружеству как 

интеграционной структуре, для сохранения и 
укрепления дружбы и добрососедства между 
народами государств – участников СНГ. При 
этом формирование общего гуманитарного про-
странства, важной составной частью которого 
является культурная сфера, – один из главных 
приоритетов Содружества. 

Cоюзное государство – самое глубокое 
интеграционное объединение c участием Бела-
руси на постсоветском пространстве, в нем 
сформированы общие таможенное, миграцион-
ное, гуманитарное, социальное, культурное и 
образовательное пространства, способствующие 
повышению качества жизни и благосостояния 
белорусов и россиян.  

Подводя итог, можно отметить, что сегодня 
среди первостепенных задач идеологического 
интеграционного строительства выступают: 
дальнейшее формирование единого гуманитар-
ного пространства (культурное, 
образовательное, научное, информационное со-
трудничество и др.), общая символика, мета-
идентичность, формирование единой историче-
ской памяти и правды, исключая возможность 
конфликта идеологических интересов. 

Важнейшим условием прочной и 
эффективной экономической интеграции 
является наличие общей идеологии и общих 
ценностей («евразийские ценности») у стран, 
входящих в интеграционные объединения, вы-
строенной на конституционной основе. Без 
идеологической основы интеграционные 
объединения на евразийском пространстве будут 
непрочными, подверженными внешним и 
внутренним кризисам: общая или близкая 
идеологическая и цивилизационно-ценностная 
основа способствуют преодолению разногласий 
и противоречий, неизбежно возникающих между 
странами, входящими в интеграционные 
экономические объединения.  

Конституционные ценности, положенные в 
основу идеологии евразийских интеграционных 
процессов, являют собой движущую силу, кото-
рая может влиять на экономическое поведение 
участников международных отношений, откры-
вают ряд возможностей и перспектив 
использования идеологии евразийства для 
развития более прочной и эффективной 
экономической интеграции.  

В современных интеграционных союзах на 
евразийском пространстве ключевыми элемен-
тами идеологического механизма должны стать: 
Конституции, законы и другие нормативные 
правовые акты как формы юридического закреп-
ления и выражения идей и принципов; 
стратегические государственно-политические 
документы (стратегии, программы, концепции, 
основы политик, доктрины, декларации, дирек-
тивы, послания и др.); высшие должностные 
лица как выразители национальных интересов и 
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стратегических целей, а также институты и ор-
ганы власти; средства массовой информации; 
культурное, духовное наследие, наука, образова-
ние и др. 

Идеологическую основу интеграции на 
евразийском пространстве могут составить 
следующие конституционные ценности: единое 
понимание исторической судьбы, исторической 
памяти и патриотизма; идея солидарности, где 
союзные государства являются не конкурентами, 
а равноправными партнерами; верховенство 
духовных ценностей, которое заключается в 
приоритете абсолютных ценностей (честь, 
справедливость, совесть, достоинство) над 
материальными благами, единое экономическое, 
политическое, социальное, культурное, научное 
пространство, сохранение и развитие 
национального и религиозного плюрализма, 
основанного на традиционных ценностях, 
содействие деятельности общественных 
объединений и организаций в интересах 
сохранения этнической идентичности, 
национально-религиозной самобытности, 
безусловное соблюдение верховенства 
национального суверенитета государств – 
участников интеграционных образований. Кон-
ституционный потенциал обусловливает 

культурный код и потенциал идеологический. 
Исторически сложившиеся тесные связи, 
тяготение народов к взаимному духовному 
обогащению, образовательному, культурному и 
научному сотрудничеству и обмену, 
взаимодействие в этих сферах предопределяют 
важнейшее значение гуманитарного 
сотрудничества, его приоритетное место в 
интеграционных процессах. 

Таким образом, мы видим, что конституци-
онно-правовой потенциал определяет 
фундаментальные ценности, подлежащие во-
площению в идеологическом аспекте 
евразийской интеграции. Своеобразие 
идеологии, лежащей в основе динамичного 
развития интеграционных союзов, призвано со-
действовать дальнейшему развитию таких 
институтов, как союзное нормотворчество и 
парламентаризм, гражданство союзного госу-
дарства, союзный суверенитет в международных 
отношениях; выстраиванию государственных и 
надгосударственных правовых систем с учетом  
тенденций адаптивности права и законодатель-
ства, возвращая к вопросу выработки единого 
конституционного акта и разработки вопросов 
интеграционной безопасности.  
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АНАЛИЗ  СТАТИСТИЧЕСКИХ  ДАННЫХ 

В статье на обширном статистическом материале и научной литературе анализируются новый 
вид неравенства – цифрового, который проявляется в неравномерном доступе к компьютерам, ин-
формации, интернету и телекоммуникациям на глобальном, региональном, локальном уровнях. 
Цифровое неравенство, появившись в конце XX века относительно использования мобильных теле-
фонов, постоянно расширяется, глобализируется. Цель данной статьи – проанализировать проявления 
цифрового неравенства в четырех регионах южной России. Республика Калмыкия, Астраханская, 
Волгоградская, Ростовская области имеют относительно сходные природные и климатические осо-
бенности, тесные экономические связи, высокую степень полиэтничности. 

Ключевые слова: Республика Калмыкия, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, 
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DIGITAL  INEQUALITY  IN  THE  SOUTH  OF  RUSSIA: 
THE  ANALYSIS  OF  STATISTICAL  DATA 

The article analyzes a new type of digital inequality based on extensive statistical material and scien-
tific literature, which manifests itself in uneven access to computers, information, the Internet and 
telecommunications at the global, regional, and local levels. Digital inequality, which appeared at the end of 
the 20th century regarding the use of mobile phones, is constantly expanding, globalizing. The purpose of 
this article is to analyze the manifestations of digital inequality in four regions of southern Russia. The Re-
public of Kalmykia, Astrakhan, Volgograd, Rostov regions have relatively similar natural and climatic 
features, close economic ties, and a high degree of polyethnicity. 

Keywords: Republic of Kalmykia, Astrakhan, Volgograd, Rostov regions, digital inequality, digitali-
zation, Internet, digital transformation. 

Социологи, обращая внимание на проблему 
цифрового неравенства, указывают на то, что се-
годня «обладание знанием и информацией 
становится ценностью и новым критерием, раз-
деляющим общество (а также общества разных 
стран) на социальные группы и слои, неравные 
между собой» [Попова, 2018. С. 100]. И. В. Чер-
нов уточняет, что «цифровое неравенство 
отражает как разные возможности доступа к Ин-
тернету, так и неравномерность 
технологического развития стран в современном 
мире, отсутствие возможностей пользоваться 
передовыми информационно-
коммуникационными технологиями» [Чернов, 

2021. С. 126]. Отдельные исследователи отмеча-
ют такой аспект цифрового неравенства как 
появление конкуренции между человеком и про-
граммным продуктом, естественным и 
искусственным интеллектом. На данном этапе 
развития «нейронные сети вполне способны вы-
полнять множество операций с точностью и 
быстротой, многократно превосходящей воз-
можности человека» [Орлов, 2019. С. 156]. 
Можно констатировать, что технологические 
возможности, являясь революционным трендом, 
кардинально изменяют социальную структуру 
общества.  
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Согласно разделяемому нами мнению ис-
следователей Л. В. Санковой, Ф. И. 
Мирзабалаевой, причиной неравенства высту-
пают цифровая трансформация экономики в 
региональном разрезе и потенциальные ее эф-
фекты для занятости, безработицы, структуры 
рабочих мест» [Санкова, Мирзабалаева, 2018, С. 
105]. Другие ученые отмечают, что не вполне 
ясна гуманность последствий цифровизации в 
социально-экономической сфере общества, в 
частности в обеспечении занятости населения. С 
одной стороны, внедрение в производство циф-
ровых технологий приводит к созданию новых 
рабочих мест, но, с другой стороны, «доступ к 
всемирной паутине в 2015 г. имело свыше 80% 
населения в развитых странах и лишь около 30% 
среди развивающихся… Существует риск того, 
что в процессе так называемого естественного 
экономического отбора создается риск монопо-
лизации конкретной отрасли. А с внедрением 
цифровых технологий не только растет значи-
мость высококвалифицированного персонала 
(предприятия увеличивают их долю в своем 
штате сотрудников), но и повышается доля низ-
коквалифицированных сотрудников. Цифровые 
технологии, которые пришли на место стандарт-
ных, рутинных трудовых обязанностей, теперь 
вытеснили их, заставив малоквалифицирован-
ный персонал покинуть рабочее место или 
перейти на менее квалифицированное (менее 
оплачиваемое) рабочее место. При этом доля ос-
новной части рабочего класса (т. е. речь идет о 
среднем классе населения) падает, налицо уси-
ление неравенства в доходах в мировом 
масштабе» [Гретченко, 2018. С. 30]. В ближай-
шие десять лет только в России прогнозируется 
сокращение рабочих мест на 6,7 млн [Цит. по 
Каргополова и др., 2020. С. 197].  

В рассматриваемых южнороссийских реги-
онах (Республика Калмыкия, Астраханская, 
Волгоградская, Ростовская области) доля агро-
промышленного комплекса в народном 
хозяйстве региона велика. Поэтому все, что ка-
сается цифровизации АПК, находится в поле 
нашего исследовательского внимания. Эксперты 
отмечают, что АПК не относится к самым инно-
вационным отраслям, однако его адаптация к 
процессу глобальной цифровизации становится 
ключевым приоритетом развития на ближайшую 
перспективу. По уровню цифровизации АПК 
Россия находится на 15-м месте среди стран ми-
ра. В последние годы отечественные 
сельскохозяйственные товаропроизводители 
взяли на вооружение технологии машинного 
зрения, автономности движения, искусственного 
интеллекта, анализа больших данных, стали ак-
тивнее закупать инновационные машины. При 

этом доля охваченных цифровизацией сельско-
хозяйственных предприятий в РФ остается 
довольно низкой (7–10 % против 69 % в Европе) 
[Шкарупа, 2020. С. 145]. Данные инновационные 
технологии сосредоточены преимущественно в 
наиболее крупных и прогрессивных компаниях 
(в первую очередь, агрохолдингах), которые ак-
тивно внедряют на своих полях и фермах 
всевозможные новые решения [Расширенный 
обзор развития ..., 2020; Митрофанова и др., 
2019]. 

По данным Росстата (исследование прово-
дили среди 60 тыс. домохозяйств), в конце 2020 
г. доступа к интернету не было у 28,6 % семей, 
компьютера – у 38,3 %. Примерно четверть из 
них (24,6 % и 29,8 %) хотели бы приобрести и 
то, и другое, но у них не хватает средств. Самый 
сильный цифровой разрыв зафиксирован у дере-
вень численностью до 200 и до 1000 чел. – в 
Сеть выходит 48,5 % и 49,7 % семей соответ-
ственно. Доступа в интернет нет не только у 
жителей отдаленных поселений, но и городов – 
24 % среди городских семей против 43,5 % у до-
мохозяйств в сельской местности. По другим 
данным (фонд «Общественное мнение», 2021 г.), 
почти каждый четвертый россиянин никогда не 
пользовался интернетом (24 %) [Зубков]. 

По мнению ряда исследователей, цифровая 
отсталость является главным риском современ-
ности [Каргополова и др., 2020. С. 198]. 
Преодоление этой отсталости осуществимо на 
основе качественно нового образования как ча-
сти духовного производства, выходящего на 
первый план, опережая по важности и значимо-
сти материальное производство. Духовное 
производство призвано уравновесить высокие 
психологические, техногенные, информацион-
ные и антропогенные риски, угрозы, затраты и 
опасности технологической революции, связан-
ной с шестым и седьмым технологическими 
укладами [Выступление Лапина, Тихонова, 
2019]. А эти риски очень велики, среди них ре-
дукция аутентичного межличностного общения, 
формирование гибридной идентичности, «циф-
ровой личности»; перенасыщение 
информационного пространства симулякрами; 
тотальный контроль над перемещениями и дея-
тельностью человека в режиме реального 
времени; правовые риски, в частности использо-
вание персональных данных в мошеннических и 
незаконных целях; цифровое неравенство; от-
чуждающее влияние различных моделей так 
называемого эффективного менеджмента, усу-
губленного умной «цифровизацией» [Цит. по 
Каргополова и др., 2020. С. 197].  

На протяжении последних десятилетий не-
равномерность социально-экономического 
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развития регионов остается ключевой проблемой 
в современной России. Наряду с регионами, 
находящимися на этапе вторичной модерниза-
ции и перехода к информационному обществу, в 
стране присутствуют субрегионы с низким 
уровнем социально-экономического развития 
(демодернизированные, со слабо развитой эко-
номической инфраструктурой). Эти явления 
характерны Югу России (территории двух феде-
ральных округов – ЮФО и СКФО) (табл. 1). 
Эксперты отмечают, что особенностью постсо-
ветского социально-экономического развития 

Юга России является выраженная региональная 
дифференциация, когда республики, края и об-
ласти обладают разной степенью развития 
экономической инфраструктуры [Ермишина, 
2020. С. 115]. Если Краснодарский край и Ро-
стовская область представляют собой 
территории с относительно высокими показате-
лями функционирования рыночных институтов, 
то республики Северного Кавказа отличают сла-
бые темпы социально-экономического развития, 
которые, безусловно, сказываются и на процессы 
цифровизации. 

Таблица 1 

Объем телекоммуникационных услуг на душу населения (рублей) 

Субъект, округ 2005 2010 2015 2018 2019 2019 Место, занимаемое в РФ 
в 2020 г. 

РФ 2928 6655 8767 9056 9547 9548 
ЮФО 2370 5357 7289 8230 8706 8864 5 
РК 599 3705 4825 5582 6150 6107 73 
Астр. обл. 2307 5177 5804 6648 7039 7191 55 
Волг. обл. 1884 4883 7480 8313 8871 8862 24 
Ростов. обл. 2109 5307 6895 7481 7984 8137 33 

Южный федеральный округ занимает 
скромное 5 место среди российских округов по 
объему телекоммуникационных услуг на душу 
населения (рублей). Среди анализируемых реги-
онов по этому показателю в лучшем положении 
Волгоградская область, она в 2020 г. занимает 24 
место среди 85 субъектов. Далее следуют Ро-
стовская область (33 место), Астраханская 
область (55 место), Республика Калмыкия (73 
место) [Регионы России 2021].  

Ускорение цифровой трансформации Рос-
сии является целевой установкой Национальной 
программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (2017 г.) [Об утверждении про-
граммы ... 2017]. Помимо этого, реализация 
других национальных проектов («Образование», 
«Наука», «Медицина», «Культура») также пред-
полагает внедрение цифровых технологий 
(дистанционное обучение, подготовка кадров в 
сфере IT, цифровая медицина, электронные биб-
лиотеки, виртуальные культурные мероприятия 
и пр.) [Национальные цели ... 2019]. Ключевой 
проблемой является региональное цифровое не-
равенство кадровой и технологической 
готовности населения и организаций регионов к 
реализации программы. Для того чтобы цифро-
визация стала значимым фактором развития 
общества, критическая масса населения должна 
в полной мере использовать информационные 

технологии для достижения различных целей 
[Ермишина и др., 2020. С. 116].  

Вышеназванные регионы характеризуются 
также высокой степенью регионального эконо-
мического неравенства. Так, по показателю 
среднедушевому денежному доходу населения в 
месяц лидер округа – Ростовская область опере-
жает аутсайдера – Республику Калмыкия в 2,2 
раза, при этом область имеет значительное от-
ставание от среднероссийского значения по 
этому показателю. Ростовская область по ука-
занному критерию находится на 30 месте в РФ, а 
Республика Калмыкия – на 82 месте [Регионы 
России 2021. С. 198]. Информационную базу ис-
следования представляют данные 
общероссийских статистических наблюдений 
использования населением информационно-
телекоммуникационных технологий и сетей. Ре-
зультаты сравнения данных по Российской 
Федерации в целом, по округу и 4 субъектам 
ЮФО позволяют получить представление об 
уровне цифрового равенства/неравенства на ис-
следуемых территориях.  

Согласно разделяемому нами мнению, 
группы под руководством А. В. Ермишиной, 
«дефицит, дозирование и недостоверность ин-
формации поддерживают неравенство и 
разобщенность людей, а доступность информа-
ции благодаря цифровым технологиям (наличие 
компьютера, доступа к интернету) служит осно-
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вой для снижения степени информационного не-
равенства, повышения степени вовлеченности 
граждан в общественные процессы, в том числе 
способствующие социальной сплоченности. 
Формирующаяся на общей основе цифровая 
культура в значительной степени интегрирует 
российское общество, особенно молодое поко-

ление» [Ермишина и др., 2020. С. 116]. Рассмот-
рим, каково положение дел в процессах 
цифровизации в четырех анализируемых южно-
российских регионах, используя статистические 
сведения (табл. 2) [Регионы России, 2021. С. 
894]. 

 
Таблица 2 

 
Использование персональных компьютеров и сети Интернет в домашних хозяйствах 

 
Субъекты Персональный компьютер Доступ к сети интернет Широкополосный доступ к 

сети интернет 
Годы 2015 2018 2019 2020 2015 2018 2019 2020 2015 2018 2019 2020 
РФ 72,5 72,4 69,4 72,1 72,1 76,6 76,9 80,0 66,8 73,2 73,6 77,0 
ЮФО 71,6 71,8 69,7 72,4 72,4 76,9 78,5 80,0 69,7 73,3 72,7 76,6 
РК 68,0 63,9 50,5 61,7 70,4 73,8 68,3 85,6 67,1 62,1 56,2 82,6 
Астр.обл. 77,4 80,7 76,1 79,2 77,2 82,2 79,5 87,9 64,5 80,8 78,8 87,3 
Волг.обл. 70,9 72,6 67,4 69,9 72,1 77,6 78,4 75,7 70,3 76,0 77,6 74,7 
Рост. обл 74,9 76,6 72,1 74,9 74,9 79,0 77,8 81,2 73,6 78,1 72,7 78,1 

 
 

Статистические данные показывают, что в 
2020 г. Волгоградская область близка к средне-
российскому уровню использования 
персональных компьютеров в домашних хозяй-
ствах, а две другие области – Астраханская и 
Ростовская превышают его. К сожалению, Рес-
публика Калмыкия существенно отстает в этом 
сравнении. Однако она за один год добилась су-
щественных результатов, в 2020 г. 
использование персональных компьютеров в 
домашних хозяйствах возросло более чем на 10 
%. 

Относительно доступа к сети Интернет 
картина повторяется. Отметим, что и в этом 
плане Республика Калмыкия значительно улуч-
шила ситуацию с доступом к сети Интернет в 
домашних хозяйствах (Сравним: 68,3 % – в 2019 
г., 85,6 % – в 2020 г.).  

Показатель доли домохозяйств, имеющих 
широкополосный доступ к сети Интернет, вхо-
дит в число целевых Национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» 

[Об утверждении программы ..., 2017]. Базовое 
значение индикатора к 2024 г. планируется до-
стигнуть 97 %. Между тем в 2020 г. в 
Республике Калмыкия (82,6 %), Астраханской 
(87,3 %) и Ростовской (78,1 %) показатели до-
стигают/превышают и среднероссийский 
уровень (77,0 %), средний по ЮФО (76,6 %). 
Ниже среднероссийского уровня этот показатель 
в Волгоградской области (74,7 %). Следует ука-
зать на значительное продвижение в Республике 
Калмыкия, где на четверть возрос за один год 
широкополосный доступ к сети Интернет (Срав-
ним: 56,2 % – в 2019 г., 82,6 % – в 2020 г.) 
[Регионы России, 2021].  

Наиболее активными пользователями фик-
сированного, широкополосного доступа к сети 
Интернет (табл. 3) является население Ростов-
ской области (23,8 %), что немногим выше 
среднероссийского показателя (23,0 %). В Рес-
публике Калмыкия эта численность существенно 
ниже (14,2 %), чем средний показатель по стране 
(23,0 %) и по округу (19,8 %). 
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Таблица 3 

Численность активных абонентов фиксированного и мобильного широкополосного досту-
па к сети Итернет на 100 чел. населения (на конец года; единицы) 

Численность активных абонентов фик-
сированного, широкополосного доступа к 

сети Интернет 

Численность активных абонентов мо-
бильного широкополосного 

Интернета 
2015 2018 2019 2020 2015 2018 2019 2020 

РФ 18,3 21,7 22,2 23,0 68,1 82,2 96,4 99,6 
ЮФО 13,8 17,7 18,4 19,8 61,9 77,5 84,7 90,0 
РК 9,6 13,8 14,2 14,2 68,4 70,2 80,2 81,4 
Астр.обл. 13,4 15,9 16,6 18,2 72,5 74,9 87,7 91,4 
Волг.обл. 14,9 16,5 16,4 18,8 61,6 74,2 82,6 85,9 
Рост. обл. 16,1 21,1 22,0 23,8 59,1 80,1 85,8 88,8 

Можно констатировать, что рассматривае-
мые субрегионы Юга России в разной степени 
включены в процессы цифровой трансформации. 
Неравенство в использовании цифровых техно-
логий домохозяйствами может объясняться 
неравенством технических возможностей досту-
па к ним. Если рассмотреть динамику 
технических возможностей доступа к сети Ин-
тернет, то в домохозяйствах различных 

территориальных субъектов Юга России такие 
показатели за последние годы растут. Все регио-
ны ЮФО, независимо от того лидирующий ли 
он или в числе отстающих, имеют высокий по-
тенциал цифровизации социохозяйственного 
комплекса, что обеспечит конкурентоспособ-
ность, устойчивость и безопасность развития 
анализируемых регионов. 
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ДИНАМИКА  МИГРАЦИОННЫХ  НАСТРОЕНИЙ  ЖИТЕЛЕЙ  РАЙОНОВ  ОСВОЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ  ТЫВА 

В статье рассматриваются миграционное поведение и мотивы миграционных настроений жите-
лей районов освоения Республики Тыва. Актуальность темы связана с интенсификацией 
промышленного освоения территории, увеличением объемов добычи и увеличением потребности в 
трудовых ресурсах в республике, в том числе в районах освоения.  

Проблема исследования состоит в определения динамики миграционного поведения, причин и 
мотивов.  

Ключевые слова: миграция, районы освоения, социологический опрос, миграционные настро-
ения, Республика Тыва. 

T. M. Oydup 
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of Siberian Branch of RAS 

Russia, Kyzyl 

DYNAMICS  OF  MIGRATION  MOODS  OF  RESIDENTS  OF DEVELOPMENT  REGIONS OF 
THE  REPUBLIC  OF  TYVA 

The article considers the migration behavior and motives for migration sentiments among residents of 
the development areas of the Republic of Tuva. The relevance of the topic is related to the intensification of 
the industrial development of the territory, the increase in production volumes and the increase in the need 
for labor resources in the republic, including the development areas. 

The research problem is to determine the dynamics of migratory behavior, causes and motives. 
Keywords: migration, areas of development, sociological survey, migratory moods, Republic of Tuva. 

Введение. Миграция населения как одна из 
форм его движения давно привлекает специали-
стов различных отраслей знания. В основе этого 
интереса лежит значительное влияние миграции 
на экономическое и социальное развитие обще-
ства. В свою очередь развитие человеческого 
капитала региона определяет тенденции мигра-
ционной подвижности. Объектом рассмотрения 
миграционных настроений населения Республи-
ки Тыва стали районы промышленного освоения 
минерально-сырьевых ресурсов, поскольку 

именно районы освоения нуждаются в трудовых 
ресурсах не только горнодобывающего специа-
лизированного профиля, но и в работниках 
других секторов экономики:– строительства, 
транспорта, образования, медицины, сфере об-
служивания, торговли и др. 

Повышение миграционных настроений 
может повлечь за собой снижение численности 
человеческого капитала и, как следствие, вы-
звать дефицит кадров на производстве и в сфере 
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бытового и социального обслуживания всего 
района освоения.  

Актуальность проведенного исследования 
заключается в том, что на данный момент в Рес-
публике Тыва ведется активное промышленное 
освоение. Сформировались новые районы осво-
ения, которые начиная примерно с 2015 г., 
интегрировались в экономику региона и всей 
республики, став составной частью добывающе-
го сектора. В этой связи важно понимать, 
насколько активны или нет миграционные 
настроения для правильного представления о 
процессе формирования человеческого капитала 
в районах освоения. Таким образом, цель иссле-
дования – выявить динамику изменений в 
миграционных настроениях жителей районов 
освоения Республики Тыва. Для этого были ре-
шены следующие задачи: во-первых, 
определены районы освоения и их простран-
ственное расположение; во-вторых, проведен 
сравнительный анализ результатов социологиче-
ских исследований жителей районов освоения за 
2005 г. [Ойдуп, 07.03.2023], 2012 [Ойдуп, 
20.03.2023] и 2022 гг. по вопросам миграцион-
ных настроений: в-третьих, составлен 
социальный портрет наиболее мобильной груп-
пы населения: в-четвертых, определены 
миграционные приоритеты жителей районов 
освоения: в-пятых, выявлены основные мотивы 
и причины, которые побуждают жителей райо-
нов на переезд.  

Исследования по вопросам миграции все-
гда были актуальны в научной среде, что 
позволило накопить богатый эмпирический и 
теоретический материал. Сегодня миграция яв-
ляется объектом междисциплинарных 
исследований, каждое из которых вносит свой 
существенный вклад в понимание данного явле-
ния. Так, например, социология акцентирует 
свое внимание на выявлении причин, территори-
альной социальной мобильности, поиска 
адаптационных форм устройства мигрантов на 
новых территориях и др. Первые описания ми-
грационных процессов в Туве и перемещения 
человеческих капиталов можно встретить в ра-
ботах советских ученых историков [Маннай-оол, 
2004; История Тувы, 2001] и социологов [Очер-
ки, 1983; Молодежь, 1988].  

Объектом исследования являются районы 
освоения Республики Тыва. Предметом – мигра-
ционные настроения жителей районов освоения. 

Научная новизна проведенного исследова-
ния заключается в том, что, несмотря на богатый 
научно-исследовательский материал, который 
накопился за время Советского Союза и по 
настоящее время, вопросами миграции в районах 
освоения не уделялось должного внимания. 

Проблемы миграции рассматривались только 
применительно к трудовым ресурсам горнодо-
бывающих предприятий, вопросам их 
рационального использования и планирования, 
однако проблема миграции районов освоения за-
трагивает не только работников предприятий, 
гораздо шире в силу особенностей самих райо-
нов освоения в республике. В рамках настоящей 
работы авторам удалось получить целостную 
картину миграционных настроений жителей 
районов освоения в Республике Тыва на основе 
проведенных ранее исследований.  

Методика исследования. Исследование 
проводилось в три этапа в период с 2005 по 2022 
гг. Первый этап был организован в 2005 г. На 
тот момент в республике из действующих гор-
нодобывающих предприятий продолжали свою 
работу только угольные разрезы Каа-Хемский и 
Чаданский, Комбинат «Туваасбест» осуществлял 
минимальную добычу, работало несколько арте-
лей по добыче золота. Остальные предприятия 
полностью прекратили свою деятельность. В 
число вошел комбинат «Тувакобальт», РЭП Тер-
лихаинское, шахта «Красная горка». В этот 
период в правительственных и деловых кругах 
началось активное обсуждение вопроса расши-
рения промышленного освоения минеральных 
ресурсов. Научное сообщество предлагало воз-
можные варианты будущего строительства 
транспортной инфраструктуры, а именно желез-
ной дороги, которая позволит повысить 
инвестиционную привлекательность региона и 
месторождений, снизит себестоимость произ-
водства и вывести республику на новый уровень 
социально-экономического развития. Таким об-
разом, появилась перспектива оживления 
добывающего сектора, повышение инвестици-
онной активности. В этой связи авторами статьи 
был проведен опрос жителей районов старого 
освоения с целью выяснить их отношение к пер-
спективам возобновления работы 
горнодобывающих предприятий и к другим со-
циально-экономическим изменениям. Всего 
было опрошено 309 человек. 

Второй этап исследования продолжился в 
2012 г. К этому времени перечень промышлен-
ных предприятий республики пополнился 
четырьмя крупными инвесторами. В 2007 год 
были проведены аукционы на право разработки 
месторождений. В республике началась подго-
товка к освоению четырёх крупных 
месторождений и строительству железнодорож-
ной ветки Кызыл – Курагино. Вопрос о 
восстановлении работы комбинатов «Тувако-
бальт», «Туваасбест» и других, ранее 
действовавших предприятий, больше не подни-
мался. Активно обсуждались проблемы 
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рекультивации отработанных отходов с целью 
снижения вредного воздействия на окружающую 
среду. 

Таким образом, помимо районов старого 
освоения сформировались районы нового про-
мышленного освоения – это Тоджинский кожуун 
(ООО «Лунсин» и ООО «Голевская горнорудная 
компания») и Тандинский кожуун (ООО 
«Угольная компания Межегейуголь). Помимо 

этого, в старопромышленном районе Кызылском 
кожууне приступила к освоению угольного ме-
сторождения АО «Тувинская энергетическая 
промышленная корпорация». Вследствие чего в 
выборочную совокупность были добавлены жи-
тели районов нового освоения и дополнительно 
из стропромышленного поселения. Таким обра-
зом, выборочная совокупность составила 511 
человек.  

 

 
 

Рисунок 1. Районы освоения и горнодобывающие предприятия Республики Тыва 
 
 
Третий этап исследования провели в 

2022 г. Новые горнодобывающие предприятия 
вышли на проектную мощность, стали крупны-
ми работодателями для регионального рынка 
труда и налоговыми резидентами для местного 
бюджета. К ранее действовавшим районам осво-
ения новых не добавилось, поэтому выборочная 
совокупность составила из районов с действую-
щими предприятиями (рис. 1). Всего было 
опрошено 511 человек.  

Гнездовая выборка позволила на всех трех 
этапах исследования обеспечить репрезентатив-
ность полученных данных с точки зрения 
пространственного распределения. Анкета со-
ставлена на русском языке, представлена в 
бумажном виде. Опрос проводился очно, при 
непосредственном общении с респондентами. В 
течение времени содержание анкеты и выбороч-

ная совокупность претерпевали некоторые кор-
ректировки, актуализировались вопросы 
относительно социально-экономической ситуа-
ции, добавлялись новые районы опроса.  

Результаты. Сравнительный анализ ре-
зультатов опросов населения с 2005 по 2022 гг. 
позволил выявить динамику в миграционных 
настроениях жителей районов освоения. Так, 
например, в 2005 г. доля жителей, которая хоте-
ла бы остаться в своих районах, составляла 37,4 
%, в 2012 г. – увеличилась до 43,1 %, а в 2022 г. 
уже до 62,8 %, что составляет больше половины 
опрошенных респондентов. Одновременно 
наблюдается сокращение настроений переехать 
в г. Кызыл – столицу республики. Незначитель-
но снизилось число желающих выехать за 
пределы региона. И примерно на том же уровне 
осталась доля желающих переехать в другой ко-
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жуун и выехать за пределы страны. Таким обра-
зом, можно заключить, что, во-первых, за 17-
летний период сократилась доля жителей жела-
ющих выехать из районов освоения на 25,4 %, и, 
во-вторых, сокращение преимущественно про-

изошло за счет сокращения переездов в Кызыл, 
в-третьих, доля желающих выехать за пределы 
республики и в том числе из страны сохраняется 
примерно на одном уровне (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение ответов респондентов о направлении смены места жительства, % 

Варианты 2005 2012 2022 
Переехать в Кызыл 28,8 27,6 14,2 
Переехать в другой кожуун 2,9 4,2 2,9 
Выехать за пределы республики 16,5 11,8 14,8 
Выехать за пределы России 5,0 4,2 4,6 
Затрудняюсь ответить 9,4 8,2 0,7 
Нет, не хочу 37,4 43,9 62,8 
Всего 100 100 100 

Сокращение доли желающих переехать в 
столицу из районов можно связать с тем, что за 
анализируемый период существовавший дисба-
ланс между кожуунами и столицей несколько 
нивелировался, поставленная государством за-
дача по выравниваю социально-экономических 
различий между регионами, как на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях в опре-
деленной степени решается. 

В целом, за анализируемый период можно 
отметить общее улучшение социально-
экономической ситуации в регионе. Возросли 
инвестиции в основной капитал, что отразилось, 
в том числе на эффективной работе сетевых 
компаний по расширению протяженности линий 
электропередач, широкоформатного интернета, 
автомобильных дорог. Увеличилось строитель-
ство социальных объектов в рамках 
федеральных национальных проектов «Образо-
вание», «Здоровье» и др. Это положительно 
отразилось на жизни всей республики, в том 
числе и районов освоения.  

Например, сократилось число безработных 
во всех районах освоения, что, несомненно, 

является положительной тенденцией. В период с 
2014 по 2018 гг. наибольшее сокращение безра-
ботных отмечается в Тоджинском кожууне – на 
32 %, в Тандинском – на 18 %, в Дзун-
Хемчикском – на 16 % и в Кызылском – на 4 % 
[Социально-экономические…, 2019].  

Возросли доходы населения районов осво-
ения. Например, с 2014 по 2018 гг. прирост 
среднемесячной номинальной начисленной за-
работной платы работников организаций в 
Тоджинском кожууне составил 123 %, в Дзун-
Хемчикском 57 %, а в Кызылском и Тандинском 
кожуунах – по 31 % и 39 % соответственно. В 
среднем по республике прирост составил 27 %.  

Данные официальной статистики подтвер-
ждают положительную тенденцию снижения 
миграционного оттока, который продолжает 
оставаться в отрицательной зоне, но можно от-
метить положительные изменения. Если в 
период с 2005 по 2012 гг. миграционная убыль 
увеличилась, то в период с 2012 по 2021 гг. 
практически во всех кожуунах фиксируется 
снижение отрицательных значений (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Коэффициенты миграционного прироста (убыли) (на 1000 человек населения) 

2005 2012 2021 

Республика Тыва -2,7 -11,9 -4,0 

Барун-Хемчикский -25,7 -22,8 -11,0 

Чеди-Хольский -14,0 -22,9 -8,2 

г. Ак-Довурак 11,7 -17,6 -18,6 

Дзун-Хемчикский -11,8 -28,4 -19,8 
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 2005 2012 2021 

Кызылский -2,4 -5,5 -8,6 

Тандинский -14,7 -16,6 -14,4 

Тоджинский -4,0 -14,0 -9,3 

г. Кызыл 5,3 1,4 10,8 
 
 

Именно в этот временной период с 2012 по 
2021 гг. активно заработали новые горнодобы-
вающие предприятия, увеличилась потребность 
в рабочей силе. В целом, регион получил им-
пульс социально-экономического развития через 
расширение участия в национальных проектах и 
прочее. Развитие объектов социальной инфра-
структуры затронули не только столичные 
объекты, но и самых отдаленных поселений. 

Таким образом, общая социально-
экономическая ситуация характеризуется поло-
жительными изменениями, которые в 

определенной степени можно связать и с при-
сутствием в районах освоения крупных 
горнодобывающих предприятий.  

Социальный портрет «мигрантов» 
– Возрастные группы 
При опросах 2005 и 2012 гг. использовали 

одну разбивку по возрастным группам, в 2022 г. 
возрастные группы укрупнили, но в целом кар-
тина принципиально не изменилась, поскольку 
понятия «молодое поколение», «люди среднего 
возраста» и «пенсионеры» общепринятые и 
устоявшиеся (рис. 2). 
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Рисунок 2. Миграционные настроения разных возрастных групп в 2005 и в 2012 гг., % 

 
 

Если сравнивать внутри каждой группы от-
веты респондентов в 2005 и 2012 гг., то видно, 
что к 2012 г. увеличилась доля желающих 
остаться в своем населенном пункте.  

В 2022 году в разных возрастных группах 
наибольшая доля относится к желающим остать-
ся в своем районе. Наименьшая из них в 
возрастной группе от 18 до 24 лет, а наибольшая 
от 45 до 54 лет (рис. 3). 

Наиболее мобильная возрастная группа – 
это респонденты в возрасте от 18 до 24 лет. 
Больше половины готовы сменить место жи-
тельство и среди них наибольшая доля тех, кто 
хотел бы выехать за пределы республики (27,5 

%) и переехать в г. Кызыл (19,6 %). Наименее 
мобильная группа – 45–55 лет. Возрастная груп-
па, которая еще не доработала до пенсии, в силу 
возраста уже имеет низкие конкурентные пре-
имущества на рынке труда. Как правило, у 
данной возрастной категории в семье дети-
студенты или выпускники вузов, которые только 
начинают самостоятельную жизнь и еще нуж-
даются в родительской поддержке. Родители 
финансово участвуют в поддержке детей, поэто-
му им нужен постоянный доход, смена места 
жительства и последующая неопределенность с 
работой им совсем не нужна. 
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Рисунок 3. Миграционные настроения разных возрастных групп в 2022 г., % 

Возрастная группа 55–64 лет – это, как 
правило, еще работающие пенсионеры, но уже 
более мобильная, чем предыдущая группа, по-
скольку дети самостоятельны, прямых 
обязательств уже нет. 

Возрастная группа более 65 лет – это груп-
па респондентов, которые сами уже нуждаются в 
заботе и хотят переехать поближе к детям или 
близким родственникам, некоторые уже не хотят 
менять место жительства. 

– Образование.
Респонденты с высшим образование боль-

ше склоны к миграционным настроениям, чем 
остальные. Переезд в г. Кызыл, в другой кожуун, 
выезд за пределы республики или за пределы 
страны – вот весь спектр направлений, куда ре-
спонденты с высшим образованием готовы 
уехать (рис. 4).  
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Рисунок 4. Распределение ответов респондентов с разным уровнем образования, о смене места жительства, % 
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Самая миграционно инертная группа ре-
спонденты со средним образованием. Больше 
70 % респондентов с СПО не хотят менять место 
жительства, а если бы переезжали, то 11,2 % за 
пределы республики, 8,7 % – в г. Кызыл, 5,1 % 
выехать за пределы страны и 2,5 % в другой ко-
жуун.  

Таким образом, социальный портрет «ми-
гранта» – это возрастные группы от 18 до 30 лет 
и вторая группа от 65 лет и старше, преимуще-
ственно с высшим образованием.  

Миграционные приоритеты жителей рай-
онов освоения. Факторы и причины миграции 
разнообразны. В 2005 году респонденты указы-
вали, что для того, чтобы специалисты не 
уезжали из региона, в первую очередь, необхо-
дима оплачиваемая работа, с этим соглашается 
80,6 % ответивших, жилье отмечают 59,0 %, дет-
ские сады и школы необходимы, по мнению 29,5 
%, организация досуга и развлечений – 25,2 %, 
организованное медицинское обслуживание – 
22,3 %.  

К 2012 году переезд в поиске работы из-за 
семейных обстоятельств, из-за неустроенности 
бытовых и жилищных условий также остались 
самыми популярными (табл. 3). Вопросы клима-
тических и экологических изменений и 
землетрясений расположились только на третьих 
позициях. Зимой 2011–2012 гг. в республике 
произошли землетрясения с магнитудой 7 и 8 
баллов [Овсюченко, 2014, С. 57–78], без жертв и 
с незначительными разрушениями, которые про-
должились многочисленными афтершоками. Для 
жителей республики столь сильные природные 
явления стали неприятными и шокирующими 
происшествием. В ходе нашего исследования мы 
хотели выяснить, могут ли регулярные земле-
трясения сподвигнуть к переезду в более 
спокойный регион с точки зрения сейсмоактив-
ности. Полученные результаты свидетельствует, 
что только 3 % респондентов видят в землетря-
сениях возможную причину для переезда. 

 
Таблица 3 

 
Распределение ответов о причинах смены места жительства респондентов,  

которые хоте ли бы переехать (2012 г.) 
 

 % 
В поисках работы 25,8 
По семейным обстоятельствам 24,1 
Из-за смены работы 14,7 
Из-за неустроенности быта 14,0 
Из-за обострения национальных отношений 4,0 
Из-за землетрясений 3,7 
Из-за климата 3,0 
Другое 10,7 

 

К 2022 году доля желающих переехать со-
кратилась, и при этом изменились приоритеты, 
из-за которых жители районов освоения хотели 
бы выехать в другие места для проживания. Вы-
сокая стоимость жизни, потребность дать детям 

лучшее образование и простое желание сменить 
обстановку – основные причины. Отсутствие ра-
боты и жилья, экологические опасности 
расположились на втором месте (табл. 4).  

 
Таблица 4 

 

Распределение ответов о причинах смены места жительства респондентов,  
которые хоте ли бы переехать (2022 г.) 

 

 % 
Слишком дорогая жизнь (цены на продукты, на товары первой необходимости и т. д.) 9,6 
Детям надо получить образование, а мы (родители) должны их поддержать 9,1 
Просто хочу поменять место жительства 8,2 
Нет работы 6,4 
Из-за экологических проблем (сажа, плохая вода, почва и т. д.) 6,0 
Нет собственного жилья 5,4 
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% 
Нет места в ДОУ 3,8 
Высокая преступность 3,8 
Дети выросли, уехали (остались одни) 2,6 
Другое 2,1 

Таким образом, можно сказать, что с 2005 
по 2022 гг. изменились основные миграционные 
приоритеты, если в 2005 и 2012 гг. вопрос поис-
ка работы был один из главных, то в 2022 г. он 
переместился уже на второе место наравне с 

обеспокоенностью экологической ситуацией в 
регионе. Высокие цены, дорогая жизнь в райо-
нах проживания, стремление дать детям лучшее 
образование – это первые факторы для переезда.  
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Рисунок 5. Распределение ответов о причинах смены места жительства респондентов,  
которые хоте ли бы переехать в зависимости от возможных направлений переезда (2022 г.) 

На рисунке 5 хорошо видно, что, такие 
направления миграционного движения, как пе-
реезд в Кызыл и за пределы республики – самые 
популярные по сравнению с переездом в другой 
кожуун, за пределы страны. Мы предложили ре-
спондентам выбрать из перечня причины, 
почему они хотели бы сменить текущее место 
жительства. В общем, можно сказать, что жела-
ющие выехать за пределы республики видят 
больше причин для этого, чем те, кто хотел бы 
переехать в Кызыл или в другой кожуун. Осо-

бенно отмечаются варианты «Дети выросли, 
уехали (остались одни)», «Слишком дорогая 
жизнь (цены на продукты, на товары первой 
необходимости и т. д.)», «Высокая преступ-
ность» и «Из-за экологических проблем (сажа, 
плохая вода, почва и т. д.)». Желающими пере-
ехать в Кызыл движут больше семейно-бытовые 
проблемы – это отсутствие собственного жилья, 
стремление устроить детей в учебные заведения, 
найти работу и др.  
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Рисунок 6. Распределение оценок об изменениях в кожууне с начала работы горнодобывающих предприятий  
и в зависимости от возможных направлений переезда (2022 г.) 

 
Положительные изменения больше замеча-

ют те, кто не хочет менять место жительства. 
Если сравнивать доли тех, кто хочет переехать, и 
при этом отмечает негативные изменения, больше 
доля желающих выехать за пределы республи-
ки.Это такие изменения как ухудшение качества 
воды, воздуха, рост числа больных жителей и др. 
(Рис. 6).  

Заключение. Миграционная подвижность 
населения районов освоения Тувы в последние 
десятилетия претерпела ряд изменения. Выявлена 
динамика на снижение миграционных настроений 
к 2022 г., что связано с началом работы горнодо-
бывающих предприятий. Сокращение 
миграционного оттока не произошло как в целом 
из республики, так и районов освоения, но по от-

ветам респондентов видно, что доля настроенных 
выехать уменьшилась. 

В направлениях миграции приоритете со-
храняется за переездом в столицу, на втором 
месте за пределы республики. Наиболее мобиль-
но активная группа – это лица молодого и 
старшего пенсионного возраста, с высшим обра-
зованием.  

Основные мотивы для смены места житель-
ства также сменились за прошедший 
семнадцатилетний период. Так, если в 2005 и 
2012 гг. главной причиной для переезда было же-
лание найти работу, решить жилищные вопросы, 
то в 2022 г. первой причиной для переезда ре-
спонденты назвали желание дать детям более 
лучшее образование, переехать ближе к детям, 
из-за ухудшения экологической обстановки.  
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Результаты инновационных открытий по-
следних десятилетий в области цифровых 
технологий послужили основой современного 
этапа технологического развития – Индустрии 
4.0, главной особенностью которой является 
слияние цифровых, физических и биологических 
технологий, а также внедрение различных аппа-
ратных и программных решений на их основе.  

В данном случае речь идет о распростране-
нии искусственного интеллекта, систем сбора и 
анализа больших данных, интернета вещей, 
нейротехнологий, технологий виртуальной и до-
полненной реальности и т. д., в условиях 
внедрения которых мы столкнемся с повсемест-
ной автоматизацией, роботизацией и 
интеллектуализацией трудовой деятельности 
[Михайловская, 2018. С. 56].  

С одной стороны, на сегодняшний день 
можно отметить следующие возможные поло-
жительные тенденции, связанные с указанными 
изменениями:  

1) цифровые технологии могут способство-
вать росту региональных экономик и 
производительности их ключевых предприятий, 
притоку новых высококвалифицированных кад-
ров в регионы за счет появления принципиально 
новых продуктов и услуг, а также модернизации 
большого количества рабочих мест;  

2) роботизация труда может увеличить без-
опасность трудовой деятельности работников 
вследствие «передачи» технологическим устрой-
ствам сложных и опасных производственных 
операций [Лясковская, 2021. С. 79];  

3) автоматизация труда может снизить
необходимость решения множества типовых ра-
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бочих задач в различных сферах – банковских и 
юридических услугах, страховании, управлении, 
консалтинге и аудите, здравоохранении и т. д., 
что, в свою очередь, может расширить возмож-
ности высокоинтеллектуальной и творческой 
работы населения, сфокусировать нашу трудо-
вую деятельность на выполнении более 
интеллектуальных задач [Михайловская, 2018. 
С. 58]. 

С другой стороны, внедрение цифровых 
технологий, так же, как и любых других техно-
логических инноваций, всегда сопровождается 
определенными социальными рисками, особенно 
на раннем этапе адаптации к ним, когда соци-
альные институты и действующие в условиях их 
развития индивиды только начинают приспосаб-
ливаться к технологическим нововведениям в 
различных общественных процессах. 

Так, экономист К. Шваб, анализируя воз-
можные последствия четвертой промышленной 
революции, к которой также относится и разви-
тие Индустрии 4.0, указывал в своей 
одноименной работе на то, что предстоящие из-
менения на рынке труда могут закрепить и 
усилить социальное неравенство, связанное с 
нашей занятостью, что, при более детальном 
рассмотрении, может привести к росту рисков 
следующего характера: 

1) рост технологической безработицы, по 
крайней мере, в краткосрочной перспективе, в 
силу рассогласованности быстрых темпов эко-
номического применения технологий и более 
длительного процесса адаптации населения к 
меняющимся изменениям в сфере труда [Шваб, 
2018. С. 15]; 

2) вынужденное переобучение новым или 
смежным специальностям отдельных професси-
ональных групп, характер труда которых может 
быть автоматизирован практически в полной ме-
ре [Шваб, 2018. С. 34]; 

3) рост прекаризации и депрофессионали-
зации населения в различных сферах труда 
[Сидорина и др., 2022. С. 434], что может повли-
ять на уровень социальной защищенности всего 
населения;  

4) значимые диспропорции в цифровых 
навыках среди различных профессий, отраслей и 
регионов [Козлова, 2020. С. 72] вследствие не-
равных образовательных порогов входа в 
«цифровой мир» и разработанных институцио-
нальных механизмов снижения данных 
диспропорций; 

5) значимые различия технологического 
развития регионов вследствие разного уровня 
инновационной активности хозяйствующих 
субъектов и их возможностей к внедрению ин-
новаций (материально-технических, кадровых, 
инвестиционных и т. д.) [Рожковская, 2022. 
C. 60]. 

Таким образом, инновационное развитие на 
основе внедрения цифровых технологий может 
оказать существенное влияние на условия и ха-
рактер труда различных профессиональных 
групп, их идентичность, уровень доходов, удо-
влетворенность жизнью, социальное 
самочувствие и статус в целом, что, в свою оче-
редь, отразится на специфике социально-
экономического развития регионов.  

В таких условиях возрастает значимость 
оценки степени включенности различных про-
фессиональных групп в цифровые практики, 
уровень их цифровых знаний и навыков, готов-
ности профессионально развиваться и 
переобучаться в быстроменяющихся технологи-
ческих условиях для понимания последующих за 
технологическими изменениями социально-
экономических тенденций в регионах. 

Стоит отметить, что цифровой трансфор-
мации предшествовало и множество других 
этапов технологической модернизации, связан-
ных с, например, компьютеризацией и 
сетевизацией условий труда, в ходе которых ис-
чезали и менялись существующие профессии, а 
также появлялись новые виды занятости. На се-
годняшний день мы имеем возможность увидеть 
специфику предыдущих этапов технологической 
модернизации и разработать дальнейшие меха-
низмы социальной политики для ныне 
происходящего этапа с учетом особенностей 
распространяющихся технологий Индустрии 4.0 
и готовности населения регионов к ним адапти-
роваться.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ  КАК  ИСТОЧНИК 
КАДРОВ:  ОПЫТ  ПРЯМОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  С  РАБОТОДАТЕЛЯМИ 

Статья посвящена ввзаимодействию частных профессиональных образовательных организаций 
с работодателями. Определены основные этапы данного взаимодействия. Так, первый этап начинает-
ся с изучения рынка труда, проведения мониторинга потребности экономики Республики Хакасия в 
квалифицированных работниках. Следующий этап связан с процессом лицензирования профессио-
нальных образовательных программ по востребованным специальностям, и работодатели активно в 
нем принимают участие.  На третьем этапе работодатели непосредственно принимают участие в об-
разовательном процессе по реализации профессиональной образовательной программы. 
Заключительный этап взаимодействия профессиональных образовательных организаций с работода-
телями связан с трудоустройством выпускников. Делается вывод, что только непрерывное 
взаимодействие профессиональной образовательной организации с работодателями позволяет выпус-
кать высококвалифицированных специалистов. 

Ключевые слова: работодатели, профессиональные образовательные организации, взаимодей-
ствие, образовательный процесс, востребованные специалисты. 
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PROFESSIONAL  EDUCATIONAL  ORGANIZATIONS  AS  A  SOURCE  OF  PERSONNEL:  
EXPERIENCE  OF  DIRECT  INTERACTION  WITH  EMPLOYERS 

The article is devoted to the interaction of private professional educational organizations with employ-
ers. The main stages of this interaction are defined. Thus, the first stage begins with the study of the labor 
market, monitoring the needs of the economy of the Republic of Khakassia for qualified workers. The next 
stage is connected with the process of licensing professional educational programs in popular specialties, and 
employers actively participate in it. At the third stage, employers directly participate in the educational pro-
cess for the implementation of a professional educational program. The final stage of interaction of 
professional educational organizations with employers is connected with the employment of graduates. It is 
concluded that only continuous interaction of a professional educational organization with employers makes 
it possible to produce highly qualified specialists. 

Keywords: employers, professional educational organizations, interaction, educational process, in-
demand specialists. 

Система подготовки кадров для экономики 
Республики Хакасия должна быть ориентирована 
непосредственно на потребности работодателей в 
квалифицированных специалистах, отвечающих 
требованиям современного рынка труда.  

Взаимодействие частных профессиональ-
ных образовательных организаций с 
работодателями начинается с изучения рынка 
труда, проведения мониторинга потребности 
экономики Республики Хакасия в квалифициро-

ванных работниках по видам экономической де-
ятельности. Принятие решения об открытии в 
Саянском техникуме СТЭМИ медицинских спе-
циальностей состоялось только после 
подробного изучения рынка востребованности в 
медицинских специалистах среднего звена в 
Республике Хакасия, спрос на которые составлял 
на период до 2020 г. – 1583 чел., была выявлена 
и высокая потребность в повышении квалифика-
ции медицинских работников Республики 
Хакасия со средним медицинским образованием 
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до 2020 г. – 6553 чел. Очень актуальны эти про-
блемы особенно коснулись г.Саяногорска. Все 
это сказывалось и на доступности и качестве ме-
дицинских услуг. Поддержали СТЭМИ и 
оказали помощь на первом этапе медицинские и 
фармацевтические учреждения г. Саяногорска. 

Следующий этап сотрудничества с работо-
дателями связан с процессом лицензирования 
профессиональных образовательных программ 
по востребованным специальностям:  

– совместная разработка и согласование 
основных профессиональных образовательных 
программ подготовки специалистов среднего 
звена;  

– заключение договоров о практической 
подготовке обучающихся; 

– заключение договоров о сетевой форме 
реализации образовательных программ СПО;  

– помощь работодателей в оснащении и 
укреплении материально-технической базы про-
фессиональной образовательной организации. 

На третьем этапе работодатели непосред-
ственно принимают участие в образовательном 
процессе по реализации профессиональной об-
разовательной программы: 

– организация практической подготовки 
обучающихся, производственных и дипломной 
практики на базе организаций и учреждений в 
соответствии с заключенными договорами. 
В СТЭМИ заключено более 124 договоров по 
трем основным специальностям, подготовка по 
которым осуществляется в очной форме, с орга-
низациями из 7 регионов, в основном из 
Республики Хакасия, юга Красноярского края и 
Тывы. 

– целевое обучение: заключено в СТЭМИ 
76 договоров на целевое обучение в 2022–2023 
учебном году, в большей части с фармацевтиче-
скими организациями – 57 договоров; 

– участие представителей работодателей в 
квалификационных и демонстрационных экза-
менах, защите дипломных проектов. Все 
председатели квалификационных и демонстра-
ционных экзаменов, государственных 
квалификационных комиссий являются руково-
дителями отраслевых организаций; 

– участие представителей работодателей в 
конкурсах профессионального мастерства, про-
водимых профессиональной образовательной 
организацией. Экспертный состав жюри состоит 
только из работодателей, именно они и опреде-
ляют победителей конкурсов, проводимых в 

СТЭМИ. Как правило, в состав жюри входят 
представители сразу из нескольких муниципали-
тетов региона. Уже на стадии проведения 
конкурсов работодатели отбираю себе будущих 
работников. 

Заключительный этап взаимодействия 
профессиональных образовательных организа-
ций с работодателями связан с 
трудоустройством выпускников: 

– часть будущих выпускников профес-
сиональной образовательной организации 
трудоустраиваются у работодателей во время 
обучения, в СТЭМИ такой показатель составляет 
для студентов, обучающихся на 3–4 курсе – 15–
20. Трудоустройству студентам помогают прой-
денные ими образовательные программы, 
аналогичные профессиональному обучению, на 
2 и 3 курсе; 

– количество выпускников, трудоустроен-
ных после окончания профессиональной 
образовательной организации, в программе раз-
вития профессионального образования в 
Республике Хакасия должно составлять в сред-
нем 62,7 %. В Саянском техникуме СТЭМИ по 
медицинским специальностям трудоустройство 
выпускников в течение года после окончания 
обучения составляет более 80 %. Выпускниками 
2020 г. по специальности «Фармация» был уста-
новлен своеобразный рекорд – 95 % 
трудоустройства. 

Последние несколько лет вырос спрос на 
выпускников СТЭМИ. Медицинские и фарма-
цевтические организации уже заранее подают 
заявки для трудоустройства обучающихся, окан-
чивающих профессиональную подготовку, при 
этом мотивируют их заманчивыми предложени-
ями и своими преимуществами. 

По результатам Федерального мониторинга 
качества подготовки кадров (Министерства про-
свещения Российской Федерации) последние 3 
года Саянский техникум СТЭМИ постоянно 
входит в тройку лучших среди профессиональ-
ных образовательных организаций Республики 
Хакасия. 

Только непрерывное взаимодействие про-
фессиональной образовательной организации с 
работодателями в течение реализации програм-
мы подготовки специалистов среднего звена 
позволяет выпускать высококвалифицированных 
специалистов, так необходимых для ключевых 
отраслей экономики не только в Хакасии, но и 
во всей России. 
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АКТУАЛЬНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
КИРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ  В  СФЕРЕ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И  СПОРТА 

Кировская область является одним из крупнейших регионов России, расположенным в центре 
страны. Она имеет огромный потенциал для развития физической культуры и спорта, однако суще-
ствуют некоторые проблемы, которые мешают этому процессу. Данная статья посвящена актуальным 
проблемам социально-экономического развития Кировской области в сфере физической культуры и 
спорта. 
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The Kirov Region is one of the largest regions of Russia, located in the center of the country. It has 
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Keywords: sports, physical culture, social problems, financing, region. 

В настоящее время Россия существует в 
условиях обострившихся политических, эконо-
мических и социальных проблем, что повышает 
уровень напряжения в обществе и требует реше-
ния вопросов укрепления и сохранения 
психического и физического здоровья населе-
ния. Именно поэтому развитие физической 
культуры и спорта является одним из приорите-
тов государственной социальной политики 
[Перфильева, Чернявская, 2016. С. 84–88]. 

На фоне подъема общественной напряжён-
ности увеличивается количество людей, 
здоровье которых ухудшается в связи со злоупо-
треблением алкоголем, курением и другими 
видами вредных привычек. В этих обстоятель-
ствах формирование здорового образа жизни 
приобретает особую актуальность. 

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации № 204 от 07.05.2018 г. «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» необходимо обеспечить:  

увеличение доли граждан, ведущих здоро-
вый образ жизни, а также увеличение до 55 
процентов доли граждан, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом; 

создание для всех категорий и групп насе-
ления условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повы-

шение уровня обеспеченности населения объек-
тами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва [Указ Президента от 07.05.2018 г. № 204].  

На конец 2022 года процент доли граждан 
страны, систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, составил 49,4 % 
[Сетевое издание Sports.ru]. 

По результатам статистической отчетности 
«1-ФК» за 2022 г. физической культурой и спор-
том в Кировской области занимаются 548 838 
человек, что на 18821 больше в сравнении с 2021 
г. Повышение показателя произошло за счет ро-
ста занимающихся в организациях 
профессионального образования, на предприяти-
ях, учреждениях и в организациях, а также в 
организациях дополнительного образования де-
тей и осуществляющие спортивную подготовку, в 
дошкольных образовательных организациях.  

В современном мире физическая культура и 
спорт стали неотъемлемой частью жизни обще-
ства. Они не только способствуют укреплению 
здоровья, но и являются важным фактором соци-
ально-экономического развития регионов. 
Кировская область является одним из крупней-
ших регионов России, расположенным в центре 
страны.  

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Кировской области от 26.08.2022 г. 
№ 463-П «Об утверждении Положения о мини-
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стерстве спорта и туризма Кировской области» 
министерство спорта и туризма Кировской обла-
сти является органом исполнительной власти 
Кировской области отраслевой компетенции, ко-
торый организует деятельность по развитию 
физической культуры и спорта, осуществляет 
функции государственного регулирования и от-
раслевой координации в сфере физической 
культуры и спорта. 

Стратегической целью развития Кировской 
области является полное и гармоничное станов-
ление и развитие личности и ее потенциала за 
счет создания экономически благополучного и 
социально комфортного пространства на всей 
территории Кировской области [Стратегия соци-
ально-экономического развития Кировской 
области на период до 2035 г.].  

Стратегической целью деятельности мини-
стерства является создание условий, 
обеспечивающих возможность гражданам систе-
матически заниматься физической культурой и 
спортом. 

Реализация указанных целей направлена на 
совершенствование физкультурно-спортивной 
деятельности в муниципальных образованиях 
Кировской области, своевременное финансирова-
ние спортивно – массовых мероприятий, 
направление ведущих спортсменов на трениро-
вочные сборы и соревнования межрегионального, 
всероссийского и международного уровня, вклю-
ченные в календарный план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Киров-
ской области, на содержание и развитие 
инфраструктуры спорта [Спорт и физкультура в 
Кировской области]. 

Несмотря на работу, которая проводится 
ежегодно в рамках развития физической культу-
ры и спорта, в Кировской области по-прежнему 
существуют некоторые проблемы, которые пре-
пятствуют этому процессу.  

Одной из главных проблем является недо-
статочный уровень финансового обеспечения для 
решения целей и задач по развитию физической 
культуры и спорта в регионе. В настоящее время 
государственные инвестиции в развитие спорта в 
Кировской области очень низкие. Это означает, 
что спортивные клубы и организации не получа-
ют достаточно средств для поддержания своей 
деятельности. В результате многие спортивные 
объекты находятся в плохом состоянии, что за-
трудняет проведение соревнований и тренировок.  

Другой проблемой является недостаточное 
количество квалифицированных специалистов по 
физической культуре и спорту, старение кадров. 
Не хватает профессионалов, которые могут обу-
чать детей и взрослых правильной технике и 
тактике в различных видах спорта. Это приводит 
к тому, что многие спортсмены не могут достичь 
высоких результатов из-за недостаточного каче-
ства обучения.  Количество штатных работников 
по физической культуре и спорту за 2022 г. со-
ставляет 2490 чел., в 2021 г. – 2735 чел. 
Произошло снижение показателя, так как проис-

ходит отток населения и в связи с закрытием 
сельских школ, дошкольных образовательных ор-
ганизаций. 

Третья проблема связана с необходимостью 
строительства новых объектов спорта в районах 
области. В Кировской области не хватает совре-
менных стадионов, бассейнов и других объектов, 
которые могут привлечь спортсменов и зрителей. 
Это означает, что регион не может проводить 
большие международные соревнования и привле-
кать туристов, которые интересуются спортом. 
В 2022 году уменьшилось количество спортив-
ных сооружений на 186 объектов. Уменьшение 
связано со снятием с учета недействующих объ-
ектов спорта, неудовлетворяющих техническому 
состоянию и отсутствием балансодержателя.  

Четвертой проблемой является низкий уро-
вень физической активности населения. В 
Кировской области многие люди ведут сидячий 
образ жизни и не занимаются спортом. Это при-
водит к ряду заболеваний, таких как ожирение, 
диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Низ-
кий уровень физической активности также влияет 
на экономику региона, поскольку это приводит к 
увеличению расходов на здравоохранение.  

Для решения этих проблем необходимо 
принимать меры на уровне государства.  

Во-первых, необходимо увеличить финан-
сирование спортивных мероприятий и 
организаций. Это поможет поддержать суще-
ствующие клубы и объекты, а также создать 
новые. Для развития спорта необходимы средства 
на строительство и реконструкцию спортивных 
объектов, закупку оборудования, оплату тренер-
ского состава. 

Во-вторых, необходимо обучать больше 
квалифицированных тренеров, чтобы повысить 
качество обучения и достичь лучших результатов 
в спорте. Это также поможет привлечь больше 
людей к занятиям спортом. Также необходимо 
увеличить заработную плату тренерам и трене-
рам-преподавателям. 

В-третьих, необходимо строить новые со-
временные спортивные объекты, чтобы привлечь 
больше зрителей и спортсменов. Большое коли-
чество новых спортивных объектов и 
проводимых мероприятий привлекает как про-
фессиональных спортсменов, так и любителей 
здорового образа жизни. Это также поможет при-
влечь больше туристов в регион.  

В-четвертых, необходимо проводить ин-
формационную работу с населением, чтобы 
повысить уровень физической активности. Это 
можно сделать путем организации бесплатных 
занятий спортом, проведения массовых меропри-
ятий, фестивалей и т. д.  

В целом, развитие физической культуры и 
спорта в Кировской области является очень важ-
ным направлением для социально-экономи-
ческого развития региона, требует системной 
работы и участия государства, общественности и 
спортивных организаций. Необходимо принимать 
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меры для решения существующих проблем и со- здания условий для развития спорта в регионе. 
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ВЛИЯНИЕ  СНИЖЕНИЯ  РОЖДАЕМОСТИ  
НА  УСИЛЕНИЕ  ДЕПОПУЛЯЦИИ  В  СОВРЕМЕННОЙ  РОССИИ9 

Важнейшей проблемой современной России являются высокие темпы вымирания населения за 
счет превышения чисел умерших над родившимися. В работе на материалах Росстата представлена 
динамика основных показателей, характеризующих процессы воспроизводства населения в России на 
протяжении длительного периода 1980–2022 гг. Особое внимание уделено второму этапу депопуля-
ции с 2016 г., начало которому было положено только снижением рождаемости на фоне 
продолжающегося снижения смертности. В этом заключается отличие от первого этапа, когда ухуд-
шались обе составляющие воспроизводства населения. Показано, что уменьшение чисел родившихся, 
усиливающее депопуляцию, происходит под тройным давлением: снижением интенсивности рожда-
емости в расчете на одну женщину, а также длительным сокращением численности и старением 
репродуктивных контингентов женщин вследствие резкого падения рождаемости в конце прошлого 
века. Пандемия Covid-19 в 2020–2021 годах привела к весьма значительному увеличению естествен-
ной убыли населения за счет резко выросшей в те годы смертности. Однако это воздействие было 
относительно кратковременным. В долгосрочной перспективе ведущую роль в процессе депопуляции 
играет низкая рождаемость. Именно она является давней ключевой демографической проблемой Рос-
сии, определяющей будущее страны. Представленные результаты могут быть использованы органами 
законодательной и исполнительной власти при формировании и корректировке демографической и 
социальной политики, а также стратегий социально-экономического развития. 

Ключевые слова: депопуляция, воспроизводство населения, рождаемость, смертность, есте-
ственный прирост, репродуктивные контингенты женщин, возрастная структура, старение населения. 
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The most important problem of modern Russia is the high rate of population extinction due to the ex-
cess of the number of dead over those born. This work presents the dynamics of the main indicators 
characterizing the processes of reproductivity in Russia over a long period of 1980–2022 based on Rosstat 
data. Special attention is paid to the second stage of depopulation since 2016, which was initiated only by a 
decrease in fertility against the background of a continuing decline in mortality. This is the difference from 
the first stage, when both components of reproductivity deteriorated. It is shown that the decrease in the 
number of births, which increases depopulation, occurs under triple pressure: a decrease in the intensity of 
fertility per woman, as well as a prolonged reduction in the number and aging of reproductive contingents of 
women due to a sharp drop in fertility at the end of the last century. The Covid-19 pandemic in 2020–2021 
led to a very significant increase in the natural loss of the population due to the sharply increased mortality in 
those years. However, this impact was relatively short-lived. In the long term, low fertility plays a leading 
role in the depopulation process. It is the long-standing key demographic problem of Russia, determining fu-
ture of the country. The presented results can be used by legislative and executive authorities in the 
formation and adjustment of demographic and social policies, as well as socio-economic development strate-
gies. 

Keywords: depopulation, reproductivity, fertility, mortality, natural increase, reproductive contingents 
of women, age composition of population, population aging. 

 
 

Чрезвычайно актуальной проблемой совре-
менной России является вновь резко 
обострившаяся в последние годы депопуляция 
(рис. 1). В демографическом энциклопедическом 
словаре депопуляция определяется как устойчи-
вое превышение числа смертей над рождениями 
вследствие суженного воспроизводства населе-
ния, когда последующие поколения численно 
меньше предыдущих [Народонаселение, 1994. С. 
124], то есть на смену двум родителям приходит 

меньшее количество детей. Таким образом, в са-
мом определении подчеркивается причина 
депопуляции – недостаточная для замещения 
поколений рождаемость. 

Депопуляция в России проходит в два эта-
па (рис. 1) [Рыбаковский и др., 2018]. Впервые в 
открытой форме она проявилась в 1992 г. сразу 
же после распада СССР и начала проведения 
шоковых реформ.  

 

 
 

Рисунок 1. Динамика естественного прироста населения РФ в 1980–2022 гг., тыс. чел.  
[Федеральная служба государственной статистики] (составлено авторами) 

 
В результате продолжающегося снижения 

рождаемости и быстрого роста смертности 
сформировался так называемый «русский крест» 
(рис. 2). После обвального падения естественно-
го прироста к 1994 г. страна на много лет 
погрузилась в состояние застойной депопуляции 
до 2005 г. включительно с явным обострением 
ситуации после кризиса 1998 г. Наибольшая 

естественная убыль в течение первого этапа де-
популяции регистрировалась на рубеже 
тысячелетий с максимумом в 2000 г. прибли-
жавшимся к 1 млн человек. 

В 2006 г. президент В. Путин, выступая с 
историческим Посланием Федеральному Собра-
нию, большое внимание уделил 
демографической проблеме, признав именно ее 
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самой острой проблемой современной России, и 
объявил курс на исправление катастрофической 
ситуации [Послание, 2006]. На государственном 
уровне были предприняты системные меры, 

подкрепленные материально и поддержанные на 
уровне регионов. Ситуация стала быстро улуч-
шаться по всей стране как по смертности (рис. 
3), так и по рождаемости (рис. 4). 

Рисунок 2. Динамика рождаемости и смертности населения РФ в 1980-2022 гг., тыс.чел. 
[Федеральная служба государственной статистики] (составлено авторами) 

Демографический подъем несколько при-
тормозился после кризиса 2008 г. Однако 
благодаря оперативно принятым мерам под-
держки экономики и населения движение вверх 
продолжилось. Таким образом, 2006 г. можно 
считать годом перелома негативных демографи-
ческих тенденций в стране (рис. 1). 

Вследствие позитивных демографических 
изменений в России на период 2013–2015 гг. 

удалось временно преодолеть открытую депопу-
ляцию и выйти на небольшой, но поло-
жительный, естественный прирост населения с 
максимальным значением в 2015 г., составив-
шим 32 тыс. человек. Важно отметить, что этот 
несомненный большой успех был достигнут во-
преки многочисленным пессимистическим 
предсказаниям как российских, так и зарубеж-
ных экспертов [Васильева, 2010]. 

Рисунок 3. Динамика ожидаемой продолжительности жизни населения России за 1980–2022 гг., лет 
[Федеральная служба государственной статистики] (составлено авторами) 
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Рисунок 4. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в России в 1980–2022 гг.  
[Федеральная служба государственной статистики]  (составлено авторами) 

 
 
Такие улучшения стали результатом не 

только проведения целенаправленной системной 
и результативной государственной политики по 
противодействию депопуляции, но и были свя-
заны с общим повышением уровня благо-
состояния людей по сравнению с 
катастрофическими 1990-ми гг., снижением бед-
ности, а также с унаследованной от СССР 
благоприятной для воспроизводства населения 
возрастной структурой, омолодившейся за счет 
выросшей в 1980-х гг. рождаемости.  

Однако депопуляция с неизбежностью 
должна была продолжиться, так как низкий сум-
марный коэффициент рождаемости вот уже на 
протяжении более полувека с 1964 г. не обес-
печивает простого воспроизводства населения. 
Исключением стал короткий период 1987–1988 
гг. на фоне демографического подъема в позд-
нем СССР, инициированного пронаталистской 
политикой с 1981 г. [Постановление, 1981] и ан-
тиалкогольной кампанией с 1985 г. [Указ, 1985] 
(рис. 1). Тогда впервые за много лет удалось до-
стигнуть порогового значения интенсивности 
рождаемости 2,15 детей на одну женщину (рис. 
4). Максимальное значение этого показателя за 
весь постсоветский период составило 1,78 в 2015 
г., что только на 85 % делало возможным заме-
щение родительских поколений детьми. В 

последующие годы суммарный коэффициент 
рождаемости снижался и к 2022 г. опустился до 
1,42.  

С 2014 г. в стране наметилась тенденция 
падения и без того невысоких реальных доходов 
населения. А с 2015 г. числа родившихся начали 
уменьшаться, и, несмотря на многолетний курс с 
2006 по 2019 гг. включительно на снижение чи-
сел умерших, Россия вступила во второй этап 
депопуляции с 2016 г. (рис. 1, 2). Следует осо-
бенно подчеркнуть, что современный этап депо-
пуляции начинался только с сокращения чисел 
родившихся, в отличие от первого, когда ухуд-
шались обе составляющие воспроизводства 
населения. При этом ожидаемая продолжитель-
ность жизни, в обобщенном виде 
характеризующая смертность, продолжала рас-
ти, следуя многолетней положительной 
тенденции, и достигла наибольших значений за 
всю историю в 2019 г. – 73,3 года (рис. 3).  

На числа родившихся, помимо интен-
сивности рождаемости в расчете на одну 
женщину, которая продолжает снижаться после 
2015 г. несмотря на все новые предпринимаемые 
меры по поддержке семей с детьми (рис. 4), вли-
яют также численность и возрастная структура 
репродуктивных контингентов женщин [Собо-
лева и др., 2023]. 
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Рисунок 5. Динамика численности женщин в возрастах 15-49 лет в РФ в 1989–2022 гг., млн чел.  
[Федеральная служба государственной статистики] (с 2015 г. с учетом населения Республики Крым и г. 

Севастополя; составлено авторами) 

В постсоветской России количество жен-
щин репродуктивного возраста менялась 
волнообразно (рис. 5). C 1992 г. оно росло до 
2003 г. включительно вследствие увеличения 
чисел родившихся в позднем СССР. Прирост за 
эти годы составил 4 млн или 11 %. После 2003 г. 
численность репродуктивных контингентов 
женщин постоянно уменьшалась, и в настоящее 
время она меньше, чем накануне первого этапа 
депопуляции. Небольшое увеличение за счет 
присоединения Республики Крым и г. Севасто-
поля не изменило сформировавшуюся общую 
тенденцию на сокращение численности потен-
циальных матерей, что не может не влиять на 
снижение рождаемости и в будущем.  

Отметим, что меры по поддержке рождае-
мости, в том числе предоставление материнского 
капитала, предпринятые с 2007 г., доказавшие 
свою результативность [Калачикова и др., 2013; 
Архангельский и др., 2017; Яковлев, 2020] и 
позволившие обеспечить кратковременный вы-

ход на небольшой положительный естественный 
прирост в России в 2013–2015 гг., стали дей-
ствовать, когда пик численности женщин 
репродуктивного возраста был уже пройден, и 
наметилась долговременная тенденция ее со-
кращения. 

Возрастная структура репродуктивных 
контингентов женщин также оказывает влияние 
на числа родившихся, так как интенсивность 
рождаемости, выраженная возрастными коэф-
фициентами, весьма существенно различается в 
зависимости от возраста женщин (табл. 1). В 
2021 г. самые высокие коэффициенты рождае-
мости фиксировались у женщин в возрасте от 20 
до 34 лет с максимумом в возрастах 25–29 лет. В 
более младших и в более старших возрастных 
группах интенсивность рождаемости была суще-
ственно меньше. Следует отметить, что во всех 
репродуктивных возрастах до 40 лет рождае-
мость у сельских женщин выше, чем у 
городских. 

Таблица 1 

Возрастные коэффициенты рождаемости в РФ в 2021 г. 
[Федеральная служба государственной статистики] (составлено авторами) 

РОДИВШИЕСЯ ЖИВЫМИ НА 1000 ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ, ЛЕТ 
15-17 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

ВСЕГО 4,7 27,5 70,6 94,8 71,0 40,1 9,5 0,6 
ГОРОД 3,7 21,4 65,1 91,6 68,7 39,7 9,6 0,6 
СЕЛО 7,2 44,9 85,0 106,1 80,7 41,6 9,3 0,4 
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Вследствие резких изменений в динамике 
родившихся в конце прошлого века, роста в 
1980-х гг. и обвального падения в 1990-х, чис-
ленность женщин молодых репродуктивных 
возрастов сократилась, а старших, наоборот, 
увеличилась. В результате к настоящему време-
ни в России сформировалась более старая 
возрастная структура репродуктивного контин-
гента женщин, чем накануне первого этапа 
депопуляции (табл. 2). Уменьшились доли са-
мых молодых и перспективных с точки зрения 
деторождения пятилетних возрастных групп до 

30 лет. И одновременно увеличились доли воз-
растных групп старше 30 лет, в особенности 
двух самых старших групп от 40 до 49 лет с го-
раздо меньшими возрастными коэффициентами 
рождаемости, что также будет негативно влиять 
в будущем на числа родившихся. Причем такое 
изменение возрастной структуры женщин в сто-
рону ее старения приводит к сокращению 
родившихся даже при неуменьшающихся чис-
ленности репродуктивных контингентов 
женщин и возрастных коэффициентах рождае-
мости. 

 

 
Таблица 2 

 
Структура женщин репродуктивного возраста по пятилетним возрастным группам  

в РФ в 2021 г., в скобках данные за 1989 г., %  
[Федеральная служба государственной статистики] (составлено авторами) 

 

 ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ, ЛЕТ 
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 

ВСЕГО 10,4(13,4) 9,7(13,3) 12,2(17,1) 18,0(17,7) 17,9(16,2) 16,5(10,7) 15,3(11,6) 
ГОРОД 9,8(13,6) 9,1(13,0) 12,4(16,7) 18,7(17,6) 18,5(16,6) 16,5(11,2) 15,1(11,2) 
СЕЛО 12,5(12,5) 12,1(14,1) 11,6(18,5) 15,6(17,9) 16,3(14,9) 16,0(9,1) 15,9(13,0) 

 
 
Важно еще раз отметить, что сельская рож-

даемость традиционно выше, чем городская. 
Отзывчивость на предпринимаемые государ-
ством меры по ее поддержке также была 
существенно выше в сельской местности, в том 
числе и в советский период [Соболева и др., 
2020. С. 56, 57]. В 2021 г. на селе доля самых 
молодых женщин репродуктивного возраста до 
30 лет, даже несмотря на миграционный отток 
молодежи из сельской местности в городскую, 
составила 36,2 % от всего репродуктивного кон-
тингента, против 31,3 % в городе. Все это 
укрепляет позиции села как естественного ис-
точника демографического роста для страны, 
причем, что весьма важно, за счет в прямом 
смысле слова коренного населения, в отличие от 
крупных городов, которые с давних времен не 
воспроизводят свое население и растут за счет 
миграции извне.  

Урбанизация давно является общепризнан-
ным системным фактором, снижающим 
рождаемость, особенно в мегаполисах в услови-
ях искусственной чрезвычайной скученности 
людей. Эти обстоятельства следует обязательно 
учитывать при формировании и корректировке 
демографической и социально-экономической 
политики, так как реализация репродуктивного 
потенциала сельских жителей является важней-
шим стратегическим резервом повышения 
рождаемости в стране. 

Многолетняя тенденция снижения чисел 
умерших и роста ожидаемой продолжительности 

жизни в России с 2020 г. была резко прервана по 
причине распространения коронавируса, смерт-
ность оказалась намного выше, чем 
предполагалось (рис. 2). Прирост количества 
смертей за первый же год коронакризиса в Рос-
сии составил более 340 тыс. человек или 19 %. 
Этот прирост оказался даже большим, чем при-
рост числа смертей в шоковом 1993 г. В 2021 г. 
стремительный рост смертности продолжился, 
число умерших увеличилось еще на 303 тыс. и 
стало наибольшим за весь период депопуляции – 
2,44 млн человек.  

В результате взрывного роста чисел умер-
ших на фоне продолжающегося сокращения 
чисел родившихся естественная убыль в мирное 
время в 2021 г. стала рекордной для постсовет-
ской России, превысив максимальное значение 
2000 г. и отметку в 1 млн человек (рис. 1, 2).  

В 2022 г. число умерших резко сократилось 
по причине весьма значительного уменьшения 
смертности от коронавируса по сравнению с 
2020–2021 гг. Ожидаемая продолжительность 
жизни за счет компенсационного эффекта сразу 
же увеличилась на рекордные 2,7 года, немного 
не достигнув уровня доковидного 2019 г. – луч-
шего по этому показателю в истории России (см. 
рис. 3). Число умерших по результатам 2022 г. 
находилось примерно на уровне 2013–2015 гг., 
когда удалось временно преодолеть депопуля-
цию в открытой форме (рис. 2). 

В то же время число родившихся продол-
жает постоянно снижаться, приближаясь к 
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наихудшим значениям 1990-х гг. Произошло это 
как за счет сокращения интенсивности рождае-
мости в расчете на одну женщину (рис. 4), так и 
долговременного уменьшения численности 
женщин репродуктивного возраста и их старения 
(рис. 5, табл. 2). При этом естественная убыль в 
2022 г. почти в два раза превысила допандемий-
ный уровень 2019 г. и составила 600 тыс. чел. 
(рис. 1). 

Важнейшими проблемами нашей страны, 
значительно ослабляющими ее позиции в мире, 
особенно в условиях роста глобальной турбу-
лентности и геополитической нестабильности, 
являются продолжающиеся с самого образова-
ния современной России депопуляция и 
старение населения, т. е. увеличение доли пожи-
лых и старых людей в общей численности 
населения. Причина обеих проблем одна и та же 
– недостаточная для замещения поколений рож-
даемость на протяжении многих десятилетий. 
Таким образом, низкая рождаемость, приводя-
щая в итоге к вымиранию российского народа, – 
ключевая демографическая проблема России. 

Совершенно очевидно, что без ее решения, то 
есть повышения суммарного коэффициента 
рождаемости выше порогового значения 2,15 не-
возможно остановить это вымирание и 
оставаться жизнеспособной и конкурентоспо-
собной страной.  

Очень важно отметить, что в латентной 
форме депопуляция началась задолго до 1992 г. 
Ее корни лежат в далеком советском прошлом, 
когда в середине 1960-х гг. суммарный коэффи-
циент рождаемости впервые в мирное время 
упал ниже уровня простого воспроизводства.  

Именно тогда фиксировалось и наибольшее 
за всю историю число абортов – 5,5 млн. в год, 
на 100 родов приходилось 275 прерванных бе-
ременностей (рис. 6). К 1990 г. количество 
абортов снизилось до 4,1 млн и 206 на 100 родов, 
то есть из трех беременностей две прерывались. 
И лишь с 2007 г. число абортов стало меньше 
числа родов. А всего только за период 1992–
2021 гг. в России было зарегистрировано 49,5 
млн абортов. 

Рисунок 6. Изменение числа абортов в России: абсолютного (левая шкала) и в расчете на 100 родов (правая 
шкала), 1960–2021 гг. [Федеральная служба государственной статистики] 

Это показывает, какую огромную роль иг-
рают аборты в сокращении рождаемости и 
усилении депопуляции в нашей стране, система-
тически на протяжении многих десятилетий 
подрывая ее демографический потенциал. Если 
бы удалось сохранить хотя бы часть из этих бе-
ременностей, можно было бы, по крайней мере, 
снизить чрезвычайную остроту депопуляции. Де-
мографический ущерб от абортов в XX в. в 
несколько раз превышает потери от всех войн 

вместе взятых [Белобородов, 2016. С. 178]. Со-
ветская Россия более 100 лет назад стала первым 
в мире государством, узаконившим искусствен-
ное прерывание беременности по желанию 
женщины в 1920 г. Другие страны начали осу-
ществлять полную легализацию абортов почти на 
40–50 лет позже, а, например, в США они были 
разрешены только в 1973 г. [Белобородов, 2016. 
С. 177, 178].  
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Перспективы развития России, и не только 
демографические, помимо депопуляции в значи-
тельной мере осложняются продолжающимся 
старением населения. Половозрастная структура 
оказывает большое влияние на процессы воспро-
изводства населения. В настоящее время она 
сильно деформирована прошлыми катастрофиче-

скими воздействиями, усиленными длительным 
периодом низкой рождаемости, и весьма небла-
гоприятна для воспроизводства населения, как по 
смертности, так и по рождаемости (рис. 7).  
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Рисунок 7. Половозрастная структура населения РФ на начало 2021 г., тыс. чел.  
[Федеральная служба государственной статистики] 

 
 

В возрасте старше 60 лет, на которые при-
ходятся самые высокие показатели смертности, 
вступили многочисленные поколения, рожден-
ные в послевоенные годы роста рождаемости. На 
смену выходящим из активных репродуктивных 
контингентов поколениям в возрасте от 30 до 40 
лет, родившимся в период демографического 
подъема в позднем СССР 1980-х гг., пришли ку-
да менее многочисленные поколения рожденных 
в 1990-х гг. и первой половине нулевых годов, к 
тому же с худшим здоровьем, в том числе ре-
продуктивным [Баранов и др., 2000; Соболева и 
др., 2018], и пониженными репродуктивными 
установками. Следовательно, при прочих равных 
условиях числа родившихся будут продолжать 
уменьшаться. Таким образом, исторически сло-
жившаяся к настоящему времени возрастная 
структура будет усиливать депопуляционные 
процессы.  

Системный кризис конца прошлого века в 
России, наложившись на второе эхо войны, ока-
зал обширное и глубокое негативное влияние на 

ее половозрастную структуру с провалом в мо-
лодых возрастах от 10 до 30 лет. 
Демографические последствия этого воздей-
ствия даже спустя многие годы продолжают 
значительно ослаблять позиции России в совре-
менном мире, препятствуя преодолению 
депопуляции и сокращая не только репродук-
тивный, но и трудовой и мобилизационный 
потенциалы страны.  

Сохранение населения признается глав-
нейшей национальной целью в базовых 
стратегических документах, подписанных пре-
зидентом В. Путиным. Оно обозначено самым 
первым пунктом Указа от 21.07.2020 г. «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» [Указ, 2020]. В обнов-
ленной Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации от 2.07.2021 г. сбереже-
ние народа России также возглавляет список 
стратегических национальных приоритетов на 
современном этапе [Указ, 2021]. Следовательно, 
эта цель должна быть в центре внимания власт-
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ных структур всех уровней и иметь максималь-
ный приоритет в их управленческой 

деятельности. 
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УДК 316.4 
К. Д. Тас-оол, Р. П. Ширинен, Ч. Б. Даржаа, С. А. Сат 

Тувинский институт гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований 
г. Кызыл, Россия 

СОЦИАЛЬНОЕ  САМОЧУВСТВИЕ  
КОРЕННЫХ  МАЛОЧИСЛЕННЫХ  НАРОДОВ  СИБИРИ 

В ТОДЖИНСКОМ  РАЙОНЕ  РЕСПУБЛИКИ ТЫВА  В  2023 г. 

Статья посвящена исследованию аспектов, характеризующих жизнедеятельность коренного ма-
лочисленного народа Сибири тувинцы-тоджинцы в Тоджинском районе Республики Тыва, проблем 
сохранения традиционных мест проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренного 
малочисленного народа в условиях промышленного освоения территорий района, на которых осу-
ществлялись традиционные выпас оленей, перекочевки, охота, рыбалка, сбор лесных ресурсов и т. д.  

Исследование осуществлено с использованием эмпирических методов: опрос представителей 
коренных малочисленных народов Сибири тувинцев - тоджинцев, групповое фокусированное ин-
тервью. 
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В ходе дискурсивного исследования изучены социальное самочувствие коренного малочислен-
ного народа Тоджинского района Республики Тыва, мнение представителей коренного 
малочисленного народа о путях улучшения жизни в районе, отношение представителей коренных 
малочисленных народов к организациям, занятым разработкой месторождений полезных ископаемых 
в местах традиционной хозяйственной деятельности, мнение представителей коренных малочислен-
ных народов о действующем законодательстве. 

Так, на основании исследования социального самочувствия коренного малочисленного народа 
Сибири Тоджинского района делается вывод о необходимости неотложного принятия комплекса 
правовых, экономических и социальных мер, направленных на сохранение традиционной жизнедея-
тельности, исконной среды обитания, культуры и системы традиционного хозяйствования 
представителей коренного малочисленного народа тувинцев-тоджинцев. 

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Сибири, тувинцы-тоджинцы, территория 
традиционного природопользования, традиционные места проживания, традиционная среда обита-
ния, территория традиционной хозяйственной деятельности, природные ресурсы, антропологическое 
воздействие, анкетирование. 
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SOCIAL  WELLBEING  OF  THE  SIBERIAN  INDIGENOUS  SMALL-NUMBERED  PEOPLES 

IN  THE  TOZHU  DISTRICT  OF  THE  REPUBLIC  OF  TUVA  IN  2023 
 

The article is devoted to the study of aspects characterizing the vital activity of the indigenous small-
numbered people of Siberia Tuvans-Tozhus in the Tozhu District of the Republic of Tuva, the problems of 
preserving traditional places of residence and traditional economic activities of the indigenous small-
numbered people in the conditions of industrial development of the territories of the district, where tradition-
al reindeer grazing, migrations, hunting, fishing, collecting forest resources, etc. were carried out. 

The study was conducted using empirical methods: a survey of representatives of the indigenous peo-
ples of Siberia Tuvans - Tozhus, a group focused interview. 

In the course of the discursive research, the social wellbeing of the indigenous small-numbered people 
of the Tozhu District of the Republic of Tuva, the opinion of representatives of the indigenous small-
numbered people on ways to improve life in the area, the attitude of representatives of indigenous small-
numbered peoples to organizations engaged in the development of mineral deposits in places of traditional 
economic activity, the opinion of representatives of indigenous small-numbered peoples on the current legis-
lation were studied. 

Thus, based on the study of the social wellbeing of the indigenous small-numbered people of Siberia of 
the Tozhu District, it is concluded that it is necessary to urgently adopt a set of legal, economic and social 
measures aimed at preserving the traditional life activity, the ancestral habitat, culture and the system of tra-
ditional management of representatives of the indigenous small-numbered Tuvan-Tozhu people. 

Keywords: indigenous small-numbered peoples of Siberia, Tuvans-Tozhus, territory of traditional na-
ture use, traditional places of residence, traditional habitat, territory of traditional economic activity, natural 
resources, anthropological impact, questionnaire. 

 

Термины и определения: тувинцы-
тоджинцы – коренной малочисленный народ в 
Тоджинском районе Республики Тыва; 

РТ – Республика Тыва; 
Тоджа – Тоджинский район РТ; 
КМНС – коренной малочисленный народ 

Сибири; 
ТТП – территория традиционного природо-

пользования; 
ТХД – традиционная хозяйственная дея-

тельность; 

фокус-группа – групповое фокусированное 
интервью с экспертами – представителями об-
щественных организаций, активистов; 

респондент – лицо, принимающее участие 
в социологическом опросе, анкетировании; 

антропогенное воздействие на природу – 
прямое или косвенное, осознанное или неосо-
знанное воздействие человека и результатов его 
деятельности, вызывающее изменение природ-
ной среды и естественных ландшафтов; 

Центр – Центр экономических исследова-
ний и организации образовательного процесса 
Тувинского института гуманитарных и приклад-
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ных социально-экономических исследований 
при Правительстве РТ; 

Распоряжение Правительства РФ № 631-
р – Распоряжение Правительства РФ № 631-р от 
08.05.2009 г. о «Перечне мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов 
РФ». 

В статье представлены результаты прове-
денного Центром (февраль 2023 г.) исследования 
современного социально-экономического поло-
жения населения Тоджи, в том числе, тувинцев-
тоджинцев. 

В настоящей работе представлен анализ 
первичных эмпирических результатов анкетного 
опроса населения Тоджи, содержащего вопросы 
об источниках дохода, среднем доходе семьи, 
доходе от продажи продукции ТХД, о важных 
социально-экономических проблемах Тоджи, 
мнении КМНС и другого населения Тоджи о де-
ятельности промышленных и иных организаций, 
занимающихся разработкой природных ресурсов 
(полезные ископаемые, древесина и др.) на ТТП. 
При анализе ответов респондентов применялась 
программа статистической обработки и анализа 
эмпирических данных SPSS (Statistical Package 
for the Social Science). Исследование социально-
экономического положения КМНС и проблем 
развития их ТХД проведены Центром с приме-
нением анкетирования и фокус-группы с 
экспертами и жителями Тоджи.  

В российское законодательство термин 
«территория традиционного природопользова-

ния» введен Указом Президента РФ от 
22.04.1992 г. №397 «О неотложных мерах по за-
щите мест проживания и хозяйственной 
деятельности малочисленных народов Севера». 
Согласно Указу, «в местах проживания и хозяй-
ственной деятельности малочисленных народов 
Севера определены территории традиционного 
природопользования, которые являются неотъ-
емлемым достоянием этих народов и без 
согласия народов не подлежат отчуждению под 
промышленное или иное освоение, не связанное 
с традиционным хозяйствованием». Более де-
тально термин определен Федеральным законом 
«О территориях традиционного природопользо-
вания коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
рации» от 07.05.2001 № 49-ФЗ. Также в данном 
Законе уточнен правовой статус ТТП.  Далее, 
места традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности КМНС и виды 
ТХД коренных малочисленных народов РФ пе-
речислены в Распоряжении Правительства РФ от 
08.05.2009 г. № 631-р. В соответствии с данным 
распоряжением в Республике Тыва к местам 
традиционного проживания и ТХД коренных 
малочисленных народов Сибири относят один-
надцать населенных пунктов в четырех 
муниципальных районах, в том числе террито-
рии Тоджинского района, где проживает 
коренной малочисленный народ – тувинцы-
тоджинцы [Ширинен, 2022, 31].   
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Рисунок 1. Карта Республики Тыва с административным делением [Каталог векторных карт]. 

 
 
Тоджа расположена в северо-восточной ча-

сти Республики Тыва, граничит с Каа-Хемским, 
Кызылским и Пий-Хемскими районами, Респуб-
ликой Бурятия, Иркутской областью и 
Красноярским краем. Площадь территории Тод-
жи – 44,8 тыс. км² (26 % площади республики). 
Административный центр района – с. Тоора-
Хем) [Дабиев, Дабиева, 2015]. 

Тувинцы традиционно – кочевой народ, ко-
торый испокон веков рассматривает свои земли 
как основу жизни, имеет особую привязанность 
к своей земле, носящей глубоко сакральный ха-
рактер. Если взглянуть на ситуацию с точки 
зрения сохранения природы, биоразнообразия, 
культуры и традиционного образа жизни корен-
ного населения, то отдаленная республика 
оказалась в выгодном положении, в отличие от 
промышленно развитых регионов, расположен-
ных в центральной части страны [Ширинен, 
2022. С. 34].  

В настоящее время на территории респуб-
лики одиннадцать предприятий работают в 
горнодобывающей отрасли, из которых три 
предприятия заняты добычей угля, четыре – зо-
лота, и по одному – добычей полиметаллических 
руд, асбеста, каменной соли, меди и молибдена 
Осуществление хозяйственной деятельности ре-
сурсодобывающими организациями на 

пастбищах, охотничьих угодьях или рядом с ни-
ми влечет за собой риски потери коренным 
населением земель, которые кормили его испо-
кон веков, экономических источников 
существования и негативных изменений в жиз-
ненном укладе, включая систему отношений, 
культуру, язык. [Ширинен, 2022. С. 33]. 

Таким образом, изучение экономических и 
социальных аспектов современного положения 
КМНС и проблем развития их ТХД, а также во-
просов совершенствования законодательных, 
финансовых и управленческих действий в целях 
сохранения и развития КМНС как специфиче-
ской общности, адаптировавшейся к 
чрезвычайно жестким природным условиям, 
становится актуальным. Совершенствование мер 
по поддержке коренного народа и сохранению 
его мест проживания и ТХД актуально, посколь-
ку жизнедеятельность уникального народа 
тувинцев-тоджинцев находится в прямой взаи-
мосвязи с изменяющимся состоянием природной 
среды и активным антропологическим воздей-
ствием на нее. 

В статье представлены результаты анкети-
рования, где объем выборочной совокупности – 
64 человека, из них 27 респондентов – студенты 
ГБПОУ РТ «Тувинский горнотехнический тех-
никум». Состав респондентов соответствует 
основным параметрам социально-
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демографической структуры населения респуб-
лики: 32 женщины и 32 мужчины. 
Национальный состав респондентов: тувинцы-
тоджинцы – 33 человека (51,6 %), тувинцы – 24 
человека (37,5 %), русские – 7 человек (10,9 %). 
С высшим образованием – 16 человек (25 % 
опрошенных), со средним специальным образо-
ванием – 9 человек (14 %), со средним полным 

образованием (11 классов) – 37 человек (58 %), 
не имеют полного среднего образования 2 чело-
века. Из 37 респондентов со средним полным 
образованием – 5 являются студентами ГБПОУ 
РТ «Тувинский горнотехнический техникум». 
Половозрастной состав респондентов указан в 
табл. 1. 

Таблица 1 

Распределение респондентов по полу и возрасту 

Пол Возраст, лет Всего, человек 
до 18 18-25 26-50 51-60 61-70 

Мужской 4 15 11 0 2 32 
Женский 6 6 13 3 4 32 
Всего, человек 10 21 24 3 6 64 

Среди опрошенных тувинцев-тоджинцев с 
высшим образованием – 12 человек, со средним 
специальным образованием – 7 человек, с пол-
ным средним образованием – 11, в т.ч. учатся в 
техникуме – 6 человек, 1 человек имеет не пол-
ное среднее образование (9 классов). 

Ответы респондентов на вопрос об основ-
ных источниках доходов за последние 
двенадцать месяцев показали, что наиболее важ-
ными источниками доходов для них являются 
заработная плата (42,6 %) и социальные выплаты 
(38,5 %). Для тувинцев-тоджинцев наиболее 
важным источником дохода помимо заработной 

платы (43,1 %) и социальных выплат (36,2 %), 
является доход от продажи продукции ТХД 
(10,3 %).   

Ответы респондентов на вопрос о среднем 
уровне дохода семей в месяц распределились 
следующим образом: 3,1 % – до 20 тыс. руб., 
14,1 % – от 21 тыс. руб. до 30 тыс. руб., 18,8 % – 
от 31 тыс. руб. до 40 тыс. руб., 9,4 % – от 41 тыс. 
руб. до 50 тыс. руб., 7,8 % – от 51 тыс. руб. до 60 
тыс. руб., 4,7 % – выше 61 тыс. руб. Количество 
респондентов, затруднившихся ответить на дан-
ный вопрос – 42,2% (рис. 2). 
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос о среднем доходе семьи, % 
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На вопрос о примерном доходе от продажи продукции от ТХД за последние 12 месяцев респон-
денты ответили: 75 % респондентов не получали доход от ТХД, в т. ч. тувинцы-тоджинцы – 57,6 % от 
общего количества респондентов-КМНС (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 

Примерный доход от продажи продукции от традиционных видов хозяйственной деятельности 
за последние 12 мес. (2022 г.) 
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Тувинцы - - 1 1 - 22 91,7 2 8,3 24 

Тувинцы-
тоджинцы 3 6 1 2 2 19 57,6 14 42,4 33 

Русские - - - - - 7 100 0 0 7 

Итого 3 6 2 3 2 48 75 16 25 64 
 
 
В ходе анкетирования было установлено, 

что в торговых организациях Тоджи отсутствует 
местная продукция, произведенная в результате 
осуществления ТХД (мясо, мясная продукция, 
рыба, рыбная продукция). Данный факт косвенно 
подтверждает отсутствие излишков для продажи 
у населения продукции от заготовки и перера-
ботки, то есть, население использует продукцию 
в основном «для личного ежедневного потреб-
ления». 

Из тринадцати видов ТХД, указанных в 
Распоряжении Правительства РФ № 631-р, 
наиболее важными респонденты считают сле-
дующие виды: животноводство, собирательство, 
рыболовство, переработка продукции животно-
водства и охота. Следует отметить, что, из-за 
особенностей природно-климатических условий 
Тоджи овцеводство не развито. В суровых кли-
матических условиях смогли адаптироваться 
олени и крупный рогатый скот. 

Как отметил Председатель администрации 
Тоджинского района Б. С. Ондар на «круглом 
столе» в рамках «Форума оленеводов» 
(25.02.2023 г.): «Работа оленевода – ежеднев-
ный подвиг, она требует самоотверженного 
труда и полной самоотдачи. В этот день еще 
раз особо хочется отметить их тяжёлый и 
опасный труд, перекочевки круглый год. Олене-
воды стойко переносят экстремальный холод, 
отсутствие бытовых условий, например, при-
готовление пищи на костре».  

Кроме вышеуказанного оленеводы живут 
вне социальной инфраструктуры, включающей 
медицинское обслуживание, посещение куль-
турно-досуговых мероприятий. Дети оленеводов 
дошкольного возраста находятся на попечении 
родственников, проживающих оседло в населен-
ных пунктах, дети школьного возраста 
проживают в интернатах и общежитиях образо-
вательных учреждений.   

Особенностью традиционного хозяйство-
вания является то, что люди вынуждены 
работать при любых погодных условиях, невзи-
рая на дожди и туманы, частую и резкую смену 
погоды, сложный рельеф местности, весенние и 
осенние разливы ручьев и рек, переправа через 
которые сопряжена не только с возможностью 
переохлаждения, но и с опасностью для жизни. 
При любых погодных условиях выполняется 
ежедневный нелегкий труд по жизнеобеспече-
нию: заготовка дров и воды, установка и 
разборка переносного жилища, перекочевка, – 
которые сопровождаются риском встречи с 
крупными хищными животными – медведями, 
волками и т.д. [Сморчкова, 2017, 219]. 

По состоянию на 01.01.2023 г. общее пого-
ловье оленей в Тодже составляло 1257 голов, 
или 38 % относительно 01.01.2018 г. Резкое 
уменьшение поголовья оленей КМНС на 62 % 
связано с пересчетом  поголовья оленей Мини-
стерством сельского хозяйства и продовольствия 
РТ и администрацией района в 2019 г. (табл. 3). 
За период 2020–2023 гг. ежегодное изменение 
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общего поголовья оленей носит «нестабильный 
характер». В частности, в течение трех лет идет 
его снижение: в 2023 г. оно уменьшилось на 703 

головы. Это косвенно отражает недостаточность 
и несовершенство мер по сохранению ТХД 
КМНС. 

Таблица 3 

Поголовье северных оленей в Тоджинском районе Республики Тыва 
в 2018–2023 гг. (на начало года) 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023/2019, % 

Общее поголовье оленей 3310 1265 1647 2021 1960 1257 
0,99 

Ежегодное изменение общего поголовья, % --- 38,2 130,2 122,7 92,4 64,1 

В т.ч. важенки 975 424 701 715 706 451 
106,4 

Ежегодное изменение маточного поголовья, % --- 43,5 165,3 102 987,7 63,9 

Удельный вес маточного поголовья (важенки) 
в общем поголовье, % 46,2 33,5 42,6 35,3 36,0 35,8 106,9 

Среди источников доходов оленеводы от-
метили государственную поддержку в виде 
субсидий. Согласно Приказу Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия РТ «Об 
утверждении ставки субсидии на возмещение ча-
сти затрат на развитие отдельных подотраслей 
животноводства в 2023 году» от 11.02.2023 г. № 
37-ОД субсидия составляет 2236,3 руб./голова или 
149,1 % относительно размера субсидии в 2020 г., 
которая составляла 1500 руб./голова согласно По-
становлению Правительства РТ № 114 от 
26.03.2020 г. Полагаем, что увеличение размера 
субсидий оказало позитивное влияние на увели-
чение поголовья оленей в 2021 г. относительно 
2020 г. на 374 головы. 

На вопрос о самых важных пяти проблемах, 
которые волнуют многих жителей Тоджинского 
кожууна, получены следующие ответы (табл. 4):  

1 место – безработица, сложно найти подхо-
дящую работу – 21,3 %; 

2 место – алкоголизм среди населения – 17 
%; 

3 место – нестабильное обеспечение элек-
тричеством – 15 %; 

4 место – плохие дороги, труднодоступ-
ность кожууна – 13,4 %; 

5 место – низкое качество медицинских 
услуг, отсутствие врачей – 11,9 %. 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос:  
«Какие проблемы Вашего района считаете самыми важными?» 

Проблемы Количество 
ответов 

Удельный вес отве-
та в общем 

количестве, % 
Безработица, сложно найти подходящую работу 43 21,3 
Алкоголизм 34 17,0 
Нестабильное обеспечение электричеством 30 15,0 
Плохие дороги, труднодоступность кожууна 27 13,4 
Низкое качество медицинских услуг, отсутствие врачей 24 11,9 
Проблемы вывоза бытового мусора 17 8,4 
Отсутствие условий для культурного досуга 14 7,0 
Низкое качество образования в образовательных организациях 7 3,5 
Отсутствие интернета, недоступность связи, дороговизна связи 2 1,0 
Нет никаких проблем 1 0,5 
Межнациональные разногласия 1 0,5 
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Другое (Нет взаимосвязи между руководством района и народа. Руко-
водители принимают решения по своему усмотрению) 1 0,5 

Всего 201 100 
 
Как показывает исследование С. М. Биче-

оол и А. А. Самдан, проведенное в Тодже в 2012 
г., наиболее острыми социальными проблемами 
в кожууне респонденты также назвали «увели-
чение числа пьянства и наркомании» – 27,8 %, 
«рост безработицы» – 23,5 % и «тяжелое эконо-
мическое положение» – 11,8 % [Биче-оол, 
Самдан, 2012, 116]. 

Кроме того, ответы респондентов о про-
блемах Тоджи (табл. 4) соотносятся с 
усредненными ответами, полученными в ходе 
исследования Ткачук Н. В., посвященного про-
блемам КМНС Советского района ХМАО-
Югры. В данном исследовании самыми важны-
ми также были определены проблема 
обеспечения рабочими местами и алкоголизм 
[Ткачук, 2011. С. 102].  

На основании результатов трех следований 
в Тоджинском районе Республики Тыва и 
ХМАО – Югре за период 2011–2023 гг. прихо-
дится констатировать факт, что для КМНС 
проблемы с алкоголизмом и нехваткой рабочих 
мест остаются самыми актуальными. 

Мнения респондентов в Тодже на вопрос 
«Что именно нужно для улучшения жизни в 
районе» распределились следующим образом 
(табл. 5): 

– строительство школ, детских садов и ин-
тернатов – 12,5 %; 

– дороги – 10,9 %; 
– обеспечение электроэнергией – 7,8 %; со-

здание рабочих мест для населения, низкий 
уровень заработной платы – 7,8 %. 

 
 

Таблица 5 
 

Распределение ответов на вопрос об улучшении жизни населения кожууна 
 

Мероприятия Количество 
ответов 

Удельный вес ответа в об-
щем количестве, % 

Строительство школ, детских садов и интерната 8 12,5 

Дороги 7 10,9 

Самый острый вопрос – это обеспечение электроэнергией 5 7,8 
Создание рабочих мест для населения, низкий уровень зара-
ботной платы 5 7,8 

Контроль повышения цен 3 4,7 

Защита экологии кожууна, контроль за утилизацией отходов 3 4,7 
Рассмотреть вопрос о правильном распределении земель, 
выдача земельных участков 3 4,7 

Постройка спортивных залов, домов культуры 3 4,7 
Строительство медицинских учреждений, обеспечение вра-
чами, наличие узких специалистов 3 4,7 

Мероприятия против алкоголизации населения 2 3,1 
Не допускать коррупцию в кожууне 2 3,1 
Создание для народа мест отдыха 1 1,6 
Строительство жилья 1 1,6 
Развитие, необходимо построить большой рынок 1 1,6 

Нужны условия для разведения скота (оленей, КРС) 1 1,6 

Создание пункта приема дикоросов 1 1,6 
 
 
При формировании анкеты также были 

учтены вопросы об отношении респондентов к 
организациям, которые будут заниматься разра-
боткой природных ресурсов на территории ТХД. 

Респонденты ответили следующим образом (рис. 
3): 

– «Пусть работают, но будут участвовать в 
социальных проектах района и Республики Ты-
ва» – 31,3 %; 
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– «Я буду против деятельности такой орга-
низации, потому что это существенно изменит 
среду обитания и образ жизни КМНС» – 26,6 %;  

– «Пусть работают, но возместят мне и мо-
ей семье убыток от изъятия территории 
традиционной хозяйственной деятельности» – 
23,4 %; 

– «Пусть работают, но предоставят мне но-
вый участок для ведения традиционной 
хозяйственной деятельности» – 17,2 %;– иное – 
1,5 %. 

Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Предположим, что на Вашей территории традиционной хозяй-
ственной деятельности планируется размещение организации, которая будет заниматься разработкой 

природных ресурсов. Что Вы думаете об этом?» 

На вопрос социального направления «Сколько человек в Вашей семье?» из общего количества 
респондентов (64 чел.), ответили 56, отказались от ответа – 8 (табл. 6). 

Таблица 6 

Распределение ответов на вопрос: «Сколько человек в Вашей семье (вместе с Вами)?» 

Сколько человек в Вашей семье 
(вместе с Вами)? Количество ответов Удельный вес в общем количестве ответов, 

% 
1 4 7,1 
2 6 10,7 
3 10 17,9 
4 17 30,4 
5 10 17,9 
6 5 8,9 
7 2 3,6 
8 1 1,8 
9 1 1,8 

Отказались от ответа 8 14,3 
Итого ответов 56 100 

Таким образом, можем рассчитать средний 
состав семьи (справочно): 225/56=4, где: 56 – ко-
личество респондентов, ответивших на вопрос; 

225 – общее количество членов семей 56 отве-
тивших респондентов. Среднее количество 
человек в семье респондентов составило 4. 

251



Исходя из расчетного состава семьи в 4 
чел. и размера среднедушевого прожиточного 
минимума в Республике Тыва (14,5 тыс. руб.), 
установленного Постановлением Правительства 
РТ от 21.12.2022 г. № 834 «Об установлении ве-
личины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-
демографическим группам населения в целом по 
Республике Тыва на 2023 год» следует то, что 
расчетный прожиточный минимум одной семьи 
составит 58,0 тыс. руб. (без учета надбавки за 
работу в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера). 

Сравнение ответов респондентов о среднем 
размере дохода семьи (рис. 2) и расчетного 
прожиточного минимума на семью показало, что 
только 4,7 % семей респондентов имеют доход 
больше, чем расчетный прожиточный минимум 
одной семьи из 4 чел., а остальные семьи (95,3 
%) имеют доходы ниже прожиточного миниму-
ма. Можно сказать, что большинство семей 
находится за чертой бедности. 

Таким образом, на основе вышеприведен-
ных расчетов и по устному мнению 
респондентов следует, что размер получаемого 
семейного дохода недостаточен.  

В современных условиях активного освое-
ния природных ресурсов республики 
(месторождения редких и драгоценных метал-
лов, леса, водный потенциал, энергетические 
ресурсы и др.), в результате антропогенного воз-
действия на природу формируется угроза 
сохранению традиционной среды обитания, язы-
ка и ТХД тувинцев-тоджинцев. 

Отмечаем государственный подход к про-
блемам развития КМНС в Стратегии социально-
экономического развития РТ до 2030 г., утвер-
жденной Постановлением Правительства РТ от 
24.12.2018 г. № 638, где отражается задача со-
здания необходимых условий для сохранения и 
защиты исконной среды обитания и традицион-
ного образа жизни коренного малочисленного 
народа (тувинцы-тоджинцы), и определяется, 
что в Тоджинском районе развитие гастрономи-
ческого туризма – это один из факторов, 
оказывающей стимулирующее влияние на дина-

мичное развитие смежных отраслей, способ-
ствующих формированию сферы услуг в районе.  

Несмотря на приоритеты, озвученные в 
2018 г. в Стратегии социально-экономического 
развития РТ до 2030 г., в Стратегии социально-
экономического развития Сибирского федераль-
ного округа до 2035 г., утвержденной 
Распоряжением Правительства РФ 26.01.2023 г. 
№ 129-р, учитывается по РТ преимущественно 
инвестиционные программы частных инвесто-
ров, заинтересованных в разработке сырьевого 
потенциала республики (месторождения прес-
ных вод, маломинерализованные и минеральные 
подземные воды, месторождения твердых по-
лезных ископаемых (золото, асбест, грязи, соли, 
полиметаллические руды, песок, гравий, большие 
запасы лесного фонда туристско-
рекреационный и санаторно-курортный потен-
циал и др.). 

Учитывая наличие социальных проблем, в 
особенности – отсутствие рабочих мест, тради-
ционное хозяйствование и впредь будет одним 
из основных неофициальных источников жизне-
обеспечения для семей КМНС. 

В ходе проведенного исследования стано-
вится ясным, что сохранению КМНС РТ, в 
частности тувинцев-тоджинцев, в настоящий 
момент уделяется недостаточное внимание.  

Очевидна необходимость неотложного 
принятия комплекса конкретных правовых, эко-
номических и социальных мер, направленных на 
сохранение традиционной жизнедеятельности 
представителей КМНС (тувинцев-тоджинцев), 
их исконной среды обитания и культуры, систе-
мы традиционного хозяйствования и в целом на 
сохранение коренных малочисленных народов в 
республике.  

Исследование осуществлено в рамках госу-
дарственного задания «Комплексное 
исследование для оценки текущего положения 
КМНС в Республике Тыва», согласованного с 
Министерством экономического развития и 
промышленности Республики Тыва. 
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СЕЛЬСКИЕ  АГЛОМЕРАЦИИ  В  СИБИРСКИХ  РЕАЛИЯХ: 
АРГУМЕНТЫ  «ЗА»  И  «ПРОТИВ»10 

Активно продвигаемая в последнее время концепция создания опорных населенных пунктов и 
сельских агломераций и «агрессивное» развитие соответствующей инфраструктуры имеет много об-
щего с печально известной программой расселения «неперспективных» деревень, попытки 
осуществить которую наблюдались в конце 50-х – начале 60 годов прошлого века. Поспешное и не до 
конца продуманная реализация может создать новые серьезные риски для развития сельских терри-
торий России. С учетом особенностей пространственного распределения производственного 
потенциала, инфраструктурных возможностей и населения в РФ можно предвидеть негативные по-
следствия для территорий, не попавших в периметр новых сельских агломераций, появление 
обширных деградирующих территорий, теряющих остатки сельскохозяйственного производства и 
населения. Особенно велики риски для сельских территорий, находящихся в Азиатской России и ре-
гионах Сибири. Авторы предлагают ориентироваться на более сбалансированный подход к сельскому 
развитию, учитывающий экономический потенциал и особенности разных территорий в условиях 
реформирования системы местного самоуправления.  

Ключевые слова: сельские агломерации, развитие сельских территорий, сибирские регионы, 
местное самоуправление. 

O. P. Fadeeva, V. I. Nefyodkin 
The Institute of Economics and Industrial Engineering,  

the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences 
Novosibirsk, Russia 

RURAL  AGGLOMERATIONS  IN  SIBERIAN  REALITIES: 
PROS  AND  CONS 

The recently actively promoted concept of creating support settlements and rural agglomerations and 
the “aggressive” development of the corresponding infrastructure has much in common with the infamous 
resettlement program of “unpromising” villages, attempts to implement which were observed in the late 50s - 
early 60s of the last century. Hasty and not fully thought out implementation can create new serious risks for 
the development of rural areas in Russia. Taking into account the peculiarities of the spatial distribution of 
production potential, infrastructure opportunities and population in the Russian Federation, it is possible to 
foresee negative consequences for territories that did not fall within the perimeter of new rural agglomera-
tions, the appearance of extensive degraded territories losing the remnants of agricultural production and 
population. The risks are especially high for rural areas located in Asian Russia and the regions of Siberia. 
The authors propose to focus on a more balanced approach to the rural development, taking into account the 
economic potential and characteristics of different territories in the context of reforming the local govern-
ment system. 

10 Работа выполнена по плану НИР ИЭОПП СО РАН (проект «Акторы, драйверы, последствия социальных измене-
ний в современном обществе: теория и эмпирика», № 121040100280–1). 
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Постановка проблемы. 20 апреля 2023 г. на 

заседании Совета при Президенте России по 
развитию местного самоуправления, обсужда-
лись вопросы кадрового потенциала 
муниципальной службы, задачи пространствен-
ного развития муниципальных образований, а 
также особенности работы местного самоуправ-
ления в единой системе публичной власти 
[Заседание Совета…, 2023]. На этом заседании 
министр сельского хозяйства РФ Дмитрий 
Патрушев поделился итогами реализации госу-
дарственной программы комплексного развития 
сельских территорий, благодаря которой за три 
последних года в российских селах появилось 
«более 2,5 тыс. новых и модернизированных 
детских садов, школ, домов культуры, поликли-
ник, спортивных и других объектов, … за счет 
льготной сельской ипотеки и других механизмов 
жилищные условия улучшили 110 тыс. семей» 
[Патрушев доложил…, 2023]. В качестве даль-
нейших шагов по улучшению жизни сельских 
жителей и усилению синергетического эффекта 
бюджетных инвестиций министр предложил как 
можно быстрее запустить «инициативы Прави-
тельства по развитию опорных населенных 
пунктов и прилегающих к ним территорий, ко-
торые вместе образуют сельские агломерации». 
В связи с этим было объявлено, что с 2023 г. 
стартует процесс разработки планов развития 
1800 сельских агломераций, что позволит сни-
зить темпы миграции сельского населения в 
крупные города. Инициативы, о которых упомя-
нул Д. Патрушев, получили название «Города 
больших возможностей и возрождение малых 
форм расселения»11, их суть – устранить диспа-
ритет в развития мегаполисов, малых городов и 
сельских территорий. Из этого документа следу-
ет, что, наряду с городскими агломерациями, 
точки роста должны появиться и на периферии 
благодаря ускоренному развитию в опорных 
населенных пунктах социальной, транспортной, 
инженерной и информационно-
коммуникационной инфраструктуры, обеспечи-
вающей также потребности граждан 
прилегающих территорий. Как было заявлено 
представителями Минсельхоза РФ, на начало 
весны 2023 г. практически все регионы России 

11 Новая инициатива социально-экономического разви-
тия Российской Федерации «Города больших 
возможностей и возрождение малых форм расселения» 
была утверждена распоряжением Правительством Рос-
сийской Федерации от 6 октября 2021 г. № 2816-р. Она 
была включена в федеральный проект «Развитие субъек-
тов Российской Федерации и отдельных территорий», 
которая направлена на формирование сети опорных 
населенных пунктов с населением до 50 тыс. человек. 

уже определили такие пункты, а к сентябрю 
2023 г. Минсельхозом будут приняты стратегии 
их долгосрочного социально-экономического 
развития. 

Распоряжением Правительства РФ от 23 
декабря 2022 г. № 4132-р были утверждены ме-
тодические рекомендации по критериям 
определения опорных населенных пунктов и 
прилегающих к ним территорий с тем, чтобы в 
дальнейшем синхронизировать финансирование 
мероприятий отраслевых государственных про-
грамм по ускоренному развитию 
инфраструктуры сельских агломераций, вошед-
ших в утвержденные российскими регионами 
планы долгосрочного социально экономического 
развития. 

Для выделения опорных населенных пунк-
тов (ОНП) установлены следующие критерии по 
численности населения, расстояния и качество 
имеющейся инфраструктуры:  

– ОНП не должны входить в состав город-
ских агломераций, а расстояние по дорогам 
общего пользования между ними и населенными 
пунктами с численностью населения более 50 
тыс. человек не должно превышать 50 км;  

– численность населения ОНП должна со-
ставлять от 3 тыс. до 50 тыс. чел.– и за 5 
предшествующих лет количество жителей ОНП 
и формирующихся вокруг них сельских агломе-
раций не должно было снизиться более чем на 5 
%; 

– ОНП должны иметь круглогодичную 
транспортную связь по автомобильным дорогам 
общего пользования с административным цен-
тром субъекта РФ и располагать площадками 
для перспективного развития и застройки; 

– у более 50 % населения ОНП должен 
быть доступ к объектам систем газоснабжения 
(для газифицированных территорий), централи-
зованного и (или) автономного теплоснабжения, 
водоснабжения и канализации; широкополосно-
му Интернету; медицинским организациям, 
образовательным организациям дошкольного, 
школьного и профессионального уровня; учре-
ждениям культуры; учреждениям по оказанию 
государственных и муниципальных услуг (Ро-
среестр, ЗАГС, Мои документы), а также 
финансовых услуг; предприятиям розничной 
торговли и бытового обслуживания. 

Для прилегающей к опорным пунктам тер-
риториям требования оказались не столь 
строгими: «приписанные» к ОНП села и деревни 
должны находиться на расстоянии не больше 50 
км от них и иметь хорошую транспортную до-
ступность. Для территорий с высокой или 
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низкой плотностью населения (в соответствии с 
законодательством РФ) допускаются отклонения 
от приведенных норм. Это замечание особенно 
важно для территорий Сибири и Дальнего Во-
стока, отличающихся разреженностью заселения 
сельской местности.  

Таким образом, сельские агломерации 
должны находиться в радиусе 50 км от ОНП и 
иметь круглогодично проходимые автотрассы 
для обеспечения внутренней связанности. По за-
думке архитекторов модели сельских 
агломераций, относительно небольшие расстоя-
ния от мест концентрации «благ цивилизаций» 
позволят сельским жителям получать необходи-
мые им услуги социальной, административной и 
торговой сферы, наслаждаться активным и пас-
сивным отдыхом в зонах рекреации и при 
необходимости перебраться на постоянное место 
жительства в опорный населенный пункт, чтобы 
оснастить свои жилища централизованным газо-, 
водо- и теплоснабжением. Логика очередного 
проекта сельского развития вполне понятна: не 
нужно распылять средства на строительство и 
эксплуатацию полного спектра объектов инфра-
структуры в каждом населенном пункте, 
достаточно сосредоточить их в одном месте и 
обеспечить доступ к ним жителям окрестных де-
ревень [Семенова, Семенов, 2021; Харитонов, 
2019]. Развитие таких «кустов» и примыкающих 
к ним «зон охвата» решит проблему деградации 
оставшихся с советских времен и рассредото-
ченных в пространстве домов культуры и 
спортивных сооружений, детсадов и школ, заме-
нив их новыми комплексами в опорных пунктах, 
улучшит медицинское обслуживание сельчан за 
счет развития «опорной» медицины, обеспечит 
возможность быстрого оформления документов, 
получения справок и других административных 
услуг, совершения покупок товаров расширен-
ного ассортимента. Словом, возможности 
горожан станут доступны и сельским жителям. 
Тогда сама собой у последних отпадет потреб-
ность в смене места жительства, и, гонимый 
отсутствием благоустройства и коммуникаций 
поток сельско-городской миграции, будет оста-
новлен. 

Стоит, правда, отметить, что примерно те-
ми же словами аргументировалась 
необходимость переформатирования систем 
здравоохранения, школьного образования и 
местного самоуправления в сельской местности 
в конце 2000-х гг., результатом которой стало 
укрупнение сети соответствующих учреждений 
обслуживания и удаление с территории малых, а 
иногда и средних по масштабу поселений пунк-
тов по оказанию первичной медицинской 
помощи, детсадов, школ и сельских администра-

ций. Подобная оптимизация затрат не принесла 
ожидаемого эффекта: качество и доступность 
соответствующей помощи и обслуживания серь-
езно упали. Проблема оказалась в малом – в 
отсутствии круглогодично обслуживаемых до-
рог и регулярно работающего общественного 
транспорта, который по разным причинам ока-
зывался для перевозчиков нерентабельным, и 
жителям приходилось прикладывать немало сил 
и средств, чтобы добираться до райцентров и 
других крупных населенных пунктов, где нахо-
дились нужные им учреждения. Повлияло на 
ситуацию и недофинансирование оставшихся в 
сельской местности социальных объектов, кото-
рые стали терять квалифицированных 
специалистов, испытывать проблемы с ком-
плектацией оборудования и ремонтом зданий и 
коммуникаций. Возможно, на нынешнем этапе 
эти ошибки будут учтены – и опорные пункты 
получат достаточные средства не только для 
возведения и модернизации перечисленных объ-
ектов, но и не будут испытывать финансового 
дефицита для их эксплуатации. 

Цель данной статьи – основываясь на ана-
лизе материалов мониторинга социально-
экономического состояния сельских территорий 
Российской Федерации и качественного иссле-
дования деятельности представителей сельских 
и районных администрации сибирских регионов 
в условиях централизации системы муниципаль-
ной власти (N=10), оценить положительные и 
отрицательные последствия проекта развития 
сельских агломераций.  

Результаты исследования. Если посмот-
реть на предложения о создании сельских 
агломераций в исторической перспективе, то 
можно увидеть, что попытки стягивания сель-
ского населения в те или иные центры 
производились и в советское время. Апофеозом 
подобной политики стали попытки ликвидации 
«неперспективных деревень» и создания «агро-
городов» в 1960–1970-х гг., которые были 
инициированы Академией строительства и архи-
тектуры СССР в соответствии с решением 
Пленума ЦК КПСС в декабре 1959 г. о разработ-
ке новых схем районных и внутрихозяйственных 
планировок. Под лозунгом «стирания границ 
между городом и деревней» проходило пересе-
ление жителей из мелких населенных пунктов 
(как правило, отделений колхозов и совхозов), 
отнесенных в число неперспективных из-за не-
достатка населения и отсутствия 
инфраструктуры, в более крупные (как правило, 
центральные усадьбы тех же предприятий) с 
размещением в них основной массы производ-
ственных и социально-бытовых объектов. 
Политика планового изменения систем сельско-
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го расселения определялась в первую очередь 
производственной необходимостью. Руковод-
ство страны полагало, что 
высокомеханизированному сельскому хозяйству 
должны соответствовать высококонцентриро-
ванные формы поселений: планировалось, что на 
одно предприятие (колхоз или совхоз) будет 
приходиться один или два поселка с числом жи-
телей от 1–2 тысяч до 5–10 тысяч человек. При 
этом в число «неперспективных» попадало до 
80% деревень от их общего числа. На первых 
этапах из-за отсутствия условий переселение 
людей в массовом порядке не производилось. 
Вместо этого в отнесенных к неперспективным 
населенным пунктам приостанавливались строи-
тельство и ремонт школ, магазинов (сельпо), 
клубов и других учреждений, а также дорог, си-
стем водоснабжения и отопления, что приводило 
к их постепенному разрушению и закрытию, и 
как следствие – к оттоку населения.  

Однако, несмотря на все усилия, итоги этой 
политики оказались неочевидны [Мазур, 2005; 
Усольцева, 2018]: контрольные цифры по пере-
селению не были достигнуты, перспективные 
села не получили достаточныx ресурсов для 
строительства жилья, социально-культурных и 
производственных объектов, во многом были 
подорваны основы традиционного сельского об-
раза жизни. Люди, привыкшие жить «на земле» 
(в собственных усадьбах с подсобным помеще-
ниями и земельным участком) с большим 
трудом приспосабливались к многоквартирным 
домам, которые в массовом порядке стали стро-
иться на центральных усадьбах. Вместо 
задуманного приобщения к городскому образу 
жизни сельчане, напротив, пытались вернуться в 
привычное жизненное пространство: возводили 
вокруг многоэтажных домов сарайки для скота 
или поросят, разбивали небольшие огороды или 
палисадники, сооружали погреба для хранения 
запасов. Но были и те, кто вопреки ожиданиям 
партийного и советского руководства, устремля-
лись из сельской местности в города, ускоряя 
процессы урбанизации.  

Конечно, сейчас принудительным переме-
щением жителей в «очаги» инфраструктурного 
развития никто заниматься не собирается, одна-
ко меры по централизации обслуживания, 
совершенствованию коммуникаций и переносу 
основополагающих объектов инфраструктуры в 
опорные пункты будут стимулировать население 
самостоятельно принимать решения о переезде. 
При всей схожести замыслов советского и пост-
советского траекторий трансформации сельского 
пространства они имеют одно важное отличие. 
50–60 лет назад централизация сети расселения 
ограничивалась периметром одного хозяйству-

ющего субъекта – колхоза или совхоза – и была 
подчинена интересам его развития. Сейчас в 
планах преобразований проблемы сопряжения 
развития опорных пунктов с пространственным 
размещением сельскохозяйственного и другого 
производства не затрагиваются, ведь в рыночной 
экономике государство не может напрямую 
вмешиваться в эти сферы и диктовать частным 
собственникам что, где и как производить. Меры 
по стимулированию создания сельских агломе-
раций можно рассматривать как инструменты 
косвенного управления процессами территори-
ального развития.  

Что же стало драйвером новой политики 
формирования сельских агломераций, возро-
дившей деление сельских территорий на 
«перспективные» и «неперспективные»? На наш 
взгляд, необходимость ускоренного инфраструк-
турного прорыва стала следствием 
промежуточных итогов выполнения уже упомя-
нутой Государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696. 
Данная Госпрограмма реализуется Министер-
ством сельского хозяйства Российской 
Федерации с 1 января 2020 г., а ее завершение 
планируется на 2025 г. 

Ключевые цели и параметры Госпрограм-
мы включают: 

– сохранение доли сельского населения в 
общей численности населения Российской Фе-
дерации не менее 24,7 %; 

– доведение соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 65,7 %; 

– повышение доли общей площади благо-
устроенных жилых помещений в сельских 
населенных пунктах до 40 %. 

Инструменты достижения поставленных 
целей – набор федеральных проектов по следу-
ющим направлениям: 

– «Развитие жилищного строительства на 
сельских территориях и повышение уровня бла-
гоустройства домовладений»; 

– «Содействие занятости сельского населе-
ния»; 

– «Благоустройство сельских территорий»; 
– «Развитие транспортной инфраструктуры 

на сельских территориях»; 
– «Современный облик сельских террито-

рий». 
Одновременно с началом реализации Гос-

программы Министерство сельского хозяйства 
России организовало серию мониторингов соци-
ально-экономического состояния сельских 
территорий и малых городов в 2020, 2021 и 2022 
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гг. Сплошная «инвентаризация» (по каждому из 
обследованных населенных пунктов) позволила 
собрать обширную базу данных, отражающих 
демографическую ситуацию и занятость населе-
ния, состояние социальной (включая сферы 
здравоохранения, образования и спорта), куль-
турной, бытовой и инженерной инфраструктуры 
и жилищного фонда, информацию о субъектах 
предпринимательской деятельности, включая 
самозанятых граждан. Подробный анализ сфор-
мированной базы по 79 субъектам РФ, которые 
приняли участие в обследовании, представлен в 
Докладе о результатах проведенного мониторин-
га состояния социально-экономического 
развития сельских территорий в 2022 г. [Доклад, 
2022]. Следует учитывать, что уровень заполня-
емости информацией каждого из перечисленных 
модулей, по оценке авторов Доклада, составил 
более 50 %, что означает наличие довольно 
больших информационных пробелов в собран-
ных массивах данных. 

Согласно материалам Доклада, в 2021 г. 
общая численность населения в обследованных 
пунктах составила 46,2 млн чел. Таким образом, 
доля сельского населения в субъектах РФ, по-
павших в периметр мониторинга, оказалась на 
уровне 32 % – это на 7 процентных пункта пре-
высило аналогичные показатели Росстата из-за 
включения в выборку группы малых городов. 
Число обследованных и имеющих постоянное 
население сел и малых городов составило в 2021 
г. 116992 единиц. Больше половины населенных 
пунктов (53,7 % в 2020 г. и 58,9 % в 2021 г.) ока-
зались малыми поселениями, т. е. численность 
их населения не превышала половины от сред-
ней численности жителей населенных пунктов 
региона. При этом в такого рода поселениях 
проживало всего 10 % сельского населения. До-
ля крупных населенных пунктов, которые по 
числу жителей превышали средний по региону 
показатель, составляла в 2020 г. 16,7 % во всей 
выборке, а количество проживающих в этой 
группе населенных пунктов жителей оказалось в 
35 раз больше, чем в малых, и в 5,5 раз больше, 
чем в средних поселениях. В расчете на все об-
следованное сельское население средняя 
численность проживающих в одном населенном 
пункте составила от 395 до 400 человек.  

На основе этих данных был сделан вывод о 
продолжающейся поляризации сельского про-
странства – росте числа малых поселений при 
концентрации жителей в крупных населенных 
пунктах. Был зафиксирован критический разрыв 
в обеспеченности основными инфраструктур-
ными объектами и коммуникациями в разных 
группах поселений (худшая ситуация – в не-
больших деревнях), причем «по отдельным 

видам объектов каждая последующая группа 
населенных пунктов превосходила предыдущую 
в 3–4 раза». В то же время наблюдалось сниже-
ние уровня загруженности учреждений 
социальной сферы по мере перехода от крупных 
населенных пунктов к малым и средним. Было 
признано, что «одним из наиболее существен-
ных инфраструктурных ограничений развития 
сельских территорий остается недостаточное 
развитие сети автомобильных дорог местного 
значения». К 2020 году «удельный вес населен-
ных пунктов, не имеющих дорог с твердым 
покрытием в общей протяженности дорожного 
покрытия, составил 61,9 %». 

Если вернуться к обозначенным в начале 
статьи цифрам Министра сельского хозяйства, 
то получается, что за три последних года при-
мерно 1 % сельских семей смогли улучшить 
жилищные условия и всего 2 % населенных 
пункта обрели новый или обновленный объект 
соцкультбыта. Понятно, что при таких темпах 
достичь целевых показателей довольно сложно – 
и этим обстоятельством можно объяснить появ-
ление идеи формирования сельских 
агломераций, в которых можно в ускоренном 
режиме заняться благоустройством, строитель-
ством и, в целом, улучшать облик сельских 
территорий. Подтверждением выбора данного 
вектора политики служит рассчитанная до 2030 
г. Стратегия под названием «Агрессивное разви-
тие инфраструктуры», которая была 
представлена заместителем председателя Прави-
тельства РФ М. Ш. Хуснуллиным в 2021 году 
[Хуснуллин, 2021]. Она включает пять направ-
лений: сбалансированное пространственное 
развитие (в т.ч. развитие агломераций, опорных 
населенных пунктов и геостратегических регио-
нов); развитие «новых жилищных 
возможностей», инфраструктурный прорыв, но-
вый ритм строительства и решение 
экологических проблем. Согласно ее положени-
ям, к 2024 г. более 3,5 млн человек, которые 
живут в деревнях и небольших городах в 50 км 
от опорных населенных пунктов, получат доступ 
к новой инфраструктуре, а к 2030 г. – их станет 
более 15 млн человек [Милюкова и др., 2021]. 

Опубликованные документы оставляют до-
вольно много вопросов. Кажется странным, что 
при разработке критериев формирования сель-
ских агломераций упускаются из виду такие 
важные признаки уровня развития территории, 
как наличие работающих предприятий аграрного 
и других видов производства, сферы промыш-
ленных услуг и прочих видов хозяйственной 
деятельности. В связи с этим возникает ряд во-
просов, ответы на которые важны для оценки 
последствий принимаемых мер. Не повлияет ли 

257



новое деление сельских территорий на работу 
сельскохозяйственных предприятий, фермерских 
хозяйств и личных подворий населения, ведь 
возможности развития зачисленных в разные 
группы населенных пунктов могут кардинально 
поменяться? Не придется ли владельцам пред-
приятий для удержания у себя работников взять 
на свой баланс объекты социальной и инженер-
ной инфраструктуры, если значительная часть 
ресурсов упомянутой выше Госпрограммы будет 
направлена на развитие опорных пунктов, а 
дальнейшая судьба поселений – и тех, что вошли 
в агломерацию, но не получили статуса «опор-
ных», и тех, что остались за пределами 
агломераций, – станет непредсказуемой. Другой 
вариант развития событий в этой ситуаций свя-
зан с активизацией низовых, стихийных 
институтов самоуправления, которые бы под-
держали «суверенные» механизмы содержания и 
развития селений, выпавших из состава каких-
либо агломераций, силами местных жителей, 
спонсоров и меценатов.  

На наш взгляд, для регионов Азиатской 
России, где плотность жителей за пределами го-
родов очень невелика, высоки риски появления 
новых «белых пятен» на месте не самых круп-
ных и удаленных поселений, где жизнь была 
определенным образом налажена, имелись пред-
приятия и рабочие места, действовали сельские 
администрации. Оказавшись за чертой «приле-
гающих территорий», они продолжат еще более 
высокими темпами терять население. Что будет 
далее происходить с опустевшими, но занимаю-
щими огромные площади частями страны, 
попавших в зону вынужденного расселения, не 
очень понятно. 

Агрессивно внедряемые в публичное про-
странство агломерационные идеи оставляют 
впечатление формального технократического 
подхода, который не учитывает сложившиеся на 
локальном уровне системы социальных, хозяй-
ственных и административных связей, поэтому 
уместен еще один вопрос – сохранится ли в но-
вой системе расселения двухуровневая модель 
распределения местной власти или она в рамках 
движения к единой публичной власти редуциру-
ется до «плоской» структуры [Фадеева, 
Нефёдкин, 2022]? В итоге такие институты вла-
сти, как муниципальные районы и сельские 
поселения, будут заменены сельскими округами, 
существенные коррекции будут внесены в си-
стему налоговых отчислений и источников 
формирования местных бюджетов, а также в 
правила распределения властных полномочий и 
ответственности. Сценарий обязательной ликви-
дации нижнего уровня муниципальной власти 
разрабатывался в рамках обсуждаемых в Госу-

дарственной Думе изменений в федеральном за-
коне о местном самоуправлении [Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ] в начале 2022 г. 
[Фадеева, 2022], но из-за бурных дискуссий и 
возражений экспертов и практиков работа над 
документом была приостановлена. Возможно, 
новации пространственного развития заставят 
законодателей вернуться к разморозке процеду-
ры принятия изменений в «муниципальное» 
законодательство.  

Если исходить из данных упомянутого вы-
ше Доклада, к числу опорных будет причислено 
только 1% (из 141403) сельских населенных 
пунктов – и скорее всего ими станет значитель-
ная часть уже существующих районных центров, 
на которые и так приходится львиная доля 
направляемых в сельскую местность инвести-
ций. В связи с этим усилится процесс 
концентрации ограниченных средств, предна-
значенных для сельского развития, 
исключительно в этих центрах, а другие терри-
тории могут потерять даже то, что у них есть 
сейчас [Гурьянов, 2023]. 

К чему это может привести с точки зрения 
развития систем жизнеобеспечения отдельных 
территорий, можно увидеть на примерах теку-
щей деятельности сельских администраций и их 
противостояния с «обстоятельствами непреодо-
лимой силы». Во многих случаях выход из 
сложных ситуаций пока находится благодаря 
решимости и упорству оставшихся на террито-
рии людей, облеченных хотя бы минимальным 
объемом власти и оперирующих скромными 
бюджетами, и их умением заручаться поддерж-
кой местных предпринимателей и жителей. 

Приведем наиболее яркие цитаты из наших 
интервью с представителями сельских муници-
палитетов сибирских регионов, 
характеризующие наиболее острые проблемы 
сельской жизни и способы их решения в теку-
щих условиях (записи 2022 г.). 

«У нас нет средств, чтобы класть ас-
фальт в селе и на подъезде к нему, потому что 
дорожный фонд у нас составляет в пределах 
500 тысяч рублей в год. Мы делаем ямочный ре-
монт, ремонт дамбы. Даже грейдеровку 
межпоселковой дороги приходится делать за 
свой счет, потому что она у нас на балансе 
стоит, и все поставщики через нас тут ездят. 
Мы все, что можем, делаем». 

«В нашем селе у людей почти нет рабочих 
мест, есть сельсовет, школа, почта у нас функ-
ционирует, пекарня, два магазина. У нас 
проблема с водой. Мы инициировали вернуть 
нам полномочия по водоснабжению, которые 
забрал район, но ничего не делал в этом плане. У 
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нас нет специалистов, поэтому мы сами искали 
и устраняли порывы на водопроводе».  

«У нас рядом находится железная дорога, 
где постоянно гибнет скот. Мы не можем за-
ставить жителей следить за своими 
животными, пасти их, бирковать. Они не хо-
тят этого делать, потому что выпаса нет, 
так как почти вся земля вокруг села оказалась 
приватизирована, у них остались маленькие по-
косы. Но что будет, если людям в селе 
запретить держать скот? Как они будут 
жить?» 

«У нас были полноценные поселки – отде-
ления совхоза, который здесь был образован в 
1982 г. Там были начальные школы, акушерские 
пункты, магазины. Но во время перестройки ра-
боты не стало, совхозы начали рушиться, 
школы и ФАПы в поселках закрылись. Но наше-
му селу (центральной усадьбе) повезло, что 
наше обанкротившееся акционерное общество, 
бывший совхоз, взял на поруки крепкий фермер. 
Он долго сомневался, долго думал. Сейчас он за-
нимается и растениеводством, и 
животноводством. У людей работа есть, вся 
заброшенная земля стала обрабатываться. 
Кроме него еще работают два фермерских хо-
зяйства. Со всеми ними наш сельсовет 
взаимодействует. Фермеры – местные жители, 
поэтому им обидно «за державу», за наше село, 
и они всегда идут навстречу. Техникой нам по-
могают, мы им платим, если хватает денег из 
дорожного фонда, но если денег нет, то, как 
правило, приходишь к ним, просишь, они никогда 
не отказывают. Где-то делают подсыпку, 
очистку дорог, траву выкашивают. Когда мы 
делали детскую площадку, фермеры сделали 
планировку, песка навозили и все сравняли. Когда 
крыша здания сельсовета сгорела, один из фер-
меров нам очень помог, отремонтировал ее. С 
помощью региональной программы финансиро-
вания проектов поддержки местных инициатив 
и при участии населения и наших фермеров мы 
поменяли крышу в клубе, сейчас окна вставля-
ем».  

Несмотря на постоянную нехватку денег и 
«прорехи» в сельских бюджетах, ответственные 
главы администраций резко отрицательно отно-
сятся к возможности ликвидации сельсоветов 
для создания в районе одной властной институ-
ции – сельского округа: «В этом случае мы уже 
не сможем ничего делать в своем селе, не смо-
жем в районе отстаивать свои права… Нас 
кто слушать-то будет? Мы кому нужны? Сей-
час, чтобы поменять насос для водоснабжения 

или выявить порыв в трубе и его залатать, я 
всегда объявляю режим чрезвычайной ситуации 
(ЧС), чтобы не проходить через торги, чтобы 
все быстро сделать, купить, кого-то нанять. 
Потому что я хозяин в своем поселке, за мной 
стоят мои люди, которые меня избрали на 
этот пост. У меня есть закон 131-й, если я 
считаю нужным, то объявляю ЧС. Я не буду 
спрашивать никого. А что будет потом, когда 
везде сделают округа? Я уже буду никем – что 
будет с нашими трубами, дорогами, кладбищем, 
пожарной безопасностью? В округе будет все 
не наше, нашим селом никто заниматься не бу-
дет».  

Выводы. Новации в сфере пространствен-
ного управления и планируемое формирование 
сельских агломераций станут настоящим вызо-
вом для социально-экономического развития 
российских регионов. Несомненным плюсом 
предлагаемых идей является концентрация уси-
лий для кардинального изменения облика 
сельских территорий, привнесения в сельский 
образ жизни новых досуговых практик и строи-
тельства линейки объектов инфраструктуры и 
благоустройства по городским стандартам. 
Правда, затронут эти изменения далеко не всех 
сельских жителей России и лишь часть населен-
ных пунктов.  

Среди негативных последствий агломера-
ционных планов, озвученных Министерством 
сельского хозяйства РФ, можно назвать усиле-
ние процессов территориального неравенства и 
риски миграционного оттока сельских жителей 
не только в опорные населенные пункты, но и в 
города, а также перспективы дальнейшего меж-
регионального перемещения населения с востока 
на запад и юг, где рынок труда более насыщен и 
предлагает более разнообразные возможности 
для занятости граждан. Недосказанность поло-
жений относительно траекторий развития 
поселений, не попавших в периметр прилегаю-
щих территорий, оставляет много вопросов о 
дальнейшем финансировании систем их жизне-
обеспечения и имеющихся коммуникаций, 
поддержки проживающего там населения и ра-
ботающего бизнеса. Отдельный вопрос касается 
судьбы институтов местного самоуправления с 
позиций их включенности в новое сельское про-
странство. В связи этим, на наш взгляд, 
требуется проведение комплексной экспертизы 
моделей сельской агломерации с точки зрения 
устойчивого и сбалансированного сельского раз-
вития и сохранения действенных механизмов 
местного самоуправления. 
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Статья посвящена анализу и оценке деятельности органов местного самоуправление по реше-
нию проблем развития коренных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
Следует отметить, что в современных условиях важно изучать общественное мнение о работе раз-
личных административных органов государственной власти на муниципальном и окружном уровнях. 
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SUBJECTIVE  ASSESSMENT  OF  THE  LOCAL  SELF-GOVERNMENT BODIES’  ACTIVITIES 
IN SOLVING  THE  DEVELOPMENT  PROBLEMS  OF  THE  INDIGENOUS  PEOPLES  OF  

THE NORTH:  ON  THE  EXAMPLE  OF  THE  SURGUT  DISTRICT  OF  YUGRA 

The article is devoted to the analysis and assessment of the local self-government bodies’ activities in 
solving the development problems of the indigenous peoples of the North of the Khanty-Mansiysk Autono-
mous Region – Yugra. It should be noted that in modern conditions it is important to study public opinion 
about the work of various administrative bodies of state power at the municipal and district levels. This is 
relevant for the employees of local governments themselves. This article summarizes and compares the re-
sults of monitoring studies conducted in 2021 and earlier on the territory of the Surgut Region of the Khanty-
Mansiysk Autonomous Region – Yugra. 

Keywords: indigenous peoples of the North, activities of local authorities, social problems, Surgut Re-
gion, respondents. 

Деятельность местных администраций 
должна способствовать удовлетворению соци-
альных потребностей населения в образовании, 
культуре, здравоохранении, физкультуре и спор-
те и др. Недостаточная эффективность решения 
важных вопросов местного значения, использо-
вание не в полной мере организационно-
управленческого потенциала, противоречия 
между целевыми ориентирами в муниципальных 
программах и реальными потребностями мест-
ного населения могут вызвать 
неудовлетворенность населения решением мно-
гих жизненных проблем. Поэтому возникает 
потребность в инструментарии диагностики и 
оценки эффективности деятельности местных 
администраций [Самков, 2009]. Отмечено, что, 
необходимо постоянно анализировать социаль-
но-экономическую ситуацию в муниципальном 
образовании; системно изучать «болевые точки» 
и «точки роста», характеризующие настоящее, а 
также прогнозировать будущее состояние муни-
ципального образования; изучать общественное 
мнение, потребности населения и степень их 
удовлетворенности; своевременно и оперативно 
реагировать на обращения граждан, контролиро-
вать выполнение «социального заказа» 
населения. 

Также, необходимы теоретические разра-
ботки проблемы социальной эффективности 
деятельности местных администраций, опреде-
ление показателей и способов ее измерения, 
определение критериев оценки социальной эф-
фективности муниципального управления. 
Поэтому проблема эффективности деятельности 
местных администраций нуждается в углублен-
ном социологическом анализе и практическом 
решении [Самков, 2009]. 

Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра (ХМАО – Югра) является исторической 
родиной коренного (аборигенного) населения, 
которое представлено тремя небольшими по 
численности народностями. Это ханты, манси и 

лесные ненцы. Согласно данным переписи насе-
ления [Национальный состав…, 2020], общая 
численность населения ХМАО – Югры состав-
ляет 1711480 чел. Численность коренных 
малочисленных народов Севера Югры составила 
32014 чел. (1,87 % от общей численности насе-
ления округа). Из них: ханты – 19568, манси – 
11065, ненцы (лесные) – 1381 чел.  

Краткая характеристика района исследо-
ваний. В географическом отношении Сургутский 
район расположен в центральной части ХМАО – 
Югры (территория Средней Оби). Общая пло-
щадь района составляет 105,5 тыс. км2. Это 
самый крупный район в ХМАО – Югре по чис-
ленности населения и объему промышленного 
производства [История района, 2021). Протя-
женность границ – 1800 км, с севера на юг – 560 
км, с запада на восток – 400 км.  

Общая численность населения района со-
ставляет 126,8 тыс. чел. (на 01.01.2022 г.) 
[Население района..., 2021]. На территории рай-
она из числа коренных малочисленных народов 
Севера проживает чуть более 3000 чел. (2,7 % от 
всего населения района), из них большая часть 
населения ведёт традиционный образ жизни и 
занимается традиционными видами деятельно-
сти (охота, рыбалка, сбор дикоросов и т.д.) на 
территориях традиционного природопользова-
ния (родовых угодьях). По национальному 
составу 98 % – ханты, 1 % – ненцы, менее 1 % – 
манси [Народы Севера..., 2021]. 42 % территории 
района занимают территорий традиционного 
природопользования (общинно-родовые угодья). 
Общее их количество – 157 шт., с общей площа-
дью – 7 430200 га. На территории традиционного 
природопользования, проживают более 600 се-
мей (более 2000 чел.) представителей коренных 
народов Севера, которые занимаются в основ-
ном традиционными видами хозяйственной 
деятельности. Их общая численность на терри-
тории района составила 2881 чел. (2,4 % от 
населения района) [Хакназаров, 2016].  
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В данной работе приведен анализ результа-
тов социологического опроса, проведенного 
Обско-угорским институтом прикладных иссле-
дований и разработок (г. Ханты-Мансийск) в 
2021 г. (эмпирический опрос по Сургутскому 
району в 2021 г. на месте провели сотрудники 
Обско-угорского института прикладных иссле-
дований и разработок Виктория Викторовна 
Карчина и Татьяна Прокопьевна Бахтиярова. 
Обработку результатов в программе для обра-
ботки социологических исследований «Vortex-
10» выполнила инженер-исследователь отдела 
социально-экономического развития и монито-
ринга Обско-угорского института прикладных 
исследований и разработок Людмила Ивановна 
Динисламова) с целью оценки качества жизни 
коренных народов ХМАО – Югры (в т. ч. Сур-
гутского района). Основным методом 
социологического исследования – анкетирова-
ние. Общее количество участников опроса 
составило 181 чел., по половой принадлежности 
– 58,0 % женского пола и 42,0 % мужского. По 
национальному составу: ханты – 89,5 %, манси – 
1,7 %, ненцы – 4,4 % и другие – 2,8 %. Не указа-
ли свою национальность – 1,7 % респондентов. 

Возраст респондентов от 17 до 60 и старше лет. 
34,8 % респондентов указали свое образование, 
как среднее; чуть меньше со средне-
специальным образованием –24,9 %; начальное 
образование отметили – 11,6 % опрошенных; 
участников с высшим образованием составило 
10,5 % из числа опрошенных и такое же количе-
ство респондентов без образования.  

В ходе исследований мы поставили задачу 
выяснить отношение респондентов к рассматри-
ваемому вопросу: как люди относятся к 
деятельности различных административных ор-
ганов власти. Ниже приведены результаты 
опросов по некоторым вопросам. 

Далее, в ходе исследования, респондентам 
было предложено оценить работу местной адми-
нистрации по решению проблем коренного 
населения (табл. 1), где затруднились дать ка-
кую-либо оценку – 55,2 % опрошенных. Из 
результатов, можно наблюдать, что неудовле-
творительную оценку работы местной 
администрации по решению проблем коренных 
народов Севера отмечено наибольшим количе-
ством участников опроса (26,5 %), нежели 
оценкой удовлетворительно (18,2 %).  

Таблица 1  
 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы оцениваете работу районной администрации по ре-
шению проблем коренных народов Севера?» (2021 г.) 

 
Варианты ответов Число ответов % от опрошенных % от ответивших 

Затрудняюсь ответить 100 55,2 55,2 

Неудовлетворительно 48 26,5 26,5 

Удовлетворительно 33 18,2 18,2 

Итого ответивших: 181 100,0 100,0 
 

 
Согласно результатам ранее проведенных 

нами исследований (2008 г.) на данную темати-
ку, большинство респондентов (75,1 % и 48,3 % 
соответственно коренных народы Севера и экс-
перты) Сургутского района работу местных 
администраций оценивали как удовлетворитель-
но. Парадоксально, но факт, что мнение 
респондентов района по данному вопросу по ре-
зультатам повторного опроса (2010 г.), 
изменились в обратную сторону. То ест, возрос-
ла доля лиц, считающих работу местных 
администраций по решению проблем развития 
коренных народов Севера неудовлетворительной 
(97,0 % вместо 16,6 % в 2008 г.). Также отметили 
и большинство респондентов (50,7%) Нижневар-

товского района. Мы полагаем, что такой ре-
зультат связано с тем, что основным 
контингентом респондентов являлись владель-
цами территории традиционного 
природопользования [Хакназаров, 2014а; 2014б].  

Результаты исследования по вопросу мате-
риальной, либо финансовой помощи от 
государственной власти или других организаций 
(табл. 2) свидетельствуют, что основной контин-
гент опрошенных (76,2 %), не получает такого 
рода мер поддержки, за исключением малой ча-
сти, которые положительно ответили на данный 
вопрос (13,3 %). Затруднились с ответом – 10,5 
% опрошенных.  
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Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Получаете ли Вы от органов государственной власти и дру-
гих организаций материальную или финансовую помощь?» 

Варианты ответов Число ответов %от опрошенных % от ответивших 
Нет 138 76,2 76,2 
Да 24 13,3 13,3 
Затрудняюсь ответить 19 10,5 10,5 
Итого 181 100,0 100,0 

Следующим вопросом опроса, стало уча-
стие или не участие респондентов в подготовке 
проектов, решений органов государственной 
власти и уполномоченных коренных народов 
Севера по вопросам, касающимся защиты при-
родной среды и традиционного образа жизни 
(табл. 3). Исходя из ответа респондентов на по-

ставленный вопрос, можно утверждать, что 
наибольшее количество опрошенных (82,3 %) 
отмечают, что не участвуют в подготовке такого 
рода решений. Положительный ответ на данный 
вопрос отмечен лишь малой долей опрошенных 
(6,6 %). 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Участвуете ли Вы в подготовке проектов решений органов 
государственной власти и уполномоченных коренных народов Севера по вопросам, касающим-

ся защиты природной среды и традиционного образа жизни?» 

Варианты ответов Число ответов % от опрошенных % от ответивших 
Да 12 6,6 6,6 
Нет 149 82,3 82,3 
Затрудняюсь ответить 20 11,0 11,0 
Итого 181 100,0 100,0 

Рассматривая вопрос о возможности 
устойчивого развития коренных народов Севера 
без взаимодействия с другими народами, прожи-
вающими в автономном округе (табл. 4), 
отметим, что относительное большинство ре-
спондентов (47,0 %) затруднялись ответить на 

поставленный вопрос. А 32,0 % респондентов 
считают, что представители коренных народов 
Севера могут устойчиво развиваться без взаимо-
действия с другими народами, проживающими в 
автономном округе. А 21,0 % респондентов ука-
зали о невозможности такого развития.  

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Могут ли устойчиво развиваться коренные народы Севера 
округа без взаимодействия с другими народами, проживающими в автономном округе?» 

Варианты ответов Число отве-
тов 

% от опрошенных % от ответив-
ших 

Да 58 32,0 32,0 
Нет 38 21,0 21,0 
Затрудняюсь ответить 85 47,0 47,0 
Итого 181 100,0 100,0 

Затрагивая вопрос о возможности устойчи-
вого развития коренных народов Севера без 
сохранения их традиционной хозяйственной де-
ятельности (табл. 5), следует отметить, что 
утвердительно ответили лишь 8,8 % респонден-
тов. Категорически не согласных, с устойчивым 
развитием своего народа без сохранения их тра-

диционной хозяйственной деятельности, ре-
спондентов набралось определенное количество 
– 39,8 %. Наибольшее количество опрошенных
(51,4 %) не смогли дать ответ на поставленный 
вопрос.  
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Таблица 5 
 

Распределение ответов на вопрос: «Возможно ли устойчивое развитие  
коренных народов Севера без сохранения их традиционной хозяйственной деятельности?» 

 
Варианты ответов Число ответов % от опрошенных % от ответивших 
Затрудняюсь ответить 93 51,4 51,4 
Нет 72 39,8 39,8 
Да 16 8,8 8,8 
Итого 181 100,0 100,0 

 
 
Касаясь вопроса делегирование, отметим, 

что, отвечая на вопрос: «Делегируют ли корен-
ные малочисленные народы Севера своих 
уполномоченных представителей в Советы при 
органах государственной власти?»(данный во-
прос рассматривался в ранее, проведенных нами 
опросах), большинство респондентов (56,3 %) 
Сургутского района сказали «нет». Делегирова-
ние происходит, но не так активно (10,0%), как 
хотелось бы. Отвечая «да», 16,0 % респондентов 
отметили, что они в какой-то мере содействуют 
решению проблем коренных народов Севера, 
решают их насущные проблемы (1,75 %). 3 % 
твердо убеждены, что эти представители в орга-
нах власти – лишь для формальности 
[Хакназаров, 2014б]. 

В числе основных организаций, играющих 
роль в деле сохранения родных языков, респон-
денты отметили следующие общественные 
организации: общины коренных народов Севера 
– 6,5 % и ассоциация «Спасение Югры» – 2,2 %. 
Затруднялись ответить на поставленный вопрос 
91,3 % респондентов.  

Отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, 
государством принимаются достаточные меры 
для сохранения и развития родного языка и 
культуры в ХМАО – Югре?» [Хакназаров, 
2014б], незначительная часть респондентов 
(25,6%), отметили, что государством принима-
ются скорее достаточные меры для сохранения и 
развития родных языков и культуры коренных 
народов Севера в ХМАО – Югре. Доля респон-
дентов, полагающих, что государством все-таки 
принимаются не достаточные меры для сохране-
ния и развития родных языков и культуры 
коренных народов Севера в ХМАО – Югре со-
ставляют 18,6 %. Затруднялись ответить на 
данный вопрос 31,7 % респондентов.  

При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, 
государством принимаются достаточные меры 
для сохранения и развития родного языка и 

культуры в РФ?» [Хакназаров, 2014а], 23,1 % 
респондентов отметили, что недостаточно. Доля 
респондентов, полагающих, что государством 
принимаются, безусловно, достаточные и скорее 
достаточные меры для сохранения и развития 
родного языка и культуры коренных народов 
Севера в РФ составляет 12,8 %.  

В заключение отметим, что: 
– респонденты рассматриваемого района 

давали неудовлетворительную оценку работы 
местной администрации по решению проблем 
коренных народов Севера; 

– по мнению большинства респондентов, 
представители коренных народов Севера Сур-
гутского района материальной, либо финансовой 
помощи от органов государственной власти или 
других организаций не получают; 

– представители коренных народов Севера 
не участвуют в подготовке проектов, решений 
органов государственной власти и уполномо-
ченных коренных народов Севера по вопросам, 
касающимся защиты природной среды и их тра-
диционного образа жизни; 

– относительное большинство респонден-
тов полагают, что устойчивое развитие 
коренных народов Севера невозможно без со-
хранения их традиционной хозяйственной 
деятельности; 

– незначительная часть респондентов отме-
тили, что государством на федеральном и 
региональном уровне принимаются достаточные 
меры для сохранения и развития родных языков 
и культуры коренных народов Севера.  

Исходя из вышеизложенного, отметим, что 
необходимо, всем ведомствам органов государ-
ственной власти на различных уровнях, 
курирующим вопросы коренных малочисленных 
народов Севера, необходимо усилить контроль 
над работой своих отделов и представительств 
на местах. 
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НЕКОТОРЫЕ  АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  
ПОТЕНЦИАЛА  НАСЕЛЕНИЯ  МОЛОДОГО  И  СРЕДНЕГО  ВОЗРАСТА  В  ГОРОДСКОЙ 

АГЛОМЕРАЦИИ  И  ПРОВИНЦИИ  НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ12 

В публикации поставлена проблема и приводятся ее эмпирические подтверждения, что накоп-
ленный образовательный потенциал, профессиональный уровень, деятельность по их реализации и 
наращиванию (что рассматривается в контексте методологических подходов «человеческого потен-
циала/развития» – ЧП и «человеческого капитала» – ЧК), не гарантируют современной молодежи и 
работникам среднего возраста сибирского региона достойной экономической отдачи. Респонденты 
массово указали на недостаточные заработки и недостаточную материальную обеспеченность как ре-
зультат от трудовых и образовательных усилий, в частности от формального послешкольного, также 
от дополнительного профессионального образования. Данная ситуация также не способствует само-
реализации, мотивации и результативности в сфере занятости. Создаются риски, вынуждающие 
недавних выпускников «жертвовать» (отказываться) теми или иными полученными знаниями и ком-
петенциями, включая полученную профессию. Напротив, выявлены факторы, позитивно влияющие 
на реализацию ЧП населения: потребность в непрерывном образовании; активный поиск подходящей 
работы, не исключая переезд; массовые практики использования цифровых технологий в разных 
сферах деятельности; участие в разных гражданских инициативах; ценность работы в их жизни и 
другие. Статья основана на материалах социологических исследований и экспедиций ИЭОПП СО 
РАН. Использованы данные социологического обследования населения Новосибирской области в 
возрасте 18–45 лет в период 2018–2020 гг.: анкетного опроса (N= 1264), материалов интервью, фокус-
групп.  

12 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект «Вовлеченность молодежи в процессы изменений 
в сферах образования, экономики и общества», выполняется с паритетной поддержкой гранта в форме субсидии из 
областного бюджета Новосибирской области. Эмпирическая база ЧПиСС (N=1264), собранная в Новосибирской об-
ласти, входит в задел исследования по гранту, грант №23-28-10281). 
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SOME  TOPICAL  ISSUES  OF  THE  HUMAN  DEVELOPMENT  OF  THE  YOUNG  AND  
MIDDLE-AGED  POPULATION  IN  THE  URBAN  AGGLOMERATION  AND  SUBURBS  OF  

THE  NOVOSIBIRSK  REGION 
 

This work raises problem and provides its empirical evidence that the accumulated educational poten-
tial, professional level, activities for their implementation and development (which is considered in the 
context of methodological approaches of “human development” and “human capital”), do not guarantee for 
modern youth and middle-aged workers of the Siberian Region a decent economic return. Many respondents 
pointed to insufficient earnings and insufficient material wellbeing as results of labor and educational efforts, 
in particular of formal post-secondary education, as well as of job-related training. This situation also does 
not contribute to self-realization, motivation and results in the field of employment. Under risks, recent grad-
uates have to refuse of certain acquired knowledge and competencies, including the profession they have 
obtained. On the contrary, the factors that positively influence the implementation of human potential have 
been identified. There are needs for continuing education; active search for a suitable job, not excluding mi-
gration; mass practices of using digital technologies in various fields of activity; participation in various civic 
initiatives; value of a job in their life and others. 

The article is based on the materials of sociological research and expeditions of The Institute of Eco-
nomics and Industrial Engineering, the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. The data of 
sociological survey of urban and rural population of the Novosibirsk Region aged 18-45 years in the period 
2018-2020 were used. Methods: the questionnaire survey (N= 1264), interview materials, focus groups. 

Keywords: youth, population, human development, educational potential, motivation, employment, 
economic returns, social wellbeing, social policy. 

 
 
С того времени, как экономисты, а затем 

социологи доказали, что инвестиции в человека 
(в его образование и обучение, разнообразные 
навыки и качества, др.) могут быть выгодны не 
только отдельным индивидам, но также эконо-
мике и обществу в целом, стало важным 
исследовать, каким именно образом это проис-
ходит, от каких факторов зависят результаты и 
отдача (например, аналитический обзор дан в 
[Формирование и использование человеческого 
капитала…, 2018. С.13–27, 36–50]). 

Исследования по этим вопросам, прове-
денные в нашей стране, кроме прочих факторов 
показывают большие различия в экономической 
отдаче от человеческого потенциала (ЧП) и че-
ловеческого капитала (ЧК) в зависимости от 
региона проживания [Калугина, 2018. С.110–
132; Мельников, Тесленко, 2018. С. 93–115; Ду-
гаржапова, Пискунов, 2021. С. 25–52; 
Проворова. 2023. С.111–129].  

Анализ статистики фиксирует, что сохра-
няется значительное количество рабочих мест 
низкой доходности, особенно в сибирских и 

дальневосточных регионах страны [Глущенко, 
2022. С. 168–177; Казанцев, 2018. С. 83–107]. 

Цель и задачи исследования – изучение со-
стояния человеческого потенциала (ЧП) и 
результатов его реализации у разных групп 
населения и их соответствия современным вызо-
вам общества и экономики, а также для оценки 
необходимых социально-экономических усло-
вий жизни. 

Опрос экономически активного населения 
молодого и среднего возраста (18–45 лет) Ново-
сибирской области «Человеческий потенциал и 
социальное самочувствие населения» (ЧПиСС) 
проведен ИЭОПП СО РАН в 2018–2020 гг., 
опрошено 1264 человека. Выборка построена по 
принципу референтных групп и представляет аг-
ломерацию крупного города – НГА 
(Новосибирск, Кольцово, Бердск) и условную 
«провинцию» - 4 муниципальных районах обла-
сти. Работники опрашивались на предприятиях и 
в организациях, безработные в центрах занято-
сти. Работа проводилась до введения 
ограничительных мер по эпидемии коронавиру-
са. В рамках этой темы дополнительно был 
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проведен сбор информации качественными ме-
тодами: полуформализованные интервью с 
экспертами на местах (с представителями моло-
дежной политики; Службы занятости населения; 
учреждений общего и дополнительного образо-
вания детей; работодателями и руководителями 
кадровых служб предприятий и организаций); 
проведены фокус-группы с работниками моло-
дого и среднего возраста.  

Ряд наблюдаемых социальных фактов и 
сделанных на их основе обобщений и выводов 
остаются в силе как для населения провинции (4 
муниципальных района НСО), так и городской 
агломерации. Во-первых, можно выделить об-
щие факторы, негативно влияющие на 
реализацию ЧП молодежи: а) недостаточные за-
работки и недостаточный 
экономический/материальный результат от тру-
довых и образовательных усилий, в частности 
дополнительного профессионального образова-
ния (ДПО), при том что уровень формального 
образования опрошенных работников и соиска-
телей работы (безработных) достаточно 
высокий. Выявлено, что данная ситуация сопро-
вождается распространением среди работающих 
городской и сельской местности дополнитель-
ной работы (постоянной, временной, 
эпизодической) и дальнейшей потребности ее 
иметь, что способствует вместо полной реализа-
ции ЧП, скорее его полной эксплуатации; б) 
противоречия рынка труда и рынка образова-
тельных услуг вынуждают выпускников 
«жертвовать» теми или иными компонентами 
своего ЧП; в) недостаточно подготовленные 
внешние условия в сочетании с недостаточной 
мотивацией молодежи на инновационную дея-
тельность в сфере труда плохо согласуются с 
вызовами развития общества и экономики; г) не-
достаточность общественных стимулов и личной 
уверенности у большинства опрошенных в том, 
что в их силах и возможностях быть причастны-
ми к более успешному развитию России (хотя 
бы в будущем). Во-вторых, можно выделить об-
щие факторы, позитивно влияющие на 
реализацию ЧП молодежи: д) значительная по-
требность в непрерывном образовании и 
конкретно в ДПО и самообразовании, как самом 
доступном и действенном способе более полно 
реализовать свои возможности в трудовой дея-
тельности; е) одна из сторон мотивации к труду 
проявляется в активном поиске/смене подходя-
щей работы, не исключая переезд в другой 
населенный пункт; ж) сильной стороной моло-
дежи выявлены массовые практики 
использования цифровых технологий в разных 
сферах деятельности (включая работу, самообра-

зование, досуг и др.) и готовность совершен-
ствовать свои цифровые компетенции; и) 
широкое распространение цифровых и вирту-
альных коммуникативных практик не 
противостоит реальному участию молодого по-
коления (по крайней мере, каждого второго его 
представителя) в разнообразных гражданских 
инициативах.  

Рассмотрим на конкретных данных некото-
рые актуальные вопросы реализации ЧП 
экономически активного населения молодого и 
среднего возраста (с акцентом на условия город-
ской агломерации).  

1) Занятость и трудоустройство выпуск-
ников. Для выпускников вузов и СПО, а 
зачастую и для более старшей когорты молоде-
жи, сохраняется проблема трудоустройства по 
полученной или по близкой специальности. 
Причем актуальность этой проблемы не снижа-
ется на фоне имеющегося значительного выбора 
вакансий на рынке труда городской агломерации 
(в первую очередь это вакансии наемного ква-
лифицированного физического труда и работы в 
сфере услуг, а также инженерно- технического и 
других видов умственного труда в индустрии, 
IT, в социальной сфере, в рыночном сегменте, 
для осуществления разнообразных коммуника-
тивных функций и др.). По данным проведенных 
интервью с экспертами, на многих предприятиях 
не закрыты вакансии дипломированных специа-
листов и квалифицированных рабочих, также 
отмечается большая текучесть кадров среди мо-
лодых работников. 

В настоящее время на государственном 
уровне отсутствует система содействия занято-
сти, специально ориентированная на молодежь и 
конкретно на выпускников вузов и СПО (за ис-
ключением разовых мер, применяемых в 
периоды экономических кризисов). Каждое 
учебное заведение в вопросах трудоустройства 
работает на базе своих практических наработок, 
при этом в своем сегменте вполне успешно (на 
такой канал указали от 30 % в целом среди 
опрошенных в НГА до 38 % среди молодежи до 
30 лет). Наряду с этим массово на рынке труда 
«работает» социальный капитал: помощь и связи 
родственников и знакомых, одноклассников и 
однокурсников, например, через социальные се-
ти и др. (не менее половины опрошенных 
воспользовались таким каналом, чтобы найти 
первую или текущую работу). Некоторые экс-
перты в ходе интервью обращали внимание на 
то, что в последние годы выпускники или ини-
циативные группы студентов, еще в период 
учебы стали создавать коллективные бизнес-
проекты или стартапы, которые потом могут пе-
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рерасти в реальный бизнес. Как правило, при 
этом задействован социальный капитал. Прино-
сит результаты также собственная активность 
соискателей работы: размещение резюме, поиск 
вакансий и другой информации из разных ис-
точников, особенно интернет-ресурсов, и др. 
(соответственно от 33 до 41 %). Весьма скром-
ной остается роль Государственной службы 
занятости в трудоустройстве молодежи (около 2 
%). Наличие опыта предпринимательства в тру-
довой биографии наших респондентов не велико 
(его имеют от 3 до 4 %, также 8 % не исключают 
для себя такой опыт в будущем). Всегда остается 
возможность попробовать себя не только в каче-
стве наемного работника, особенно с учетом 
того, что население крупного города само по се-
бе предъявляет платежеспособный спрос на 
персональные услуги (по нашим наблюдения и 
данным интервью). В некоторых случаях для 
этого могут заключаться узаконенные государ-
ством социальные контракты, и действует ряд 
других программ содействия занятости населе-
ния. Как в районах области, так и на рынке труда 
НГА не трудно найти вакансии работы вахтовым 
методом, вакансии неквалифицированного тру-
да, временные и общественные работы, 
программы переподготовки и др. Хотя эксперты 
соглашались, что такие сегменты рынка труда 
мало подходят выпускникам учебных заведений. 
Кроме того, их особенностью является неболь-
шой опыт работы или его отсутствие. По 
наблюдению одного из экспертов (руководителя 
отдела занятости) в последние годы работодате-
ли стали более благосклонны к выпускникам без 
опыта работы, стали больше ценить любого спе-
циалиста, подходящего по квалификации и/или 
по набору компетенций. В интервью с эксперта-
ми в НГА (в отличие от районов области) совсем 
не возникала тема необходимости возобновле-
ния обязательного распределения выпускников 
вузов и СПО. 

В принципе, на рынке труда большого го-
рода выпускники имеют возможности испытать 
свой трудовой потенциал не только по специ-
альности. Конечно, далеко не все находят для 
себя сильные аргументы выбрать именно работу 
по специальности. Тем не менее, наличие разви-
того рынка труда в НГА, по сравнению с 
ограниченным в районах области, является фак-
тором, способствующим выбору работы по 
специальности, хотя бы в какой-то период тру-
довой биографии.  

2) Социальные издержки на рынке труда и 
рынке образовательных услуг. Среди работни-
ков, опрошенных в городской агломерации, 
немногим более половины работали на момент 
опроса по полученной специальности (по 56 % в 

целом и среди молодежи до 30 лет); еще при-
мерно четверть (по 22 % соответственно) 
работали по ней раньше; примерно каждый пя-
тый (19 %) – не работал по ней никогда. Есть 
издержки и иного рода. Каждому третьему 
опрошенному, по его оценке, практически не 
пригождаются знания, полученные в учебном 
заведении (так ответили 33 % опрошенных ра-
ботником в целом и 34 % молодых). Среди 
работников, получивших высшее или професси-
ональное образование платно 28 % в целом и 48 
% среди молодежи до 30 лет, считали, что их 
платное образование не окупилось. Доля тех, кто 
считал, что образование все же окупилось, была 
больше среди всех опрошенных (57 %), однако 
меньше среди молодежи (39 %). Еще небольшая 
часть не смогла пока оценить отдачу (это соот-
ветственно 15 % и 13 %).  

Индивидуальные стратегии российской 
молодежи, в свою очередь, могут создавать зна-
чительные риски для региональной экономики. 
Например, статистика, наблюдения, данные, по-
лученные качественными методами, позволяют 
дать такую оценку: не менее пятой части моло-
дежи «жертвует» своей специальностью, 
предпочитая место работы в сфере услуг населе-
нию (прежде всего ту, где оплата 
непосредственно зависит от получателя услуг – 
как говорится «из рук в руки»). Способствует 
этому и особый акцент в социальной политике 
на развитие самозанятости. Сфера услуг привле-
кает определенную часть молодежи условно 
линейной зависимостью доходов от собственных 
трудовых усилий (сколько заработал – столько 
получил). Однако этот сегмент в основном 
предъявляет спрос на мало- или неквалифициро-
ванный труд. Трудодефицитными становятся 
целые отраслевые сегменты, снижается доля же-
лающих работать в науке и на инновационных 
производствах. В целом же отказ от профессии 
таит в себе большие риски с точки зрения паде-
ния уровня профессионализма и ухудшения 
качества кадрового состава национальной эко-
номики, что может стать (или уже стало) 
существенным барьером для реализации нацио-
нальных проектов страны и внедрения новых 
технико-технологических инноваций. Сумма 
даже удачных, с точки зрения дохода, индивиду-
альных стратегий на рынке труда сама по себе не 
превращается в удачную стратегию развития 
экономики и может противоречить стратегиче-
ским планам развития страны. 

Для части молодежи их надежды на выс-
шее образование как гарант жизненного успеха и 
будущего благополучия далеки от реальности. В 
частности, это выражается в недостаточной от-
даче от полученной специальности и 
соответствующего ей формального образования, 
и в слабой экономической отдаче от дополни-
тельного профессионального образования 
(ДПО). Данные анкетного опроса (в целом по 
массиву) свидетельствуют о том, что:  
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– многие респонденты не работают по спе-
циальности (на момент опроса не работали по 
специальности 46 %);  

–не используют в работе полученные зна-
ния (35 %); 

– сомневаются, что удастся окупить свое
платное образование с точки зрения получаемой 
заработной платы (45 %);  

– относительно немного тех, кто получает
после прохождения курсов более высокую зара-
ботную плату (6 %) и/или карьерный рост (5 %). 

3) Инновационная экономика. Вовлечен-
ность в инновационные процессы в экономике 
не массовая, что не соответствует потребностям 
инновационного развития экономики и вызовам 
социального развития. Мы связываем это с недо-
статочным развитием условий и системы 
поощрительных стимулов для таких видов дея-
тельности, которые важны для реализации ЧП 
населения, особенно молодежи. Только каждый 
пятый опрошенный в НГА имеет в своей работе 
отношение к экономике нового типа (инноваци-
онной), основанной на внедрении и 
коммерциализации открытий, разработок, новых 
методов, создании и продвижении на рынок 
продуктов на их основе, передаче этих новых 
идей в процессе преподавания и др. Примерно 
еще столько же опрошенных хотели бы, чтобы 
их работа была связана с такого рода экономи-
кой нового типа.  

4) Цифровизация. Несмотря на совсем не
массовую вовлеченность работающего населе-
ния городской агломерации в экономику нового 
типа (инновационную), у многих работа связана 
с инновационной деятельностью в традицион-
ных отраслях экономики. Наиболее массово (по 
оценкам респондентов) ощущаются перемены в 
труде с применением цифровизации, компью-
терных технологий и IT-компетенций, которые 
используются в традиционных отраслях эконо-
мики. Также подавляющее большинство 
респондентов не только в крупном городе, но и в 
провинции имеют опыт использования компью-
терных технологий в повседневной жизни, в 
потреблении, в непрерывном образовании.  

5) Мотивация к труду и непрерывному об-
разованию. Выявлен ряд факторов, 
способствующих реализации ЧП населения мо-
лодого и среднего возраста. Во-первых, это 
значительная потребность в непрерывном обра-
зовании и вовлеченность в такие его формы как 
ДПО, самообразование, продолжение формаль-
ного образования. Так, среди всех опрошенных 
менее половины (42 %) не рассматривают для 
себя участие в непрерывном образовании в бли-
жайшие 2–3 года. Среди молодежи до 30 лет 
таковых еще меньше (38 %). Однако сравни-
тельные межстрановые исследования отмечают 
отставание населения нашей страны по фактиче-
скому участию в НО в целом и ДПО, в 

частности. Самообразование в разнообразных 
формах (включая консультирование у коллег и 
руководства) для подавляющего большинства 
опрошенных служит практикой, предпринимае-
мой чтобы лучше справляться со своей работой. 
Только каждый десятый (11 %) ответил, что ни-
чего специально не предпринимает, чтобы 
лучше работать («просто работает»). Проблема в 
том, что затраченные усилия, даже во вполне 
официально оформленном ДПО, крайне редко 
приводят к росту зарплаты или должности, хотя 
зачастую приводят к получению полезных зна-
ний и компетенций, улучшению качества 
работы.  

Во-вторых, влияет превалирующая общая 
установка, что для самореализации надо рабо-
тать. Если бы была возможность не работать, то 
этим склонны воспользоваться 15 % опрошен-
ных, еще 22 % затрудняются ответить. 
Большинство (63 % в целом и 60 % среди моло-
дежи до 30 лет) все равно стали бы работать. 

В-третьих, влияет активность и мобиль-
ность молодежи в поиске новой более 
подходящей работы, если предыдущая перестает 
удовлетворять. Так, одно место работы было 
только у 9 % опрошенных, в том числе у 16 % 
молодежи до 30 лет. Более трех мест работы (то 
есть имеющаяся работа – четвертая по счету) 
было соответственно у 50 % и 35 %. Кроме того, 
у каждого третьего (среди молодежи – у каждого 
пятого) смена работы хотя бы один раз была свя-
зана с переездом в другой населенный пункт. 

Другой аспект трудового поведения – 
наличие дополнительной работы. Считать эту 
характеристику однозначно позитивной или 
негативной не стоит без учета конкретных об-
стоятельств. Но в целом, когда 41 % молодежи 
до 30 лет, проживающих в агломерации, имеют 
регулярную или нерегулярную дополнительную 
работу – это уже не похоже на успешную реали-
зацию человеческого потенциала – скорее на его 
эксплуатацию. Среди работников среднего воз-
раста в НГА таковых 33 %, что тоже немало. 
Кроме того 15 %, не имея дополнительной рабо-
ты, хотят ее иметь. Среди жителей провинции не 
так много занятых на таких подработках – 15 %, 
как среди молодежи, так и более старших. Одна-
ко данная ситуация не удовлетворяет молодежь 
провинции: каждый четвертый, не имеющий до-
полнительную работу хотел бы ее иметь (среди 
более старших таковых 17 %).  

6) Общественная активность. Работаю-
щие респонденты представляют условно три 
группы по отношению к участию в гражданских 
инициативах (ГИ): немного более половины это 
те, кто вовлечен в разные виды ГИ (включая ин-
новационную деятельность) – 56 %; вторая 
группа – не вовлеченных, но желающих (23 %); 
третья группа – не интересующихся – 21 % (рис. 
1). 
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Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Насколько Вы сами включены в процессы развития своего горо-
да, района, поселка, села?» (допускалось несколько вариантов ответа), анкетный опрос «Человеческий 

потенциал и социальное самочувствие населения», Новосибирская городская агломарация, 2020 г., подвыборка 
работающих 345 чел., % к ответившим 

 
Заметим, что последние не составляют 

большинство, все же более половины опрошен-
ных мотивированы на какую-то общественную 
деятельность, хотя бы в коммуникативной фор-
ме. Особенность молодежи до 30 лет в их 
относительно большей доле, не вовлеченных в 
ГИ, но желающих участвовать (31 %), а реально 
участвующих - соответственно меньше (47 %).  

Сравнение с жителями провинции показы-
вает меньшую активность последних в ГИ в 
целом (не участвующих, но желающих участво-
вать среди молодежи провинции 23 % против 32 
% в агломерации, при том, что не желающих 
участвовать совсем - в провинции больше (32 % 
против соответственно 22 %). Однако среди ви-
дов деятельности жители провинции более 
активны в работе родительских комитетов и в 
самоуправлении. 

Другая сторона общественной активности 
выглядит менее массовой. Отмечается недоста-
точная субъектность респондентов, их 
неуверенность в том, что они могут вносить 
вклад в развитие общества и экономики. Почти 
половина (47 %) работающих респондентов не 
верят, что могли бы лично что-то сделать (по-
влиять, изменить), чтобы Россия развивалась 
успешней. Вместе с теми, кто затрудняется отве-
тить (17 %) они составляют большинство. 
Надеются, что смогут повлиять – 23 % опрошен-
ных, еще 14 %, по их мнению, уже влияют. 
Молодежь демонстрирует несколько большую 
готовность вносить свой вклад в процесс разви-
тия страны, но все же неуверенных (включая 

затруднившихся ответить) среди них большин-
ство – 60 %.  

Работающие жители провинции по сравне-
нию с горожанами, как молодежь, так и 
взрослые занимают менее активную позицию в 
данном вопросе: в сумме 28% дали ответы “да, 
надеюсь, что смогу” и “уже влияю”.  

7) Социальное самочувствие. В ходе анке-
тирования была выявлена удовлетворенность 
населения НГА разными сторонами жизни (на 
основе табличного вопроса). Сравнение с опро-
шенными в районах области показывает 
следующие различия. а) Жители мегаполиса де-
монстрируют немного меньшую 
удовлетворенность (которую частично можно 
объяснить более высокими запросами) в таких 
аспектах как материальная обеспеченность, воз-
можность хорошо зарабатывать, возможность 
поддерживать свое здоровье, возможности для 
повышения квалификации, тем, как они прово-
дят свободное время, своими жилищными 
условиями  (удовлетворенность этими аспектами 
немного ниже при том, что в мегаполисе воз-
можности реализации этих потребностей в 
тенденции лучше, чем в районах). б) Жители ме-
гаполиса отмечают немного большую 
удовлетворенность возможностями для продол-
жения образования и тем, как в целом 
складывается их жизнь; в равной мере они удо-
влетворены возможностями проявить свои 
способности, и в значительно большей - воз-
можностями удовлетворять свои культурные 
потребности. в) Меньше (чем жители районов) 
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респонденты в мегаполисе удовлетворены лич-
ностными отношениями в семье, с любимым 
человеком, особенно возможностями достойно 
растить и воспитывать детей/внуков, немного 
меньше – отношениями с друзьями/приятелями. 
При этом выявленная ранее тенденция сохраня-
ется и в мегаполисе: наиболее высокий уровень 
удовлетворенности жизнью отмечается в семье, 
в отношениях с близкими и друзьями. Самый 
низкий уровень удовлетворенности – материаль-
ной обеспеченностью, возможностями хорошо 
зарабатывать и возможностями поддерживать 
свое здоровье. Выбивается из данной тенденции 
только удовлетворенность культурных потреб-
ностей, которая в районах была оценена низко, а 
в мегаполисе относительно высоко.  

Недостаточный уровень материальной 
обеспеченности проявился также в конкретных 
оценках существующих жизненных проблем, 
которые респондентам не удается решить из-за 
недостатка материальных средств. Не имеют та-
ких проблем только 13 % опрошенных. Для 
большинства важно повышение уже имеющего-
ся уровня жизни и запрос на современное 
качество жизни. Однако каждому пятому ре-
спонденту все-таки приходится сталкиваться с 
проблемами выживания (нехватка денег на эле-
ментарные потребности в питании, одежде, 
обуви и др.). Остро выделяется проблема улуч-
шения жилищных условий, которая затрагивает 
большинство опрошенных. Для многих семей 
проблемно отложить часть дохода на сбереже-
ния, на поездки (в отпуск, к родным), на покупку 
предметов длительного пользования и др. От-
дельно можно выделить проблемы 
воспроизводства населения (создание семьи, 
рождение детей), сохранения здоровья и про-
должение образования. Частота упоминания 

этих проблем невысокая по сравнению с потреб-
ностями уровня и качества жизни, но она 
свидетельствует о наличии барьеров в реализа-
ции человеческого потенциала в мегаполисе, 
несмотря на то что создана и развивается соот-
ветствующая инфраструктура. Эти проблемы не 
снимаются с повестки у молодежи и более стар-
шего поколения в городской агломерации 
крупного города Сибири.  

Ответы на открытый вопрос о необходи-
мых направлениях развития территории, 
заданный в анкете, показал, что, по мнению 
опрошенных жителей мегаполиса, таких направ-
лений немало. Приведем их в порядке частоты 
упоминания, условно отражающей актуальность. 
Во-первых, это необходимость роста экономики, 
создания новых современных производств, вы-
сокопроизводительных и хорошо оплачиваемых 
рабочих мест, рост инвестиций в экономику. 
Вторым по уровню значимости запросом жите-
лей является сфера современных видов досуга и 
спорта, семейного отдыха, а также общее состо-
яние населенного пункта (благоустройство 
территории, дороги, транспорт, городская ин-
фраструктура и др.). Далее назывались задачи 
развития социальной инфраструктуры (в здраво-
охранении, образовании, дополнительном 
образовании детей, культуре, спорте и др.), об-
щее повышение качества жизни людей, 
улучшение доступности жилья. В отличие от 
опрошенных в районах не затрагивалось такое 
направление изменений как необходимость осо-
бого внимания к трудовому старту молодежи. 
Напротив, был поднят вопрос о совершенство-
вании молодежной политики, государственной 
политики и необходимости привлекать саму мо-
лодежь к соответствующим направлениям 
деятельности.  
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Продавец, чтобы удержаться на рынке, 

должен поддерживать (а лучше – повышать) ин-
терес потребителя к своему товару (услуге). В 
решении этой задачи своя роль отводится и ре-
кламе. Стремительно растущая информатизация 
общества вызывает и соответствующую актив-
ную информатизацию рекламы, несущей с собой 
в информационное пространство вместе с ин-
формацией о товаре (услуге) и присущие ей «от 
века» навязчивость и бесцеремонность, которые 
не столько вина рекламы, сколько ее беда. 

На сегодняшний день заказчики и произво-
дители рекламы в информационном 
пространстве ищут технологии, формы и прие-
мы производства рекламных образов, как 
минимум, не вызывающих эмоционального от-
торжения потребителей, а в идеале – 

поддерживающих (повышающих) их внимание к 
рекламируемым товарам (услугам). Пока же, од-
нако, большая доля опрошенных (68 %) 
разделяют мнение о том, что «интернет-
маркетинг нарушает их личные границы и вызы-
вает отрицательные эмоции», при этом 66 % 
респондентов поддерживают высказыванием о 
том, что «некоторые виды интернет-рекламы 
могут быть полезными» [Дорофеева, 2021. С. 
88]. В другом аналогичном исследовании поло-
жительным отношением к рекламе в сети 
характеризуются 34 % опрошенных [Толмачева, 
2020. С. 93]. 

Что же касается самого понятия рекламы, в 
специальной литературе отсутствует его согла-
сованное определение (табл. 1). 
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Таблица 1 

Взгляды на сущность рекламы 

Автор Определение Комментарий 

О. О. Савельева 

«Реклама представляется социальным яв-
лением», влияющим на изменения в 
социальном пространстве [Савельева, 
2006. С. 35–36] 

В соответствии с логикой П. Сорокина 

О. О. Савельева 

Реклама рассматривается как «социальный 
факт», часть духовного мира человека – 
его рассуждений, установок [Савельева, 
2006. С. 35–36] 

В соответствии с логикой Э. Дюркгейма 

Н. Аберкромби 
Реклама поддерживает ложные потреби-
тельские практики [Аберкромби, 2004. С. 
227] 

В соответствии с логикой Т. Адорно и Г. 
Маркузе (франкфуртская школа) 

Р. А. Полякова 

В целях получения прибыли компании за-
дают моду (ценности). Реклама 
манипулирует потребностями потребите-
лей [Полякова, 2020. С. 224] 

Изменчивость моды вынуждает потребите-
лей (с учетом рекламных трендов) 
обновлять свои ценности и приоритеты че-
рез покупку новой продукции 

С. Д. Косицына 
Реклама есть информация о товаре, 
направленная на формирование привлека-
тельного образа [Косицына, 2022. С. 185] 

«Привлекательный образ» формируется для 
продвижения товара на рынке 

С. Д. Косицына 

Реклама стимулирует наращивание оборо-
тов производства и влияет на механизмы 
построения общественных связей, повсе-
дневные практики и ценности [Косицына, 
2022. С. 185] 

Реклама демонстрирует не только идеаль-
ные образы, но и реальные ситуации, чем 
привлекает обнаруживших в ней «себя» 
людей. Однако копирование допускает не-
точности, заполняемые маркетологами 

Аналогично и в базовых понятиях норма-
тивных положений о рекламе заложены не 
вполне корректные определения, снижающие 
эффективность как нормативного, так и бизнес-
управления рекламой. 

Так, представленное в Федеральном законе 
от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» соответ-
ствующее определение [№ 38-ФЗ] не совсем 
корректно, поскольку «продвижение товара на 
рынке» (объявление о начале его продаж, раз-
мещение в торговых залах и т. д.) уже означает 
привлечение внимания и формирование заинте-
ресованности у потребителей. Также и 
положение о рекламе как информации, распро-
страненной при помощи любого способа, 
средств и в любой форме, направленной на не-
определенный круг лиц – излишне, поскольку 
информация для продвижения товара на рынке 
уже содержит в себе «любые способы, формы и 
средства» ее распространения.  

Причина указанного «недоразумения» с 
понятием рекламы также и в проблемах с дефи-
ницией информации, представляющей собой 
основу рекламы. Статья 2 Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации» определяет информацию как 

«сведения (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления» [№ 149-ФЗ], т. е. ста-
вит в один ряд такие понятия как «данные», 
«сведения», «сообщение», что противоречит по-
зициям научной логики и области права, не 
приемлющих синонимов.  

В специальной литературе также отсут-
ствует согласованное определение понятия 
информации. Е. В. Биричева полагает, что ин-
формация является не просто воспринятыми 
данными или даже знанием, которое можно 
«брать и пользоваться». Автор определяет ин-
формацию как конкретную последовательность 
элементов в определенном контексте. До поме-
щения в определенную среду комбинация 
элементов представляет собой лишь данные. 
«Данные «ни о чем не говорят», пока не опреде-
лены условия их рассмотрения» [Биричева, 2020. 
С. 92].  

В. А. Бубнов рассматривает информацию 
как «содержание, заключенное в символе» для 
обозначения названия объектов [Бубнов, 2009. 
С. 69]. 

Из вышеизложенного получается («в пер-
вом приближении»), что информация есть 
некоторый «массив» знаков (символов, звуков, 
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слов, цветов, цифр и т. д.), отражающий («пред-
ставляющий») некое явление. 

Однако, по мнению Е. В. Биричевой, ин-
формацией являются (вос)принимаемые 
приемником (специальным устройством или че-
ловеком) сведения, отражающие факты 
материального или идеального мира в ходе ком-
муникативного воздействия. Важно и 
воспринимающее устройство, без которого дан-
ные не становятся информацией. Приемник 
воспринимает информацию именно как инфор-
мацию: выделяет ее из ряда данных в целостный 
блок, различает в ней составные части. Даже ес-
ли некоторое устройство «генерирует 
информацию и ее никто и ничто не воспринима-
ет, то информацией это можно назвать только в 
случае, если генератор сам различает это в каче-
стве информации» [Биричева, 2020. С. 93].  

Из вышеизложенных рассуждений об ин-
формации следует, что последняя есть понятные 
и (или) значимые сигналы: воздействие на си-
стему (организм, механизм, устройство), 
вызвавшее ее реакцию. То есть сигнал становит-
ся информацией, если (когда) воздействие на 
систему определено ей как значимое, и, при 

этом, сигнал декодирован (осмыслен). Отсюда 
информация есть значимые для системы сигна-
лы, где значимый сигнал есть сигнал, 
инициирующий (ответную) реакцию системы. 
Сигнал становится информацией, когда система 
определила хотя бы одну из его основных харак-
теристик: природа (какого рода сигнал?); или (и) 
источник (откуда сигнал?); или (и) содержание 
(о чем сигнал?).  

Тогда реклама выступает как информация о 
товаре в целях его продвижения на рынке по-
средством воздействия на потребителей 
значимых для них (инициирующих (ответную) 
реакцию) сигналов.  

Сегодня наряду с реальной действительно-
стью на установки, поведение людей, их 
ценности влияет виртуальная реальность [Руда-
кова, 2021. С. 94] и, в том числе, такая ее форма, 
как интернет-реклама, которую называют не 
просто инструментом маркетинга, а «новым ин-
ститутом социализации» [Богатырева, 2015. С. 
34]. Однозначное толкование понятия «интер-
нет-реклама» в современной литературе также 
отсутствует (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Взгляды на сущность интернет-рекламы 

 
Автор Определение Комментарий 

О. А. Дворянкин 

Ключевое отличие рекламы в Интернете от 
других ее видов – «возможность отследить 
каждый рекламный контакт» [Дворянкин, 
2021. С. 6] 

Учет всех рекламных контактов позволяют 
осуществлять и другие виды рекламы: раз-
дача флаеров или промо-акции 

Т. З. Олцаева 

Интернет-реклама, с одной стороны, 
направлена на формирование интереса и ак-
тивизацию действий к рекламируемому 
объекту, а с другой – на получение выгоды 
[Олцаева, 2020. С. 111] 

Настоящее искусство заключается не в 
навязчивости, а в создании у потребителей 
добровольного желания купить то, в чем нет 
особой необходимости [Ларионова, 2018. С. 
391–393] 

С. Д. Косицына 
Интернет-реклама является «проводником 
для самостоятельного виртуального анализа 
продукта» [Косицына, 2022. С. 185] 

Исходя из определения, реклама в сети не 
требует вовлечения пользователей во взаи-
модействия с сайтом или стейкхолдерами 

 
 
Отсутствие универсальных подходов к 

определению понятий «реклама» и «интернет-
реклама» негативно сказываются на повышении 
эффективности рекламы в сети. Кроме того, на 
сегодняшний день не выработана и единая си-
стема понимания эффективности разными 
исследователями.  

В 2001 г. был сформирован ГОСТ Р ИСО 
9000–2001 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь», где под эффек-
тивностью понимается «связь между 
достигнутым результатом и использованными 

ресурсами». При этом эффективность не тожде-
ственна результативности, которая определена 
как «степень реализации запланированной дея-
тельности и достижения запланированных 
результатов». То есть в нормативных докумен-
тах данные понятия разграничиваются [ГОСТ Р 
ИСО 9001–2001]. Границу между эффективно-
стью и результативностью проводит и И. А. 
Слободняк: движение к поставленной цели при-
носит некоторый результат, однако, нет 
стопроцентной гарантии его эффективности. 
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При этом всякая эффективная деятельность яв-
ляется результативной [Слободняк, 2014. С. 63].  

К. Маркс рассматривал понятие «эффек-
тивность» с точки зрения продавцов: при 
капитализме эффективность представляет собой 
минимум вложенного капитала и максимум со-
зданной продукции [Маркс, 1991]. Иной точки 
зрения придерживаются П. Дойл и П. Стерн, со-
гласно мнению которых «эффективность связана 
с удовлетворением нужд потребителей» [Doyle, 
2006 C. 233]. Отсюда эффективность для про-
давцов подразумевает, в первую очередь, 
ориентацию на потребности и желания покупа-
телей. 

Следовательно, эффективность может ка-
саться как продавца, так и покупателя. Так О. 
Романова подразделяет эффективность на внут-
реннюю (соотношение затрат и результата с 
точки зрения полученного предприятием эффек-
та) и внешнюю (удовлетворенность социально 
значимых потребностей предприятием и произ-
водимой им продукцией). В действительности 
цели видов эффективности часто противоречат 
друг другу [Романова, 2002. С. 117]. 

А. А. Тараданов определяет эффект как 
«результат общественного бытия – элемент бла-
гополучия, где результат есть мера 
удовлетворения потребности» [Тараданов, 2022. 
С. 122]. Следовательно, эффективность означает 
взаимное гармоничное удовлетворение потреб-
ностей стейкхолдеров. Эффективность есть 
наиболее оптимальным образом сбалансирован-
ная система, улучшить которую уже 
невозможно, поскольку невозможно улучшить 
состояние какого-либо ее элемента, не ухудшив 
при этом положение другого. Обнаружение или 
создание точки гармоничного (благоприятного) 
пересечения потребностей продавцов и покупа-
телей выведет не только маркетинг, но и само 
производство на качественно новый уровень. 
Такая обоюдная эффективность для продавца и 
покупателя подразумевает ситуацию, когда при-
быль первого в итоге превышает затраты на 
производство и продвижение товара, а полез-
ность товара, приобретенного вторым, 
превосходит затраты на покупку. 

Таким образом, учитывая взгляды выше-
указанных авторов на понятие «эффективность», 

мы предлагаем следующее определение: эффек-
тивностью некоторой деятельности является 
особенная результативность, основанная на со-
отношении затрат и результата, направленная на 
достижение запланированной цели (с учетом за-
данного критерия), удовлетворяющая 
потребности и устраивающая всех заинтересо-
ванных сторон. Тогда эффективность интернет-
рекламы есть достижение благополучия стейк-
холдеров в результате продвижения товара на 
рынке посредством создания и распространения 
о нем привлекательной информации в Интерне-
те.  

Представленный анализ проблем опреде-
ления вышеуказанных понятий позволяет 
сформулировать следующие заключительные 
положения: 

1. Реклама есть информация о товаре, ис-
пользуемая для его продвижения на рынке. 

2. Информация есть значимые для системы
сигналы, где значимый сигнал есть сигнал, ини-
циирующий (ответную) реакцию системы. 
Сигналы же являются системе в самых разных 
формах: звуковых, световых, печатных, образ-
ных данных, сведениях, сообщениях.   

3. Тогда реклама есть информация о това-
ре, используемая в целях его продвижения на 
рынке посредством воздействия на потребителей 
значимыми для них (инициирующими (ответ-
ную) реакцию) сигналами. 

4. Тогда интернет-реклама есть информа-
ция о товаре, используемая в целях его 
продвижения на рынке посредством воздействия 
на потребителей в сети Интернет значимыми для 
них (инициирующими (ответную) реакцию) сиг-
налами: звуковыми, световыми, печатными, 
образными данными, сведениями, сообщениями. 

5. Эффективность есть особенная результа-
тивность, основанная на соотношении затрат и 
результата, направленная на достижение запла-
нированной цели, удовлетворяющая 
потребности и устраивающая всех стейкхолде-
ров.  

6. Тогда эффективность интернет-рекламы
есть достижение благополучия стейкхолдеров в 
результате продвижения товара на рынке по-
средством создания и распространения о нем 
привлекательной информации в сети интернет. 
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Статья посвящена обмену в сфере образования между Китаем и Россией. Представлены и про-
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MAIN  CHARACTERISTICS  OF  SINO-RUSSIAN  EDUCATIONAL  EXCHANGES 
The article is devoted to the exchange in the field of education between China and Russia. The main 

factors due to which this cooperation has such a positive effect are presented and analyzed. Among them: the 
decision of some Chinese students to study in Russia at their own expense, the diversification of educational 
communication channels, multi-level educational exchanges, and the diversity of the content of educational 
exchanges. 
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Китайско-российские образовательные об-
мены в первые дни основания Нового Китая и 
«культурной революции» до распада Советского 
Союза и после распада Советского Союза имеют 
значительные отличия из-за различных факто-
ров, таких как изменения международной 
ситуации, социальные изменения, экономиче-
ское развитие, образовательный прогресс и 
обновление концепций. В частности, с установ-
лением и развитием китайско-российских 
отношений добрососедства, дружеского сотруд-
ничества и стратегического партнерства 
зависимость между двумя странами возрастает, 
что делает китайско-российские образователь-
ные обмены и сотрудничество более тесными, а 
также способствует образовательным обменам 
между двумя странами. Приведем некоторые 
примеры: 

1. Самофинансируемые студенты состав-
ляют основную часть студентов, обучающихся 
в России. 

В новую эру китайско-российского образо-
вательного обмена среди иностранных студентов 
постепенно преобладают самофинансируемые 
студенты. Особенно после вступления в новый 
век подавляющее большинство китайских сту-

дентов, которые едут учиться в Россию, предпо-
читают оставаться в России за свой счет. 3 
апреля 2007 г. министр и советник отдела обра-
зования китайского посольства в России Пэй 
Юфан заявил в интервью, что после распада Со-
ветского Союза российский рынок образования 
открылся для внешнего мира. Количество китай-
ских студентов, обучающихся в России, 
увеличилось, а структура обучающихся в России 
студентов претерпела некоторые изменения. В 
настоящее время студенты, обучающиеся в Рос-
сии по каналам самофинансирования, 
составляют более 90 % от общего числа ино-
странных студентов. Она рассказала, что до 
распада Советского Союза обмен иностранными 
студентами между двумя странами в основном 
осуществлялся по каналу национального обмена 
студентами. После 1990-х гг. негосударственный 
уровень развивался очень быстро, и число само-
стоятельных финансируемых студентов 
значительно увеличилось. По неполным стати-
стическим данным, пока в России обучается 
около 13,4 тыс. китайских студентов, из которых 
менее 10 % составляют студенты, обучающиеся 
за рубежом за государственный счет. Согласно 
соответствующей статистике, в 2007 г. в России 
обучалось около 15,0 тыс. китайских студентов, 
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среди которых 90 % из 6,0 тыс. студентов, заре-
гистрированных в Москве, были 
самофинансируемыми [赵鸣文, 2015. С. 18]. 

Обстоятельства этих самофинансируемых 
студентов, обучающихся в России, различны, и, 
как правило, они в основном учатся на бака-
лавриате. В основном такие студенты изучают 
языки, экономическое управление, искусство и 
другие гуманитарные или социальные науки, по-
тому что это не только сложно, но и также 
дорого изучать науку и технику. Например, бо-
лее 400 китайских студентов в Санкт-
Петербургском техническом университете «со-
ставляют почти половину иностранных 
студентов в университете, и 95 % из них имеют 
специальность «Экономика и менеджмент», но 
самая «хорошая» специальность школы – «Ав-
томатизация управления» [Цзян Сюй, 2019. С. 
23]. Многие студенты переходят на другие отно-
сительно легкие для восприятия специальности 
гуманитарных наук после одного или двух лет 
обучения. 

Причина, по которой выбирают обучение в 
России за собственные средства, заключается 
главным образом в том, что по сравнению с дру-
гими странами стоимость обучения в этой 
стране относительно низкая, политика обучения 
за рубежом в России относительно свободна, а 
визы оформляются легко. Кроме того, проведе-
ние университетских выставок между двумя 
странами также является одним из способов 
привлечения друг друга к обучению за границей. 
Благодаря проведению выставки колледжей, 
колледжи и университеты обеих сторон могут 
получить близкое представление о преимуще-
ствах и характеристиках колледжей и 
университетов друг друга, а также позволить 
студентам напрямую установить контакт с кол-
леджами и университетами друг друга, что 
обеспечивает удобство для развития зарубежно-
го образования. Например, в 2001 г. в Пекине 
прошла первая Выставка достижений россий-
ской высшей школы. В феврале 2002 г. в 
Шанхайском университете международных ис-
следований прошел семинар «Российские 
университеты в начале третьего тысячелетия», а 
в мае в Москве и Санкт-Петербурге прошел се-
минар «Российские университеты в начале 
третьего тысячелетия». В Петербурге прошла 
«Выставка китайских университетов 21 века», 
которая привлекла внимание многих студентов. 
В декабре 2002 г., когда российские колледжи и 
университеты, такие как Московский государ-
ственный университет, приехали в Китай, чтобы 
организовать выставки с другими всемирно из-
вестными университетами, некоторые китайские 

студенты сразу же выразили желание учиться в 
России. 

2. Диверсификация каналов 
образовательных коммуникаций. 

С точки зрения исторической тенденции 
образовательных обменов между Китаем и зару-
бежными странами каналы или пути 
образовательных обменов постоянно расширя-
лись с момента вступления в новую эру, 
особенно с нового века. Отправка и прием, рас-
ширение штата учителей, обмен визитами между 
образовательными группами и персоналом и т. 
д., продолжают играть важную роль в обменах, и 
такие мероприятия становятся все более часты-
ми. С наступлением эпохи глобализации 
появились некоторые новые способы или сред-
ства образовательных обменов. Также были 
изучены Форум президентов китайских и зару-
бежных университетов, дружеские обмены 
между студентами школ на всех уровнях и сов-
местное обучение между школами двух сторон. 
Этот важный путь играет все более важную 
роль. Что касается сотрудничества между китай-
скими и российскими школами, то с течением 
времени связи и сотрудничество между китай-
скими и российскими университетами 
становятся все теснее, глубже и глубже, а сфера 
участия становится все шире. Например, с 6 по 9 
июня 2002 г. Департамент образования провин-
ции Хэбэй и Китайский совет по стипендиям 
совместно провели первую выставку образова-
ния Хэбэй и международный форум по развитию 
образования. На встрече провинция Хэбэй и 
Российский государственный университет им. 
Мосли достигли соглашения о сотрудничестве. 
Содержание соглашения включает обмен сту-
дентами, сотрудничество в проектах, подготовку 
учителей для провинции Хэбэй и сотрудниче-
ство в управлении школами. Такое 
сотрудничество не только укрепляет тесную 
связь между китайскими и российскими универ-
ситетами, но также обеспечивает 
упорядоченный поток, выгодную интеграцию и 
эффективное использование учебных материа-
лов, академических работ, талантов и других 
связанных ресурсов каждого университета, тем 
самым значительно способствуя китайско-
российскому сотрудничеству, общему развитию 
колледжей и университетов. 

По сравнению с другими странами для об-
разовательных обменов развитие такой 
деятельности между Китаем и Россией также 
имеют абсолютное географическое преимуще-
ство. Это длинная граница между Китаем и 
Россией, и приграничные районы двух стран 
имеют естественные превосходные условия для 
сотрудничества и обмена. Среди них китайские 
Хэйлунцзян, Синьцзян, Внутренняя Монголия и 
другие места имеют тесные связи и сотрудниче-
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ство с российскими Благовещенском, Еврейской 
автономной префектурой и Владивостоком. 

С точки зрения местного обмена регионы, 
граничащие с Россией, в полной мере использо-
вали свои географические преимущества для 
развития образовательных обменов с Россией. 
Такого рода местный китайско-российский обра-
зовательный обмен имеет долгую историю и 
прекрасные традиции. Эти районы включают 
провинцию Хэйлунцзян, Синьцзян-Уйгурский 
автономный район, автономный район Внутрен-
няя Монголия и неграничные, но географически 
близкие, провинции, такие как Цзилинь и 
Ляонин. Среди них наиболее частыми являются 
образовательные обмены между провинцией 
Хэйлунцзян и Россией. 

Провинция Хэйлунцзян имеет тесные эко-
номические и торговые связи с Россией из-за ее 
географического преимущества, поэтому Хэй-
лунцзян имеет тесные обмены и связи с Россией. 
Такие города, как Харбин, Суйфэньхэ, Цзямусы, 
Хэйхэ и Цзиси в провинции Хэйлунцзян имеют 
прямые образовательные обмены с Россией. Эти 
обмены включают не только университеты, но и 
средние школы, и даже начальные школы, не 
только учащихся, но и учителей, не только обра-
зовательные и академические обмены, такие как 
образовательные форумы, но и межшкольные 
культурные и спортивные мероприятия, такие 
как спортивные соревнования между двумя 
странами. Например, в 2007 г. провинция Хэй-
лунцзян использовала «Год Китая» в России как 
возможность организовать «Неделю образова-
тельной дружбы», курсы повышения 
квалификации для русских учителей начальных 
и средних школ в четырех северо-восточных 
провинциях, концерт для молодых китайских и 
русских учителей. Ряд мероприятий, таких как 
Форум ректоров университетов Дальнего Восто-
ка и Сибири, в значительной степени 
способствовал развитию китайско-российских 
образовательных и культурных обменов и разви-
тию каналов. Кроме того, другие провинции и 
города Китая также установили механизмы со-
трудничества и обмена в сфере образования с 
Россией. Китайско-российские образовательные 
обмены преодолели ограничения на националь-
ном уровне, сделав каналы образовательного 
обмена более удобными и разнообразными, а 
ландшафт более красочным. 

3. Многоуровневые образовательные обме-
ны. 

По мере непрерывного развития китайско-
российских отношений уровни современного 
китайско-российского образовательного обмена 
становятся более отчетливыми и четкими, чем в 
любой предыдущий период, образуя относи-
тельно полную многоуровневую систему 
образовательного обмена. 

С точки зрения ведущей силы образова-
тельного обмена, центральное правительство и 
компетентный отдел образования были главным 
органом в прошлом, и сформировалась новая си-
туация, в которой центральное правительство и 
местные органы власти работают вместе. Они 
продолжают поддерживать макроуправление и 
руководство центрального правительства и соот-
ветствующих отделов образования, в полной 
мере используют местную субъективную иници-
ативу, энтузиазм и творчество и уделяют особое 
внимание отражению уникальных географиче-
ских преимуществ приграничных районов 
между Китаем и Россией. Формулировка поли-
тики обмена и развитие различных мероприятий 
на всех уровнях могут быть целенаправленными, 
а цель максимизации выгод от образовательных 
обменов и сотрудничества может быть достиг-
нута под совместным управлением центрального 
и местного правительства.  

С точки зрения иерархической структуры 
образовательных обменов новая модель образо-
вательных обменов постепенно развивалась от 
начального образования до триединства средне-
го образования и высшего образования, 
дополненного дошкольным образованием. В но-
вой схеме образовательные обмены между 
университетами, средними и начальными шко-
лами сформировали отдельные и 
соответствующие уровни, и каждый уровень 
имеет образовательные обменные мероприятия и 
содержание в соответствии с психологическими 
и физическими характеристиками учащихся на 
этом этапе, например, творческие встречи для 
студенческих фестивалей, летних и зимних лаге-
рей для начальных и средних школ, языковых 
конкурсов, различных визитов и краткосрочных 
занятий и.т.д. 

Стоит отметить, что в обменной деятельно-
сти между вузами может также осуществляться 
обмен китайскими и российскими студентами 
вузов с кафедрами вузов как единицей. Напри-
мер, 14 июля 2008 г. в рамках научно-
исследовательской деятельности по гуманитар-
ным наукам и экологической среде озера Байкал, 
организованной совместно Школой журнали-
стики и коммуникации Университета Цинхуа и 
факультетом журналистики МГУ, студенты из 
двух стран совместно взяли интервью у бурят на 
тему берегов озера Байкал и поиска культурных 
реликвий легендарного овцевода Суву. Напри-
мер, в мае 2008 г. в Центрально-китайском 
педагогическом университете открылся «Фести-
валь русской культуры», организованный 
совместно Уханьским университетом и россий-
ским отделением Центрально-китайского 
педагогического университета, на котором вы-
ступили китайские и иностранные 
преподаватели, студенты российского отделения 
двух университетов. На Фестивале были пред-
ставлены уникальные русские песни и танцы, а 
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также конкурс русского дубляжа и конкурс рус-
ской каллиграфии. Эти мероприятия имеют 
большое значение для укрепления дружбы меж-
ду преподавателями и студентами двух стран и 
углубления будущего сотрудничества. 

Таким образом, многоуровневая система 
китайско-российского образовательного обмена 
имеет более полную структуру и более полные 
функции как в плане управления, так и в разви-
тии конкретных видов деятельности. Различные 
образовательные ресурсы Китая и России спо-
собствуют более удобному и быстрому обмену и 
сотрудничеству, а также ускорят всестороннее 
развитие китайско-российских образовательных 
обменов в новом столетии. 

4. Разнообразие содержания образова-
тельных обменов.  

С развитием некоторых новых способов 
или каналов образовательного обмена, соответ-
ствующих многоуровневому образовательному 
обмену, содержание китайско-российского обра-
зовательного обмена стало более разнообразным 
с новой эры, изменив прежний относительно 
единый режим образовательного обмена. Что ка-
сается «потока людей» образовательных 
обменов, то содержание традиционных образо-
вательных обменов, таких как обмен 
иностранными студентами, визиты на высоком 
уровне в учебные заведения и отправка образо-
вательных делегаций, получило дальнейшее 
обогащение и развитие, делая содержание ки-
тайско-российского образовательного обмена 
более полным, близким к требованиям развития 
двусторонних отношений и прогрессу времени, 
более открытым. К ним добавились не только 
фестивали искусств, летние (зимние) лагеря, ви-
зиты, оздоровительные каникулы и другие 
культурные, художественные, спортивные, раз-
влекательные и даже оздоровительные 
мероприятия, но и академические мероприятия, 
такие как выставки высшего образования, фору-
мы ректоров университетов, выставки китайско-
российских университетских образовательных 
услуг, высококлассные семинары и крупномас-
штабные выставки по классам и 
информационным услугам, включая создание 
Института Конфуция и Института Пушкина, со-

здание совместного веб-сайта информационной 
службы образования, продвижение различных 
мероприятий в центрах обучения китайскому и 
русскому языку, развитие сотрудничества в об-
ласти дистанционного обучения и подготовка 
образования, реализация других образователь-
ных проектов по обмену и сотрудничеству, 
таких как различные фонды. Особо следует от-
метить, что создание совместного веб-сайта 
образовательной информационной службы не 
только улучшает «поток людей», но и вносит 
новые изменения в традиционный «поток ве-
щей» в сфере образовательных обменов. 
Культурные знания разных национальностей и 
стран через язык и его книжные носители пре-
вратились в высокотехнологичный 
информационный обмен, который можно полу-
чить непосредственно мгновенно. Таким 
образом, пространственные и временные барье-
ры предыдущих образовательных обменов 
между странами почти равны нулю. То же самое 
относится и к китайско-российским образова-
тельным обменам. 

Судя по общей тенденции, диверсификация 
содержания китайско-российских образователь-
ных обменов не только поддерживает и 
развивает китайско-российское сотрудничество 
в области гуманитарного образования и культу-
ры, но и расширяет и стимулирует развитие 
образовательных обменов между двумя страна-
ми в более широкое поле и способствует 
быстрому общению и всестороннему сотрудни-
честву между Китаем и Россией в области 
образовательных обменов. Традиционная нацио-
нальная дружба между Китаем и Россией не 
только укрепили, но и углубили дружбу между 
двумя народами, что поспособствовало поддер-
жанию региональной стабильности и развития 
обменов и сотрудничества между Китаем и Рос-
сией в других областях, стала важнейшим 
воплощением энергичного развития современ-
ных добрососедских, дружеских отношений и 
стратегического партнерства между двумя стра-
нами. 
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  НА  ПРИМЕРЕ  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

В статье показана значимость проведения социологических исследований наркоситуации в рам-
ках ежегодного мониторинга для выстраивания антинаркотической политики, своевременного 
принятия мер по минимизации возможных непроизводственных издержек, связанных с данным нега-
тивным социальным явлением. Исследование охватывает пятилетний период, позволяет оценить как 
статику, так и динамику наркоситуации по различным оцениваемым факторам. Для Красноярского 
края остается актуальным повышение уровня антинаркотической культуры, активизация и совершен-
ствование деятельности различных субъектов антинаркотической профилактики по противодействию 
спроса и предложения наркотических средств и психотропных веществ. 

Ключевые слова: мониторинг, наркоситуация, наркотизм, наркомания, наркопрофилактика, 
антинаркотическая культура. 
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SOCIOLOGICAL  ASSESSMENT  OF  THE  DRUG  SITUATION  AND  RISKS  OF  ITS  
CONSEQUENCES FOR  THE  SOCIO-ECONOMIC  DEVELOPMENT  OF  THE REGION:  ON 

THE EXAMPLE  OF  THE  KRASNOYARSK  REGION 

The article shows the importance of conducting sociological studies of the drug situation within the 
framework of annual monitoring for developing the anti-drug policy, timely taking measures to minimize 
possible non-production costs associated with this negative social phenomenon. The study covers a five-year 
period, allows us to assess both the statics and dynamics of the drug situation according to various assessed 
factors. It remains relevant for the region to increase the level of anti-drug culture, to activate and improve 
various subjects’ activities in anti-narcotic prevention to counter the supply and demand of narcotic drugs 
and psychotropic substances.  

Keywords: monitoring, drug situation, use of drugs, drug addiction, drug prevention, anti-drug culture. 

Отличительной особенностью любого об-
щества является наличие или отсутствие 
социальных рисков как фактора его изменений, 
стабильности, проявляющейся в успешности, 
развитии, прогрессе, или наоборот: застои и де-
градации. Современное российское общество в 
этом не является исключением [Рассадина, 2013. 
С.13; Никулина, Джамалова, Колодиев, Шулова, 
2018]. Одним из существенных рискогенных 
факторов, подрывающих социальную, да и 
национальную безопасность российского обще-
ства [Беляков, Шинкевич, 2015], продолжает 
оставаться наркомания, употребление наркоти-
ческих и психотропных веществ в 
немедицинских целях.  

Кто и как бы не оценивал современную 
наркоситуацию с точки зрения морали, боль-
шинство все же признают ее огромную 

разрушительную роль в становлении обществ и 
государств. Многие исследователи указывают на 
тот факт, что наркотик как джин, вырвавшись из 
бутылки, стал на путь разрушения всего соци-
ального, а незаконный оборот наркотиков – 
самым прибыльным бизнесом, в который вовле-
чены миллионы людей. Из единичных случаев 
медикаментозного применения наркотики стали 
предметом торга и продажи практически повсе-
местно, захватив в свои сети прежде всего 
молодое поколение потребителей. 

Исходя из того, что вектор развития миро-
вой наркоситуации, как правило, рассматривают 
с использованием возможностей таких наук, как: 
экономика (изучение особенностей рынка 
наркотиков, их производства как товара и по-
требление), социология (выявление социальных 
причин наркопотребления и привлекательности 
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наркобизнеса, оптимальный выбор стратегий ре-
абилитации и ресоциализации лиц, незаконно 
употребляющих наркотические вещества), кри-
минология (причины наркопреступности), 
психология (формирование психологической за-
висимости), медицина (физиологическая 
зависимость, обращение за медицинской помо-
щью) и пр. [Структура наркорынка…, 2021], 
можно выделить потенциально и реально суще-
ствующие угрозы, исходящие от наркотизации 
населения:  

– угроза здоровью населения, его генофон-
ду от злоупотребления психоактивных веществ и 
наркотических средств;  

– угроза экономике вследствие переориен-
тации в целом, либо ее части на «отмывание» 
наркоденег, расширение производства наркоти-
ков, а также вследствие физического сокращения 
здоровой и трудоспособной части населения;  

– угроза безопасности личности вследствие 
обвальной криминализации жизни общества и 
вследствие наркокоррупции понижение эффек-
тивности действий государственных органов;  

– угроза стагнации таких институтов обще-
ства как пенсионное обеспечение и социальная 
помощь, и защита;  

– угроза политической и военной стабиль-
ности стран и регионов; 

– угроза экстремизма и терроризма, кото-
рые чаще всего в погоне за покрытием своих 
материальных издержек используют средства, 
полученные от производства, продажи и распро-
странения наркотиков среди населения, 
расширения сети наркопотребителей; 

– угроза наркотизации части населения, за-
действованного в решение задач в условиях 
риска и высокого негативного эмоционального 
перенапряжения, стресса и пр. Наркомания, как 
и война, во-первых, «изымает» существенную 
часть наиболее работоспособных граждан их 
экономики, традиционного социума; во-вторых, 
повышает непроизводственные издержки обще-
ства, связанные с лечением, реабилитацией и 
ресоциализацией наркозависимых; в-третьих, 
наркомания криминализирует социальную сре-
ду, следовательно, требуются средства госу-
дарства по правовому противодействию данному 
негативному социальному явлению, в том числе 
и по исполнению наказаний, вынесенных лицам 
судебными органами за совершение, так называ-
емых, наркопреступлений. 

В этой связи для своевременного принятия 
управленческих решений в рамках антинаркоти-
ческой политики и политики здорового образа 
жизни, поддержание наркобезопасности социума 
[Состояние и перспективы…, 2019] большое 

значение имеют мероприятия, проводимые в 
рамках ежегодного мониторинга наркоситуации, 
в том числе ежегодные социологические иссле-
дования как неотъемлемая составляющая 
данного мониторинга [Шинкевич, 2022], регла-
ментированная соответствующими норма-
тивными документами [Методика и порядок …, 
2022]. Более того, сравнительный анализ резуль-
татов социологического исследования в 
контексте сравнения с результатами статистиче-
ского учета количества пациентов, зарегист-
рированных в медицинских организациях 
Минздрава России с диагнозом «синдром зави-
симости от наркотических веществ 
(наркомания)» на территории Красноярского 
края, позволяет в последствии выявить с боль-
шой степенью вероятности уровень латентности 
наблюдаемой проблемы. 

В исследовании используется много-
ступенчатая типологическая выборка с приме-
нением квотных значений на последней стадии 
отбора респондентов. Структура выборки отра-
жала особенности половозрастной и профес-
сиональной структуры населения края от 14 до 
60 лет. 

Временные рамки опроса, как и в прежние 
годы, охватывают 4 квартал отчетного года – 1 
марта года, следующего за отчетным, что позво-
ляет использовать результаты исследования для 
мониторинга наблюдаемой общественно значи-
мой проблемы, определить вектор направ-
ленности и интенсивность проявления проблемы 
по сравнению с предыдущими годами.  

Как показывают наблюдения человек мо-
жет и признает у себя наличие вредных 
привычек, несущих в себе различный уровень 
опасности для человека, как правило, выражаю-
щиеся во вполне конкретных зависимостях. 
Некоторые люди предпочитают не видеть в этом 
проблемы и попросту не замечают собственные 
вредные пристрастия. Однако многие привычки 
при этом могут играть большую роль, как в про-
должительности жизни человека, так и в ее 
качестве [Шинкевич, 2015]. Анализ результатов 
опроса показывает, что более 40 % респондентов 
признают наличие у себя вредных привычек, 
надо полагать, что эта цифра несколько заниже-
на как следствие того, что некоторые люди 
просто не замечают у себя этих привычек, не от-
носятся к ним критически. При рассмотрении 
проблемы осознания наличия зависимости в 
контексте возраста, необходимо отметить, что 
больше всего ответов «да» и «скорее да» выби-
рают респонденты возрастной группы от 30 до 
40 лет. Возможно, это связано, прежде всего, с 
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тем, что именно в эти годы чаще всего приходит 
к человеку осознание ценности своего здоровья. 

Значимыми мотивами употребления нарко-
тических средств и психотропных веществ в 
немедицинских целях являются личные негатив-
ные обстоятельства, ощущения, неверие в себя и 
свои возможности. Вместе с тем в вере человека 
в себя выражается его субъективное отношение 
к степени реализуемости им тех возможностей, 

которые связаны с самоизменением, саморазви-
тием, самоутверждением в жизни. При этом, чем 
более обоснован, продуман проект будущей дея-
тельности, тем в большей мере он в себя верит. 

Впервые вопрос «Как Вы относитесь к са-
мому себе?» респондентам был задан в 2021 г. 
На этот же вопрос было предложено ответить 
респондентам и в 2022 г. Результаты представ-
лены на рисунке (рис. 1). 

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Как Вы относитесь к самому себе?» 

Анализ результатов обработки эмпириче-
ских данных социологических исследований 
состояния наркоситуации позволяет говорить о 
том, что для большинства населения проблема 
наркотизации не является острой и не заслужи-
вает на фоне других проблем, таких как качество 
дорог, медицинского обслуживания, состояние 
жилищно-коммунальной сферы, серьезного 
внимания. Следовательно, можно предположить, 
что население действительно редко непосред-
ственно сталкивается с наркоманами, а сама 

проблема, все же есть, но она глубоко латентна, 
и сама группа наркопотребителей представляет 
некий социальный псевдоклуб (категория «клуб» 
используется как разновидность социальных об-
разований). Данное наблюдение в 
относительных величинах, ее динамика и рей-
тинг последних лет, отражены в таблице (табл. 
1). Проблема наркомании в рейтинге основных 
проблем занимает седьмое место из девяти, оце-
ниваемых индикаторов. 

Таблица 1 

Оценка наркомании как проблемы, требующей решения в первую очередь∗ 

Проблем, требу-
ющих решения в 
первую очередь 

Относитель-
ное 

количество 
ответов (в %) 

Показатели динамики и рейтинга наиболее острых проблем 

2022 Динамика 
202113 

Динамика 
2022 

Рейтинг 
2020 г. 

Рейтинг 
2021 г. 

Рейтинг 
2022 г. 

Наркомания 7,7 +1,2 +0,8 7 7 7 
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∗ Показана динамика и направленность изменения показателя относительно предыдущего года: «+» – 
процент повышения, «-» – процент уменьшения показателя. 

 
Около половины населения считает, что 

проблема наркомании в крае не более выражена, 
чем в других регионах. Однако от 13 % до 17 % 
считают, что наркомания в регионе очень рас-

пространена. Динамика и острота проблемы 
наркомании за шесть лет в регионе отражена в 
таблице (табл. 2). 

 
Таблица 2  

 
Уровень субъективной оценки респондентами распространенности наркомании в регионе 

 

Как Вы считаете, насколько проблема наркома-
нии распространена в Вашем населенном пункте 
(крае, области и т.д.)? 

Относительные величины, % 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Очень распространена 14,8 17,2 13,6 12,9 16,5 15,7 

Распространена, но не больше, чем везде 46,5 51,1 52,0 47,3 41,5 40,8 

Распространена, но меньше, чем везде     11,6 12,2 

Совсем не распространена 7,6 6,9 7,3 6,3 3,4 5,2 

Затрудняюсь ответить 31,1 24,8 27,2 33,6 27,0 26,1 

Итого: 100 100 100 100 100 100 
 
 
При этом наибольшую распространенность 

наркомании в регионе отмечают респонденты 
возрастных категорий 30−39 лет. Менее всего 
осознает опасность распространения наркома-
нии в обществе молодежь в возрасте 14−17 лет. 
Но именно данная категория чаще всего стано-
вится объектом распространителей 
наркотических средств и психотропных веществ.  

Среди основных причин распространенно-
сти наркомании респонденты чаще всего 
отмечали за шестилетний период наблюдения: 
моральная деградация общества, вседозволен-
ность (21,5 %), неудовлетворенность жизнью, 
социальное неблагополучие (18,6 %), излишняя 
свобода, отсутствие организованного досуга 
(11,9 %), влияние наркобизнеса, доступность 
наркотиков (14,2 %), безработица, экономиче-
ские проблемы (10,7 %).  

Для эффективного решения проблемы про-
тиводействия распространению наркомании в 
регионе население предлагает, прежде всего, 
ужесточить меры принуждения и наказания, 
расширить работу с молодежью, активно ис-
пользовать потенциальные возможности 
проводимых физкультурных и спортивных ме-
роприятий с населением, расширять 
профилактическую работу с молодежью, боль-
шие потенции в противодействия  наркомании 
по мнению населения заложены в расширении 
мер принудительного лечения наркоманов. 

Существенным фактором распространения 
наркотических и психотропных веществ являет-
ся наличие соответствующего предложения. По-
прежнему в крае, как и в прошлые годы, не ре-
шена проблема эффективного противодействия 
распространению наркотических средств среди 
населения. Более 50 % респондентов ежегодно 
отмечают, что в регионе наркотики достать 
«сравнительно легко» или «очень легко». Это 
говорит о недостаточно эффективных мерах, 
принимаемых правоохранительными органами, 
по минимизации предложения наркотиков в ре-
гионе и молоэффективную работу по снижению 
спроса на наркотики, по формированию анти-
наркотической культуры населения и 
способности сказать нет наркотикам.  

Наркомания – социальное явление, ско-
рость и динамика которого зависит от наличия 
возможности и желания общаться с нарко по-
требителями и нарко распространителями. За 
наблюдаемый период отмечен рост количества 
респондентов, которые указали, что они не об-
щаются с людьми, употребляющими наркотики 
в немедицинских целях (2017 г – 76,3 %; 2022 г. 
– 85,4 %). Вместе с тем в среднем около 20 % 
населения ежегодно указывали на наличие в 
круге их общения лиц, употребляющими нарко-
тики. Чаще всего общаются с данной категорией 
населения молодые люди в возрасте 14−29 лет.  

Анализируя результаты опроса по шкале 
«Как бы Вы поступили, если бы Вам предложи-
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ли попробовать наркотическое средство», около 
90 % респондентов ответили «Отказался бы», 5 
% – респондентов исходили бы из того, какой 
наркотик, 1 % – повели бы себя в зависимости от 
ситуации и настроения. Таким образом практи-
ческую готовность согласиться попробовать 
наркотики в случае, если они им будут предло-
жены, потенциально выразили более 6 % 
респондентов. Возможно, число кооптирован-
ных может быть пополнено за счет 
сомневающихся в себе, а таких по результатам 
опроса 5,5 %, т. е. группа риска может составить 
до 11 %.   

При опросе 2022 г. было выявлено то, что 
несколько увеличилась потенциальная опасность 
и возможность кооптации наркораспространите-
лями новых наркопотребителей. Практически 
каждому четвертому-пятому респонденту посту-
пало предложение попробовать наркотики. К 
этому следует учесть, что более 2% опрошенных 

уклонились от ответа. Соответственно можно 
говорить о том, что четверть респондентов в 
2022 г., а, следовательно, и населения в целом, 
так или иначе была включена в сферу внимания 
наркораспространителей. 

Среди сдерживающих факторов употреб-
ления наркотиков и распространения 
наркомании, население, как показывают средние 
величины результатов опроса, респонденты вы-
деляют прежде всего: осознанное отрицательное 
отношение к употреблению наркотиков (35,7 %), 
раннюю смерть (14,0 %), опасность заболеть 
ВИЧ-инфекцией и вирусными гепатитами В и С 
(11,1 %), полное привыкание (10,2 %). Необхо-
димо отметить значительное увеличение 
значимости такого сдерживающего фактора, как 
«Осознанное отрицательное отношение к упо-
треблению наркотиков». Данные наблюдения 
отражены в таблице (табл. 3).  

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос об основных факторах, 
сдерживающих население от употребления наркотиков 

Что удерживает Вас от употребления 
наркотиков? 

Относительные величины, % 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Х 

Опасность заболеть ВИЧ-инфекцией и ви-
русными гепатитами В и С 11,7 12,6 10,2 10,0 10,5 11,3 11,1 

Полное привыкание 10,6 11,4 9,7 9,4 9,7 10,1 10,2 
Ранняя смерть 15,8 16,4 12,9 11,6 13,2 13,8 14,0 
Боязнь оказаться в тюрьме 6,0 8,1 7,0 6,2 5,8 5,7 6,5 
Боязнь остаться ненужным обществу 6,6 7,1 6,1 5,2 5,6 4,9 5,9 
Потеря уважения близких 9,1 8,9 8,4 6,7 7,4 6,4 7,8 
Боязнь отлучения от семьи 6,9 6,2 6,4 5,5 4,5 4,2 5,6 

Осознанное отрицательное отношение к 
употреблению наркотиков 30,2 26,4 36,9 42,8 38,3 39,6 35,7 

Другое 3,1 2,9 2,3 2,6 5,7 4,0 3,2 
Итого: 100 100 100 100 100 100 100 

Необходимо отметить на существенную 
нереализованность для профилактики и проти-
водействия наркоугрозе потенциала знаний 
населением об уголовной и административной 
ответственности за употребление, хранение и 
сбыт наркотических веществ. Около трети ре-
спондентов отмечают слабое знание 
ответственности за подобные правонарушения. 
При этом около двадцати процентов респонден-
тов ежегодно указывали то, что им предлагали 
попробовать наркотики. Это позволяет говорить 
об имеющейся опасности кооптации новых 

наркопотребителей. Тем более, 11–12 % опро-
шенных ежегодно не могут однозначно сказать, 
что предложение попробовать для них не инте-
ресно, и они готовы отказаться от данного 
предложения.  

Проанализировав на основе результатов 
социологических исследований, предусмотрен-
ных ежегодным мониторингом, факторы, 
характеризующие реальные и потенциальные 
потении наркотизации социальной среды, воз-
можно представить некоторые наблюдения и 
выводы:  
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во-первых, выявлены респонденты, у кото-
рых пониженная самооценка. Данные лица 
наиболее вероятно могут составить группу рис-
ка, потенциально наиболее склонных при 
неблагоприятных условиях к возможному при-
общению к употреблению наркотических 
средств и психотропных веществ в немедицин-
ских целях;  

во-вторых, несколько повысилась, хотя и в 
пределах допустимой статистической погрешно-
сти, осознание населением проблемы 
наркомании в крае; 

в-третьих, у населения края ограничены 
возможности проводить интересно досуг. 
Наиболее остро актуализируются проблемы, за-
нимающие верхние места в рейтинге: «Нехватка 
новых спортивных клубов/ открытых спортив-
ных площадок» «Бассейнов»; 

в-четвертых, в регионе продолжает обост-
рятся проблема наркомании, как и по 
наблюдениям 2021 г.; 

в-пятых, респонденты более остро осозна-
ют опасность наркомании для России в целом и 
несколько занижено относятся к ситуации в ре-
гионе;  

в-шестых, среди основных факторов, отри-
цательно влияющих на состояние 
наркоситуации, большинство респондентов от-
мечают такие, как: «Моральная деградация 
общества, вседозволенность»; «Неудовлетво-
ренность жизнью, социальное неблагополучие»; 
«Влияние наркобизнеса, доступность наркоти-
ков»; «Излишняя свобода, отсутствие 
организованного досуга»; «Влияние массовой 
культуры и СМИ»; «Безработица, экономиче-
ские проблемы»; «Плохая работа 
правоохранительных органов»; «Слабость про-
филактической работы»; 

в-седьмых, респонденты обращают внима-
ние на необходимость расширения 
антинаркотической работы, прежде всего среди 
молодежи, шире привлекать для этой работы 
специалистов наркологов, проводить профилак-
тическую работу не только с молодежью, но и с 
их родителями; 

в-восьмых, продолжает оставаться высокая 
доступность наркотиков для населения с учетом 
совершенствования различных способов взаи-
модействия между наркораспространителем и 
наркопотребителем;  

в-девятых, основным сдерживающим фак-
тором от употребления наркотиков по мнению 
респондентов является «Осознанное отрица-
тельное отношение к употреблению 
наркотиков». А также практически все факторы, 
которые предполагают определенный уровень 
фобий, иррационального страха относительно 
последствий от употребления наркотиков и т. д. 

В настоящее время актуальны повышение 
уровня антинаркотической культуры обучаю-
щихся в образовательных организациях, 
активизация и совершенствование деятельности 
различных антинаркотических субъектов, 
направленной с учетом новых технологий на вы-
явление граждан, попадающих в группу риска, и 
профилактическая работа с ними. Своевремен-
ное выявление негативных факторов, влияющих 
на состояние наркоситуации в регионе, скрытых 
и явных угроз для социума, как следствия упо-
требления наркотических и психотропных 
веществ населением, имеет существенное значе-
ние для формирования основ устойчивого 
социально- экономического развития края, ми-
нимизации непроизводственных издержек 
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РОЛЬ  МОЛОДЕЖИ  В  ИННОВАЦИОННОЙ  ПОЛИТИКЕ  РЕГИОНА 
 (НА  ПРИМЕРЕ  КРАСНОДАРСКОГО  КРАЯ) 

Статья посвящена определению роли молодежи в инновационной политике Краснодарского 
края, который является одним из наиболее развитых регионов России, активно работает над создани-
ем и развитием инновационной экономики. Также в статье проведен анализ основных направлений 
развития инновационной политики Краснодарского края за последний период.  
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ROLE  OF  YOUTH  IN  THE  INNOVATION  REGIONAL  POLICY 
(ON  THE  EXAMPLE  OF  THE  KRASNODAR  REGION) 

The article is devoted to determining the role of youth in the innovation policy of the Krasnodar Re-
gion, which is one of the most developed regions of Russia, actively working on the creation and 
development of the innovation economy. The article also analyzes the main directions of the development of 
the innovation policy of the Krasnodar Region over the last period. 

Keywords: innovation, innovation policy, socio-economic development of society, innovative infra-
structure, innovative project, scientific and technical potential. 

Инновационная политика является одной 
из основных стратегий развития региона. Она 
направлена на создание условий для развития 
новых технологий, улучшения качества жизни и 
повышения конкурентоспособности региона на 
мировом рынке. В этой связи молодежь играет 
важную роль в инновационной политике Крас-
нодарского края.  

Инновационная политика Краснодарского 
края нацелена на создание благоприятных усло-
вий для развития инновационной экономики, 
привлечения инвестиций в научно-технические 
проекты, развитие высокотехнологичных отрас-
лей и повышение конкурентоспособности 
региона. 

Основные направления инновационной по-
литики Краснодарского края: 

1. Развитие научно-технического потенци-
ала. 

Краснодарский край активно работает над 
развитием научно-технического потенциала. 
В рамках этого направления проводятся меро-
приятия по созданию новых научных центров, 

модернизации существующих научных институ-
тов и лабораторий, а также поддержке молодых 
ученых и инновационных стартапов. 

2. Поддержка инновационных проектов.
Краснодарский край предоставляет широ-

кий спектр мер поддержки инновационных 
проектов, включает в себя гранты на проведение 
научных исследований, субсидии на разработку 
и внедрение новых технологий, а также про-
граммы поддержки инновационных стартапов. 

3. Развитие высокотехнологичных отрас-
лей. 

Краснодарский край активно развивает вы-
сокотехнологичные отрасли, такие как 
информационные технологии, биотехнологии, 
машиностроение и другие. Для этого проводятся 
мероприятия по созданию новых производств, 
модернизации существующих предприятий и 
поддержке инновационных компаний. 

4. Привлечение инвестиций.
Краснодарский край активно работает над 

привлечением инвестиций в инновационные 
проекты. Для этого проводятся мероприятия по 
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презентации инвестиционных возможностей ре-
гиона, организации бизнес-миссий и форумов, 
а также поддержке инвесторов и предпринима-
телей. 

5. Развитие инфраструктуры. 
Краснодарский край активно развивает ин-

фраструктуру для поддержки инновационной 
экономики. Для этого проводятся мероприятия 
по созданию инновационных парков, бизнес-
инкубаторов, научно-технических центров и 
других объектов. 

За последние годы регион достиг значи-
тельных результатов в развитии инновационной 
экономики. В частности, были созданы новые 
научные центры и лаборатории, запущено не-
сколько успешных инновационных проектов, 
привлечены значительные инвестиции в высоко-
технологичные отрасли. 

Стимулирование развития экономики – 
ключевая цель флагманского проекта «Умная 
Кубань – лидеры будущего». Он реализуется в 
рамках Стратегии социально-экономического 
развития Краснодарского края до 2030 г. 

Инвестиции в инновационные проекты 
края в 2022 г. превысили 10 млрд руб. [Инвести-
ции в инновационные проекты края в 2022 году]. 

Также стоит отметить успехи в развитии 
информационных технологий, биотехнологий и 
других высокотехнологичных отраслей, которые 
стали одними из ключевых факторов развития 
экономики региона. 

Инновационная политика Краснодарского 
края в 2023 г. нацелена на создание благоприят-
ных условий для развития инновационной 
экономики, привлечения инвестиций в научно-
технические проекты, развитие высокотехноло-
гичных отраслей и повышение 
конкурентоспособности региона. За последние 
годы регион достиг значительных успехов в этой 
области, что позволяет с оптимизмом смотреть в 
будущее и продолжать работу над развитием 
инновационной экономики. 

Для проведения анализа инновационной 
политики Краснодарского края за последние го-
ды исследованы официальные документы, 
статистические данные и новостные материалы. 

В 2018 году уделялось большое внимание 
развитию инновационной экономики. В рамках 
программы «Инновационный край» были прове-
дены различные мероприятия для поддержки 
инноваций, такие как конкурсы на лучший ин-
новационный проект и форумы для 
представления инновационных разработок. Так-
же были созданы инкубаторы и акселераторы 
для поддержки стартапов и молодых инновато-
ров. 

В 2019 году данное направление продолжа-
ет поддерживаться. Было создано более 20 
инновационных компаний и запущено несколько 
новых проектов в области сельского хозяйства, 
медицины и технологий. Также проведены ме-
роприятия для привлечения инвестиций в 
инновационные проекты. 

В 2020 году регион продолжил развивать 
инновационную экономику, несмотря на слож-
ности, связанные с пандемией COVID-19. Были 
проведены онлайн-мероприятия для поддержки 
стартапов и инновационных проектов, созданы 
новые программы для поддержки молодых ин-
новаторов. 

В 2022 году был открыт Центр поддержки 
технологий и инноваций. По словам руководи-
теля регионального департамента инвестиций и 
развития малого и среднего предприниматель-
ства Василия Воробьева, на базе Фонда 
резиденты Краснодарского края могут прокон-
сультироваться с патентным поверенным, 
получить ответы на интересующие организаци-
онные вопросы. Также изобретатели, ученые и 
предприниматели смогут воспользоваться база-
ми патентной информации, подавать заявки и 
принимать участие в различных тематических и 
образовательных встречах [В Краснодарском 
крае открыли Центр поддержки]. 

Кубанский проект «Стартап как диплом» 
получил высокую оценку Московского между-
народного салона образования. Первая 
программа «Стартап как диплом» собрала 15 
проектов выпускников четырех вузов Кубани. В 
проекты было привлечено более 3 тыс. новых 
клиентов. Объем выручки за время акселераци-
онной программы – свыше 2 млн руб. Пять 
проектов получили федеральную грантовую 
поддержку по 1 млн руб. Проект «Воронка ин-
новационных стартапов» проводится при 
поддержке регионального департамента инве-
стиций и развития малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и среднее предприниматель-
ство». Его курирует первый заместитель 
председателя Правительства РФ Андрей Бело-
усов [Кубанский проект «Стартап как диплом» 
получил высокую оценку Московского между-
народного салона образования]. 

В Краснодарском крае регулярно прово-
дятся мероприятия в сфере инновационного и 
технологического предпринимательства, прохо-
дят форумы с основателями технологических 
стартапов. 

В 2022 году на соискание премии админи-
страции Краснодарского края в области науки и 
инноваций молодые ученые представили 11 ра-
бот. Победа досталась самым креативным 

288



проектам. Пять научных разработок удостоены 
региональных премий в размере 300 тыс. руб. В 
число победителей вошли восемь молодых уче-
ных – сотрудники ведущих университетов и 
научных организаций. Все исследовательские 
работы представлены в приоритетных для Куба-
ни направлениях – экология, промышленность, 
сельское хозяйство. Самое важное, что многие 
из них уже применяются на практике и востре-
бованы на реальных производствах. 

В целом, за последние годы Краснодарский 
край продолжал уделять внимание развитию ин-
новационной экономики и созданию условий для 
развития новых технологий. Были созданы ин-
кубаторы и акселераторы для поддержки 
стартапов и молодых инноваторов, организова-
ны мероприятия для привлечения инвестиций в 
инновационные проекты. В 2020 году были про-
ведены онлайн-мероприятия для поддержки 
стартапов и инновационных проектов в связи с 
пандемией COVID-19. Инновационная политика 
Краснодарского края за последние годы оставля-
ет положительное впечатление и направлена на 
создание условий для развития новых техноло-
гий и повышения конкурентоспособности 
региона на мировом рынке. 

Молодежь играет важную роль в иннова-
ционной политике Краснодарского края. Она 
является движущей силой в развитии новых тех-
нологий и создании инновационных проектов, 
используя их для решения актуальных проблем 
региона, улучшая качество жизни населения и 
повышая конкурентоспособность региона на ми-
ровом рынке. 

Молодежь активно участвует в различных 
мероприятиях, направленных на поддержку ин-

новаций: принимают участие в конкурсах, фо-
румах, выставках и других мероприятиях, 
которые помогают развивать идеи и проекты. 
Подрастающее поколение обладает необходи-
мыми знаниями и навыками, а также энергией и 
мотивацией для реализации своих идей. 

Одним из примеров молодежной активно-
сти в инновационной сфере является проект 
«Воронка инновационных стартапов». Этот про-
ект был запущен совместно с Фондом развития 
инноваций и с Инновационным центром Аква-
риум на Юге России, и представляет собой 
платформу для обмена опытом и знаниями меж-
ду молодыми предпринимателями и 
инноваторами. Он направлен на увеличение ро-
ста технологических стартапов на начальной 
стадии с помощью поддержки грамотных и ком-
петентных специалистов и трекеров. 

Подрастающее поколение активно участву-
ет в создании стартапов и инновационных 
проектов. Одним из таковых является «Кубан-
ский стартап-инкубатор», который помогает 
молодым предпринимателям создавать и разви-
вать инновационные проекты. В рамках данного 
проекта предоставляются консультационные 
услуги, проводится обучение, осуществляется 
поддержка молодых предпринимателей, в т. ч. и 
финансовая. 

Таким образом, молодежь Краснодарского 
края играет важную роль в инновационной по-
литике региона, является движущей силой в 
развитии новых технологий и создании иннова-
ционных проектов, привлекает инвестиции, 
развивает бизнес в регионе.  
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качества человеческого капитала региона в рамках регионального управления талантами, что должно 
повысить конкурентоспособность территории в долгосрочной перспективе. Описана цифровая обра-
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В современных условиях возрастает значе-

ние человеческого капитала как экономического 
ресурса регионального развития [Аганбегян, 
2017. С. 67]. Одним из значимых факторов фор-
мирования человеческого капитала эксперты 
признают работу с талантами, направленную на 
массовое раскрытие потенциальной одаренно-
сти. Это приводит к актуализации на 
региональном уровне системы инструментов, 
которые позволяют эффективно привлекать, ис-
пользовать и удерживать талантливых людей 
для максимизации их вклада в территориальное 
развитие. Система, ориентированная на анало-
гичные функции, достаточно подробно 
проработана на уровне предприятия и носит 
название Talent Management. Она охватывает та-
кие сферы как работа с компетенциями 
сотрудников, мотивация работников, личност-
ные интересы, формирование и изучение 
передового опыта [Большуткина, Тимофеева, 
2022. С. 7; D'armagnac, 2021].  

Для повышения региональной конкуренто-
способности с целью повышения эффективности 
использования человеческого капитала региона 
должна быть сформирована система региональ-

ной работы с талантами (Region Talent 
Management, RTM) [Ангелова, 2023. С. 92]. Обя-
зательным требованием к региональной системе 
работы с талантами является гибкость и адап-
тивность. В рамках RTM можно выделить 
функции, ориентированные на поиск, удержа-
ние, своевременное реагирование на запросы и 
мониторинг потребностей талантов региона. 
Кроме того, важно сформировать условия для 
использования научного и образовательного по-
тенциала страны в целом, для развития 
одаренных личностей и последующего «ревер-
са» талантов в регионы [Ангелова, 2020. С. 5]. 
Основная стратегическая цель RTM состоит в 
формировании качественного регионального че-
ловеческого капитала и сохранения его в 
долгосрочной перспективе. Существуют два ме-
тодологических подхода к определению 
одаренных людей в рамках RTM: 

– базирующийся на предположении, что 
талантливы все, но тогда на первый план выхо-
дит определение сферы одаренности. Такое 
подход называется инклюзивным; 

– эксклюзивный подход, предполагающий 
введение критериев (достижение определенных 
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результатов, высокая мотивация, активная пози-
ция), выделяя высокоэффективных 
исполнителей (High Potential, HiPo’s). 

За последние три года ситуация на рынке 
труда претерпела значительные изменения. Сна-
чала в 2020 г. пандемия и локдаун, которые 
сопровождались оттоком кадров из крупных го-
родов и формирования нового тренда 
управления распределенными командами при 
удаленной работе. Потом, в 2022 г. – СВО, санк-
ции, массовая эмиграция специалистов. Все это 
потребовало от компаний и территориальных 
образований формирования новых решений, 
направленных на управление изменениями в ре-
жиме реального времени, экономию ресурсов и 
работу над эффективностью всех процессов. Это 
актуализирует вопросы формирования регио-
нального бренда для привлечения и удержания 
качественного человеческого капитала. Работа с 
молодежной аудиторией становится востребо-
ванной [Одегов, 2021. С. 27], особенно учитывая 
демографические изменения, которые нашли 
свое отражение в сокращении в 2022 г. доли ра-
ботающих в возрастных группах 20–24 года (на 
87000 человек по сравнения с 2021 годом), 25–29 
лет (на 724000), 30–34 года (на 524000) [Феде-
ральная служба государственной статистики. 
Рабочая сила, занятость и безработица в России]. 

Решением проблемы удержания молодежи 
в регионе может стать вовлечение молодых лю-
дей в проектную деятельность, 
ориентированную на цели регионального разви-
тия. Это позволяет им проявить себя, 
сформировать интерес к работе и жизни в своем 
регионе, раскрыть свой потенциал.  

Одним из апробированных инструментов, 
применяемом в Нижегородской области при ра-
боте с молодежью, является образовательная 
платформа университета Лобачевского I-
generation.unn.ru. Многофункциональность 
платформы позволяет проводить проектные кон-
курсы, обучать проектные команды, реализуя 
образовательную функцию, что важно при рабо-
те с одаренной молодежью [Юнусова, 2021. С. 
200], выявлять таланты, оценивать потенциал 
идей. При работе платформы широко использу-
ются методы геймификации (бонусы, рейтинги, 
аватары). Одним из решений является построе-
ние графа связанности проектов, идей и людей, 
что позволяет выявить наиболее интересные для 
молодежи темы, которые можно встраивать в ре-
гиональную молодежную политику.  

На этой платформе ежегодно более 10 лет 
проводится конкурс студенческих проектов 
ИННОГРАД, который с 2021 г. стал междуна-
родным. В 2022 г. его участниками стали более 

950 студентов и 40 преподавателей-наставников 
из 14 вузов России и образовательных организа-
ций-партнеров из государств-членов 
Евразийского экономического союза. Было со-
здано на образовательной платформе i-
Generation 195 проектов, в четырёх номинациях: 
«Инновации и интеллект» (технологическое 
предпринимательство), «Предпринимательская 
активность» (малый бизнес), «Социальное про-
ектирование» (социальный бизнес), «Творческое 
мышление» (креативные индустрии). Лидером 
по числу участников стал трек социального 
предпринимательства, в котором было представ-
лено 72 проекта. Меньше всего участников было 
в направлении «Креативные индустрии» (всего 
37), но это направление самое молодое в конкур-
се и стремительно набирает популярность. В 
2022–2023 учебном году особый интерес среди 
участников конкурса вызвали направления раз-
вития проектов, связанные с применением 
искусственного интеллекта в разных сферах 
экономики и жизни, виртуальной и дополненной 
реальности, эмоционального интеллекта, эколо-
гических аспектов. Данный конкурс, 
позволяющий выявить наиболее перспективных 
и мотивированных участников, дает возмож-
ность реализовать эксклюзивный подход к 
определению пула одаренных в регионе, что де-
лает возможным его интеграцию в систему 
RTM. 

Развитием данной цифровой платформы 
может стать использование языковых моделей 
искусственного интеллекта, аналогов чата GPT, 
для создания образовательного контента (кейсы, 
практические задания, глоссарий, тесты и квизы, 
подбор литературы, визуализация) под задачи 
конкретного проекта и специфику его тематики. 
Это позволит реализовать индивидуальную об-
разовательную траекторию для каждой 
проектной команды. Но при этом важно пони-
мать, что современные технологии для их 
эффективного использования с целью повыше-
ния качества регионального человеческого 
капитала требуют дополнительного образования 
педагогических работников, это мнение разде-
ляют и большинство экспертов [Сапожников, 
2020. С. 5]. Другие исследователи отмечают 
дифференциацию отношения педагогов к циф-
ровым форматам обучения, выделяя полярные 
группы [Сорокова, Одинцова, Радчикова, 2023. 
С. 31]. При этом, на данный момент, некоторые 
специалисты готовность к использованию новых 
подходов педагогическим сообществом оцени-
вают как недостаточную [Фоменко, Фролов, 
2022. С. 47]. Основными сдерживающими фак-
торами являются перегрузка педагогов и 
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дефицит времени, эмоциональное выгорание, 
высокий средний возраст (что предполагает низ-
кую скорость освоения современных 
инструментов), низкая мотивация, инертность и 
бюрократизация образовательной системы. 

Кроме образовательного функционала 
цифровая платформа I-generation.unn.ru позволя-
ет проводить социологические исследования, 
связанные с проектной деятельностью студен-
тов, которые в подавляющем большинстве 
являются представителями молодежной аудито-
рии, и ее стейкхолдерами. Уже получены 
интересные практико-ориентированные резуль-
таты по направлениям изучения специфики 
командной работы [Ангелова и др., 2019. С. 
333], роли наставника и его абнотивности [Че-
пьюк и др., 2017. С. 1655], типологии 
наставников [Ангелова, Подольская, Прохорова, 
2021. С. 190; Ангелова, Подольская, Чепьюк, 
2020. С. 222], мотивации к проектной работе, 
использования проектов как инструмента про-
фориентации и определения сферы приложения 
сил учащихся, изменения интересов молодежной 

аудитории, актуализации программ. Кроме того, 
некоторые из предложенных в рамках конкурса 
идей проектов, уже реализованы на региональ-
ном уровне: летняя школа для студентов 
«Бизнесландия»; производство «жидких перча-
ток», которое показало свою актуальность и 
востребованность в период пандемии коронави-
руса; концепция регионального фестиваля 
«Столица закатов», в рамках которой сделан ак-
цент на красоте этого природного явления на 
стрелке рек Волги и Оки, и многие другие. Ав-
торы проектов получают моральное 
удовлетворение от реализации своей идеи в ре-
гионе, который тем самым становится для них 
более привлекательным для построения даль-
нейшей карьеры, жизни и профессиональной 
реализации.   

Эффективно выстроенная система RTM, в 
том числе и работа с молодежной аудиторией, 
способствует развитию региона, позволяет под 
конкретные задачи региона формировать успеш-
ные и продуктивные команды, работает на 
формирование бренда территории.  
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КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ  В  РЕГИОНАЛЬНОМ  ЦЕНТРЕ 
КАК  ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  ИНСТРУМЕНТ  МОЛОДЁЖНОЙ   

СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ 

Статья посвящена функциональным качествам культурно-зрелищного мероприятия в качестве 
инструмента влияния на сознание, в т. ч. подрастающего поколения. Предпринята попытка изучения 
воспитательного и образовательного потенциала культурно-зрелищных мероприятий, их способов 
вовлечения в познавательный процесс, приведены примеры многолетних наблюдений в части комму-
никации в пространстве зрелища из опыта автора. 

Ключевые слова: культурно-зрелищное мероприятие, взаимодействие, коммуникация, потен-
циал, воспитание. 
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The Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus 
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CULTURAL  AND  ENTERTAINMENT  EVENT  IN  THE  REGIONAL  CENTER  
AS  AN  EDUCATIONAL  TOOL  OF  THE  YOUTH  SOCIAL POLICY 

The article is devoted to the functional qualities of a cultural and entertainment event as a tool for in-
fluencing consciousness, including the rising generation. An attempt was made to study the upbringing and 
educational potential of cultural and entertainment events, their ways of involvement in the cognitive pro-
cess, examples of long-term observations in terms of communication in the space of the spectacle from the 
experience of the author are given. 

Keywords: cultural and entertainment event, interaction, communication, potential, education. 

На протяжении тысячелетий общество со-
здавало определенные формы художественного 
осмысления мира, в том числе и через систему 
зрелищных символических образов. Некоторые 
из зрелищных форм под влиянием социальных 
изменений мобильно трансформировались и те-
перь являются частью системы культурно-
зрелищных мероприятий. 

Зрелищные формы обучают, воспитывают, 
пробуждают «человеческую сущность». Куль-

турно-зрелищные мероприятия поднимают 
настроение, концентрируют творческую энер-
гию, выражают коллективные эмоции, 
оказывают непосредственное влияние на само-
идентификацию человека и характеризуют 
общество в целом.  

Л. С. Выготский отмечал, что искусство 
есть орудие общества, посредством которого оно 
вовлекает в круг социальной жизни самые ин-
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тимные и самые личные стороны нашего суще-
ства [Выготский, 1987. С. 239].  

Категории «зрелище» и «зритель» имеют 
один корень. Это находит отражение и в природе 
их взаимодействия. Необходимость зрительско-
го соавторства с его создателем предполагается 
именно в формах спектакля, шоу, представле-
ния, ибо такие формы существуют только в 
момент их исполнения: здесь и сейчас. Сиюми-
нутная зрительская реакция формирует 
разнообразие смысловых и эмоциональных от-
тенков каждого конкретного представления, 
которое предполагает активное зрительское вос-
приятие, оказывающее непосредственное 
влияние на представление.  

Культурно-зрелищное мероприятие вклю-
чает два основных элемента: само мероприятие 
(действие), созданное режиссерско-
постановочной группой, и зрителя (публика, 
аудитория), но разделение на исполнителей и 
зрителей является крайне условным, что и обес-
печивает их тесное активное социальное и 
культурное взаимодействие. 

Указанная структурная особенность явля-
ется самым значимым в понимании зрелищной 
культуры и ее социальных связей. Созданное по 
всем правилам и канонам, технически выверен-
ное, наполненное идейно-содержательным 
аспектом, дидактическими и воспитательными 
элементами, мероприятие становится бессмыс-
ленной единицей творчества, если ни один 
человек не может его увидеть. 

Следует обозначить существенное разли-
чие между построением коммуникации через 
театральное представление, спектакль и куль-
турно-зрелищное, массовое мероприятие. Так, 
первое, в классическом своем понимании, всегда 
выстраивает «четвертую стену» – зритель, как 
будто подсматривает за происходящим. Да, он 
сопереживает и возможно «примеряет опыт ар-
тистов на себя», но оба коммуникатора: и актер, 
и зритель – намеренно отстранены друг от друга. 

Культурно-массовое, зрелищное мероприя-
тие изначально строиться по принципу 
разрушения «четвертой стены»: постановщик и 
вся его группа готовы к диалогу и активно его 
выстраивают. Здесь зритель не только созерца-
тель, но и своего рода участник. Таким образом, 
в подобного рода мероприятиях диалог строится 
двумя участниками: активным – артисты на 
сцене (постановщики и т. д.) и пассивным – зри-
телем. Уже само это наталкивает нас на 
возможности разных зрелищных форм строить 
разные коммуникативные формулы.  

Особенностью любого мероприятия явля-
ется не работа для зрителя или перед зрителем, а 

именно «развернутость на зрителя». Каждый 
элемент зрелищного действия является вырази-
тельным средством обращения к зрителю, 
изначально выстраивается для захвата его вни-
мания и управления впечатлениями, что уже 
само по себе делает его ресурсом воспитания и 
влияния. 

В свое время П. Сорокин, считал, что 
именно изящные искусства являются наиболее 
чувствительным зеркалом, отражающим обще-
ство и культуру составной частью которых 
являются [Сорокин, 1992. С. 435]. 

Принимая во внимание то, что культурно-
зрелищное мероприятие является частью нема-
териальной культуры общества и государства, 
можно смело утверждать о наличии в них воспи-
тательного потенциала, что делает их 
незаменимым инструментарием при работе с 
молодежью. 

Изначальная глубокая функциональность 
культурно-зрелищных мероприятий – вот ключ 
воздействия на молодежную среду, и общество в 
целом.  

Обозначение социальных функций зрелища 
и последующий их анализ имеет большое значе-
ние для понимания важности этого феномена, 
так как именно функции зрелища определяют 
его место в обществе, раскрывают влияние на 
личность.  

Так, познавательная (гносеологическая) 
функция средствами зрелища реализуется через 
трансляцию накопленных знаний, стимулирует к 
дальнейшему познанию, осмыслению и передаче 
информации. 

Сигнификативная функция выражается с 
помощью определенных образно-смысловых 
знаков, символов, метафор транслирующихся 
через культурно-зрелищное мероприятие – вы-
страивается картина мира, происходит фиксация 
значения различных свойств, сторон жизни об-
ществ, происходит поиск ориентиров. Особенно 
актуальной она становиться в связке с преем-
ственностью и передачей социального опыта. 

Средствами зрелища мы сохраняем и пере-
даем от одного поколения другому историю и 
традиции народов – формируем коллективную 
форму человеческой памяти. 

Одной из задач, реализующейся в про-
странстве зрелища, является утверждение 
ценностей общества, способность влиять на са-
моидентификацию личности, особенно в период 
взросления. Являясь системой материальных и 
духовных ценностей, культура дает человеку 
представление о содержании таких понятий, как 
благо, истина, добро, красота, справедливость и 
т. д., таким образом, в культурно-зрелищное ме-
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роприятие полностью заложена ценностно-
ориентационная функция. 

Зрелище, особенно в его локальных, регио-
нальных проявлениях имеет явные этнические, 
национальные элементы. Традиционное зрелище 
не просто выражает образ той или иной культу-
ры, но и утверждает её вневременность и 
ценность. Средствами выразительности в меро-
приятиях происходит развитие и сохранение 
лучших народных обрядов, ритуалов, обычаев, 
праздников, тем самым создается предпосылка к 
социально-психологическому единству лично-
сти, коллектива, общества, напрямую 
поддерживается связь с предшествующими по-
колениями. А усвоение ценностей культуры дает 
личности необходимые для осуществления со-
циальной деятельности знания, умения, навыки, 
а также моральные принципы – так  проявляется 
социализирующая функция. 

Традиционно зрелищные формы (концер-
ты, спектакли, представления), обладая широким 
спектром косвенных образовательных и дидак-
тических методик, средствами сценических, 
зрелищных форм и технологий, могут выстраи-
вать равноценную и значимую коммуникацию 
со зрителем, они несут в себе важнейшие коды 
самоидентификации и самосознания народа, 
воздействуют как на личность, так и на коллек-
тив, воспитывают патриотизм и духовность. 

В современных условиях и массовая куль-
тура, и зритель характеризуются общественной 
пассивностью. Возникает угроза того, что низ-
копробные представления будут отрицательно 
воздействовать на сознание подрастающего че-
ловека, прививать ему ложные установки и 
снижать уровень восприятия фактов искусства, 
сказываться на формировании морально-
нравственных ценностей. 

К. Маркс говорил, что «предмет искус-
ства… создает публику, понимающую искусство 
и способную наслаждаться красотой» [Маркс, 
1955. С. 144]. Но, назидая, необходимо помнить, 
что морализаторские мероприятия скучны и тем 
более неинтересны зрителю, и при этом необхо-
димо сохранить ценностную направленность.  

Задача непростая, но решаемая: чтобы ока-
зать гуманизирующее воздействие на реальные 
человеческие отношения, мероприятие должно 
обладать и художественной выразительностью, 
и идейным содержанием. Сегодняшнее зрелище 
спасет только грамотно выстроенный диалог-
компромисс между развлекательностью и ду-
ховно-эстетической направленностью. 

Не менее значимо то, что, являясь мощной 
манипулятивной силой, обладая невероятным 
потенциалом воздействия на сознание, зрелище 

может активно конструировать положительный 
образ «своей» культуры в глазах молодежи, из-
менить представление об окружающем мире, 
социальном устройстве, укрепить национальное 
самосознание, провести грамотную политику 
самоидентификации и воспитания, не вызывая 
при этом пафосности и идеологического перебо-
ра. 

Вот уже более десяти лет в системе массо-
вых мероприятий Гродненщины (Республика 
Беларусь) ведутся планомерное взаимодействие 
управленческого аппарата и методических 
служб с непосредственными исполнителями – 
создателями мероприятий по реализации кон-
цептуальных мероприятиях, несущих идейно-
тематический потенциал и содержащий в себе 
воспитательный ресурс. Это помогает удержи-
вать грамотный баланс между спросом на 
развлечение и потребностью духовного воспита-
ния; коммерциализацией и традиционным 
подходом. 

В регионе проведен целый ряд разноплано-
вых мероприятий, ориентированных на разные 
слои населения, возрастные группы и досуговые 
интересы. И это не «дань» номенклатурным тре-
бованиям. Годовой план мероприятий 
традиционно содержит в себе такие разделы, как 
«Воспитание патриотического самосознания 
граждан», «Формирование мировоззрения и 
нравственных качеств молодежи», «Культура 
здорового образа жизни, быта человеческих и 
семейных отношений», «Производственная и 
экологическая культура. Наведение порядка на 
земле», а также мероприятия по развитию ду-
ховной культуры и художественного творчества, 
созданию условий для профессионального роста 
и самореализации талантливой творческой мо-
лодежи, и т. д. И отличают данные мероприятия 
и акции подход при их реализации.  

П. Сорокин рассматривал взаимодействие 
как обмен: идеями, волевыми импульсами, для 
достижения общих целей и чувствами, когда 
люди объединяются, или разделяются на осно-
вании своего эмоционального отношения к 
чему-либо [Сорокин, 1994. С. 24–25]. В про-
странстве зрелища также происходит обмен. 
Закладывая изначально некую идейную основу 
мероприятия, отвечая на обязательный вопрос 
«ради чего создается мероприятие?», творческая 
группа уже нацелена на беседу – обмен идеями с 
адресатом, ожидая одобрения или негодования 
от зрителя.  

Уже на этапе формирования годового пла-
на декларируются постулаты, направленные на 
создание коммуникации средствами мероприя-
тий. Сознательность разговора, целеполагание и 
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понимание проблемы должны всегда отобра-
жаться при создании культурно-зрелищного 
мероприятия. 

Для того чтобы доказать наличие у зре-
лищных мероприятий возможности 
полноценной интеракции, обладающей языком 
коммуникации, выполняющей все социальные 
функции, автором был проведен ряд экспери-
ментов. Результаты подтверждают то, что 
зрелище, оставаясь в рамках спроса и зритель-
ского интереса, может стать полноценным 
инструментом воспитания. 

На примере десятка проведенных меропри-
ятий, опираясь на выборочное 
интервьюирование респондентов, появилось 
убеждение, что средствами зрелища, заложен-
ных в нём силе мысли и авторской позиции 
можно добиться того состояния, которое вызовет 
духовное перерождение индивида, переосмыс-
ление его ценностей и жизненных позиций в 
созидательную сторону. 

Рассмотрим данные утверждения на при-
мере организации культурно-зрелищного 
мероприятия, посвященного Дню Победы, орга-
низованного в г. Гродно (Республика Беларусь) в 
2021 г. «Мы – это память» – именно такая идея 
объединила всех создателей и зрителей празд-
ничного мероприятия. 

Для возможности передачи нашего опыта, 
знаний и эмоций в вышеназванном мероприятии 
под «мы» подразумевалась не метафорическая 
общность государства, времени и исторического 
наследия, а конкретные физические «мы» – дети 
и внуки очевидцев войны. Те, кто может превра-
тить новые поколения в следующее «мы», 
образно передав память предков (на основе лич-
ного опыта общения с дедами и отцами, 
прошедшими войну), тем самым выстроив одну 
цепь коллективной памяти из разных звеньев. 

С одной стороны, на мероприятии высту-
пили: актор-постановщик – творческая группа, 
технический персонал, артисты. А также участ-
ники в возрасте от 40 лет (не артисты) из числа 
жителей региона – вышеобозначенные дети и 
внуки воинов и партизан Великой Отечествен-
ной войны, готовые поделиться историей и 
болью своей семьи и выполнявшие в мероприя-
тии функцию «хранители памяти»).  

С другой стороны – актор-зритель – разно-
плановая публика, состоящая из людей 
пенсионного возраста, общественных деятелей, 
активистов (50 %), учащихся средних школ, при-
глашенных на данное мероприятие 
целенаправленно (50 %). 

Перед режиссерско-постановочной груп-
пой стояла амбициозная задача через систему 

современных, понятных молодому поколению 
образов и символов оказать влияние на мировоз-
зрение, при этом не травмировать людей с 
традиционным восприятием темы Великой Оте-
чественной войны. 

Постановщиками было принято решение 
выстраивать диалог, апеллирующий к эмоцио-
нальности, в том числе подростковой, 
вызывающий единство сопереживания и воз-
можную тождественность с образами 
мероприятия. 

И если коллективный герой – народ, воспе-
тый прежним государственным строем, понятен 
еще поколению 1980-х гг., то сегодня он уже не 
информативен. На смену коллективному ориен-
тиру пришло «эго» и олицетворение «себябога», 
где принципы единства команды, ее общности и 
идеи неведомы. Что-то большое и общее, по-
беждающее войну – не ассоциативно, безлико и 
безóбразно. Взращенные на киногероях-
одиночках, современные старшеклассники, если 
и хотят кем-то быть, то только эго-героями. 

К сожалению, таких героев (понятных со-
временной молодежи) времен Великой 
Отечественной войны нет. Было принято реше-
ние обращаться к тождественности, состраданию 
и сонастройке с «коллективным разумом» зри-
тельного зала. Для создания единства 
сопереживания «хранители памяти» являлись 
частью зрителей и транслировали свои наррати-
вы прямо из зала – создавалось впечатление 
стихийности высказывания, искреннего желания 
донести историю своей семьи, общности, ведь 
пространство зрительного зала уравнивало всех 
– и выступающих, и слушающих. 

Кроме построения внутреннего единства с 
залом необходимо было выстраивать 
эффективный процесс взаимодействия. Для 
этого организаторы обратились к ряду 
принципов построения осознанного зрелищного 
мероприятия, где актор-постановщик обязан 
сформировать смысловой замысел: «о чем» и 
«для чего» он будет говорить. В нашем примере 
разговор велся не просто о войне, а о том, что 
действительно важно сегодня, – о сохранении 
исторической памяти.  

Режиссер – это всегда позиция, это всегда 
ориентация на создание социально значимого 
действа, через систему доступных ему 
выразительных средств (звук, свет, внешняя 
атрибутика, подбор исполнителей). Идейно-
тематической основой мероприятия стала 
«ответственность за память предков, память 
Великой Отечественной войны. 
Ответственность, которую необходимо 
разделить с современным поколением». 
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Разговор средствами зрелища всегда 
должен быть вызовом, активной попыткой 
достучаться до умов, способом изменить 
отношение к явлению или проблеме. И если 
зритель, как правило, не преследует никаких 
целей, кроме развлекательных, то актор-
постановщик обязан позаботиться о 
формулировке их как для себя, так и для зрителя. 

В своем мероприятии мы хотели 
превратить «мифологизированных» (для 
современной молодежи) военных героев (солдат, 
партизан, медсестер) в частичку их зрительского 
нутра, добиться отождествления с ними, 
сопереживания. Мы знали, что диалог 
невозможен без соответствия ожиданиям 
партнера: артист ждет внимания, зритель – 
понимания. И это сопряжено с использованием 
обоюдно понятных значений. 
Коммуникационное взаимодействие становится 
возможным лишь благодаря тому, что люди 
придают одинаковые значения одним и тем же 
символам. А если они не совпадают, то 
неизбежно разочарование. Разговор на понятном 
языке помог зрителю «влиться» в предлагаемые 
обстоятельства, стать частью мероприятия, без 
излишнего нажима и дидактики. Подбирая 
средства выразительности, организаторы 
останавливали свой выбор на артистах-
ровесниках тем школьникам, что сидели в зале; 
применяли смешанное костюмирование 
(например, элементы ретро с джинсами) и т. д. 
Это помогало постепенно отождествить себя, 
свой коллектив или класс с «мальчишками-
воинами» на войне (сцене): я = он. Современные 
стили (аниме, брейк, рэп) дополнялись 
ретровизуализацией. Были и прямые отсылки к 
ребятам 1940-х гг., но с обязательным 
контекстным «мы, как вы», «мы, такие же 
школьники, идем с нами», «я мечтал, как ты… 
но погиб, а ты живой» и т. д.  

Понятные образы, архетипические 
символы, созидательная стереотипизация, а 
также смысловое наполнение зрелища 
выразительными средствами (в противовес 
бездумной развлекательности) идут по пути 
формирования коллективной исторической 
памяти. Зрелище становится осознанным с двух 
сторон – как с позиции зрителя, ожидающего 
удовлетворения своих потребностей и 
рефлексирующего над предложенным 
продуктом, так и с позиции профессионала, 
закладывающего глубокий подтекст в свою 
работу и создаваемые им образы. 

Наблюдение за реакцией зала в момент 
кристаллизации идеи, т. е. к финалу 
мероприятия, позволяет сделать вывод, что, 

объединившись через общее эмоциональное 
потрясение, коллективное сознание зрительской 
группы повлияло на итоговое восприятие 
каждого человека в отдельности. 

Мероприятие явилось прямым 
доказательством того, что «зрелище» – 
специфическая форма идейного, 
эмоционального, эстетического общения. И в 
этой связи следует отметить значимость умений 
режиссера акцентировать внимание зрителя на 
том, что является наиболее важным, 
стимулировать и «направлять зрителя». 

Именно сонастройка одних с другими по-
могла декодировать символьность мероприятия 
и через эмоциональное вовлечение сделать исто-
рию Великой Отечественной войны частью 
мира, людей, пришедших на мероприятие (в том 
числе и школьников), а значит, и частью истори-
ческой коллективной памяти. 

В свете вышесказанного становиться по-
нятным, что каждый режиссер – это педагог и 
воспитатель, способный влиять на умы людей и 
процессы в обществе. 

Глубоким концептуальным подходом мо-
гут отличаться не только единичные концерты 
или акции. Такие же требования предъявляются 
и к масштабным формам. В регионе, благодаря 
пониманию воздействия мероприятий на моло-
дое поколение, ориентировке на сохранение 
наследия, историко-патриотическую инициати-
ву, традиционными может стать проведение 
фестивалей фольклора, возрождение самобыт-
ных праздников и обрядов; мероприятия, 
ориентированные на популяризацию уникаль-
ных техник прикладного искусства; праздники, 
посвященные историческим деятелям, рекон-
струкции по воссозданию традиций ярмарок и 
многое другое. 

Можно сказать, что планомерное сотруд-
ничество управленческого аппарата с 
создателями массовых мероприятий получило 
ожидаемые положительные результаты. Сегодня 
специалисты в сфере культуры должны ориен-
тироваться, в первую очередь, на осмысленный 
ответственный коммуникационный акт симво-
лического социального взаимодействия, 
осуществляемый в пространстве зрелища во вза-
имосвязи двух его элементов – постановочной 
группы и зрителя.  

Понимая принципы, которые отображают 
степень ответственности профессионала перед 
зрителем, его ориентацию на социум, можно 
смело и результативно добиваться целей по вос-
питанию и образованию индивида, группы и 
общества, воздействовать на его развитие, не 
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прячась за мишурой клипового сознания и тен-
денциями мозаичной культуры. 

Выстраивая диалог, режиссеры мероприя-
тий практическим примером доказывают, что 
зрелище выполняет все базовые функции ком-
муникации – информационную, прагматическую 
и экспрессивную. И именно гетерогенная приро-
да ее синтетического уровня, 
многофункциональность, через массовые меро-
приятия оказывает на публику идеологическое и 
ценностно-ориентированное воздействие. 

После хорошего зрелищного мероприятия 
эмоционально потрясенный зритель долгое вре-
мя вспоминает различные сцены, фразы, 
мизансцены и эпизоды. Идет процесс логическо-
го анализа эмоционально воспринятого 
произведения. В этом смысле восприятие теат-
рального представления во многом способствует 
общению зрителей между собой, внутренней ра-
боте по декодированию зрелищного текста, 

культурная идентичность с постановщиком поз-
воляет зрителю сопереживать и воспринимать 
смысл происходящего на сцене. 

Для создателей мероприятий первоуста-
новкой должно стать преобразование 
социальной реальности средствами идейного 
воздействия на общество, а также трансляция и 
передача культурной информации для самоиден-
тификации личности. 

Н. В. Гоголь раскрыл всю широту и значи-
мость зрелища одной фразой: «Театр ничуть не 
безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь 
в соображенье то, что в нем может поместиться 
вдруг толпа из пяти, шести тысяч человек и что 
вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, 
разбирая по единицам, может вдруг потрястись 
одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и 
засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая 
кафедра, с которой можно много сказать миру 
добра» [Гоголь].  
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В статье раскрываются результаты социологического исследования миграционных установок 

студенческой молодежи Сибирского федерального университета (г. Красноярск), проведенного в 
2022 г. Сделан вывод об актуальности миграционных настроений студентов при слабой сформиро-
ванности миграционных намерений. Основными причинами формирования миграционных установок 
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MIGRATION  TENETS  OF  STUDENT  YOUTH  AS  A  FACTOR  
OF  REGIONAL  DEVELOPMENT 

The article reveals the results of the sociological study of student migration tenets at Siberian Federal 
University (g. Krasnoyarsk), conducted in 2022. It concludes that students' migration tenets are relevant, 
while their migration intentions are poorly formed. The main reasons for the formation of migration tenets 
are socio-economic factors, as well as climatic and environmental factors characteristic of the situation in the 
regional center. The main direction of potential migration of university graduates is intra-Russian.  

Keywords: sociology of migration, sociological study, student youth, migration tenets, regional devel-
opment. 

Студенческая молодежь – важный ресурс 
развития регионов, в том числе инновационного. 
Одной из ключевых задач развития региона вы-
ступает привлечение молодежи, создание на 
территории региона условий для реализации че-
ловеческого капитала молодежи во всех его 
аспектах. Необходимым источником пополнения 
человеческих ресурсов региона являются распо-
ложенные в них высшие учебные заведения, 
продукт которых – молодые специалисты с их 
компетенциями, талантами, амбициями, жизнен-
ными планами. Для развития любого региона 
важно чтобы молодые специалисты – вчерашняя 
студенческая молодежь – оставались на местах, 
трудоустраивались, создавали семьи, полноцен-
но участвовали в процессах воспроизводства и 
развития регионального социума. Выезд моло-
дых специалистов на постоянное 
местожительства за пределы региона приводит к 
размыванию человеческого капитала и снижает 
потенциал развития территории.  

В современных условиях актуальной зада-
чей социологических исследований становится 
изучение миграционных установок студенческой 
молодёжи, которые оказывают влияние на по-
слевузовскую миграцию. Не случайно данная 

проблематика является предметом интереса 
многих современных исследователей. Результа-
ты таких исследований позволяют изучить 
закономерности формирования миграционных 
установок молодежи и определить условия, спо-
собствующие укреплению человеческого 
капитала региона за счет привлечения молодежи 
как ресурса развития территории. 

В статье представлены результаты социо-
логического исследования миграционных 
установок студентов очной формы обучения (ба-
калавриат и специалитет) одного из институтов 
гуманитарной направленности Сибирского фе-
дерального университета (г. Красноярск), 
проведенного авторами в 2022 г. Сбор данных 
осуществлен методом анкетного опроса по квот-
ной выборке, репрезентативной по критериям 
курса, направления подготовки и учебной груп-
пы. Объем выборки составляет 233 респондента.  

До 55 % студентов сообщают о своем 
намерении переехать за пределы г. Красноярска 
после окончания обучения в университете (рис. 
1). При этом более половины студентов (64 %), 
указавших на имеющиеся у них планы переезда, 
намерены выехать за пределы региона (Красно-
ярского края) (рис. 2).  

Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос  
«Планируете ли Вы переехать за пределы Красноярска после окончания обучения?» 
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «Куда Вы планируете переехать?» 

 
 
На постоянное местожительства за преде-

лы региона планируют выехать 74 % студентов 
от общего числа сообщивших о наличии у них 
миграционных планов, 11 % намерены вернуться 
в г. Красноярск через некоторое время после 
отъезда и 15 % не имеют четких планов относи-
тельно дальнейших действий, связанных с 
переездом.  

В основе миграционных настроений сту-
дентов лежат главным образом климатические и 
социально-экономические факторы (рис. 3). Ве-
дущее значение климатических факторов не в 
последнюю очередь связано с проблемной эко-
логической ситуацией в г. Красноярске. 
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Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос «Чем Вас привлекает планируемое место переезда?  

(выберите до 3-х наиболее значимых для Вас вариантов ответа)?» 
 
 
Этот вывод подтверждают и результаты 

анализа ответов студентов на открытый вопрос, 
где респондентам предложено назвать три ос-
новных причины, вызывающие желание 
переехать из г. Красноярска. Получено 390 отве-
тов, которые классифицированы на 8 смысловых 
кластеров (рис. 4). В кластер «Природно-

климатические условия» вошли причины, свя-
занные с проблемной экологической 
обстановкой в краевом центре и суровым клима-
том. «Экономические причины» студенты 
связывают с трудностями трудоустройства, низ-
кой заработной платой и высокими ценами, 
недостаточным ростом экономики региона.  
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Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос «Пожалуйста, назовите основные причины, 
которые создают у Вас желание переехать?» 

Кластер «Комфортность жизни» объединя-
ет такие ответы, как «желание улучшить условия 
и уровень жизни», «недостаточная развитость 
инфраструктуры города», «нет чувства комфорта 
в Красноярске», «шум и загруженность города» 
и другие. Кластер «Интерес к новому», отражает 
желание части студентов «сменить обстановку», 
«повидать мир», «познакомиться с новыми 
людьми», «получить новые эмоции», и «позна-
комиться с новой культурой». В кластер «Новые 
возможности» вошли ответы респондентов, свя-
занные с их оценкой г. Красноярска как 
неперспективного города, в котором «нет разви-
тия и возможностей». «Семейные 
обстоятельства» связаны с тем, что семья или 
любимый человек респондента находится в дру-
гом месте, также другими семейными 

обстоятельствами. Кластер «Образование» объ-
единяет причины, связанные с планами 
респондентов относительно получения или про-
должения образования в других регионах и 
странах. Наименее распространенный кластер – 
«Политические причины» – объединяет мотивы 
переезда, связанные с проведением специальной 
военной операции и частичной мобилизацией, а 
также несогласием респондентов с политиче-
ским курсом страны.  

В пользу климатических, экологических и 
социально-экономических факторов как основ-
ных сил выталкивания (в терминах теории 
миграции Э. Ли) говорят и оценки студентами 
г. Красноярска как места своего проживания 
(рис. 5). 
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Рисунок 5. Распределение средневзвешенных значений шкалы ответов на вопрос «Вас устраивают или не 
устраивают следующие характеристика г. Красноярска как места проживания?». Использована шкала в диапа-
зоне значений от 1 до 4, где 1 – полностью не устраивает, 2 – скорее не устраивает, 3 – скорее устраивает, 4 – 

полностью устраивает. Чем ближе значение шкалы к «4», тем более позитивной является оценка респондентами 
соответствующего параметра г. Красноярска и наоборот. 
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Рисунок 5 показывает, что минимальный 

уровень удовлетворенности студентов наблюда-
ется в отношении экологической ситуации в г. 
Красноярке, уровня заработной платы, возмож-
ностей карьерного роста и климатических 
особенностей. 

Если миграционные настроения студентов 
выражены значительно, то их миграционные 
намерения выглядят относительно слабыми. Так, 
не более 12 % студентов, сообщивших о своем 
желании переехать по окончании обучения в 
университете, предпринимают активные дей-

ствия для достижения этой цели. До 88 % сту-
дентов, заявивших о желании переехать, на 
момент опроса не предпринимали для этого ни-
каких конкретных действий. Действия студентов 
по подготовке к будущему переезду состоят 
главным образом в сборе информации о предпо-
лагаемом месте переезда и возможности 
трудоустройства в нем (рис. 6). Источниками 
информации о месте переезда выступают интер-
нет и социальные сети, контакты с друзьями и 
знакомыми и личный опыт знакомства с местом 
(рис. 7).   

 

 
Рисунок 6. Распределение ответов на вопрос  

«Пожалуйста, назовите основные причины, которые создают у Вас желание переехать?» 
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Рисунок 7. Распределение ответов на вопрос «Что для Вас является основным источником сведений о месте, 

куда Вы собираетесь переехать? (укажите до 3-х наиболее значимых для Вас вариантов ответа)?» 
 
 
Полученные данные показывают, что сеть 

интернет выступает основным каналом инфор-
мации о месте предполагаемого переезда для 
студентов. Логично заключить, что виртуальная 
доступность мест предполагаемой миграции 
способствует актуализации относительной де-
привации потенциальных мигрантов, когда 
будущий мигрант имеет возможность сравнить 
место своего проживания и виртуальный образ 
других привлекательных для него мест. Сравне-

ние, сделанное не в пользу места текущего про-
живания, может способствовать формированию 
миграционных настроений студентов. Актив-
ность контактов с друзьями и знакомыми как 
источника информации о месте будущего пере-
езда, может быть объяснена с точки зрения 
сетевой теории миграции: фактором формирова-
ния миграционных настроений выступают 
взаимодействия студентов в социальных сетях и 
кругах личного общения с людьми, находящи-
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мися в местах будущего переезда и формирую-
щих образ таких мест в представлениях 
студентов.   

Личный опыт пребывания студентов в ме-
стах предполагаемого переезда является 
ограниченным: 45 % опрошенных сообщили, что 
были в месте переезда один раз или более, 40 % 
никогда не были в этих местах, 15 % – затрудни-
лись ответить на вопрос «Сколько раз Вы были в 
том месте, куда хотите переехать?». 

В пользу вывода об относительно слабо 
сформированных миграционных намерениях 
студентов говорит и то обстоятельство, что 
только 10 % студентов намерены осуществить 
переезд в ближней перспективе – в течение бли-
жайших двух лет и 37 % – в течение трех-
четырех лет (рис. 8). Более половины опрошен-
ных (53 %) намерены высказали намерение 
переехать в отдаленной перспективе (через 5 лет 
и более) или не смогли обозначить конкретных 
сроков.

Рисунок 8. Распределение ответов на вопрос «Как скоро Вы планируете 
покинуть Красноярск?» 

Таким образом, более чем у половины сту-
дентов в настоящее время присутствуют 
миграционные установки. Преобладающее 
направление потенциальной послевузовской ми-
грации – внутрироссийское (г. Москва, г. Санкт-
Петербург, иные города России). Основными 
силами выталкивания, формирующими мигра-
ционные настроения студентов СФУ, выступают 
природно-климатические, экологические и соци-
ально-экономические факторы: суровый климат, 
неблагоприятная экологическая ситуация, труд-
ности с трудоустройством, недостаточный 
уровень заработной платы. Социально-
экономические причины формирования мигра-
ционных установок характерны для 
студенческой молодежи и послевузовской ми-
грации, что подтверждается результатами 
других исследований [Миронова, 2016; Зайков и 
др., 2018; Ермакова, 2021; Парахонская, 2022; 
Хлыстов и др., 2022; Шашков, 2023]. Климати-
ческие и экологические факторы миграционных 
установок являются специфическими для сту-
денческой молодежи г. Красноярска, о чем 
свидетельствуют также результаты исследова-

ния, проведенного среди студентов СФУ в 2017 
г. [Труфанов, 2018]. 

Миграционные намерения студентов носят 
скорее размытый характер: значительная доля 
обладающих миграционными настроениями, не 
имеют четких миграционных планов. Малая 
часть студентов, обладающих миграционными 
установками, предпринимают для реализации 
своих планов конкретные действия (12 %), со-
стоящие, главным образом, в ознакомлении с 
информацией о месте предполагаемого переезда. 
Основным каналом получения данной информа-
ции выступает сеть интернет.  

Актуализация миграционных настроений 
студенческой молодежи требует внимания со 
стороны администрации региона. Целесообразно 
проведение масштабных исследований факторов 
формирования миграционных настроений в их 
связи с региональной спецификой существова-
ния и развития социума и планирование мер 
по формированию мотивации выпускников ву-
зов к реализации жизненных стратегий на 
территории региона. 
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Статья посвящена анализу готовности студентов-первокурсников к обучению в университете, 

их ожиданиям относительно учебного процесса и приобретаемых компетенций. Представлены эмпи-
рические данные массового анкетного опроса студентов-первокурсников (N=1000), проведенного 
Центром образовательной аналитики Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в декабре 
2022 г. В ходе исследования выделены социальные типы студентов: «отличники», «активисты», 
«конформисты», «нигилисты». Проведенный типологический анализ показал, что наиболее готовыми 
к учебе в вузе являются студенты социальных типов «отличники» и «активисты», также они в боль-
шей степени идентифицируют себя с будущей профессией. Полученные результаты можно 
использовать в практике управленческих решений по коррекции нежелательных образовательных 
стратегий у «конформистов» и «нигилистов». 

Ключевые слова: образовательные стратегии, типологический анализ, индивидуальные обра-
зовательные траектории, студенты-первокурсники. 

 
V. Yu. Bocharov 

Samara National Research University 
Samara, Russia 

The Sociological Institute of the Russian Academy of Sciences, 
the Branch of the Federal Research Sociological Center of the Russian Academy of Sciences  

Saint Petersburg, Russia, 
University of Tyumen 

304



Tyumen, Russia; 
T. V. Gavrilyuk 

University of Tyumen 
Tyumen, Russia 

READINESS  TO  STUDY  AND  LEARNING  EXPECTATIONS  OF  THE   
FIRST-YEAR UNIVERSITY  STUDENTS:  THE  TYPOLOGICAL  ANALYSIS 

The article is aimed to study the first-year university students’ readiness to study and their expectations 
regarding the learning process and acquired competencies. The empirical data of the mass survey conducted 
by the Center for Educational Analytics of University of Tyumen in December 2022 (N=1000) have been 
presented. The analysis allowed to identify several social types of the first-year university students: “excel-
lent students”, “activists”, “conformists”, “nihilists”. The typological analysis procedure has shown that the 
readiest for studying at the university are the students of social types “excellent students” and “activists”. 
They also have more stable professional expectations. The results of the research could be used to make 
managerial decisions necessary to correct undesirable educational strategies of “conformists” and “nihilists”. 

Keywords: educational strategies, typological analysis, individual learning paths, first-year students. 

От уровня готовности к обучению в вузе 
зависит успешность адаптации выпускника на 
рынке труда и его дальнейшие карьерные пер-
спективы [Фурсов, 2006. С. 222–241]. Известно, 
что далеко не всегда российская молодежь 
успешно включается в трудовые отношения и 
тем более, работает по той специальности (про-
фессии), которой обучалась в вузе [Гаврилюк, 
Бочаров, Гильтман, 2018. С. 42–53; Гаврилюк, 
2020. С. 201–235]. Одной из мер по преодолению 
данной ситуации стал переход ряда вузов, в том 
числе Тюменского государственного универси-
тета (далее – ТюмГУ), к модели 
персонализированного обучения студентов по 
индивидуальным образовательным траекториям 
(далее – ИОТ). В новых условиях организации 
образовательного процесса возникла потреб-
ность в проведении специализированного 
постоянного мониторинга образовательных 
стратегий студентов [Гуринович. 2016. С. 348–
352]. В ответ на эту потребность в 2022 г. было 
принято решение об организации «Центра обра-
зовательной аналитики» ТюмГУ (рук. Т. В. 
Гаврилюк), к стратегическим задачам которого 
были отнесены разработка методологии и прове-
дение данных мониторинговых исследований. 
Среди конкретных задач, стоявших перед авто-
рами, в частности, были обозначены: 
определение оценки готовности студентов к 
обучению на этапе вхождения в пространство 
вуза; обозначению наиболее важных для студен-
тов компетенций в процессе учебы и для 
дальнейшего поиска работы; выявление ожида-
ний студентов от учебы в университете. 

Для анализа мониторинговых показателей 
была разработана методология, основанная на 
концепции «социология жизни» Ж. Т. Тощенко 
[Тощенко, 2016]. Применяя такую методологию, 
мы рассматриваем учебу в вузе в качестве этапа 

образовательной траектории, являющейся ча-
стью всего жизненного пути студента. При этом, 
основываясь на положениях типологического 
анализа Г. Г. Татаровой [Татарова, Бабич и др. 
2023], нами разработан подход к выделению ти-
пологий образовательных стратегий студентов. 
Основанием типологии выступают темпораль-
ные и ценностные свойства жизненного мира 
студента и их динамика в процессе движения по 
индивидуальной образовательной траектории в 
границах институционального пространства ву-
за. Для выделения типов образовательных 
стратегий студентов последовательно использу-
ются методы факторного и кластерного анализа. 

Факторный анализ выстраивался в грани-
цах темпоральной логики на основании 
следующих компонентов: 

1) значение прошлых событий («факторы
опыта учебы в школе»); 

2) ценность актуальных учебных практик
(«факторы готовности к учебе в вузе (факторы 
компетенций)» и «факторы важности принципов 
обучения по ИОТ»); 

3) предвосхищение будущего – планы, це-
ли, возможные личные траектории жизни 
(«факторы ожидания от учебы в вузе» и «факто-
ры профессиональных перспектив»). 

Кластерный анализ выполнялся методом 
K-means. Обоснованность выбранной четырех-
кластерной модели подтверждается 
показателями F-статистики (статистика Фишера) 
и величиной статистической значимости (Sig). 
Итогом кластерного анализа является типология 
образовательных стратегий первокурсников 
ТюмГУ в условиях реализации ИОТ. 

Для сбора и анализа данных в декабре 2022 
г. был проведен массовый анкетный опрос пер-
вокурсников ТюмГУ. Выборочная совокупность: 
простая случайная, репрезентативная по полу и 
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группе специальностей. Количество участников 
исследования составило 1000 человек, из них 
студенты-первокурсники естественнонаучных 
специальностей – 360 чел. (36 %), студенты-
первокурсники социально-гуманитарных специ-
альностей – 640 чел. (64 %), что соответствует 
структуре генеральной совокупности первокурс-
ников, поступивших в ТюмГУ в 2022 г. Также из  
1000 человек было опрошено: 400 чел. (40 %) – 
мужского пола и 600 чел. (60 %) – женского по-
ла. 

В результате обработки ответов респонден-
тов нам удалось обнаружить 4 модальных 
социальных типа студентов, каждому из кото-
рых соответствует определенная 
образовательная стратегия: 

Социальный тип 1: «Конформисты» 
(28,3 %). 

Основная образовательная стратегия – 
стратегия пассивного присутствия, выражающа-
яся в отсутствии интереса к учебным курсам, 
формальном выполнении минимальных требо-
ваний на фоне склонности к тревоге за свое 
профессиональное будущее. Главное для них – 
«получить корочку». Высокая тревожность и не-
уверенность в будущем может помешать 
успешному окончанию вуза. 

Социальный тип 2: «Отличники» (31,6 %). 
Основная образовательная стратегия – 

стратегия личной ответственности, выражающа-
яся в высокой учебно-познавательной 
активности, стремлении к овладению дополни-

тельными знаниями, как правило, в рамках обра-
зовательного пространства вуза. Очень высокая 
вероятность успешного окончания вуза. 

Социальный тип 3: «Активисты» (24,4 %). 
Основная образовательная стратегия – 

расширение социального капитала, использова-
ние неформальных связей для адаптации в вузе и 
решения учебных задач, а также в целом для до-
стижения жизненного успеха. Достаточно 
высокая вероятность успешного окончания вуза. 

Социальный тип 4: «Нигилисты» (15,7 %). 
Основная образовательная стратегия – 

стратегия избегания, выражающаяся в негатив-
ном отношении к учебе в вузе, критичном 
настрое относительно технологии обучения по 
ИОТ, ориентация на тестовую систему оценива-
ния знаний. Высокая вероятность не закончить 
вуз. 

В разрезе этих 4-х выделенных социальных 
типов студентов и осуществлялся анализ эмпи-
рических данных. 

Итак, согласно данным массового анкетно-
го опроса подавляющее большинство 
респондентов демонстрируют более или менее 
уверенное согласие с позитивно сформулиро-
ванными утверждениями относительно 
ожиданий от учебы (табл. 1). При этом почти 1/4 
опрошенных студентов признаются, что пришли 
в университет только за дипломом, а каждый де-
сятый – для того, чтобы оправдать ожидания 
родителей. 

 
Таблица 1 

 
Доли первокурсников, в той или иной мере согласных с утверждениями относительно  

их ожиданий от обучения в ТюмГУ  
(по модальным типам респондентов, в %) 

 

Варианты ответов 

Модальные типы 

В целом 
по масси-

ву 
опрошен-

ных 

1 2 3 4 

К
он

ф
ор

м
ис

ты
 

О
тл

ич
ни

ки
 

А
кт

ив
ис

ты
 

Н
иг

ил
ис

ты
 

Уверен, что в университете мне дадут актуальные знания, которые приго-
дятся в дальнейшей работе 71,7 95,3 66,4 66,2 77,0 

Окончив университет, я смогу работать в разных сферах, так как приобре-
ту широкие компетенции, позволяющие найти хорошую работу 64,0 91,1 55,7 51,0 68,5 

Обучение в университете поможет мне развиться не только как професси-
оналу, но и как личности 77,7 97,5 83,2 46,5 80,4 

Обучение в университете поможет мне освоить цифровые технологии, не-
обходимые для работы и жизни 71,7 94,3 62,3 56,7 74,2 

В университете я планирую расширить кругозор и реализовать свои инте-
ресы помимо основной специальности 75,6 93,4 81,1 40,8 77,1 

Хочу испытать особый жизненный опыт студенчества, приобрести новых 
друзей, общаться, развлекаться 88,7 89,9 91,8 23,6 79,6 

Я просто хочу получить диплом о высшем образовании, каких-то особых 38,9 11,1 11,9 42,0 24,0 
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ожиданий у меня нет 
У меня нет ожиданий от учебы, скорее, я хочу оправдать ожидания роди-
телей 23,3 6,0 1,6 7,6 10,1 

Позитивней всех настроены «отличники», 
и почти 100 % из них уверены, что учеба в уни-
верситете способна обеспечить их личностный 
рост. «Активисты» в большей степени ориенти-
рованы на приобретение особого жизненного 
опыта студенчества, общение и развлечения, а 
также на реализацию своих интересов вне спе-
циальности обучения, в меньшей степени они 
рассчитывают на актуальные знания и приобре-
тение широких компетенций для работы, 
включая освоение цифровых технологий (табл. 
1). 

Для «конформистов» характерно стремле-
ние оправдать ожидания общества (почти 40 % 
заявляют, что поступили в вуз только ради ди-
плома) или родителей (почти четверть 
представителей этого типа). Также подавляющее 
большинство из них ориентировано на общение 
и веселую студенческую жизнь. Абсолютная или 
относительная поддержка остальных позитив-
ных утверждений об учебе составляет от 64 до 
77 %, что также может являться свидетельством 
стремления дать социально одобряемые ответы. 
У «нигилистов» самый низкий уровень позитив-
ных ожиданий от учебы в сравнении с другими 
типами (40–50 %), за исключением оценки акту-
альности знаний (66,2 %) и утверждения о 
значимости особого жизненного опыта студен-
чества, общения и развлечений, которое 
разделяют менее четверти представителей этого 
типа (табл. 1). 

Для выявления мнений студентов о готов-
ности к получению высшего образования им 
предлагалось ответить на вопросы относительно 
наличия определенных личных качеств и учеб-

ных компетенций, необходимых для успешного 
вхождения в пространство вуза. 

При ответе на вопрос «Как вы считаете, 
какие личностные качества важнее всего для 
успешной учебы?» первокурсникам предлагалось 
выделить 5 наиболее значимых качеств. Судя по 
их ответам, наиболее ценным качеством необхо-
димым для учебы в вузе, является 
«заинтересованность в обучении, целеустрем-
ленность, мотивация» – об этом сообщили около 
4/5 опрошенных во всех выделенных в исследо-
вании группах студентов по полу и 
специальности. Еще 4 качества, на которые ука-
зала примерно половина отвечавших: 
«трудоспособность, трудолюбие», «стрессо-
устойчивость, крепкие нервы», 
«самостоятельность, ответственность» и «дис-
циплина». 

«Отличники» в большей степени, чем 
представители других типов, важной считают 
важными трудолюбие и дисциплину, «активи-
сты» чаще других подчеркивают важность 
умения полноценно отдыхать и беречь нервы, 
«нигилисты» самым важным считают самостоя-
тельность и ответственность. Способность 
находить контакт с преподавателем важна для 
«активистов», в то время как «нигилисты» не 
считают этот фактор значимым. У «конформи-
стов» наблюдается разброс позиций в оценке 
предложенных качеств, однако можно выделить 
значение для них качеств, связанных с управле-
нием эмоциями. От пятой части до четверти 
респондентов всех типов полагают, что следует 
стремиться «не усложнять себе жизнь» и «искать 
легкие пути» (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, какие личностные качества важнее всего 
для успешной учебы?» (по модальным типам респондентов, ранжировано по мере уменьшения доли 

ответов, в %)14 

Варианты ответов 

Модальные типы 

В целом 
по масси-

ву 
опрошен-

ных 

1 2 3 4 

К
он
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14 Итог больше 100%, т. к. респондент мог выбрать до 5 вариантов ответа. 

307



Заинтересованность в обучении, целеустремленность, мотивация 75,6 83,9 82,4 78,7 80,4 
Трудоспособность, трудолюбие 48,1 58,9 51,6 55,5 53,5 
Стрессоустойчивость, крепкие нервы 52,3 47,2 54,5 54,8 51,6 
Самостоятельность, ответственность 44,9 50,0 55,3 57,4 51,0 
Дисциплина 47,7 56,0 47,5 51,0 50,8 
Умение анализировать свои успехи и неудачи, делать из этого выводы 33,2 32,9 39,3 29,7 34,1 
Способность находить контакт с преподавателями 30,7 27,2 41,0 17,4 30,1 
Умение полноценно отдыхать 22,6 25,3 32,8 23,9 26,2 
Самоконтроль, умение сдерживать эмоции 29,7 29,4 18,4 23,9 26,0 
Умение находить легкие пути, не усложнять себе жизнь 24,4 18,7 24,2 26,5 22,8 

 
Важной составляющей стратегического 

мышления студента, является умение адекват-
но оценить свои сильные и слабые стороны на 
основании компетенций, приобретенных за 
время учебы в школе. Как свидетельствуют 
данные опроса, проблемными элементами 
школьной подготовки большинство студентов 
называет уровень владения иностранным язы-
ком, навык публичных выступлений и умение 
работать в компьютерных программах, необ-
ходимых для учебы. Также только 56,6 % 
студентов заявляют о сформированности до-
статочного для вуза уровня компетенций 
аналитического чтения. Выше всего студенты 
оценивают уровень базовых знаний и умение 
работать в команде. 

В оценке уровня развития стартовых 
компетенций наблюдаются значительные раз-

личия между представителями выделенных 
нами типов. Ниже всего его оценивают «кон-
формисты» – менее половины из них говорят о 
хорошем или отличном уровне, хуже всего они 
оценивают свой навык публичных выступле-
ний, умение читать и понимать сложные 
тексты и иностранный язык. «Активисты» 
также испытывают проблемы с освоением 
иностранного языка, но хуже всего они оцени-
вают собственные компетенции в цифровой 
сфере. В то же время, у них очень высокие по-
казатели в оценке навыков презентации и 
командной работы, а также умения писать тек-
сты. «Нигилисты» испытывают сложности с 
публичными выступлениями, подчеркивают 
они только развитие навыка поиска и система-
тизации информации, остальные параметры 
они оценивают по-разному (табл. 3). 

 
Таблица 3 

 
Доли первокурсников, оценивших свои текущие компетенции на «хорошо» и «отлично» 

(по модальным типам респондентов, в %) 
 

Варианты ответов 

Модальные типы 
В це-
лом 
по 

мас-
сиву 
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шенн

ых 
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Уровень базовых знаний 54,4 87,3 65,2 66,9 69,4 
Умение работать в компьютерных программах, необходимых для учебы 44,9 67,7 39,3 53,5 52,1 
Умение искать и систематизировать информацию 61,8 90,8 73,8 70,7 75,3 
Навык публичных выступлений 26,1 61,1 61,1 29,3 46,2 
Умение работать в команде 48,4 87,0 82,8 53,5 69,8 
Уровень владения иностранным языком 39,6 48,1 34,4 38,9 40,9 
Способность организовывать свою учебу, придерживаться плана, выпол-
нять задания в срок 44,2 82,0 64,3 56,7 63,0 

Умение читать и понимать тексты, сложные для восприятия 32,9 74,1 61,5 56,7 56,6 

Умение писать тексты грамотно, логично, аргументированно 46,3 82,3 70,5 55,4 65,0 
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Для реализации долгосрочных планов за вре-
мя учебы в вузе первокурсники хотели бы, прежде 
всего, развить у себя следующие личностные каче-
ства (в анкете их просили выбрать до 5 самых 
значимых вариантов ответа):  

1) общительность, умение ладить с разными
людьми (56,1 %); 

2) самоорганизация, умение планировать и
распределять свое время (42,3 %); 

3) умение ставить цели и достигать их
(41,3 %); 

4) креативность, нестандартное мышление
(34,2 %); 

5) умение создавать и презентовать проекты
(33,8 %) и навыки работы в команде (33,2 %). 

Что касается отличий по социальным типам 
студентов, то общительность и дисциплинирован-
ность больше всего хотят развить «конформисты», 
креативность и нестандартное мышление важны 
для «отличников» и «активистов», навыки комму-
никации в коллективе хотят усовершенствовать 
«отличники», самоорганизацию, ответственность, 
лидерские качества, умение ставить цели и дости-
гать их – «активисты» (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос «Учеба в вузе позволяет студенту развить разные лич-
ностные и профессиональные качества. Какие качества Вы хотели бы развить в себе за время 

обучения?» (по модальным типам респондентов, ранжировано по мере уменьшения доли ответов, в %)15 

Варианты ответов 

Модальные типы 

В целом по 
массиву 

опрошен-
ных 

1 2 3 4 

К
он

ф
ор

м
ис

ты
 

О
тл

ич
ни

ки
 

А
кт

ив
ис

ты
 

Н
иг

ил
ис

ты
 

Общительность, умение ладить с разными людьми 61,1 57,0 55,7 45,5 56,1 

Самоорганизация, умение планировать и распределять свое время 39,6 42,4 48,4 37,8 42,3 

Умение ставить цели и достигать их 38,2 42,1 45,5 39,1 41,3 

Креативность, нестандартное мышление 30,4 37,0 36,5 32,1 34,2 

Умение создавать и презентовать проекты 32,9 36,7 31,6 33,3 33,8 

Навыки работы в команде 37,1 42,4 25,0 20,5 33,2 

Ответственность 33,2 29,1 35,2 30,1 31,9 

Лидерские качества 26,1 31,6 43,4 25,0 31,9 

Дисциплинированность, самоконтроль 33,6 26,9 28,7 28,2 29,4 

Умение вовремя отдыхать, расслабляться 19,8 23,1 22,1 21,8 21,7 

Умение фильтровать и систематизировать информацию 19,4 18,0 19,3 23,7 19,6 
Исполнительность, умение делать работу качественно и в установлен-
ный срок

17,0 16,5 19,3 23,1 18,3 

Навыки самопрезентации 18,0 15,2 20,1 18,6 17,7 

Способность управлять своими эмоциями 18,7 14,2 17,2 17,9 16,8 

Не задумывался над этим 3,2 0,6 1,2 3,8 2,0 

15 Итог больше 100%, т. к. респондент мог выбрать до 5 вариантов ответа. 
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По мнению первокурсников, для поиска 
хорошей работы сегодня важнее всего развивать 
качества, которые могут пригодиться на любой 
работе – быстро осваивать новое, быть комму-
никабельным, активным, доброжелательным, 
при этом четверть респондентов полагает, что 
конкретные профессиональные навыки можно 
освоить уже в процессе работы. С тезисом о 
приоритете общих компетенций над профессио-
нальными согласилась почти половина (49,5 %) 
опрошенных студентов, более всего такое мне-
ние более популярно среди девушек и студентов 
социально-гуманитарных специальностей. Еще 
четверть первокурсников считает, что важны и 
профессиональные, и общие компетенции в рав-

ной степени. Менее всего уверены в том, что для 
работы важнее всего быть профессионалом свое-
го дела и иметь высокий уровень 
университетской подготовки, «конформисты» – 
в этом уверена только пятая часть представите-
лей данного типа. Среди «отличников» же 
данное мнение разделяет почти треть. Позицию 
о приоритете общих компетенций разделяют 
представители всех типов примерно в одинако-
вой степени, чуть менее явно она выражена у 
«нигилистов», треть которых считает, что и об-
щие, и профессиональные компетенции нужны в 
равной степени (табл. 5). 

 

Таблица 5 
 

Распределение ответов на вопрос «Как вы считаете, какие компетенции важнее всего  
в современном мире для поиска хорошей работы?» (по модальным типам респондентов, в %) 

 

Варианты ответов 

Модальные типы 

В целом 
по мас-

сиву 
опро-

шенных 

1 2 3 4 

К
он

ф
ор

м
ис

ты
 

О
тл

ич
ни

ки
 

А
кт

ив
ис

ты
 

Н
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ис

ты
 

Быть профессионалом своего дела, иметь высокий уровень 
университетской подготовки – это самое важное 19,8 31,6 21,7 21,0 24,2 

Сегодня важнее развивать качества, которые могут приго-
диться на любой работе – быстро осваивать новое, быть 
коммуникабельным, активным, доброжелательным. Кон-
кретные профессиональные навыки можно освоить уже в 
процессе работы 

51,6 50,0 48,8 45,9 49,5 

Важны и профессиональные, и общие компетенции в равной 
степени 28,6 18,4 29,5 33,1 26,3 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
 
Таким образом, проведенное исследование 

позволяет сделать следующие выводы: 
1. Более 2/3 первокурсников осознанно вы-

бирали направление подготовки, ориентируясь 
на собственные интересы, идентифицируют себя 
с будущей сферой деятельности, нацелены на 
долгосрочную перспективу развития в рамках 
выбранного профессионального поля. В то же 
время, почти 1/4 опрошенных признаются, что 
пришли в университет только за дипломом, а 
каждый десятый – для того, чтобы оправдать 
ожидания родителей. 

2. Согласно данным опроса, проблемными 
элементами школьной подготовки большинство 
первокурсников называет: уровень владения 
иностранным языком, навык публичных выступ-
лений и умение работать в компьютерных 
программах, необходимых для учебы. 

3. Наиболее ценным качеством, необходи-
мым для учебы в вузе, является 
«заинтересованность в обучении, целеустрем-
ленность, мотивация» – об этом сообщили около 
4/5 опрошенных. Кроме того, примерно полови-
на опрошенных отметила значимость таких 
качеств, как «трудоспособность, трудолюбие», 
«стрессоустойчивость, крепкие нервы», «само-
стоятельность, ответственность» и 
«дисциплина».  

4. Первокурсники хотели бы, прежде всего, 
развить у себя личностные качества и навыки 
общительности, самоорганизации, целеполага-
ния и целедостижения, креативности, командной 
и проектной работы. 

5. Тезис о приоритете общих компетенций 
над профессиональными для поиска хорошей 
работы поддержала почти половина опрошен-
ных студентов. При этом четверть респондентов 
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полагает, что конкретные профессиональные 
навыки можно освоить уже в процессе работы, и 
ещё четверть считает, что важны и профессио-
нальные, и общие компетенции в равной 
степени. 

6. Рассматривая учебу в вузе в качестве
этапа образовательной траектории, являющейся 
частью всего жизненного пути студента, мы бе-
рем за центральное основание типологии 
образовательных стратегий – темпоральные и 
ценностные измерения/свойства жизненного ми-
ра студента, их динамику в процессе движения 

по индивидуальной образовательной траектории. 
Проведенный типологический анализ показал, 
что наиболее готовыми к учебе в вузе и будущей 
профессии являются студенты социальных ти-
пов «отличники» и «активисты». Полученные 
эмпирические данные дают возможность для 
принятия управленческих решений по коррек-
ции нежелательных образовательных стратегий 
у «конформистов» и «нигилистов». Такая кор-
рекция вполне возможна, учитывая, что речь 
идет о первокурсниках, находящихся в самом 
начале своей образовательной траектории в вузе. 
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ОПЫТ  УСПЕШНОЙ  ИНТЕГРАЦИИ  МОЛОДЕЖИ  В  НАУЧНУЮ 
УНИВЕРСИТЕТСКУЮ СРЕДУ 

На современном этапе развития Марийского государственного университета главными задача-
ми в области научной деятельности вуза являются: выполнение фундаментальных и прикладных 
научных исследований, использование новейших научных достижений и технологий в обучении, 
разработка наукоемких проектов в интересах развития экономики и обеспечения безопасности регио-
на и страны, повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся, подготовка научно-
педагогических работников высшей квалификации. Марийский государственный университет в тес-
ном взаимодействии с базовыми предприятиями и научными институтами ведет фундаментальные и 
прикладные НИОКР по 18 научным направлениям, тематика которых соответствует 13 отраслям 
науки: математические, физические, химические, биологические, технические, сельскохозяйствен-
ные, исторические, экономические, философские, филологические, юридические, педагогические и 
медицинские. Весомый вклад в научную работу вуза вносят молодые ученые из числа бакалавров, 
магистров и аспирантов. 

Ключевые слова: Марийский государственный университет, опыт, интеграция, научная среда, 
молодежь. 
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At the present stage of development of Mari El State University, the main tasks in the field of scientific 
activity of the university are: the implementation of fundamental and applied scientific research, the use of 
the latest scientific achievements and technologies in teaching, the development of high-tech projects in the 
interests of developing the economy and ensuring the security of the region and the country, increasing the 
level of professional training students, training of scientific and pedagogical workers of the highest qualifica-
tion. Mari El State University, in close cooperation with basic enterprises and scientific institutions, conducts 
fundamental and applied R&D in 18 scientific areas, the topics of which correspond to 13 branches of sci-
ence: mathematical, physical, chemical, biological, technical, agricultural, historical, economic, 
philosophical, philological, legal, pedagogical and medical. A significant contribution to the scientific work 
of the university is made by young scientists from among bachelors, masters, and graduate students. 
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Россия является одним из мировых лидеров 

по количеству человек, занятых в науке. Впере-
ди нас только Китай, США и Япония. Вместе с 
этим число научных работников в нашей стране 
ежегодно сокращается. Согласно данным Рос-
стата, численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, в 
2021 г. составила около 663 тыс. чел. (в 2000 г. – 
887 тыс. чел.). Очевидно, что такое положение 
вещей не может считаться нормальным. 

Приток в науку молодых, амбициозных, 
деятельных кадров могут обеспечить отече-
ственные вузы. Развитие научной базы поможет 
университетам раскрыть свой научный потенци-
ал, который станет основой для создания новых 
технологий, конкурентных продуктов и целых 
передовых отраслей. Таким образом, вузы смо-
гут стать полноценными участниками 
инновационной трансформации, которая активно 
проходит в нашей стране. 

Во всем мире университеты являются пер-
вой научной ступенью. Как правило, именно 
молодые ученые, студенты, начинающие свой 
путь на научном поприще, генерируют самые 
смелые, передовые идеи, которые затем стано-
вятся реальными продуктами. 

Активное участие вузов в научной жизни 
страны поможет решить еще одну важную зада-
чу: стать мостом между наукой и бизнесом. Это 
позволит существенно сократить сроки внедре-
ния инноваций, научные разработки смогут 
проходить более короткий путь от идеи до ко-
нечного продукта. 

В 2020 году президент РФ Владимир Пу-
тин поставил задачу обеспечить присутствие 
России в числе десяти ведущих стран мира по 
объему научных исследований и разработок, в 
том числе благодаря созданию эффективной си-
стемы высшего образования. 

Сегодня вузы активно вовлекаются в науч-
ную деятельность. Согласно данным Института 

статистических исследований и экономики зна-
ний НИУ ВШЭ, если в 2010 г. исследования и 
разработки выполняли менее половины россий-
ских вузов – 46,4 %, то в 2019 г. – уже 83,3 %. 
Увеличилось и государственное финансирование 
такой деятельности. С 2010 по 2019 гг. затраты 
на исследования и разработки выросли в 1,5 ра-
за, достигнув 120,6 млрд рублей. Однако 
вкладывается в вузовскую науку не только госу-
дарство, но и бизнес. По данным НИУ ВШЭ, на 
его долю приходится более трети (32,2 %) от 
общей суммы потраченных на эти цели средств 
[Российская газета – спецвыпуск: образование и 
карьера]. 

Вузы перестают быть исключительно обра-
зовательными площадками, их задачи 
существенно расширяются. Серьезная научная 
деятельность, подкрепленная соответствующим 
материально-техническим оснащением, а также 
заинтересованностью государства и бизнеса в 
выполнении вузами научных задач, превращает 
университеты в истоки передовых научных мыс-
лей, идей и реальных разработок, которые 
способствуют внедрению инноваций в нашей 
стране. 

В настоящее время роль Марийского госу-
дарственного университета, как опорного 
университета в регионе, заключается в непре-
рывном увеличении квалифицированного 
человеческого потенциала, который необходим 
для социально-экономического развития Марий-
ской республики; создания моделей интеграции 
НИОКР в деятельность предприятий, разработки 
и внедрения региональных инвестиционных 
проектов и программ; развития и повышения 
эффективности инновационной инфраструкту-
ры; участия в деятельности федеральных и 
региональных технологических платформ и кла-
стеров. 

Одним из главных направлений деятельно-
сти нашего вуза является вовлечение и 
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интеграция студентов, аспирантов и молодых 
ученых в научно-проектную среду; содействие 
талантливой молодежи, ведущей активную ис-
следовательскую деятельность [Богданов и др., 
2021. С. 466–469].  

С целью консолидации действующих сту-
денческих научных объединений в 2016 г. на 
базе Марийского государственного университета 
был создан кластер, обеспечивающий замкнутый 
инновационный цикл, начиная от этапа проведе-
ния исследований в рамках государственного 
задания Министерства образования и науки РФ, 
грантов РНФ, РФФИ и РГНФ и др. и заканчивая 
внедрением их результатов в производственный 
процесс. Инфраструктура кластера строится на 
сетевых связях Университетского центра (в со-
став которого входят инновационная площадка 
«Формула Будущего» – альянс научных кружков 
и студенческих конструкторских бюро, научные 
школы, Молодежный центр инновационного 
творчества, Молодежный проектный офис) с 
внешними партнерами. 

Важнейшим направлением деятельности 
кластера является популяризация науки среди 
населения региона с целью вовлечения талант-
ливой молодежи в научно-исследовательскую, 
опытно-конструкторскую и проектную деятель-
ность [Смирнов м др., 2019. С. 449–454]. 
Ежегодно Марийский госуниверситет выступает 
региональной площадкой для проведения науч-
но-технических мероприятий: научно-
практическая конференция «Молодой исследо-
ватель: от идеи к проекту», конкурс на лучшую 
научно-исследовательскую работу студентов, 
конкурс инновационных проектов, стартапы и 
др. 

За последние пять лет (2019–2023 гг.) 
необходимо отметить положительную динамику 
в изменении количественного и качественного 
показателя публикационной активности не толь-
ко профессорско-преподавательского состава, 
молодых ученых, но и студентов. Этому способ-
ствует ежегодный выпуск университетом 
научного студенческого журнала «Студенческая 
наука и XXI век» и сборника материалов сту-
денческой научно-практической конференции 
«Молодой исследователь: от идеи к проекту». 

В рамках самореализации молодежи про-
водятся мероприятия, направленные на 
формирование проектного мышления. Этот тип 
мышления позволяет студентам принимать ак-
тивное участие не только в ежегодной 
Всероссийской форумной кампании, но и решать 

актуальные социальные задачи и кейсы предста-
вителей реального сектора экономики. Стоит 
отметить, что в период с 2019 по 2023 учебный 
год свыше 1,0 тыс. студентов участвовали в раз-
личных форумах, из них победителями и 
лауреатами стали 174 чел. Особая роль отводит-
ся и наставничеству не только как инструменту 
передачи опыта, знаний и компетенций, но и как 
социальному лифту для людей, которые могут 
вырасти от участника проектной команды до 
наставника сложных технологических проектов 
[Волков и др., 2021. С. 475–478].  

Для закрепления молодых талантливых 
кадров в вузе реализуется программа материаль-
ной поддержки и стимулирования. Ключевыми 
мероприятиями выступают ежегодный конкурс 
грантов для молодых ученых в возрасте до 35 
лет и конкурс проектов Pitch Party, победителей 
которого поддерживают инвесторы [Волков и 
др., 2020. С. 429–432]. 

Вклад молодежи в развитие Республики 
Марий Эл и России отмечен стипендиями прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, грантами президента 
Российской Федерации, стипендиями междуна-
родных отраслевых консорциумов, медалями 
РАН с премиями для молодых ученых России за 
лучшие научные работы, стипендиатами Главы 
Республики Марий Эл в различных сферах.  

Все вышеперечисленное позволило за по-
следние пять лет привлечь на научные 
разработки более 300 млн рублей. Результаты 
исследований ученых Марийского госуниверси-
тета были опубликованы в российских и 
зарубежных издательствах о щим количеством 
более 19 тыс. трудов, из них более 700 статей в 
изданиях, индексируемых в Web of Science и 
Scopus. Общее количество публикаций в издани-
ях, индексируемых Web of Science и Scopus, 
составляет на данный момент 1056 и 1125 еди-
ниц соответственно. Число цитирований 
публикаций в научной периодике, индексируе-
мой Web of Science, составило 3649, Scopus – 
3104 единиц. Общее число публикаций в изда-
ниях РИНЦ – более 40 тыс. единиц, число 
цитирований – более 60 тысяч. Общее количе-
ство полученных патентов и свидетельств о 
государственной регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных на сегодняшний день состав-
ляет 434 единицы [Марийский государственный 
университет, 2022. С. 128]. Большой вклад в 
академическую науку внесли молодые ученые и 
студенты университета. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АСПИРАНТУРЫ  НАН  БЕЛАРУСИ16  
 
Статья посвящена рассмотрению деятельности аспирантуры Академии наук Беларуси в регио-

нах и г. Минске. Рассмотрена динамика численности аспирантов в 2015–2021 гг. в аспирантуре 
региональных учреждений НАН Беларуси. Проанализированы такие показатели ее деятельности как 
выпуск из аспирантуры с защитой диссертации и выпуск с предварительной экспертизой диссерта-
ции. Выявлены особенности в деятельности региональной аспирантуры академического сектора 
науки.  

Ключевые слова: аспирантура, регионы, показатели деятельности аспирантуры. 
 

O. G. Voroshen 
The Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Belarus 

Minsk, the Republic of Belarus 
 
REGIONAL  ASPECT  OF  THE  ACTIVITIES  OF  THE  GRADUATE  SCHOOL  OF  THE  

NATIONAL  ACADEMY  OF  SCIENCES  OF  BELARUS 
 
The article is devoted to the activities of the Graduate School of the Academy of Sciences of Belarus in 

the regions and Minsk. The dynamics of the number of graduate students in 2015-2021 is considered in post-
graduate studies at regional institutions of the National Academy of Sciences of Belarus. Such indicators of 
its activities as graduation from the Graduate School with the defense of a dissertation and graduation with a 
preliminary examination of a dissertation are analyzed. Features in the activities of the regional postgraduate 
studies of the academic scientific sector are revealed. 

Keywords: graduate school, regions, indicators of postgraduate’s activity. 
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Государственная политика в сфере науки 
направлена на создание условий для обеспече-
ния устойчивого инновационного развития как 
всей страны в целом, так и ее регионов. Развитие 
научно-технического потенциала регионов не-
возможно без соответствующего кадрового 
обеспечения, в связи с чем одной из задач си-
стемы подготовки научных кадров является 
обеспечение регионов специалистами высшей 
квалификации для развития научно-
инновационного потенциала. Как показал анализ 
ситуации с подготовкой научных кадров высшей 
квалификации в академическом секторе науки в 
различных областях Беларуси и г. Минске, име-
ется ряд особенностей.  

В первую очередь, это наличие значитель-
ных диспропорций в территориальном аспекте 
научно-ориентированного образования в обла-
стях республики и г. Минске. Анализ 
распределения численности аспирантов НАН 
Беларуси в разрезе регионов свидетельствует о 

том, что наибольшая концентрация обучающих-
ся сосредоточена в столице республики. В 2021 
году на организацию НАН Беларуси, располо-
женные в г. Минске, приходилось 77 % 
аспирантов, в 2015 г. – 83,3 % (табл. 1). Десятая 
часть аспирантов обучается в организациях 
Минской области (12,5 % в 2015 г., 16,2 % – в 
2021 г.). На долю остальных областей приходи-
лось 6,8 % аспирантов в 2021 г., в 2015 г. – 
только 4,2 %. 

Всего в региональных учреждениях Акаде-
мии наук в 2015 г. обучалось 88 аспирантов или 
16,7 % от общей численности аспирантов НАН 
Беларуси. В 2021 г. численность аспирантов уве-
личилась до 108 чел., что составило 23 % от 
общей численности аспирантов НАН Беларуси. 

В 2021 г. образовательные программы ас-
пирантуры реализовывались в 13 региональных 
учреждениях НАН Беларуси, что составило 25,4 
% от общей численности учреждений НАН Бе-
ларуси, в которых обучались аспиранты.  

Таблица 1 

Динамика численности аспирантов НАН Беларуси по областям и г. Минску 
в 2015–2021 гг. 

Области и г. Минск 
2015 г. 2021 г. Изменение численности в 2021 г. по 

сравнению с 2015 г. 
Чел. % Чел. % Чел. % 

г. Минск 439 83,3 362 77 -77 -17,5 
Всего по областям 
Из них 88 16,7 108 23 +20 +22,7 
Минская область 66 12,5 76 16,2 +10 +15,2 
Гомельская область 8 1,5 24 5,1 +16 в 3 раза 
Витебская область 8 1,5 4 0,9 -4 в 2 раза 
Гродненская область 4 0,7 3 0,6 -1 -25 
Могилевская область 2 0,5 1 0,2 -1 в 2 раза 
Брестская область - - - - - - 

В Минской области расположены 6 науч-
ных организаций, реализующих 
образовательные программы аспирантуры. Все 
они ведут подготовку аспирантов в области аг-
рарных наук. В целом численность аспирантов в 
Минской области составила в 2015 г. 12,5 %, в 
2021 г. – 16,2 %. 

В других областях единицы научных учре-
ждений реализовывали образовательные 
программы аспирантуры в 2021 г.: в Гомельской 
области – 3 организации, в Витебской области – 
2, в Гродненской и Могилевской областях – по 
одной. На долю перечисленных областей прихо-
дилось только 6,8 % аспирантов от общей 
численности аспирантов НАН Беларуси в 2021 г. 

Анализ динамики численности аспирантов 
в регионах в 2015–2021 гг. показал, что числен-
ность аспирантов выросла в 3 раза в научных 
организациях НАН Беларуси, расположенных в 
Гомельской области. В Минской области чис-
ленность аспирантов увеличилась на 15,2 %.  

Сокращение численности обучающихся в 
региональной академической аспирантуре имело 
место в трех областях: в Витебской и Могилев-
ской областях в 2 раза, в Гродненской области – 
на 25 %. 

Подготовка аспирантов в регионах ведется 
в области аграрных наук, технических наук, 
биологических и медицинских наук. Учрежде-
ния НАН Беларуси, реализовывающие 
образовательные программы аспирантуры в об-
ласти гуманитарных наук, математических и 
химических наук, в регионах не представлены. 

Об эффективности деятельности аспиран-
туры свидетельствует такие показатели как 
выпуск из аспирантуры с защитой диссертации и 
с проведением предварительной защиты диссер-
тации. Следует отметить снижение 
эффективности деятельности аспирантуры НАН 
Беларуси за период 2015–2021 гг. по данным по-
казателям. В 2021 году выпуск из аспирантуры с 
защитой диссертации в срок обучения составил 
5,3 % от числа выпуска, в то время как в 2015 г. 
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– 7,3 %. Эффективность деятельности аспиран-
туры по такому показателю, как выпуск из 
аспирантуры с проведением предварительной 
экспертизы диссертации в 2021 г. также снизи-
лась с 4,6 % от числа выпуска в 2015 г. до 0,9 % 
в 2021 г.  

Выпуск с предварительной экспертизой 
диссертации и с защитой диссертации в 2021 г. 
имел место только в г. Минске. В остальных ре-
гионах страны не было выпуска с 
предварительной экспертизой диссертации в 
2021 г. 

Таким образом, за рассматриваемый пери-
од в региональной аспирантуре НАН Беларуси 
отмечается тенденция к наращиванию темпов 
подготовки научных кадров высшей квалифика-
ции. Что соответствует общереспубликанской 
тенденции: доля обучающихся в региональной 

аспирантуре в общей численности аспирантов за 
рассматриваемый период увеличилась до макси-
мального значения и составила 25,6 % (в 2019 г. 
– 25,2 %, в 2018 г. – 25,4 %, в 2017 г. – 25,2 %, в 
2016 г. – 24,9 %) [Шумилин, 2021. С. 139]. 

В то же время эффективность региональ-
ной аспирантуры НАН Беларуси по таким 
показателям, как выпуск из аспирантуры с защи-
той диссертации и с проведением 
предварительной защиты диссертации остается 
неудовлетворительной. Такая ситуация ставит 
задачи по интенсификации работы по повыше-
нию качества подготовки аспирантов, их 
мотивации к работе над диссертацией. Дальней-
шее развитие региональной аспирантуры будет 
способствовать развитию кадрового потенциала 
в сфере науки, как регионов, так и страны в це-
лом. 
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ЦИФРОВЫЕ  НАВЫКИ  И РОЛЬ  МОЛОДЕЖИ  В  РАЗВИТИИ  СИБИРИ17 
 
В статье показаны три вектора достижения национальных целей, в которых роль молодежи осо-

бенно велика: демографический, социально-экономический и инновационный. Для сохранения 
народонаселения Сибири актуально, во-первых, приостановить или замедлить миграцию молодежи, в 
том числе за счет создания эффективных рабочих мест и роста оплаты труда; во-вторых, расширить 
меры поддержки рождаемости в малочисленной когорте семей в возрасте с 20 до 35 лет. Но в послед-
нее десятилетие в большинстве сибирских регионов не удалось обеспечить рост благосостояния 
населения, что подталкивает молодежь к поиску работы и места жительства в европейской и южной 
части страны. Наиболее талантливая, активная и образованная молодежь, имеющая широкий спектр 
цифровых навыков, там и реализует свои возможности, сокращая инновационный потенциал сибир-
ских территорий. Курс на овладение населением цифровыми технологиями, на развитие IT сектора в 
восточных регионах, конечно, затратный, но как раз помог бы молодежи занять достойные рабочие 
места, обеспечивающие рост благосостояния, и участвовать в создании и использовании результатов 
инновационной экономики.  
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DIGITAL  SKILLS  AND  THE  ROLE  OF  YOUTH  IN  THE  DEVELOPMENT   
OF  SIBERIA 

The article considers three vectors for achieving national goals, in which the role of youth is especially 
great: demographic, socio-economic, and innovative. In order to preserve the population of Siberia, it is im-
portant, firstly, to stop or slow down the migration of young people, including through the creation of 
effective jobs and wage growth; secondly, to expand measures of support for the birth rate in a small cohort 
of families aged from 20 to 35 years. But during the last decade, in most Siberian regions, it has not been 
possible to ensure the growth of wellbeing of the population, which steers young people to look for work and 
residence in the European and southern parts of the country. The most talented, active and educated youth, 
who have a wide range of digital skills, realize their potential outside, reducing the innovation potential of 
the Siberian territories. The course towards mastering digital technologies by the population for the devel-
opment of the IT sector in the eastern regions is costly, but it would certainly help young people to take 
decent jobs that ensure the growth of their wellbeing and participation in the innovation economy.  

Keywords: human development, youth, Siberia, digital skills. 

Введение. В ходе трансформации россий-
ского общества с начала 1990-х гг., когда 
внедрение рыночных механизмов хозяйствова-
ния привело к резкому расслоению населения по 
уровню доходов и утрате некоторых ценностных 
ориентиров, молодежь оказалась в сложном по-
ложении. С одной стороны, появились новые 
возможности и социальные лифты в связи с де-
мократизацией и международными связями, 
развитием предпринимательства. С другой сто-
роны, прежние стратегии достижения успеха 
стали неактуальными, поскольку сохранялась 
неэффективная система стимулирования труда, а 
масштаб государственных социальных гарантий в 
сферах образования, здравоохранения и обеспе-
ченности жильем уменьшился, изменились 
межнациональные отношения между народами. 
Молодежь быстрее других социальных групп 
стала прагматичнее оценивать возможные сферы 
занятости, отдавая предпочтение высокой зарпла-
те по сравнению с содержательными сторонами 
деятельности. Она быстрее отреагировала на за-
прос работодателей на высокую 
профессиональную компетенцию [Горшков, Ше-
реги, 2010. С. 169]. 

Остаются недостаточно изученными необ-
ходимые условия и стимулы для активного 
участия молодежи в социально-экономическом 
развитии сибирских регионов и в воспроизвод-
стве населения. 

Практический интерес к участию молодежи 
в инновационном развитии связан с необходимо-
стью сохранения устойчивости развития 
сибирских регионов и проведения последова-
тельной политики, сдерживающей отток и 
сокращение численности населения Сибири и 
Дальнего Востока. 

Задача – показать основные направления 
развития человеческого потенциала сибирских 
регионов, в которых очень важна роль молодежи.  

Теоретический подход. Еще до появления в 
XX в. социологических теорий молодежи, 
осмысления специфики этой группы и ее роли в 
развитии общества, большое значение придава-
лось «автономности и активности молодежи в 
социальных процессах» [Луков, 2012. С. 114], её 
самостоятельности. О роли молодежи, особенно-
стях её участия в развитии общества написано 
много работ как российскими, так и зарубежны-
ми авторами. Подробный обзор приведен в 
монографии В. А. Лукова, где он, рассматривая 
социологическое понимание поколений Ман-
геймом, отмечает такую черту как «смещение в 
передаче опыта от старших поколений к млад-
шим в противоположном направлении». Позднее 
проблема таких перемен в процессе социализа-
ции поднимается и в концепции М. Мид [Луков, 
2012. С. 240]. В эпоху цифровизации, формиро-
вания экономики, основанной на знаниях, 
происходит такое смещение, когда молодежь 
первой осваивает инновационные технологии и 
делится опытом со старшими поколениями. 
Важна роль молодежи как преобразователя, 
«оживляющего посредника», который выходит 
на первый план при необходимости приспособ-
ления к быстро меняющимся или качественно 
новым обстоятельствам [Мангейм, 1994. С. 443]. 

Концепция развития человеческого потен-
циала определяет основные компоненты и 
базисные принципы инновационного развития, 
предполагая свободу выбора и расширение воз-
можностей для творческой деятельности [UNDP, 
2022; Сен, 1999]. При этом человеческий потен-
циал рассматривается как фактор 
жизнеспособности общества, отражающий его 
внутренние ресурсы как субъекта собственного 
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воспроизводства и развития [Заславская, 2003. С. 
79]. Изучению социально-трансформационной 
структуры общества посвящены работы Т. И. За-
славской, она рассматривает инновационно-
реформаторский потенциал общества как обоб-
щающий индикатор качества 
трансформационной структуры [Заславская, 
2002]. 

Обсуждение результатов. В соответствии с 
целями развития рассмотрим какую роль могут 
сыграть молодые люди в их достижении. В соот-
ветствии с концепцией развития человеческого 
потенциала [UNDP, 2022] к числу основных 
направлений относятся: сохранение здоровья и 
рост продолжительности жизни населения, по-
вышение уровня благосостояния и уровня 
образования населения, рост оплаты труда за 
производительный труд, охрана окружающей 
среды и др. 

Демографический вектор развития в Рос-
сии находится в центре внимания, поскольку 
уровень рождаемости не обеспечивает воспроиз-
водство населения. Важную роль в сохранении 
народонаселения играет внутренняя и внешняя 
миграция [Мкртчян, 2020]. 

Между переписями населения 2010 и 2020 
гг. численность населения увеличилась, прежде 
всего, за счет вхождения в состав России Крыма 
и Севастополя. Но за это время существенно из-
менилась возрастная структура. Молодежи в 
возрасте с 15 до 29 лет стало на 9 млн человек 
меньше (табл. 1), что может существенно огра-
ничить возможности одновременно развивать 
экономику, осуществляя переход к высокотех-
нологичному производству, и обеспечивать 
безопасность страны. 

В 2022 г. в связи с началом военной опера-
ции внешняя миграция перестала быть 
источником прироста населения России, сальдо 
обмена между странами поменяло знак на проти-
воположный. В январе-мае 2022 г. за пределы 
страны выбыло в 2 раза больше, чем это произо-
шло в 2021 г. То есть Россия в первую половину 
2022 г. из миграционного реципиента преврати-
лась в миграционного донора как в отношении 
обмена населением со странами СНГ, так и со 
странами дальнего зарубежья [Российское, 2023. 
С. 240–241]. 

 
Таблица 1 

 
Численность молодежи РФ и цифровые навыки по возрастным группам 

 [Регионы, 2022, С. 43-44; Итоги, 2020; Труд, 2021. С. 16; Индикаторы, 2023. С.171, 260] 
 

Группы 
населения 

по воз-
расту, лет 

Численность населения*, 
млн. чел. 

Уровень владения цифровыми навыками, 
2021, % от численности населения 

Получение 
госуслуг** в 
электронной 
форме, 2021, 

% 

2010 2015 2020 2021 выше 
базового базовый низкий 

не иипользо-
вали интернет, 

нет навыков 
 

Россия 142,9 146,6 146,2 145,6/ 
147,2 12,9 24,9 44,1 18,0 85 

в т. ч. мо-
ложе 15 21,8 25,0 25,9 22,6 - - - -  
15–24 20,3 15,2 14,0 15,3 28,1 36,2 33,3 2,3 92 
25–29 12,0 12,4 8,6 8,0 19,4 35,1 42,9 4,0 94 
30–34 11,0 12,2 12,1 12,2 94 

* Сопоставимая численность населения приведена на конец года; за 2021 г. приведены также данные по итогам пере-
писи. 
** Государственных и муниципальных услуг 

 
 
Необходимо учитывать на перспективу, что 

возникают дополнительные риски на рынке тру-
да и в воспроизводстве населения в связи с тем, 
что до 2025 г. многочисленная когорта молоде-
жи в возрасте 30–34 года будет замещаться 
малочисленной когортой 15–19 лет. В декаду до 
2010 г., когда наблюдался рост экономики, воз-
растная структура молодежи была иной: 15–19-
летних примерно на четверть было больше, чем 
30–34-летних [Демографический, 2021; Регионы, 
2022. С. 43–44]. Это способствовало ускоренно-

му освоению населением страны инновацион-
ных технологий. 

Именно приток молодежи способен каче-
ственно изменять рабочую силу с точки зрения 
владения цифровыми навыками. Если в целом по 
России 38 % населения освоили цифровые навы-
ки на базовом уровне и выше, то среди 
молодежи 15–24 лет – таких в 1,7 раза больше, а 
среди 55–64-летних, значительная часть которых 
еще работают, – в 1,6 раза меньше [Индикаторы, 
2023. С.171, 260]. 
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Сибирский федеральный округ в последние 
10 лет продолжал терять население, только 4 

субъекта его сберегли: республики Алтай, Тыва 
и Новосибирская, Томская области (табл. 2).  

Таблица 2 

Изменение численности населения Сибирского федерального округа (СФО), 
доля молодежи и цифровые навыки населения по регионам, 2021  

[Итоги, 2020; Индикаторы, 2023. С.171, 260] 

Регионы СФО 

Рост чис-
ленности 
населения 
в 2021 по 
сравне-
нию с 

2010, % 

Доля молодежи и 
детей в населении 

по возрастным 
группам, 2021, % 

Уровень владения цифровыми навыками, 
2021, % от численности населения 

до 
15 
лет 

15-24 25-34 выше 
базового базовый низкий 

не исполь-
зовали 

интернет, 
нет навы-

ков 
СФО 97 17,3 10,5 13,1 
Республика Алтай 105 25,2 11,1 12,9 18 19 41 22 
Республика Тыва 105 31,1 12,6 16,2 5 20 59 16 
Республика Хакасия 98 20,0 9,8 13,1 9 19 50 22 
Алтайский край 91 17,3 9,5 11,4 7 25 44 24 
Красноярский край 98 16,5 10,6 14,0 6 20 52 22 
Иркутская область 94 18,5 10,6 13,4 14 23 43 20 
Кемеровская область 92 16,3 10,2 12,8 14 21 45 20 
Новосибирская область 105 16,2 10,7 13,5 17 21 43 19 
Омская область 93 16,1 9,8 12,6 17 36 30 17 
Томская область 102 16,6 11,7 13,9 8 30 45 17 

 

Низкий уровень рождаемости в предыду-
щие годы и миграционный отток молодежи 
привели к сжатию возрастной когорты 15–24 го-
да до уровня ниже 10 % среди населения 
Хакасии, Алтайского края и Омской области. 
Отчасти из-за малочисленности этой когорты 
Алтайский край и Хакасия среди аутсайдеров в 
СФО по использованию интернета. 

Краткая характеристика социально-
экономического вектора развития Сибири поз-

волит соотнести изменение численности населе-
ния, объемов производства и роста 
благосостояния.  

При сокращении численности населения 
СФО на 3 % объем произведённого валового ре-
гионального продукта (ВРП) в 2020 г. по 
отношению к 2010 г. вырос на 14 %, а реальные 
денежные доходы на душу населения не измени-
лись (рис. 1).   
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Рисунок 1. Индексы роста валового регионального продукта и реальных денежных доходов на душу населения 

в регионах СФО за период с 2010/2011 по 2021/2020 гг. [Федеральная служба государственной статистики  
Регионы, 2011–2022] (составлено авторами) 

 
 
В Кемеровской области объем производ-

ства сократился на 8 %, а доходы – на 15 %. В 
Иркутской области контраст еще больше: при 
росте производства на 33 % доходы уменьши-
лись на 10 %. Фактически рост доходов на 
уровне 5–11 % за 10 лет имел место лишь в 4 ре-
гионах: республиках Тыва и Хакасия, а также в 
Новосибирской области и Алтайском крае, где 
объемы производства увеличились на 7–28 %.  

Итак, очень низкий уровень реальных до-
ходов в Сибири относительно 
среднероссийского уровня, их снижение, начи-
ная с 2014 г., а также уровень рождаемости, не 
обеспечивающий простого воспроизводства, 
привели к сокращению численности населения 
большинства регионов и способствовали мигра-
ционному оттоку. Тем более, что в Центральном 
и Южном ФО доходы росли. Эти изменения 
произошли в значительной степени благодаря 
тем решениям, которые были приняты молоде-
жью о создании семьи, рождении детей и смене 
места жительства. 

Инновационный вектор развития в значи-
тельной степени определяется молодежью: с 
одной стороны, на основе культурных образцов, 
транслируемых обществом, с другой стороны, 
при выборе профессии, учебного заведения, 
сферы трудовой деятельности, опираясь на су-
ществующие стимулы и позитивные ожидания, а 

также оценивая жизненные стратегии предше-
ствующих поколений. Исследования, 
проведенные Ю. А. Зубок, Н. А. Селиверстовой, 
А. А. Зайцевой А. А. показали, что сложный 
процесс формирования смыслового простран-
ства реальности в молодежной среде зависит от 
взаимодействия образцов инновационной и 
адаптационной культур. В динамике с 2017 г. 
доля разделяющих инновационный тип культу-
ры среди молодежи возрастает. Среди этого типа 
чаще встречается молодежь «студенческой» воз-
растной группы (18–24 года), совмещающие 
работу и учебу, выпускники бакалавриата, ве-
рующие, предприниматели. Доля молодежи с 
адаптационным типом культуры, напротив, сни-
жается. Среди них чаще встречаются молодые 
люди из сельской местности, имеющие среднее 
профессиональное образование, неверующие, 
безработные, низкодоходные группы [Зубок, 
2023. С. 360–388]. 

Со стороны общества формируется запрос 
на новые компетенции, специальности, создают-
ся новые виды производств и выделяются 
средства для создания условий для инноваций. В 
соответствии со стратегическими планами раз-
вития до 2030 г. «Цифровая экономика» вошла в 
число приоритетных национальных проектов. На 
эти цели было запланировано 200,5 млрд руб., но 
на 1 октября 2022 г. перечислено только около 
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35 %. Больше всего средств было выделено и из-
расходовано на проект «Демография» 
[Российское…, 2023. С. 245]. 

С 2010 г. цифровая трансформация проис-
ходила довольно быстро, что привело к 
повышению спроса на соответствующие квали-
фицированные кадры. Насыщение техникой и 
технологические изменения в управлении госу-
дарственным сектором создали повышенный 
спрос в людях, обладающих не только управлен-
ческими способностями, но и 
профессиональными умениями в области ин-
формационных технологий. 

В 2021 г. специалисты по информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) в Рос-
сии среди всех занятых составляли только 2,4 % 
(1,76 млн человек), что в 2–3 раза меньше, чем 
во многих развитых европейских странах. Так, 
например, в Швейцарии их доля составляла 8 %, 
в Великобритании – 5,6, в Германии – 4,9, а в 
Польше 3,5 %. Причем в России половина среди 
этих специалистов моложе 35 лет, тогда как в 
других странах формирование этой категории 
специалистов началось раньше и молодежь со-
ставляет чуть более трети (в Великобритании – 
35 %, в Германии – 38 %, в Швейцарии – 39 %). 
Основная часть из них (85 %) – это разработчики 
и аналитики программного обеспечения и при-
ложений, а также специалисты по базам данных 
и сетям [Индикаторы, 2023. С. 152–162].  

Кроме специалистов по ИКТ, занятые в 
профессиях, связанных с интенсивным исполь-
зованием ИКТ, составляли еще 7,25 млн человек 
(10,2 % от всех занятых в 2021 г.). В состав тех, 
кто связан с интенсивным использованием ИКТ, 
входят руководители и высококвалифицирован-
ные специалисты в области финансово-

экономической и административной деятельно-
сти, сбыта, маркетинга, развития, социальных 
услуг, а также физики и химики, архитекторы, 
проектировщики, топографы и дизайнеры, про-
фессорско-преподавательский персонал органи-
заций высшего образования. Среди этого персо-
нала 51 % – это молодые люди в возрасте до 39 
лет [Индикаторы, 2023. С. 152–156, 307–320].   

Вклад сектора ИКТ в валовую добавлен-
ную стоимость в 2021 г. составил 3,3 %. Это 
больше, чем в Испании (3,2 %), но меньше, чем в 
Финляндии, Германии и Норвегии (соответ-
ственно 6,8 %; 5,3 % и 3,9 %). С 2010 г. в России 
добавленная стоимость сектора в постоянных 
ценах увеличилась на 63 %, гораздо быстрее, 
чем рост ВВП [Индикаторы, 2023. С. 67–69]. 
Важно, чтобы и в Сибири устойчиво развивался 
сектор ИКТ, притягивающий высококвалифици-
рованных молодых специалистов.  

Заключение. Решать задачу балансирования 
между экономическим ростом, социальным бла-
гополучием и устойчивым развитием на основе 
знаний придется современной молодежи. Сейчас 
молодежная политика мало учитывает реальные 
практики выбора молодым поколением страте-
гий достижения индивидуальных целей. 
Поэтому социальное проектирование с участием 
самой молодежи приобретает особую роль. 
Необходимо как на федеральном, так и на реги-
ональном уровне ставить перед молодежью 
задачи поиска путей развития Сибири по таким 
векторам как демографическое и социально-
культурное воспроизводство молодежной когор-
ты, её активное трудовое участие в сферах 
инновационного и наукоёмкого производства, 
создание новых рабочих мест. 
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На сегодняшний день в России уделяется 
большое внимание молодежи, молодежным объ-
единениям. Роль молодых ученых и 
общественных объединений в виде Советов мо-
лодых ученых и специалистов различных 
уровней способны решать актуальные научные и 
региональные задачи: координация различных 
конкурсов, проектов, форумов, решение акту-
альных проблем, с которыми сталкивается 
реальный сектор экономики [Николашин, 2017. 
С. 115]. История создания советов молодых уче-
ных и специалистов начинается с середины XX 
в. Автором идеи создания, как первого совета 
молодых ученых, так и всей системы данной ор-
ганизации является Юрий Иванович Журавлев, 
молодой кандидат физико-математических наук 
из Института математики СО АН СССР, в буду-
щем выдающийся советский и российский 
учёный-математик, Академик РАН.  

Кроме этого, в организации советов нема-
ловажную роль сыграл и комсомол. В силу ряда 
обстоятельств начала 1990-х гг. (трансформация 
СССР, исчезновение системы ВЛКСМ) исходная 
система советов молодых ученых в СССР пере-
стала существовать к 1992 г. С 1999 г. в России 
стала воссоздаваться система советов [Совет мо-
лодых ученых]. 

Совет молодых ученых и специалистов 
Республики Хакасия – это постоянно действую-
щий коллегиальный совещательный орган при 
Главе Республики Хакасия, который представля-
ет собой молодежное собрание представителей 
научных и образовательных организаций, нахо-
дящихся на территории республики. 
Деятельность Совета молодых ученых и специа-
листов Республики Хакасия на сегодняшний 
день осуществляется на базе Хакасского научно-
исследовательского института языка, литерату-
ры и истории при руководстве Министерства 
образования и науки Республики Хакасия. 

Совет представляет собой молодежное со-
брание представителей научных и 
образовательных организаций, находящихся на 
территории республики [Тиникова, 2020. С. 60]. 

В 2010 г. образовался первый Совет моло-
дых ученых и специалистов при Министерстве 
спорта, туризма и молодежной политики. Пред-
седателем Совета стал кандидат экономических 
наук, директор АО «Сбербанк Лизинг» Игорь 
Владимирович Тошкошкуров.  

С 2016 г. совет возглавила кандидат исто-
рических наук, старший научный сотрудник 
отдела по международным и межрегиональным 
связям Хакасского научно-исследовательского 
института языка, литературы и истории Елена 
Евгеньевна Тиникова. 

С 2021 г. председателем совета стал канди-
дат технических наук, заместитель директора по 
научной работе Инженерно-технологического 
института Хакасского государственного универ-
ситета им. Н. Ф. Катанова Денис Юрьевич 
Карандеев.  

В настоящее время в состав данной органи-
зации входит 10 человек – научные сотрудники 
Хакасского научно-исследовательского институ-
та языка, литературы и истории, Научно-
исследовательского института аграрных про-
блем Хакасии, преподаватели Хакасского 
государственного университета им. Н. Ф. Ката-
нова и Хакасского технического института – 
филиала Сибирского федерального университе-
та. В составе совета представлены специалисты 
основных научных областей: представители гу-
манитарных и общественных наук, технических 
и естественных наук. Члены совета являются по-
бедителями конкурсов, премий, руководителями 
и исполнителями различных грантов, участвуют 
во всероссийских и международных конферен-
циях, публикуются в различных изданиях, 
принимают участие в качестве экспертов, жюри 
на олимпиадах, конкурсах, конференциях, фо-
румах.  

Одной из главных задач совета молодых 
ученых и специалистов является привлечение 
талантливой молодежи в сферу исследований и 
разработок, популяризация научно-
исследовательской и инновационной деятельно-
сти. 

2022–2031 годы объявлены в России Деся-
тилетием науки и технологий. Соответствующий 
указ подписал Президент РФ. Целью десятиле-
тия станет усиление роли науки и технологий в 
решении важнейших задач развития общества и 
страны, а одной из основных задач – привлече-
ние в сферу исследований и разработок 
талантливой молодежи [Указ Президента Рос-
сийской Федерации от 25.04.2022 № 231]. 

Для решения этой задачи совет проводит 
целую серию мероприятий. Например, ежегод-
ный республиканский конкурс научно-
исследовательских работ студентов «Научный 
потенциал Хакасии», который проводится уже 
более 20 лет и включает в себя следующие сек-
ции: общественные науки, гуманитарные науки, 
технические науки, естественные, медицинское 
и сельскохозяйственные науки. С 2016 г. в Рес-
публике Хакасия проводится Фестиваль науки в 
рамках Всероссийского фестиваля науки 
NAUKA 0+, а с 2019 г. – Межрегиональный фе-
стиваль молодежной науки в Республики 
Хакасия. В рамках фестиваля проходят различ-
ные мероприятия, такие как, брифинг «100 
вопросов ученому», «Онлайн лекции», научно-
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образовательные экспедиции в отдаленные села 
республики, «Научный квиз», конкурс рисунков 
«Мир науки глазами детей» и др. Каждый год 
число участников фестиваля увеличивается.  

Для совета одной из приоритетных задач 
является расширение связей между региональ-
ными советами. Совет молодых ученых и 
специалистов Республики Хакасии принял уча-

стие в I Съезде Советов молодых ученых и спе-
циалистов Енисейской Сибири (г. Красноярск), 
II Конгрессе молодых ученых (г. Сочи).  

У Совета молодых ученых и специалистов 
Республики Хакасия много идей и планов, про-
ектов, члены коллектива в постоянном поиске 
новых форм деятельности.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  ТРАЕКТОРИИ  ВЫПУСКНИКОВ  IT-СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  
В  ФЕДЕРАЛЬНЫХ  ОКРУГАХ  РОССИИ18 

 
В статье на основе данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья 

населения (РМЭЗ-НИУ ВШЭ) за 1994–2021 гг. проведен анализ построения профессиональной карь-
еры выпускниками IT-специальностей. Проанализировано распределение выпускников по уровню 
полученного образования. Проведена оценка показателей трудоустройства выпускников IT-
специальностей в сравнении с выпускниками прочих специальностей. Изучено соответствие между 
имеющимися навыками и квалификацией и требованиями на рынке труда. Исследованы причины 
данного несоответствия. Определена заработная плата, показатели удовлетворенности работой и са-
мооценки профессиональных качеств выпускников в течение четырех лет после окончания учебного 
заведения. Проанализированы различия в профессиональных траекториях IT-специалистов в феде-
ральных округах. По итогам работы выявлено, что выпускники IT-специальностей 
трудоустраиваются намного успешнее по сравнению с выпускниками прочих специальностей. Они 
чаще находят работу после окончания учебного заведения, получают более высокую заработную пла-
ту и имеют более высокие темпы ее роста в последующие годы, в большей степени удовлетворены 
своей работой и более высоко оценивают свой уровень профессионального мастерства. В то же время 
значительная доля выпускников устраивается не по специальности. Анализ показателей трудоустрой-
ства выпускников IT-специальностей на уровне федеральных округов показал значительную 

18 Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (проект «Рынок труда в цифре», грант № 23-28-01298). 
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межрегиональную дифференциацию в год окончания учебного заведения, которая в дальнейшем 
сглаживается. 

Ключевые слова: рынок труда, IT-образование, трудоустройство выпускников, карьера, про-
фессиональные траектории, образовательно-профессиональное несоответствие, удовлетворенность 
работой. 
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The article examines the career paths of IT graduates using data from the Russia Longitudinal Monitor-
ing Survey – Higher School of Economics (RLMS-HSE) for 1994–2021. The authors analyze the 
distribution of IT graduates according to an education level and compare their employment indicators to oth-
er graduates. The study explores the causes of the mismatch between graduates' skills and qualifications, and 
employers’ requirements. Additionally, the article investigates salaries, job satisfaction, and self-assessment 
of professional qualities of IT graduates over four years after graduation. The authors also analyze the career 
trajectories of IT specialists across different federal regions. The findings of the analysis indicate that IT 
graduates have a higher level of success in job searches compared to other graduates. They are more likely to 
find employment after graduation, earn higher salaries, and experience faster earnings growth in subsequent 
years. Additionally, they express greater job satisfaction and self-assessment of professional skills. However, 
the study reveals that a significant share of IT graduates has an education-occupation mismatch. The analysis 
of employment indicators across federal regions shows significant differences in the year of graduation, 
which level out in later years. 

Keywords: labor market, IT education, hiring of graduates, career, career trajectories, education-
occupation mismatch, job satisfaction. 

В условиях цифровизации информацион-
ные технологии стали фундаментальной 
составляющей современного общества, влияю-
щей на все аспекты повседневной жизни, в том 
числе на трудовую деятельность. С динамичным 
развитием технологий растет спрос на квалифи-
цированных специалистов, способных 
проектировать, разрабатывать и обслуживать IT-
системы. Приказом Минобрнауки РФ в 2021–
2022 гг. значительно увеличено число бюджет-
ных мест в вузах по специальностям в сфере 
информационных технологий.  

Несмотря на высокий спрос на IT-
специалистов, обеспеченность отраслей экономи-
ки данными специалистами может зависеть и от 
других факторов. Например, разрыв между навы-
ками выпускников IT-специальностей и 
требованиями рынка труда может представлять 

серьезную проблему, приводя к профессиональ-
ным несоответствиям и разочарованию как 
соискателей, так и работодателей. Построение 
профессиональной карьеры, наличие востребо-
ванных навыков, уровень квалификации, 
проблемы и перспективы трудоустройства, – эти 
и другие вопросы требуется тщательно изучить 
выпускникам до момента выхода на рынок труда. 

Цель данного исследования – провести 
углубленный анализ профессиональных траек-
торий выпускников специальностей, связанных с 
интенсивным использованием ИКТ, а также 
определить факторы, которые влияют на их удо-
влетворенность работой и профессиональный 
рост. Результаты исследования могут дать цен-
ную информацию выпускникам IT-
специальностей, работодателям и преподавате-
лям учебных заведений, способствуя разработке 
эффективных стратегий развития необходимых 
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профессиональных навыков и расширению карь-
ерных перспектив соискателей. Как следствие, 
позволит улучшить ситуацию на рынке труда. 

В данной работе сделан акцент на постро-
ение профессиональных траекторий 
выпускниками IT-специальностей с учетом ре-
гиональных особенностей. Спрос на труд в 
России имеет ярко выраженную региональную 
специфику [Гильтман, 2014. С. 68–72; Лищук, 
Капелюк, 2020. С. 119–152; Ощепков, Капелюш-
ников, 2015]. В связи с этим целесообразно 
провести анализ в региональном разрезе. 

Работ, посвященных профессиональным 
траекториям выпускников IT-специальностей в 
России, практически нет. В статистическом 
сборнике «Индикаторы цифровой экономики», 
публикуемом НИУ ВШЭ, представлены данные 
о выпускниках IT-специальностей в России [Ин-
дикаторы, 2022. С. 133–150].  

Данная работа дополняет исследования по 
проблемам трудоустройства выпускников сред-
них специальных и высших учебных заведений 
[Борисова и др., 2022. С. 675–688; Дудырев и др., 
2019. С. 109–136; Клячко, Семионова, 2018. С. 
100–125; Лищук, Капелюк, 2019. С. 1079–1092; 
Охотников, Казакова, 2019. С. 431–449; Сандлер 
и др., 2018. С. 73–85; Чередниченко, 2019. С. 67–
77]. По итогам изучения данной литературы 
можно сделать вывод, что основной проблемой 
является несоответствие между фактическими 
знаниями и навыками выпускников и требовани-
ями, предъявляемыми к ним работодателями. 

Информационной базой исследования ста-
ли микроданные Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населе-
ния (РМЭЗ-НИУ ВШЭ)19 с 1994 по 2021 гг. 
Ежегодно в рамках мониторинга опрашивается 
более 10 тыс. чел. Основным преимуществом 
выступает лонгитюдный характер обследования: 
один и тот же человек опрашивается в течение 
многих лет, поэтому можно проанализировать 
построение профессиональной траектории вы-
пускника IT-специальности на протяжении 
периода. Кроме того, в обследование включены 
вопросы, позволяющие провести анализ соответ-
ствия между текущим местом работы и 
специальностью полученного образования. 

В рамках настоящего исследования к IT-
специалистам отнесены: руководители служб 
ИКТ, инженеры-электроники, графические и 
мультимедиа-дизайнеры, преподаватели ИТ, 

19 «Российский мониторинг экономического положения 
и здоровья населения НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», прово-
димый Национальным исследовательским 
университетом – Высшей школой экономики и ЗАО 
«Демоскоп» при участии Центра народонаселения Уни-
верситета Северной Каролины в Чапел Хилле 
и Института социологии РАН. (Сайты обследования 
RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms 
и http://www.hse.ru/rlms)». 

специалисты по продажам ИКТ, системные ана-
литики, разработчики ПО, Web и мультимедиа-
разработчики, программисты приложений, ана-
литики ПО, дизайнеры и администраторы БД, 
системные администраторы, специалисты по 
компьютерным сетям, операторы компьютеров, 
помощники инженеров ИКТ, техники компью-
терных сетей, сотрудники поддержки 
пользователей в ИКТ и технических операциях. 
Данное определение близко к определению, ис-
пользованному в статистическом сборнике 
«Индикаторы цифровой экономики» [Индикато-
ры, 2022. С. 313–314]. К IT-специальностям 
отнесены те, которые позволяют получить соот-
ветствующую профессию. 

В выборку вошли выпускники профессио-
нальных учебных заведений, получившие свой 
первый диплом об окончании IT-специальности 
в 1994–2018 гг. Например, если респондент по-
лучил среднее профессиональное образование по 
IT-специальности в 2006 г., а высшее образова-
ние по IT-специальности в 2009 г., то для него 
годом окончания считается 2006 г. Если другой 
респондент получил первое высшее образование 
по гуманитарной специальности в 2005 г., а вто-
рое высшее по IT-специальности в 2015 г., годом 
окончания для него будет считаться 2015 г. Со-
гласно данному подходу, у респондентов в 
выборке могут быть разные уровни первичного 
IT-образования: СПО, бакалавриат, специалитет, 
магистратура и даже аспирантура (при условии, 
что все предыдущие не относились к IT-
специальностям). Верхний предел данного пери-
ода (2018 г.) обусловлен тем, что мы наблюдаем 
выпускника как минимум в течение трех лет по-
сле окончания учебного заведения, чтобы дать 
оценку профессиональной траектории. Мы не 
включили в выборку лиц, получивших диплом 
на профессиональных курсах. Последним усло-
вием включения в выборку выступает наличие 
необходимой продолжительности участия в об-
следовании, которая составляет не менее 3 лет с 
года окончания учебного заведения.  

Для сравнения с выпускниками других 
специальностей нами была сформирована вы-
борка по выпускникам учебных заведений, 
получивших свое первое профессиональное об-
разование в 1994–2018 гг. В целевую выборку 
выпускников IT-специальностей вошел 761 че-
ловек, в выборку выпускников прочих 
специальностей – 12502 человека. Распределе-
ние по году окончания учебного заведения 
респондентов в обеих выборках представлено в 
таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение выпускников по году окончания учебного заведения [РМЭЗ-НИУ ВШЭ]
(рассчитано авторами) 

Год Численность выпускников 
прочих специальностей 

Численность выпускни-
ков IT-специальностей 

Доля выпускников IT-
специальностей в общей чис-

ленности выпускников 
1994 914 27 2,9 
1995 719 19 2,6 
1996 655 33 4,8 
1997 615 18 2,8 
1998 729 24 3,2 
1999 603 20 3,2 
2000 691 32 4,4 
2001 627 31 4,7 
2002 609 33 5,1 
2003 708 26 3,5 
2004 659 35 5,0 
2005 648 45 6,5 
2006 621 51 7,6 
2007 615 47 7,1 
2008 534 51 8,7 
2009 437 37 7,8 
2010 424 35 7,6 
2011 324 33 9,2 
2012 314 34 9,8 
2013 238 26 9,9 
2014 223 26 10,4 
2015 187 21 10,1 
2016 148 23 13,5 
2017 128 17 11,7 
2018 132 17 11,4 

Итого 12502 761 5,7 

В анализируемом периоде доля выпускни-
ков IT-специальностей в общей численности 
значительно возросла: если в 1990-е гг. она со-
ставляла около 3 %, то во второй половине 2010-
х гг. она выросла до 11–13 %. 

В таблице 2 представлено распределение 
выпускников по уровню образования. Поскольку 

для выпускников прочих специальностей опре-
делялось только первое профессиональное 
образование в их жизни, для них возможно толь-
ко два варианта: первое СПО или первое высшее 
образование.  

Таблица 2 

Распределение выпускников по уровню образования [РМЭЗ-НИУ ВШЭ]  
(рассчитано авторами) 

Уровень образования 
Численность вы-

пускников прочих 
специальностей 

Численность вы-
пускников IT-

специальностей 

Доля выпускников IT-
специальностей в об-

щей численности 
выпускников 

Среднее профессиональное (первое) 8948 211 2,4 Среднее профессиональное (второе) 5 
Высшее образование (первое) 

3554 

523 

13,3 Высшее образование (второе) 16 
Высшее образование (третье) 2 
Аспирантура 4 

Итого 12502 761 5,7 
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Анализ результатов, представленных в таб-
лице 2, показывает, что большинство 
выпускников IT-специальностей в России имеют 
диплом о высшем образовании. Достаточно ред-
ким является получение IT-специальности 
посредством второго и последующего СПО или 
высшего образования, а также путем учебы в ас-
пирантуре. 

Оценка полученной информации выступает 
стартовой точкой в построении профессиональ-
ной карьерной траектории выпускниками IT-
специальностей. Вектор ее развития определяет-
ся ответом на вопрос: куда идут выпускники IT-
специальностей? В рамках мониторинга РМЭЗ-
НИУ ВШЭ опрос респондентов проводится, как 
правило, осенью. Это дает возможность проана-
лизировать трудоустройство выпускников через 
несколько месяцев после выпуска. Как показы-

вают данные таблицы 3, только 54,5 % выпуск-
ников IT-специальностей трудоустраиваются 
после окончания учебного заведения. В то же 
время у прочих выпускников этот показатель 
еще ниже – 41,9 %. Среди выпускников прочих 
специальностей существенно выше доля тех, кто 
собирается продолжить обучение (по очной 
форме) – 34,7 %.  

Феноменом современного общества высту-
пает NEET-молодежь – молодежь, которая не 
работает и не учится [Варшавская, 2016. С. 31–
39; Зудина, 2019. С. 140–160]. В своем анализе 
из состава NEET мы исключили лиц, находя-
щихся в активном поиске работы, т. е. 
безработных. Среди выпускников IT-
специальностей доля NEET-молодежи ниже, чем 
среди выпускников других специальностей – 
11,4 и 16 %, соответственно. 

 
Таблица 3 

 
Распределение выпускников в год окончания учебного заведения, % [РМЭЗ-НИУ ВШЭ] 

(рассчитано авторами) 
 

Статус 
Все выпускники Выпускники с первым высшим обра-

зованием 
прочих специаль-

ностей 
IT-

специальностей 
прочих специ-

альностей 
IT- 

специальностей 
Работающие 41,9 54,5 54,6 66,3 
Безработные 7,4 8,2 8,2 8,9 
Обучающиеся (очно) 34,7 25,9 23,2 16,3 
NEET (не работают и 
не учатся) 16,0 11,4 14,0 8,5 

 
 
По рассмотренным трем индикаторам си-

туация с трудоустройством айтишников 
выглядит более благополучной. Однако с этим 
выводом контрастирует более высокий уровень 
безработицы – 8,2 %, что на 0,8 п. выше, чем у 
представителей других специальностей. 

Как было показано ранее, исследуемая вы-
борка состоит в основном из выпускников 
программ высшего образования. В то же время 
выпускники прочих специальностей в своем 
большинстве получили среднее профессиональ-
ное образование. В связи с этим выявленные 
различия смогут отражать не только специфику 
IT-специальности, но и различия в уровне полу-
ченного образования. Для проверки результатов 
на устойчивость мы провели сравнение только 

среди лиц, которые получили первое высшее об-
разование (табл. 3). В целом у этой группы лиц 
трудоустройство оказалось более успешным. В 
то же время выявленные различия между пред-
ставителями разных специальностей 
сохраняются. 

Проведенный анализ охватывает длитель-
ный период: более 20 лет современной 
российской истории, включающих экономиче-
ские кризисы, периоды спада и подъема. 
Представленные выше показатели усредняют 
данные за весь период. Целесообразно, в связи с 
этим, проанализировать их в динамике. Прове-
денный нами анализ показал, что можно 
выделить три основных периода (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Распределение выпускников в год окончания учебного заведения  

(по отдельным временным периодам), % [РМЭЗ-НИУ ВШЭ] (рассчитано авторами) 
 

Статус Год окончания 
1994–2000 2001–2008 2009–2018 

Выпускники IT-специальностей 
Работающие  48,0 69,2 48,5 
Безработные 7,1 5,1 9,8 
Обучающиеся (очно) 28,0 19,2 28,8 
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NEET (не работают и не учатся) 16,9 6,5 12,9 
Выпускники прочих специальностей 

Работающие 41,3 41,9 42,2 
Безработные 7,1 6,3 8,4 
Обучающиеся (очно) 32,7 35,9 34,6 
NEET (не работают и не учатся) 18,9 15,9 14,8 

На протяжении всего периода выпускники 
IT-специальностей демонстрировали более 
успешное трудоустройство. Однако масштабы 
этого преимущества со временем менялись. 
Наиболее успешный период для айтишников 
начался в 2001 г. с того момента, как российская 
экономика стала демонстрировать высокие тем-
пы экономического роста и закончился в 2008 г., 
с наступлением экономического кризиса. В этот 
период была значительно выше доля трудо-
устроившихся среди выпускников IT-
специальностей, намного ниже доля безработ-
ных, продолживших обучение и вошедших в 
состав NEET. Характерно, что для выпускников 
прочих специальностей аналогичной динамики 
не наблюдается (за исключением доли безработ-
ных, но с меньшими колебаниями). 

Более успешные показатели трудоустрой-
ства выпускников IT-специальностей по 
сравнению с выпускниками других специально-
стей свидетельствуют о дисбалансе на рынке 
труда. Спрос на данных специалистов превыша-
ет предложение. Наиболее значителен данный 

дисбаланс был в 2000-е гг., до наступления эко-
номического кризиса. Тот факт, что он 
сохранялся на протяжении длительного периода, 
свидетельствует об инертности образовательной 
системы в России. Последняя не смогла предло-
жить необходимое количество мест для приема 
на обучение по IT-специальностям: как опосре-
дованно в виде бюджетных мест, так и 
напрямую, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг. В итоге масштабы дис-
баланса сократились из-за ухудшения 
экономических условий, но не в результате 
своевременного реагирования образовательных 
учреждений и профильного министерства. 

В таблице 5 представлено соотношение 
предпочтений по заработной плате и продолжи-
тельности поиска работы у выпускников IT и 
прочих специальностей. У выпускников IT-
специальностей выше продолжительность поис-
ка работы по сравнению с выпускниками других 
специальностей. Это можно объяснить более вы-
сокими требованиями соискателей к заработной 
плате. 

Таблица 5 

Предпочтения выпускников, находящихся в поиске работы [РМЭЗ-НИУ ВШЭ]  
(рассчитано авторами) 

Показатель Выпускники прочих 
специальностей 

Выпускники IT-
специальностей 

Минимальный порог желаемой заработной платы на 
новом месте работы (в ценах 2021 года), руб. 29 332 34 350 

Продолжительность поиска работы, недель 9,6 11,6 

Выпускники IT-специальностей реже, чем 
прочие выпускники, решают продолжить очное 
обучение в образовательном учреждении. В то 

же время образовательные планы почти не отли-
чаются (табл. 6). 

Таблица 6 

Образовательные планы выпускников [РМЭЗ-НИУ ВШЭ] (рассчитано авторами) 

Показатель Выпускники прочих 
специальностей 

Выпускники IT-
специальностей 

Доля обучающихся по очным программам обучения, % 34,7 25,9 
Доля обучающихся по прочим программам обучения и на 
профессиональных курсах, % 13,1 13,8 
Доля лиц, желающих пройти обучение в течение ближай- 46,1 42,1 
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ших трех лет, % 
 из них по мотивам пройти обучение:   
    найти или поменять работу 69,0 60,7 
    получить новую профессию 81,8 75,0 
    повысить квалификацию 65,5 64,3 
    начать собственное дело 25,2 19,2 
    повысить заработок 68,7 70,0 
    получить другую должность 47,0 55,0 
    лучше выполнять свою работу 36,0 38,9 

 
 
Устраиваются ли IT-выпускники на работу, 

более выгодную в части заработной платы? Со-
ответствует ли данная работа специальности? 
Данные таблицы 7 показывают, что выпускники 
IT-специальностей трудоустраиваются более 
успешно по сравнению с прочими выпускника-
ми. Они имеют более высокую заработную 
плату и более удовлетворены своей работой. 
Выпускники IT-специальностей выше оценива-
ют свое профессиональное мастерство, 
практически все в значительной степени исполь-
зуют на работе имеющиеся знания и опыт. 
Занимающие руководящие должности в подчи-
нении имеют больше людей. Среди выпускников 

IT-специальностей меньше доля лиц, считаю-
щих, что имеют недостаточно качеств, которые 
ценятся в текущей экономической ситуации. 

В целом благоприятную картину для вы-
пускников IT-специальностей отягчает анализ 
соответствия работе специальности выпускни-
ков. Как ни странно, доля трудоустроившихся по 
специальности невысока. Столь низкие показа-
тели трудоустройства выпускников IT-
специальностей настораживают. Тем не менее 
важно то, что трудоустройство не по специаль-
ности не мешает им успешно использовать свои 
знания и навыки. 

 
 

Таблица 7 
 

Прочая информация о трудоустроенных выпускниках [РМЭЗ-НИУ ВШЭ]  
(рассчитано авторами) 

 

Показатель Выпускники прочих 
специальностей 

Выпускники IT-
специальностей 

Заработная плата по основному месту работы (в ценах 2021 
года), руб. 20 737 26 148 

Суммарная заработная плата по всем местам (в ценах 2021 
года), руб. 21 279 26 690 

Доля лиц, удовлетворенных работой, % 64,0 68,0 
Доля лиц, имеющих подчиненных, % 13,8 15,3 
Среднее число подчиненных, чел. 13 51 
Средняя самооценка профессионального мастерства (по 
шкале от 1 до 9) 4,5 5,1 

Доля лиц, считающих, что работают по полученной специ-
альности (или близко к ней), % 40,1 28,0 

Доля лиц, считающих, что большинство их бывших одно-
группников работают по полученной специальности, % 22,0 40,0 

Доля лиц, считающих, что на их работе в значительной сте-
пени используются имеющиеся у них знания и опыт, % 71,6 92,9 

Доля лиц, считающих, что для выполнения текущей работы 
достаточен более низкий уровень профессионального обра-
зования, % 

33,0 35,7 

Доля лиц, считающих, что для выполнения текущей работы 
требуется более высокий уровень профессионального обра-
зования, % 

3,8 3,6 

Доля лиц, считающих, что имеют недостаточно качеств, ко-
торые ценятся в текущей экономической ситуации, % 34,4 27,6 

 
В таблице 8 представлены данные по вы-

пускникам спустя 3–5 лет после окончания 
учебного заведения позволяющие рассмотреть 
намечающиеся тренды в профессиональной ка-
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рьере выпускников IT-специальностей. Базовым 
вариантом было определение данных спустя 4 
года после выпуска. Если в этот год выпускник 
не участвовал в обследовании, то использова-

лись данные спустя 5 лет после выпуска. Если и 
за этот год нет данных, привлекались данные 
спустя 3 года после выпуска. 

Таблица 8 

Распределение специалистов спустя несколько лет после окончания учебного заведения, % 
[РМЭЗ-НИУ ВШЭ] (рассчитано авторами) 

Статус Выпускники прочих 
специальностей 

Выпускники IT-
специальностей 

Работающие 77,3 86,1 
Безработные 6,1 5,3 
Обучающиеся (очно) 3,9 1,8 
NEET (не работают и не учатся) 12,7 6,8 

Выпускники IT-специальностей продол-
жают демонстрировать более успешное 
трудоустройство. Кроме того, их уровень безра-

ботицы становится более низким по сравнению с 
прочими выпускниками (табл. 9). 

Таблица 9 
Прочая информация о трудоустроенных выпускников  

(спустя несколько лет после окончания учебного заведения) [РМЭЗ-НИУ ВШЭ] 
(рассчитано авторами) 

Показатель Выпускники прочих 
специальностей 

Выпускники IT-
специальностей 

Заработная плата по основному месту работы (в ценах 2021 
года), руб. 27 189 38 943 

Суммарная заработная плата по всем местам (в ценах 2021 
года), руб. 27 635 39 703 

Доля лиц, удовлетворенных работой, % 65,3 70,5 
Доля лиц, имеющих подчиненных, % 17,8 20,5 
Среднее число подчиненных, чел. 12 78 
Средняя самооценка профессионального мастерства (по 
шкале от 1 до 9) 5,5 5,8 

Доля лиц, считающих, что работают по полученной специ-
альности (или близко к ней), % 42,1 30,9 

Доля лиц, считающих, что большинство их бывших одно-
группников работают по полученной специальности, % 18,1 50,0 

Доля лиц, считающих, что на их работе в значительной 
степени используются имеющиеся у них знания и опыт, % 78,7 80,0 

Доля лиц, считающих, что для выполнения текущей работы 
достаточен более низкий уровень профессионального обра-
зования, % 

27,8 36,7 

Доля лиц, считающих, что для выполнения текущей работы 
требуется более высокий уровень профессионального обра-
зования, % 

5,5 3,3 

Доля лиц, считающих, что имеют мало качеств, которые 
ценятся в текущей экономической ситуации, % 34,8 25,0 

Для выпускников IT-специальностей ха-
рактерен более высокий рост заработной платы 
по сравнению с другими выпускниками. В тече-
ние 4 лет после выпуска заработная плата IT-
специалистов выросла примерно на 49 %, в то 
время как заработная плата прочих выпускников 

– только на 31 %. Таким образом, наблюдаемый
изначально разрыв в заработной плате еще 
больше увеличился. По другим показателям у 
выпускников IT-специальностей также наблю-
даются более высокие значения. 
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Проведенный нами анализ в разрезе феде-
ральных округов показал незначительные 
различия по многим показателям трудоустрой-
ства между федеральными округами. По доле 
трудоустроенных и заработной плате лидером 
является Северо-Западный федеральный округ, а 
аутсайдером – Северо-Кавказский федеральный 
округ. Примечательно, что по заработной плате 
Северо-Западный федеральный округ выигрыва-
ет у восточных регионов страны несмотря на то, 
что в них выше северные надбавки и районные 
коэффициенты. 

Более значительны региональные различия 
в показателях трудоустройства в год окончания 
учебного заведения, в дальнейшем они сглажи-
ваются. Например, по доле работающих в год 
выпуска федеральные округа имеют значитель-
ную дифференциацию – от 38,1 до 80 %, однако 

спустя несколько лет она сглаживается – от 75 
до 91,8 % (табл. 10). Северо-Кавказский феде-
ральный округ отличается от других округов 
тем, что заработные платы выпускников IT-
специальностей почти не растут. Этот феномен 
требует дополнительного изучения на более 
объемной выборке. 

В целом выпускники IT-специальностей 
трудоустраиваются намного успешнее по срав-
нению с выпускниками прочих специальностей. 
Они чаще находят работу после окончания 
учебного заведения, получают более высокую 
заработную плату и имеют более высокие темпы 
ее роста в последующие годы, в большей степе-
ни удовлетворены своей работой и более высоко 
оценивают свой уровень профессионального ма-
стерства. 

 
Таблица 10 

 
Наибольшие и наименьшие значения показателей трудоустройства выпускников  

IT-специальностей в федеральных округах России [РМЭЗ-НИУ ВШЭ] (рассчитано авторами) 
 

Показатель Наименьшее значение Наибольшее значение 

Доля лиц, работающих в год выпуска, % 38,1 
(Уральский) 

80,0 
(Северо-Западный) 

Доля лиц, работающих спустя 3–5 лет после вы-
пуска, % 

75,0 
(Северо-Кавказский) 

91,8 
(Северо-Западный) 

Доля безработных в год выпуска, % 0 
(Северо-Западный) 

20,0 
(Северо-Кавказский) 

Доля лиц, продолживших обучение по очной 
форме в год выпуска, % 

10, 0 
(Северо-Кавказский) 

38,1 
(Уральский) 

Заработная плата в год выпуска (в ценах 2021 го-
да), руб. 

17 158 
(Сибирский) 

34 614 
(Северо-Западный) 

Заработная плата спустя 3–5 лет после выпуска (в 
ценах 2021 года), руб. 

19 536 
(Северо-Кавказский) 

47 922 
(Северо-Западный) 

 
 
В то же время проведенный анализ выявил 

ряд проблем. Часть IT-выпускников находится в 
статусе безработного после окончания учебного 
заведения. Наш анализ показал, что это частично 
объясняется более высокими требованиями по 
заработной плате. Значительная доля (фактиче-
ски более половины) IT-выпускников, как и 
прочих выпускников, устраивается не по специ-
альности. Впрочем, айтишники компенсируют 
это успешным применением своих знаний и 
навыков в смежных областях. Этот результат 

приводит к возникновению определенного дис-
баланса на рынке труда.  

Анализ показателей трудоустройства вы-
пускников IT-специальностей на уровне 
федеральных округов показал значительную 
межрегиональную дифференциацию в год окон-
чания учебного заведения, которая в 
дальнейшем сглаживается. Наиболее успешным 
по показателям трудоустройства выпускников 
IT-специальностей выглядит Северо-Западный 
федеральный округ. 
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МОЛОДЕЖЬ  КАК  СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС  РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОГО  
РОССИЙСКОГО  ОБЩЕСТВА:  СОСТОЯНИЕ,  ТЕНДЕНЦИИ,  ПЕРСПЕКТИВЫ 

В статье раскрывается роль молодежи в государственной и общественной жизни современной 
России. Автор отмечает, что молодежь, как социальная группа отличается от других возрастных 
групп не только возрастом и ощущением групповой принадлежности, но и ценностными ориентира-
ми, образом мышления и жизненными принципами. Молодые люди являются значимым 
стратегическим ресурсом и определяют будущее нашей страны, это гарант самосохранения и разви-
тия социума, ресурс национального выживания и развития государства. Создание правового 
государства и гражданского общества невозможно без участия молодого поколения, именно поэтому 
молодым людям необходимо стремиться к усвоению знаний и навыков в области политики, повыше-
нию правовой и политической культуры. 

Ключевые слова: молодежь, общество, ценности, стратегический ресурс, социализация лично-
сти, духовность, нравственность. 
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YOUTH  AS  A  STRATEGIC  RESOURCE  FOR  THE  DEVELOPMENT  OF  MODERN   
RUSSIAN  SOCIETY:  STATE,  TRENDS,  PROSPECTS 

The article covers the important role of youth in the state and public life of modern Russia. The author 
notes that youth, as a social group, differs from other age groups not only in age and sense of group belong-
ing, but also in value orientations, way of thinking and life principles. Young people are a significant 
strategic resource and determine the future of our country, it is a guarantor of self-preservation and develop-
ment of society, it is a resource of national survival and development of the state. The creation of a rule-of-
law state and civil society is impossible without the participation of the younger generation, that is why 
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young people need to strive to acquire knowledge and skills in the field of politics, improve legal and politi-
cal culture. 

Keywords: youth, society, values, strategic resource, socialization of personality, spirituality, morality. 
 
 
Вопрос о необходимости осмысления места 

и роли молодежи в изменяющемся российском 
обществе является крайне актуальным в совре-
менных условиях. Молодое поколение – это не 
только значимый стратегический ресурс госу-
дарства, это еще и условие выживания общества, 
поскольку именно молодежь, как особая соци-
альная группа является чутким индикатором 
происходящих перемен и определяет в целом 
доминирующую перспективу трансформацион-
ных процессов и потенциал развития общества. 
Молодежь – это будущее общества, его будущее 
состояние. Но будущее общество можно увидеть 
в том новом поколении, которое уже актуально 
существует и активно проявляет себя в настоя-
щем времени. Таким образом, молодежь 
необходимо оценивать как органическую часть 
современного общества, несущую особую, неза-
менимую другими социальными группами, 
функцию ответственности за сохранение и раз-
витие нашей страны, за преемственность ее 
истории и культуры, жизнь старших и воспроиз-
водство последующих поколений. Отсутствие 
должного внимания к молодежи создает ситуа-
цию, угрожающую существованию не только 
современного российского государства и обще-
ства, но и лишающую перспектив 
существования цивилизации и культуры России 
в целом [Молодежь: тенденции социальных из-
менений, 2000. С. 6]. 

Молодежь, как социальная группа отлича-
ется от других возрастных групп не только 
возрастом и ощущением групповой принадлеж-
ности, но и ценностными ориентирами, образом 
мышления и жизненными принципами. Осмыс-
ливая роль и значение молодежи в качестве 
объекта национально-государственных интере-
сов, одного из главных факторов обеспечения 
развития российского общества в новых эконо-
мических условиях, политика государства по 
отношению к молодежи должна обеспечивать: 

– стратегическую преемственность поколе-
ний; сохранение и развитие национальной 
культуры, воспитание у молодежи бережного 
отношения к историческому и культурному 
наследию народов России; формирование куль-
туры мира и культуры межэтнических 
отношений, предполагающих национальную и 
религиозную терпимость, уважительное отно-
шение к языкам, традициям и культуре других 
народов, толерантность к духовному мнению, 

умение искать и находить содержательные ком-
промиссы; 

– становление патриотов России, граждан 
демократического государства, уважающих пра-
ва и свободы личности, использующих 
возможности правовой системы, обладающих 
высокой государственностью и умением отстаи-
вать свои права; 

– формирование у молодежи целостного 
миропонимания и современного научного миро-
воззрения;  

– становление у молодых граждан положи-
тельной трудовой мотивации, высокой деловой 
активности, успешного владения основными 
принципами профессионализации, навыков эф-
фективного поведения на рынке труда; 

– освоение молодыми людьми разнообраз-
ных социальных навыков и ролей, 
ответственности за собственное благосостояние 
и состояние общества, развитие культуры их со-
циального поведения с учетом открытости 
общества, его информатизации, роста динамич-
ности изменений [Чупров, 2000. С. 21]. 

На современном этапе развитие российско-
го общества сопровождается процессами 
социальной, политической, духовной трансфор-
мации. Системный кризис, затронувший 
социальную структуру российского общества с 
началом перестройки и усугубившийся в связи с 
переходом к рыночной экономике, закономерно 
привел к смене социальных ориентиров, пере-
оценке традиционных ценностей. Особую 
остроту сегодня приобретает изучение измене-
ний, происходящих в сознании современной 
молодежи, так как именно во время переломов, 
смены направленности и темпов социального 
развития, изменения общественного и государ-
ственного устройства наиболее сильно 
проявляются изменения в характере межпоко-
ленческих взаимодействий, в содержании 
внутригрупповых отношений, в существе норм, 
регулирующих ценностные ориентации, жиз-
ненных планов, поведении молодых людей. По-
новому встают вопросы социализации, станов-
ления и развития молодого поколения. 

В целом, современную российскую моло-
дежь сегодня можно охарактеризовать, как 
социальную группу, не полностью интегриро-
ванную в систему сложившихся общественных и 
экономических связей и отношений, с отлажен-
ным гибким статусом и большим количеством 
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степеней свободы, нежели обязанностей, патро-
нируемую обществом и государством 
[Лисовский, 2000. С. 124]. Молодежь живет в 
общем социальном и культурном пространстве и 
поэтому кризис общества и его основных инсти-
тутов наиболее остро отразился на молодом 
поколении. Численность молодежи России со-
кращается, общество стареет, возрастает 
социально-экономическая нагрузка на рабочее 
место в целях обеспечения жизни всех поколе-
ний. По данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной статисти-
ки по Республике Адыгея, в регионе, как и во 
многих других субъектах Российской Федера-
ции, отмечается старение населения. В 2020 году 
общая численность населения Республики Ады-
гея составила 463,0 тыс. человек (в 2019 г. – 
454,7 тыс. чел.). Возрастной состав населения 
характеризуется преобладанием лиц старших 
возрастных групп, что является признаком демо-
графически «старого» типа населения. Каждый 
четвертый житель республики (на 1 января 2022 
г. – 112,6 тыс. чел.) – пенсионного возраста. Со-
гласно международным критериям, население 
считается «старым», если удельный вес лиц в 
возрасте 65 лет и старше превышает 7 % от всего 
населения. В настоящее время каждый седьмой 
житель Адыгеи (65,9 тыс. человек или 14,6 %), 
находится в возрасте 65 лет и старше. Процесс 
демографического старения населения в гораздо 
большей степени характерен для женщин. В 
структуре населения вышеуказанных возрастов 
женщины составляют более двух третей 43,3 
тыс. человек (65,7 %), мужчины – 22,6 тыс. че-
ловек (34,3 %). Средний возраст населения в 
возрасте старше трудоспособного составил 68,86 
лет (мужчины – 69,90, женщины – 68,40). Чис-
ленность детей и подростков до 16 лет на 27,6 
тыс. человек, или на 24,5 % меньше, чем лиц 
старше трудоспособного возраста. Население в 
возрасте 0–15 лет на протяжении почти тридцати 
лет (1990–2016 гг.) сокращалось. На начало 2016 
г. вследствие роста числа родившихся числен-
ность этой возрастной группы несколько 
увеличилась – на 1,9 тыс. чел., или на 2,3 %, на 
начало 2020 г. – на 2,9 тыс. или 3 %. В 2020 г. 
население от 0 до 17 лет составило 21,8 % от 
общего числа жителей республики. Численность 
населения в трудоспособном возрасте плавно 
снижается, по сравнению с началом 2020 г. она 
сократилась на 2,1 тыс. человек или на 0,9 % (в 
2019 г. на 1,2 тыс. человек или 0,8 %) и к началу 
2021 г. составила 251,6 тыс. человек или 55,5 %. 
Средний возраст населения в трудоспособном 
возрасте – 37,08 лет (мужчины – 37,99, женщины 
– 36,09). Этот процесс – старение населения –

вызывает тревогу [Управление Федеральной 
службы государственной статистики по Красно-
дарскому краю и Республике Адыгея].  

Каждое новое поколение молодежи менее 
здорово׳, чем предыдущее и вследствие этого 
под угрозой оказывается генофонд нации, сни-
жается интеллектуальный потенциал молодежи. 
Вместе с этим снижаются инновационные воз-
можности общества, происходит разрушение 
духовных и нравственных ценностей значитель-
ной части молодежи. 

Специфика положения молодежи в обще-
стве определяется тем, что она только вступает в 
трудовую и общественную жизнь, при этом, еще 
не полностью включена, менее интегрирована в 
существующие социально-экономические про-
цессы, что не позволяет ей ощутить всю полноту 
общественных взаимодействий и ограничивают 
ее потенциал. Но в то же время молодое поколе-
ние легче воспринимает переломные эпохи и 
именно это создает возможности для выбора 
темпа и направленности вхождения молодежи в 
государственную и общественную жизнь. Имен-
но это обстоятельство является основой ее 
инновационной деятельности, ее творческого 
вклада в развитие общества. Вероятность реали-
зации той или иной концепции развития России 
в значительной степени зависит от того, 
насколько она поддерживается молодым поко-
лением, его созидательной активностью, каков 
образ мыслей и жизни молодых людей [Гурова, 
2000. С. 34]. 

Вместе с тем, решение проблем молодежи 
находится еще только в стадии формирования. 
Не стоит надеяться на то, что все проблемы мо-
лодежи сами по себе разрешаться в связи с 
развитием макроэкономических процессов. Мо-
лодежь и ее энергия – это стратегический ресурс, 
поэтому необходимо развернуть на всех уровнях 
разнообразные структуры государственной мо-
лодежной политики. Необходимо рассматривать 
молодое поколение как гарант будущего и как 
общий стратегический ресурс самосохранения и 
развития социума, как ресурс национального 
выживания и развития страны.  

Подводя итог, отметим, что для укрепления 
позитивных тенденций в молодежной среде по-
зиция государства должна быть сориентирована 
на поддержку и содействие реализации граждан-
ских инициатив, участие в общественно 
значимой и социально полезной деятельности в 
сочетании с необходимыми мерами социальной 
защиты. Условием становления ответственности 
молодых за будущее страны является расшире-
ние участия молодежи в демократическом 
развитии общества, расширение прав молодых 
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граждан в политической и экономической обла-
стях и обеспечение их представительства на всех 
уровнях. Только в этих условиях молодежь как 
объект и субъект культуротворческой деятель-

ности станет реальной общественной силой, 
способствующей прогрессивному общественно-
му развитию. 
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Для переориентации экономики региона на 
инновационную модель устойчивого развития в 
мегасистеме «природа-население-промышлен-
ность» необходимы новые теоретико-
методологические подходы управления ресурсо-
сбережением на инновационной основе путем 
переосмысления ценностного характера данных 
подсистем. Они должны обеспечивать ком-
плексное повышение инновационности развития 

в уровне использования внутренних ресурсов, 
включая нематериальные активы и трудовые ре-
сурсы.  

При этом необходимо искать решения не 
только в классической триаде факторов труда, 
производства и капитала, но и, в первую очередь 
акцентировать внимание на существенное по-
вышение качества трудовых ресурсов в системе 
подготовки, адаптации и готовности к реализа-
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ции инновационной деятельности, которые за-
кладываются родительским трудом, формируя 
способности к этому роду деятельности.  

Исторически сложилось представление, что 
конкурентоспособность в инновационной эко-
номике складывается в основном под 
воздействием инновационных решений в обла-
сти роста функциональности изделий на основе 
существенного увеличения потребительских 
свойств за счет организационных, технико-
технологических и социальных инноваций. В то 
же время роль и значение вклада родителей в 
развитие трудовых ресурсов не считается опре-
деляющим фактором роста 
конкурентоспособности бизнеса и ориентиром 
экономической динамики по инновационному 
пути.  

В условиях ускоренного развития иннова-
ционной переориентации Российской экономики 
на инновационный путь развития возрастает 
требования к качеству трудовых ресурсов и осо-
бой роли молодых родителей в процессе 
воспитания и социализации будущих поколений. 
Особый теоретический и практический интерес 
представляет реформирование воспроизвод-
ственного процесса развития трудовых ресурсов 
особенно на стадии родительского труда. Как 
известно стартовые условия базовых компетен-
ций у человека формируются в семье в системе 
родительского труда. Необходимость включения 
родительского труда в систему национального 
счетоводства и его вклада в создание ВВП дока-
зана в исследованиях ряда уральских ученых-
экономистов [Илышев, Лаврентьева, 2005]. 

При этом, на наш взгляд, остается не ис-
следованным вопрос качества подготовки 
населения к родительскому труду, их професси-
ональных компетенций в обучении и воспитании 
детей как будущего трудового ресурса. Первым 
звеном в данном процессе является профессио-
нализация родительского труда, формирование 
структур, занимающихся развитием родитель-
ских компетенций в сфере воспитания и 
целостной ориентации детей в родительском 
труде. Этим обуславливается необходимость 
рассмотрения проблемы формирования институ-
та родительства в системе социального, 
культурного и экономического развития обще-
ства. Современные вызовы в системе 
родительского труда связаны с необходимостью 
развития креативной и творческой личности, ха-
рактеристикой которой является:  

– рост осознания, что родительский труд
формирует социальную идентичность общества, 
создает вектор ценностного развития социума; 

– возрастающая потребность экономики к
притоку инновационно-креативных трудовых 
ресурсов, ориентированных на инновационно-
творческую деятельность; 

– возрастающие требования к организации
и ведению бизнеса с использованием новых ин-
формационных технологий и искусственного 
интеллекта, что резко повышает значимость ум-
ственного труда и творчества в 
профессиональной деятельности; 

– происходит обострение демографической
ситуации под влиянием снижения имиджа роди-
тельского труда. 

Формированию и развитию профессио-
нальных компетенций в технологии организации 
родительского труда практически не уделялось 
должного внимания, данная проблема является 
актуальной и требует ускоренного решения. 
Степень разработанности проблемы в научных 
исследованиях и публикациях показывает сло-
жившиеся методы формирования 
профессиональных компетенций в системе ро-
дительского труда. В них акцентируется 
внимание на методы и технологии формирова-
ния, учитываются национальные и культурные 
особенности в системе управления родитель-
ским трудом [Кирпич, 2019; Чернова, 2011; 
Минина, 2014; Лаврентьева, Топузов, Руденко, 
2022]. 

Переход экономики к новому технологиче-
скому укладу основан на переосмыслении всего 
процесса воспроизводства трудовых ресурсов. 
На наш взгляд недостаточно только ориентиро-
вать государственные институты на поддержку 
родительского труда в виде материального обес-
печения семей и детей на ранних стадиях 
воспроизводственного процесса. В формирова-
нии профессиональных компетенций трудовых 
ресурсов наблюдается огромный дефицит ком-
петенций родителей в сфере передачи знаний, 
умений и навыков. Особую категорию представ-
ляют молодые родители, опыт которых в 
становлении и развитии родительских компе-
тенций сформировался от собственных 
родителей, друзей или случайным образом. В 
таких условиях возникает потребность методи-
ческого обеспечения в обучении родительскому 
профессионализму как современной профессии.  

Осознание необходимости изучения роди-
тельских компетенций можно проследить по 
динамике поведенческих моделей в развитии ро-
дительских компетенций, имеющих как правило 
страновые и национальные особенности 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Национальные особенности управления в моделях компетенций родительского труда 
 

Наименование модели поведенческого 
подхода в развитии родительской ком-

петенции 

Национальные особенности компетенций 

Поведенчески-ситуативный подход Отражает поведенческий подход в системе организации родитель-
ского труда, содержание компетенций строится по ситуации 

Процессно-функциональный подход) Стандартизация основного содержания функций регулирования 
родительским трудом 

Программно-целевой подход Представляет проектное управления за счет управления индивиду-
ализацией компетенций и адресного подхода 

Системный, социально-ориентированный, 
патерналистский подход 

Сопровождение и опекунство родителей как особый тип компетен-
ций на всех этапах жизненного цикла человека 

 
 
Представляют интерес обобщенные си-

стемные компетенции, отражающие специфику 
и сущность родительского труда в контексте 
воспроизводственного процесса. В таблице 2 

приведены наиболее существенные компетенции 
родительского труда системного характера 
(табл. 2).  

 
Таблица 2  

 
Компетенции родительского труда системного характера 

 
Наименование компетенции Содержание компетенций 

Компетенции ценностной ори-
ентации 

1. Знание и умение ответственно и продуктивно работать на благо России, 
родного края, города, населения, семьи. 
2. Знание и умение к социальному и духовно-нравственному развитию. 
3. Знание и умение продуктивно и ответственно действовать в стабильном и 
кризисном окружении. 

Компетенции организаций про-
фессиональной деятельности 

1. Знание и умение принимать и нести ответственность. 
2. Знание и умение планировать и принимать решения. 
3. Знание и умение к разработке и реализации проектов и решений. 

Компетенции развития комму-
никаций в профессиональной 
деятельности 

1. Знание и умение к работе в команде при реализации различных видов де-
ятельности. 
2. Знание и умение к осуществлению коммуникации. 
3. Знание и умение к работе с информацией. 
4. Знание и умение к решению нестандартных задач. 
5. Знание и умение к применению информационных технологий. 
6. Знание и умение к созданию новой информации (креативность). 
7. Знание и умение к комплексному решению сложных многофакторных 
проблем. 

Компетенции саморазвития и 
самоуправления 

1. Готовность приобретать знания в течении жизненного цикла. 
2. Знание и умение к профессионально-личностному развитию. 
3. Знание и умение к сохранению и укреплению здоровья. 
4. Знания и умения в формировании лидерских качеств, стрессоустойчиво-
сти, физической и психологической выносливости.. 
5. Знание и умение к управлению качеством процессов и результатов дея-
тельности. 
6. Знание и умение к социально-ответственному предпринимательству 

 
 
Одним из основных условий формирования 

профессиональных родительских компетенций 
является развитие в семейных отношениях адек-
ватной культуры родительского труда. 

В современном понимании культура роди-
тельского труда не получила должного 
теоретического и методического развития. Со-
временная трактовка организационной культуры 
в основном учитывает интересы организаций, 
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корпораций, отдельных функций и видов дея-
тельности (культура менеджмента качества, 
персонала). 

В то же время культура родительского тру-
да более сложное и емкое понятие, вбирающее в 
себя исторические традиции, культурный код 
нации, этнические и социальные особенности 
воспитания детей, коллективный и индивиду-
альный опыт, является необходимым условием 
формирования основных ценностей в системе 
развития родительских компетенций. На наш 
взгляд значимость развития культуры родитель-
ского труда довольно высока, так как 
способствует формированию базовых ценностей 
ребенка, формирует каналы коммуникаций в 
восприятии знаний, умений и навыков, основы-
вается на социальных нормах и ценностях, а 
значит развивает разнообразие родительских 
компетенций в системе воспитания. Через ин-
струменты культуры родительского труда 
формируются базовые ценности ребенка, ценно-
сти связанные с особенности страны, 
территории, семьи, социально-нравственные 
ценности, представленные в виде стандартов, 
правил, процедур, а также зафиксированных в 
этических кодексах и религиозных конфессиях. 
Культура родительского труда в первую очередь 

формируется в семейных отношениях, основан-
ных на традициях, правилах и собственном 
опыте.  

В качестве культуры родительского труда 
нам представляется свод общечеловеческих пра-
вил и норм организации семейных отношений, 
обеспечивающих устойчивое и самодостаточное 
развитие ее членов в системе общегосударствен-
ных, региональных и семейных ценностей, как 
основной элемент развития родительских компе-
тенций. 

В соответствии с требованиями инноваци-
онной экономики появляется потребность 
формирования адекватной культуры родитель-
ского труда по аналогии с культурой 
предпринимательского типа: инновационной и 
клиентоориентированной, в которой формиру-
ются следующие ценностные характеристики: 
лидерство, креативность, стрессоустойчивость. 

На наш взгляд очевидна взаимосвязь раз-
вития соответствующих компетенций под 
влиянием профиля культуры родительского тру-
да. Рассмотрим формирование родительских 
компетенций в соответствующих профилях ро-
дительского труда по наиболее 
распространённым видам организационной 
культуры (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Соответствие профессиональных компетенций профилю культуры родительского труда 
 

Модель культуры ро-
дительского труда Профиль культуры 

Содержание компетенции роди-
тельского труда в соответствии с 

профилем 

Традиционная (клано-
вая) 

 

Развитие морально-нравственных 
компетенций, патриотизм, следова-
ние традициям, воспитатель, 
коллективист 

Организационная (бю-
рократическая) 

 

Организатор, координатор, настав-
ник, плановик, производственник 

Инновационная (адхо-
кратическая) 

 

Гибкость, креативность, инновацион-
ность, лидерство, новаторство, 
творчество 

Предпринимательская 
(рыночная) 

 

Клиентоориентированность, целена-
правленность на успех, 
производитель, аналитик, стрессо-
устойчивость, развитие 
аналитических и предприниматель-
ских способностей 

 
Формирование определенного профиля 

культуры родительского труда требует специ-
альной методологии, основанной на 
использовании соответствующих инструментов, 

которые широко применяются в системе ме-
неджмента качества. Создание 
соответствующего профиля культуры, является 
необходимым и достаточным условием развития 

20 

40 

% 20 
20 

Организационная 

Традиционная 

Инновационная 

Предпринимательская 

20 40 %  
20 

2
0 
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специальных родительских компетенций (табл. 
3) в процессе воспроизводства трудовых ресур-
сов. 

Существенным инструментом формирова-
ния родительских компетенций является 
разработка и принятие стандарта по организации 
родительского труда. Практика стандартизации 
профессиональных компетенций в системе педа-
гогической деятельности получила широкое 
развитие в связи с принятием стандарта «Педа-
гог» в 2013 г., в котором подробно освещены 
обобщенные трудовые функции учителя и вос-
питателя в виде профессиональных 
компетенций. Подобный стандарт крайне необ-
ходим и для организации родительского труда, в 
котором можно отразить следующие направле-
ния деятельности. 

Трудовые функции: 
– умение разрабатывать программы инди-

видуального развития в системе родительского 
труда; 

– создание безопасной и комфортной обра-
зовательной среды; 

– планирование и организация процесса
воспитания и обучения; 

– организация и оценка учебных достиже-
ний в освоении индивидуальных программ; 

– формирование мотивации к обучению;
– анализ эффективности учебных занятий и

подходов к обучению; 
Необходимые умения: 
– владения формами и методами обучения

и воспитания в системе родительского труда; 
– использование апробированных методик

в обучающем процессе; 
– умение применять психолого-

педагогические технологии, основанные на зна-
ниях законов развития личности; 

Необходимые знания: 
– основные закономерности возрастного

развития, 
– стадии и кризисы развития, социализация

личности; 
– основные методики и приемы педагоги-

ческих технологий; 
– соблюдение правовых, нравственных и

этических норм, требований профессиональной 
этики. 

Успешная реализация подобных компетен-
ций в системе родительского труда, по нашему 
мнению, должна опираться на принципы соци-
ального взаимодействия, имеющие исторические 
корни, опирающиеся традиционные тенденции: 

– простота и конгруэнтность общения;
– формирование гибкого поведения в про-

цессе воспитания; 
– чуткость и требовательность в процессе

обучения; 
– юмор и ирония без унижения достоин-

ства детей; 
– воздействие в виде убеждений, внушений

без подавления и унижений; 
– способность обучать и воспитывать детей

без подчеркивания своего превосходства. 
Таким образом, компетентностный подход 

в организации родительского труда как важная 
стадия воспроизводства трудовых ресурсов дол-
жен опираться на разнообразные методы, 
технологии и подходы, учитывающие теорети-
ческие разработки, исторический опыт и 
традиции, лучшую практику применения.  
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На сегодняшний день регионы России ис-

пытывают потребность в молодых кадрах, 
вступили в фазу конкуренции за молодежь как 
основной демографический и инновационный 
ресурс, как за ключевой субъект устойчивого 
развития регионов. Важную роль в процессе за-
крепления молодежи в регионах играет 
молодежное предпринимательство.  

Молодые предприниматели вносят свежие 
идеи и инновации в сферу бизнеса, создавая но-
вые продукты и услуги, которые соответствуют 
потребностям современного рынка, улучшая ка-
чество жизни людей в регионе. Молодежное 
предпринимательство – это создание и руковод-
ство своим собственным бизнесом молодыми 
людьми. Оно основывается как на инновацион-
ных идеях, так и на уже существующих 
концепциях и бизнес-моделях. Молодежное 

предпринимательство способствует развитию 
экономики, созданию новых рабочих мест и 
привлечению инвестиций в регион. 

Рассмотрим некоторые актуальные тренды 
развития молодежного предпринимательства, 
которые, по-нашему мнению, ярко проявляются 
на современном этапе развития российского об-
щества. 

1. Кооперация вместо конкуренции (пере-
ход от коричневой к зеленой экономике с 
социально-психологической точки зрения). Ко-
операция в молодежном предпринимательстве – 
это сотрудничество и взаимодействие разных 
лиц или организаций с целью достижения общей 
бизнес-цели. Молодые предприниматели все 
чаще оперативно объединяются в команды, об-
разуют коллаборации. В результате они могут 
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достигать больших успехов, чем если бы каждый 
действовал индивидуально.  

Метод жесткой конкуренции в бизнесе для 
молодых предпринимателей часто чужд и ото-
двигается на второй план в пользу 
сотрудничества и сборных команд. Кооперация 
способствует экономическому и социальному 
развитию общества. Через сотрудничество и 
совместные усилия предпринимателей возможно 
достичь большего процветания и благополучия, 
улучшения жизненных условий и удовлетворе-
ния потребностей каждого члена общества.  

2. Проектный менеджмент как обяза-
тельный инструмент молодого 
предпринимателя. Проектный менеджмент – это 
система методов, процессов и технологий, при-
меняемая для управления проектами в рамках 
конкретных организаций, компаний или групп. 
Молодые предприниматели ориентируются на 
проектную работу, так как она позволяет бизне-
сам быть более гибкими, быстро адаптироваться 
к новым условиям и изменять планы, если воз-
никают непредвиденные ситуации. Этот подход 
также позволяет бизнесменам сосредоточиться 
на конкретных задачах и добиваться результатов 
в кратчайшие сроки. 

В современном мире, где значительное ко-
личество бизнес-организаций ориентированы на 
личность специалиста, проектный менеджмент 
помогает избежать, отсрочить профессиональное 
выгорание. Выгорание – это состояние эмоцио-
нального и психического истощения, которое 
происходит в результате длительного воздей-
ствия стрессовых факторов на человека в 
условиях профессиональной деятельности, в 
нашем случае – предпринимательства. 

Работа в системе проектов идет по опреде-
ленным этапам: инициация, планирование, 
реализация, результат и капитализация, то есть 
позволяет предпринимателю и его команде в 
определенный момент «выдохнуть», пережить 
момент успеха, собраться с новыми силами, 
увидеть себя и свои успехи со стороны. Моло-
дые предприниматели быстрее ориентируются, 
что уменьшение рутин – это более увлекательная 
и разнообразная профессиональная жизнь ко-
манды.  

Достижение целей проекта ведет к повы-
шению уверенности в своих силах и навыках 
участников проекта. Кроме того, успешное вы-
полнение проекта повышает репутацию команды 
и увеличивает доверие со стороны руководства и 
клиентов. Совокупность преимуществ проектно-
го менеджмента открывает новые возможности 
для развития карьеры и получения более инте-
ресных заказов. 

3. Социальное предпринимательство как
точка приложения сил молодежи. Все больше 
начинающие предприниматели ориентируются 
на бизнесы, направленные на решение социаль-
ных проблем и задач: помощь людям с 
особенностями здоровья, находящимся за чертой 
бедности и др.  

Социальное предпринимательство основа-
но на идее, что бизнес-модель может быть 
использована для решения социальных и эколо-
гических проблем. Это подразумевает создание 
предприятий, которые не только приносят при-
быль, но также улучшают качество жизни, 
защищают природу, уменьшают вредное воздей-
ствие и пр. Именно молодежь все чаще 
открывает спортивные и творческие секции, 
клубы для детей и подростков; организации, по-
могающие нуждающимся; компании, 
производящие экотовары и услуги для групп 
«особой заботы» – беременных женщин, инва-
лидов, пожилых людей. 

Все чаще молодые предприниматели в сво-
ей работе ищут не только удовлетворение 
материальных потребностей, но и «дело всей 
жизни», создавая проект «для души» и самореа-
лизации, решающий социальные проблемы в 
обществе.  

Учитывая эти тенденции, а также то, что 
молодежное предпринимательство – это особая 
сфера экономики, которая ориентирована на мо-
лодых людей и создание новых бизнес-проектов, 
необходимо особое внимание уделять воспита-
нию уважения к труду предпринимателя, 
вовлечению в проекты с «предпринимательским 
духом» со школьной скамьи. 

В регионах страны имеются различные 
практики такой работы со старшеклассниками – 
кружки и клубы предпринимательства, проведе-
ние игровых, тренинговых занятий, 
образовательных курсов и конкурсов. 

В Свердловской области действует проект 
«Предпринимательские классы», который помо-
гает ученикам 8–11 классов знакомиться с 
основами предпринимательской деятельности, 
получать инструменты для генерации собствен-
ной бизнес-идеи, приобщаться к идее 
предпринимательства как жизненной позиции, 
развивать свои способности, реально узнавать 
работу многих действующих компаний изнутри. 

Проект «Предпринимательские классы» 
был инициирован одним из авторов статьи (О. Г. 
Оносовым) для воспитания поколения людей, 
которые будут уметь «выращивать» свой бизнес 
из маленьких компаний в большие стабильные 
предприятия. Это региональный вклад в увели-
чение количества предпринимателей в России. К 
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сожалению, мы можем констатировать, что сей-
час в нашей стране отношение к 
предпринимателям не всегда позитивное. Задачи 
проекта – культивировать профессию «предпри-
ниматель», рассказать старшеклассникам, что 
предприниматели – это те люди, которые двига-
ют экономику вперед, создают рабочие места, 
«предпринимают» что-то новое, хорошее для 
своего города, региона, страны. 

Проект реализуется на базе вуза: Ураль-
ский государственный экономический 
университет (далее УрГЭУ) поддержал инициа-
тиву Группы компаний PRO, «так как 
заинтересован в мотивированных абитуриентах 
и развитии экономики своего региона. УрГЭУ – 
один из немногих уральских вузов, обеспечива-
ющих постоянный приток специалистов в 
реальный сектор экономики, трудоустраивая по 
специальности 85–90 % выпускников» [Пред-
принимательство…]. 

УрГЭУ и Группа компаний PRO (группа 
компаний PRO – холдинг, объединяющий не-
сколько крупных брендов на Урале, основанный 
в 2005 г. Основная сфера деятельности – инве-
стиции по принципу smart money 
и операционное управление) подписали согла-
шение об организации работы среди учеников 
старших классов Свердловской области, в том 
числе в школах моногородов. Всего в проекте 
участвуют общеобразовательные учреждения 10 
городов: Екатеринбург, Полевской, Краснотурь-
инск, Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-
Уральский, Верхняя Салда, Первоуральск, За-
речный, Красноуфимск. 3 тыс. обучающихся 
старшеклассников изучают экономику предпри-
ятий, бизнес-моделирование, тайм-менеджмент, 
основы анализа рынка и создания маркетингово-

го плана. Соответствующие дисциплины в каче-
стве дополнительной образовательной 
программы введены для популяризации пред-
принимательства и формирования у молодых 
людей мотивации для начала собственного дела. 

Лекции, мастер-классы, практические заня-
тия ведут и преподаватели УрГЭУ, и 
действующие предприниматели. Общение с 
настоящими бизнесменами нравится ребятам, 
поддерживается их родителям, так как многие 
мечтают о будущей финансовой независимости 
своих детей. Во время занятий и встреч старше-
классники узнают о личной мотивации, 
послужившей основой принятия решения начать 
собственное дело; о плюсах и минусах собствен-
ного дела; о системе личных ценностей 
предпринимателя. Также даются практические 
рекомендации для реализации первых шагов по 
открытию собственного дела: как преодолеть 
страхи, мешающие начать собственное дело, вы-
бор бизнес-идеи, источники стартового 
капитала, мотивация к работе и другое. 

Таким образом, учитывая значимую роль 
молодежного предпринимательства в социально-
экономическом развитии страны, тенденций и 
особенностей формирования такового предпри-
нимательства, проекты, методы и методики 
расширения интереса подрастающего поколения 
к началу собственному делу, необходимо уси-
лить роль молодежи как основного носителя 
инноваций в регионе. Вовлечение в молодежное 
предпринимательство позволяет развивать эко-
номическую и инновационную активность в 
регионах, а также помогает молодым людям 
раньше находить свою профессиональную и 
жизненную направленность. 
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Вопрос о трудоустройстве молодежи, особенно выпускников высших учебных заведений, на 
данный момент стоит очень остро. Большинство работодателей не хотят брать молодых специали-
стов, только закончивших университет, на работу, так как у них нет опыта работы, а 
производственные практики в вузах не дают необходимой профессиональной подготовки. Нехватка 
профессионального опыта, теоретических основ и реалий рыночных отношений часто становится 
определяющим критерием при отборе кадров.  
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YOUTH  EMPLOYMENT 
AS  A  SOCIO-ECONOMIC  PROBLEM  OF  THE  REGION 

The issue of employment of young people, especially graduates of higher educational institutions, is 
very acute at the moment. Most employers do not want to hire young professionals who have just graduated 
from university, as they have no work experience, and industrial practices in universities do not provide the 
necessary professional training. The lack of professional experience, theoretical foundations and realities of 
market relations often becomes the determining criterion in the selection of personnel. 
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Проблемой в трудоустройстве выпускни-
ков высших учебных заведений является 
устройство на работу по специальности, полу-
ченной в вузе. Выпускники образовательных 
учреждений вынуждены проходить соответ-
ствующую переподготовку после окончания 
обучения. Благодаря статистике, предоставлен-
ной Росстатом, можно увидеть, сколько россиян 
работают по специальности, полученной за вре-
мя учебы. Из числа выпускников каждый 
четвертый становится потенциальным кандида-
том на переобучение, получение второй 
профессии. Основной причиной работы не по 
специальности является то, что в учебном заве-
дении дают в основном фундаментальные 
знания, студенты не получают должной практи-
ческой подготовки, необходимой для 
дальнейшей профессиональной трудовой дея-
тельности [Черноскутов, 2015. С. 22–25]. 

Согласно долгосрочной программе содей-
ствия занятости молодежи Кировской области на 
период до 2030 г., к основным проблемам трудо-
устройства молодежи, в том числе студентов, 
можно отнести: 

– ограниченное количество мнст для рабо-
ты и обучения объясняет уровень сравнительно 

невысокого уровня занятости молодежи в воз-
расте от 20 до 24 лет; 

– низкая конкурентоспособность людей
молодежного возраста в сегменте квалифициро-
ванного труда Кировской области; 

– нехватка либо отсутствие рабочего опыта
у молодых людей на момент выхода на рынок 
труда Кировской области; 

– неудовлетворенность работодателя каче-
ством рабочей силы молодежи; 

– несформированные профессиональные
ориентации для будущего построения трудовой 
и профессиональной карьеры [Долгосрочная 
программа содействия занятости молодежи Ки-
ровской области на период до 2030 года…]. 

Согласно информации о результатах тру-
доустройства выпускников 2017 г. дневных 
отделений образовательных организаций сред-
него профессионального образования и 
образовательных организаций высшего образо-
вания Кировской области, общий объем выпуска 
студентов дневных отделений составил 7908 че-
ловек. Уровень трудоустройства молодежи, 
закончившей обучение от общего числа выпуск-
ников дневных отделений, составил 56,5 % в 
2017 г. Доля трудоустроившихся выпускников 
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по полученной в учебном заведении специаль-
ности (профессии) составила 69,5 % (от общего 
числа трудоустроенных выпускников).  

Общий объем выпуска дневных отделений 
по данным образовательных организаций высше-
го образования составил 3167 чел. в 2017 г. 
Уровень трудоустроенных после обучения вы-
пускников, получивших высшее образование, 
составил 51,9 %. Из всего числа выпускников, 
сумевших трудоустроиться, только 87,9 % рабо-
тают по полученной в университете 
специальности. Часть выпускников, решивших 
получить следующий уровень образования по 
дневной форме, составила 18,9 %. В Вооружен-
ные Силы Российской Федерации доля 
призванных составила 4,7 %. Доля вставших на 
учет в службу занятости – 0,8 %. Не трудоустро-
енные по разным причинам – 18,9 % 
[Интерактивный портал службы занятости насе-
ления Кировской области]. 

Согласно информации, изложенной выше, 
можно сделать вывод, что большое количество 
студентов, выпускаемых из университетов, 
устраиваются работать не по профессии. Как го-
ворилось выше, к популярным причинам, из-за 
чего выпускники не могут, либо не хотят рабо-
тать по полученной специальности, можно 
отнести как низкую конкурентоспособность мо-
лодежи в области квалифицированного труда 
Кировской области, так и нехватку, либо отсут-
ствие рабочего опыта на момент выхода на 
рынок труда и несформированные профессио-
нальные ориентации для будущего построения 
трудовой и профессиональной карьеры. 

Для органов власти при подготовке кадров, 
необходимо формировать как профессиональные 
компетенции, так и личностные качества. Веду-
щим в процессе обучения должно быть наличие 
активных интерактивных форм и методов обра-
зования, способствующих формированию 
будущих трудовых и профессиональных навы-
ков. 

По нашему мнению, для решения проблем 
трудоустройства выпускников учебных заведе-
ний необходимо не только усовершенствовать 
учебный процесс, но и направить усилия на со-
вершенствование практической подготовки 
будущих работников, а также систематически 
взаимодействовать с учебными заведениями, 
властью и работодателями региона. 

Для решения проблемы трудоустройства 
студентов после выпуска из образовательной ор-
ганизации предлагается следующая концепция 
деятельности. Для успешной деятельности дан-
ной идеи необходимо тесное сотрудничество 

образовательных учреждений, работодателей и 
органов власти региона.  

Студента, пока он еще находится на стадии 
обучения, необходимо заинтересовать его буду-
щей специальностью, которую он выбрал. 
Интерес – один из ключевых факторов успешной 
трудовой деятельности в будущем. Студенту 
необходимо показать возможные перспективы 
карьерного роста, заинтересовать будущей рабо-
той, показать ее положительные стороны. 
Многие студенты, как известно, разочаровыва-
ются получаемой ими специальностью еще на 
втором или третьем курсе, так как не видят всей 
ситуации в целом, а по слухам судят, что специ-
альность, на которую они пошли – не важна, на 
ней не получится заработать. Во избежание ран-
него разочарования необходимо вести 
постоянную информационную пропаганду о 
необходимости получаемой студентами специ-
альности и важности ее для общества в целом. 
Производственная практика, как говорилось 
выше, не дает того опыта трудовой деятельности 
и мотивации идти работать по специальности, 
как хотелось бы. Мы предлагаем следующую 
форму взаимодействия работодателей, государ-
ства и учебных заведений. Вместо 
производственной практики, работодатель тру-
доустраивает студента для последующего 
обучения уже практическим навыкам на рабочем 
месте, буквально воспитывая будущего работни-
ка, чтобы получить по выпуску студента из 
образовательной организации уже подготовлен-
ного сотрудника, который будет знаком со своей 
будущей профессией. Работодатель получит из 
этого выгоду в форме подготовленного кадра, а 
студент – дополнительный доход и навыки рабо-
ты. Также работодатель во время работы может 
вести деятельность, направленную на понимание 
студентом важности его профессии, о будущих 
перспективах карьерного роста и других аспек-
тах его работы. 

Вклад государства может заключаться в 
субсидиях, выделяемых работодателю на трудо-
устройство студентов. В Кировской области 
имеется практика такой деятельности. В регионе 
в 2022 г. состоялся цикл встреч представителей 
служб занятости населения с работодателями 
областного центра. Представителей предприятий 
знакомили с поддержкой, оказываемой государ-
ством в 2022 г. при трудоустройстве различных 
категорий граждан. 

Так, например, 6 июля 2022 г. состоялась 
рабочая встреча на базе ПАО «Кировский завод 
Маяк». Особое внимание уделялось трудо-
устройству граждан из числа молодежи в 
возрасте до 30 лет. Субсидии выплачивает Фонд 
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социального страхования. Ее размер составляет 
3 МРОТ, увеличенный на сумму страховых 
взносов в государственные внебюджетные фон-
ды и районный коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных граждан. Первый 
платеж работодатель получает через месяц после 
трудоустройства гражданина, второй – через три 
месяца, третий – через шесть месяцев. 

Одним из условий получения субсидии яв-
ляется трудоустройство людей в возрасте до 30 
лет. При этом молодые люди обязаны являться 
зарегистрированными в органах службы занято-
сти в целях поиска работы и не состоять в 
трудовых отношениях, а также не быть индиви-
дуальными предпринимателями или 
самозанятыми [Интерактивный портал службы 
занятости населения Кировской области]. 

Предполагается, что не каждый студент 
сможет получить такую возможность, как тру-
доустройство на раннем этапе обучения, а 
только отличившиеся, к примеру, после первой 
сданной сессии. Вклад учебного заведения, по 
нашему мнению, будет заключаться в том, чтобы 
направить студента, установить диалог с работо-

дателем, участвовать в жизни своего воспитан-
ника. Высокий процент трудоустроенных 
выпускников может дать учебному заведению не 
только большой стимул к развитию, но и повы-
сить его репутацию для будущих абитуриентов, 
обращающих внимание на успешное трудо-
устройство выпускников образовательного 
учреждения. 

Это поможет решить проблему трудо-
устройства выпускников вузов не по 
специальности, позволит помочь студентам не 
разочароваться в выбранной ими специальности, 
либо вовремя понять, что они выбрали не тот 
«путь», по которому им нужно пойти. Трудо-
устройство выпускников высших учебных 
заведений, по нашему мнению, будет еще долгое 
время оставаться проблемой, требующей внима-
ния со стороны государства. Вузам необходимо 
осваивать и развить новые подходы в подготовке 
будущих специалистов, помощи в трудоустрой-
стве. Поэтому необходимо принимать 
нестандартные решения, которые в будущем мо-
гут принести пользу, как выпускникам, так и 
работодателям, обществу. 
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Статья посвящена опыту молодых ученых Национальной академии наук Беларуси (НАН Бела-
руси) относительно различных видов их международного сотрудничества. Рассмотрен должностной 
портрет и семейно-брачные характеристики молодых ученых. Проанализировано влияние междуна-
родной коллаборации на профессиональную деятельность молодых ученых, возможности и 
препятствия международной академической мобильности, с которыми столкнулись молодые ученые, 
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The article is devoted to the experience of young scientists of the National Academy of Sciences of 

Belarus (NAS of Belarus) regarding various types of their international collaboration. Position portrait, fami-
ly and marital characteristics of young scientists are considered. Influence of international collaboration on 
professional activities of young scientists, opportunities and obstacles of international academic mobility 
faced by young scientists, significant differences in international cooperation between men and women 
young scientists are analyzed. 
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В современном мире развитие зарубежных 

профессиональных контактов и межличностных 
отношений с учеными разных стран способству-
ет не только обмену исследовательским опытом, 
получению возможностей в освоении новых 
научных методик, но и росту уверенности в себе 
как профессионале, что в значительной степени 
оказывает влияние на построение их научной 
карьеры. Особое значение международное со-
трудничество и академическая мобильность 
имеют для развития профессиональной деятель-
ности молодых ученых. В силу социально-
психологических и демографических особенно-
стей научная молодежь характеризуется высокой 
степенью мобильности, обладает творческим и 
интеллектуальным потенциалом и представляет 
собой кадровый ресурс для развития научного 
сообщества и социума в целом. Актуальность 
изучения опыта международного научного со-
трудничества по направлению трудовая 
деятельность молодых ученых, обуславливается 
не только дальнейшим развитием и совершен-
ствованием механизмов и условий подготовки 
научных кадров высшей квалификации, но и 
развитием эффективной системы мотивации и 
поддержки для закрепления молодых ученых в 
научных организациях Республики Беларусь. В 
условиях научной международной интеграции 
сотрудничество молодых ученых благоприят-
ным образом влияет на формирование научно-
исследовательского поля с целью развития фун-
даментальной и прикладной науки, повышения 
общей профессиональной культуры молодых 
ученых. Молодежь активно представлена среди 
научных кадров академической белорусской 
науки. В ведущей научной организации страны 
(НАН Беларуси) среди исследователей практи-
ческий каждый третий – в возрасте до 35 лет – 

28,0 % (среди них 53,4 % женщин и 46,6 % муж-
чин). Среди кандидатов наук в возрасте до 35 
лет доля женщин составляет 47,5 % [Отчет о де-
ятельности Национальной академии наук 
Беларуси в 2021 году, 2020. С. 339]. 

По результатам социологического исследо-
вания20, целью которого является изучение 
профессионального положения и миграционных 
намерений научных сотрудников НАН Беларуси, 
проведенного коллективом молодых ученых Ин-
ститута социологии в марте – апреле 2020 г., 
рассмотрен опыт международного сотрудниче-
ства и академической мобильности молодых 
ученых. Методом анкетного опроса по репрезен-
тативной выборке был опрошен 501 респондент 
(Δ= ± 4,17 %, при α = 0,05, в т. ч. 199 молодых 
ученых до 35 лет – 41,2 % (42,7 % мужчин и 57,3 
% женщин).  

Должностной портрет опрошенных моло-
дых ученых представлен следующим образом. 
Большинство молодых ученых работают в 
должности младшего научного сотрудника (49,0 
%), каждый четвертый – научного сотрудника 
(24,5 %), аспирантами являются 15,8 %, старши-
ми научными сотрудниками – 8,2 %, ведущими 
научными сотрудниками – 1,0 %. Молодые уче-
ные представлены также на руководящих 
должностях в научных организациях: руководи-
телями структурного подразделения являются 
5,1 %. Представлены молодые ученые и на 
должности ученого секретаря (0,5 %).  

Относительно брачно-семейного положе-
ния молодых ученых отметим, что 
замужем/женаты (состоят в юридически оформ-
ленных отношениях) 40,6 % ученых (в т. ч. 36,9 

20 Работа выполнена в рамках реализации проекта, под-
держанного грантом «БРФФИ-РФФИ НАУКА М-2019» 
(договор № Г19РМ-028). 
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% – мужчин, 43,4 % – женщин), состоят в фак-
тическом (незарегистрированном) браке 3,6 % (в 
т. ч. 2,4 % мужчин, 4,4 % женщин), разведены 
4,6 % (в т. ч. 3,6 % мужчин, 5,3 % женщин), не 
замужем/не женаты 51,3 % (в т. ч. 57,1 % муж-
чин, 46,9 % женщин). Есть дети у 22,7 % 
молодых ученых (в т. ч. у 17,9 % мужчин и у 
26,3 % женщин).  

В развитии научной карьеры молодых уче-
ных важное значение имеет опыт научной 
работы за рубежом, исследовательские стажи-
ровки, научно-образовательные мероприятия. 
Большинство молодых ученых (80,8 %) считают, 
что «исследовательская деятельность за рубе-
жом является необходимым условием для 
развития ученого». Не согласны с данным 
утверждением 11,6 %, затруднились ответить 7,6 
% респондентов. Возможностью участия в меж-
дународных научных проектах удовлетворена 
практически половина молодых ученых – 47,5 
%, не удовлетворены данной возможностью 41,9 
%, затруднились ответить 10,6 %.  

Имеет опыт научной работы за рубежом 
практический каждый восьмой молодой ученый 
(13,1 %). Следует отметить, что опыт научной 
работы за рубежом имеют в одинаковой мере, 
как мужчины-ученые, так и женщины-ученые: 
14,3 % и 12,3 % соответственно (φ*эмп = 0,411). 
Продолжительность работы молодых ученых за 
рубежом выглядит следующим образом: боль-
шинству молодых ученых довелось поработать 
до 3 месяцев, а затем вернуться в Беларусь – 78,3 
%; от 3 месяцев до 1 года – 21,7 %. Научно-
исследовательская деятельность для 45,0 % мо-
лодых ученых осуществлялась в научном 
центре; для 41,7 % в университете; для 6,7 % в 
частной фирме (данный вариант выбрали только 
молодые мужчины-ученые).  

Опыт участия молодых ученых в различ-
ных видах международного сотрудничества 
оказывает непосредственное влияние на разви-
тие их профессиональных компетенций. В свою 

очередь, намерения относительно данных видов 
международного сотрудничества позволяет 
спроектировать различные профессиональные 
траектории относительно трудовой мотивации 
молодых ученых (табл. 1). 

Как видно из таблицы, наиболее часто мо-
лодые ученые принимают участие в 
международных конференциях, семинарах, кон-
грессах и других научных мероприятиях в 
странах СНГ. У большинства молодых ученых 
имеются публикации в зарубежных изданиях. 
Каждый третий и каждый четвертый молодой 
ученый имеет совместные публикации с зару-
бежными коллегами в странах СНГ и других 
странах соответственно. Около 40,0 % молодых 
ученых участвуют в совместном проекте или 
программе в странах СНГ, а каждый четвертый – 
в других зарубежных странах. Среди видов меж-
дународного сотрудничества, в которых хотели 
бы принять участие молодые ученые, на лиди-
рующих позициях международные научные 
мероприятия (конференции, семинары, конгрес-
сы и др.), участие в совместном проекте или 
программе, совместная публикация с зарубеж-
ными коллегами, публикация в зарубежных 
изданиях. Меньше всего молодые ученые хотели 
бы получить зарубежную докторскую степень, 
читать лекции за рубежом и участвовать в про-
граммах постдоков. Стоит отметить, что 
молодые мужчины-ученые чаще молодых жен-
щин-ученых принимают участие в некоторых 
видах международного сотрудничества. Доля 
тех, кто работал по контракту или гранту в зару-
бежных странах, кроме стран СНГ, выше в три 
раза среди мужчин-ученых – 9,9 %, чем женщин-
ученых – 3,3 % (различия статистически значи-
мы: φ*эмп = 1,711, ρ <0,05). Доля тех, кто работал 
по зарубежному контракту или гранту (кроме 
стран СНГ) в Беларуси, выше в два с половиной 
раза среди мужчин-ученых, чем женщин-
ученых: 17,1 % и 6,9 % соответственно (φ*эмп = 
2,007, ρ <0,03).  

Таблица 1 

Виды международного сотрудничества, в которых участвовали и хотели бы принять участие 
молодые ученые НАН Беларуси (в %) 

Виды международного сотрудничества 
Участвовал/а когда-либо Хотел/а бы принять 

участие 
В странах 

СНГ 
В других 
странах 

В странах 
СНГ 

В других 
странах 

Международные конференции, семинары, конгрес-
сы, другие научные мероприятия 63,3 32,2 54,4 79,4 

Работа по контракту или гранту за рубежом 1,9 6,2 35,7 75,3 
Работа по зарубежному контракту или гранту в Бе-
ларуси 17,2 11,5 45,3 64,7 
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Получение зарубежной докторской степени (PhD) – 0,6 12,7 47,4 

Участие в программах постдоков 0,6 1,3 21,2 40,0 
Публикация в зарубежных изданиях 56,1 33,9 51,1 86,2 
Совместная публикация с зарубежными коллегами 33,5 23,5 56,0 81,1 

Участие в совместном проекте или программе 39,3 25,2 60,9 85,5 

Учеба за рубежом 5,5 7,3 34,1 59,9 
Стажировка за рубежом 9,8 15,9 46,6 80,3 
Чтение лекций за рубежом 1,3 2,5 23,1 27,0 

 
 
Состоят в каких-либо международных 

научных организациях (сообществах, союзах, 
ассоциациях) только 7,3 % молодых ученых (в т. 
ч. 6,2 % мужчин и 8,0 % женщин). Выразили же-
лание состоять в профессиональных 
сообществах более половины респондентов – 
69,6 % (в т. ч. 72,7 % мужчин и 67,0 % женщин). 
С целью получения дополнительной информа-
ции качественного характера молодым ученым 
был задан вопрос «Почему Вы бы хотели состо-
ять в международных научных организациях?» 
Зафиксированные ответы являлись многообраз-
ными, к примеру: «взаимообмен опытом и 
научно-исследовательской информацией»; «мно-
го возможностей для саморазвития»; 
«консолидирует усилия ученых в своих отрас-
лях»; «выше шансы на международное 
сотрудничество, актуальная информация из 

первоисточников»; «открывает перспективы 
для дальнейшего научного совместного сотруд-
ничества и обмена опытом»; «появится больше 
возможностей для реализации своих идей»; «до-
ступ к изданиям и журналам бесплатно»; 
«больше возможностей для стажировок»; 
«предоставляются скидки на организационные 
взносы на престижных международных конфе-
ренциях»; «позволит развивать белорусскую 
науку» и др. Следовательно, возможность состо-
ять в международных научных сообществах 
положительным образом влияет на профессио-
нальное развитие молодых ученых не только в 
своей научной отрасли, но и расширяет научный 
кругозор и способствует дальнейшей академиче-
ской мобильности. Влияние международного 
сотрудничества на научную деятельность моло-
дых ученых представлено в таблице 2 (табл. 2).  

Таблица 2 
 

Влияние международного сотрудничества на научную деятельность молодых ученых  
НАН Беларуси в целом, а также в зависимости от гендера молодого ученого (в %) 

 

Возможности международного сотрудничества 
Молодые 

ученые в це-
лом 

Молодые 
мужчины-

ученые 

Молодые 
женщины-

ученые 
Повышена профессиональная квалификация 52,8 50,7 54,5 
Появились и поддерживаются зарубежные контакты 44,8 42,7 46,6 
Появились совместные зарубежные публикации 24,5 29,3 20,5 
Публикация результатов в ведущих научных изданиях 17,2 18,7 15,9 
Получен доступ к новым научным источникам 12,9 12,0 13,6 
Получен доступ к современному научному оборудованию 9,8 16,0 4,5 
Выросла зарплата 8,0 9,3 6,8 
Появились совместные зарубежные гранты 6,7 9,3 4,5 
Помогло написать, защитить диссертацию 5,5 6,7 4,5 
Произошло повышение в должности 0,6 – 1,1 
Никак не повлияло 27,6 30,7 25 

 
 
Анализ эмпирических социологических 

данных, представленных в таблице 2, показыва-
ет, что для более половины молодых ученых 
(52,8 %) международное сотрудничество помог-
ло повысить профессиональную квалификацию 

(получить важный опыт и навыки), для практи-
чески половины участников международного 
сотрудничества появились и поддерживаются 
зарубежные контакты (44,8 %). Каждый четвер-
тый молодой ученый отметил появление 
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совместных зарубежных публикаций, каждый 
шестой – публикаций результатов в ведущих 
научных изданиях. Для каждого восьмого был 
получен доступ к новым научным источникам, 
базам данных и архивам, каждого десятого – к 
современному научному оборудованию. Менее 
всего опыт международного сотрудничества по-
мог молодым ученым повысить заработную 
плату, получить совместные зарубежные гранты 
написать и защитить диссертацию, получить по-
вышение в должности. При этом каждый третий 
молодой ученый указал, что международное со-
трудничество никак не повлияло на его научную 
деятельность.  

Следует отметить, что были зафиксирова-
ны статистически значимые различия между 
гендером молодых ученых и влиянием отдель-
ных возможностей международного 
сотрудничества на их профессиональную дея-
тельность. Среди тех, у кого появился доступ к 
новому научному оборудованию доля мужчин-
ученых в четыре раза выше доли женщин-
ученых: различия 16,0 % и 4,5 % статистически 
значимы (φ*эмп= 2,503, ρ <0,01). Среди тех, у ко-
го произошло повышение в должности, 
представлены только женщины.  

Для выявления препятствий, с которыми 
могут столкнуться молодые ученые при появле-
нии возможности научной работы за рубежом, 
респондентам задавался вопрос: «Были ли в Ва-
шей жизни случаи, когда у Вас была 
возможность уехать за границу для научно-
исследовательской работы, но Вы этого не сде-
лали?» Такие случаи были у каждого пятого 
молодого ученого – 19,9 % (в т. ч. у 21,4 % муж-
чин-ученых и 18,8 % женщин-ученых). С целью 
выяснения причин, по которым ученые отказа-
лись уехать за границу для научно-
исследовательской работы, когда у них была 
возможность, в социологической анкете был 
предусмотрен открытый вопрос для получения 
качественной информации. Среди указанных 
причин отказа уехать за границу молодыми уче-
ными были названы следующие: «Лень, страх 
менять кардинально жизнь, частично неуверен-
ность в собственных силах»; «Не было 
финансовой поддержки»; «Боязнь нового»; «Не 
хватило знания английского языка»; «Личные 
причины»; «Состояние здоровья»; «Семейные 
обстоятельства», «Отсутствие материальной 
базы»; «Отсутствие поддержки со стороны 
руководства»; «Не устроили условия труда».  

Возможности международной академиче-
ской мобильности могут быть неравными для 
женщин и мужчин в силу различных гендерных 
вызовов, связанных с семейно-брачным положе-

нием. Мнение молодых ученых о семейных фак-
торах, которые могут препятствовать их 
международному сотрудничеству и развитию 
научной карьеры за рубежом, противоречит сте-
реотипным представлениям. Большинство 
молодых ученых не согласны с тем, что «семей-
ные преграды» делают невозможным 
вовлечение исследователей в международную 
научную коллаборацию и мобильность» – 62,3 % 
(в т. ч. 60,0 % мужчин и 64,0 % женщин). Под-
держивают данное мнение 27,1 % (в т. ч. 30,6 % 
мужчин и 24,5 % женщин), затруднились с оцен-
кой 10,6 %. С утверждением, что «Супруг/а 
может оставить свою работу, если другому 
супругу предлагают карьерные возможности в 
другой стране» согласно большинство молодых 
ученых – 63,6 % (среди тех, кто согласен, доля 
мужчин выше доли женщин: 71,4 % и 57,9 % со-
ответственно – φ*эмп= 1,978, ρ <0,03). Не 
разделяют данное мнение 13,1 % (среди тех, кто 
не поддерживает данное мнение, доля женщин 
выше доли мужчин: 17,5 % и 7,2 % – φ*эмп = 
2,248, ρ <0,01. Затруднились с оценкой 23,2 %.  

Значительное внимание при разработке ме-
ханизмов, способствующих развитию 
международной коллаборации ученых, стоит 
уделить механизмам поддержки. По мнению мо-
лодых ученых НАН Беларуси, способствовать 
вовлечению ученых в международное научное 
сотрудничество могут следующие механизмы и 
программы поддержки: «Более активный диалог 
в форме конференций и круглых столов», 
«Большее количество совместных исследова-
ний»; «Возможность заработка без отвлечения 
от научной деятельности»; «Гранты для науч-
ных исследований для молодых ученых со 
стажировкой»; «Гранты на командировки, 
научные исследования и повышение квалифика-
ции, научные и творческие проекты за 
рубежом»; «Совместные гранты»; «Курсы ино-
странных языков». 

Таким образом, социологическое эмпири-
ческое исследование опыта международного 
сотрудничества молодых ученых позволяет не 
только внести теоретико-практический вклад в 
развитие научного знания в социологию науки и 
науковедении, но и способствует дальнейшему 
совершенствованию методического обеспечения 
изучения различных форм международного со-
трудничества молодых ученых и его влияния на 
их профессиональную карьеру посредством раз-
работки показателей и индикаторов с учетом 
выявленных особенностей. С практической точ-
ки зрения, полученные результаты 
свидетельствуют о необходимости дальнейшего 
развития международного сотрудничества моло-
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дых ученых для повышения эффективности их 
научной деятельности, возможностей междуна-
родной коллаборации с учетом выявленных 
гендерных различий. Установление профессио-
нальных контактов с коллегами из других стран 
позволяет не только обменяться накопленным 
опытом, перенять современные методологии и 
методики исследования, обсудить возникшие 
новые идеи, но и продемонстрировать опыт раз-

вития отечественной науки. Зафиксированные 
особенности международного сотрудничества 
могут послужить основанием разработки науч-
но-обоснованных рекомендаций для повышения 
эффективности исследовательской деятельности 
молодых ученых, их творческого развития и 
дальнейшего вклада в фундаментальную и при-
кладную науку.  
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ЭТНИЧЕСКАЯ  МАРКИРОВАННОСТЬ  ТРУДОВОЙ  СФЕРЫ  
В  ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ  ДАГЕСТАНСКОЙ  МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматривается отражение этнического компонента на трудоустройство. В послерево-
люционный период в Дагестане сложилась практика осуществления кадровой политики с учетом 
фактора многонациональности региона, соответственно, при назначении на руководящие должности 
придерживались принципа национального квотирования. Кадровый вопрос является одним из факто-
ров возможного межнационального противостояния: в повседневной жизни не встречается 
проявлений межэтнической или межрелигиозной интолерантности, более того, незначимость в исто-
рическом аспекте этнического компонента в жизни дагестанских народов, был препятствием для 
появления деструктивных явлений в их общественной жизни и основой формирования позитивного 
межнационального климата. Аналитика социологического материала свидетельствует о том, что эт-
ническая маркированность трудовой сферы не имеет место в современном дагестанском обществе. 
Вместе с тем, заметная часть респондентов имеет негативный опыт трудоустройства, когда именно 
национальный элемент играл не последнюю роль в данном процессе. Поэтому этническая принад-
лежность не должна быть противопоставлена профессионализму и квалификации претендента. 

Ключевые слова: трудовая сфера, работа, дагестанская молодежь, этническая граница, соци-
альное неравенство. 
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ETHNIC  MARKING  OF  THE  LABOR  SPHERE  IN  THE  IDEAS  OF  DAGESTAN  YOUTH 

The article considers the reflection of the ethnic component on employment. According to the results of 
the author's research, it was found that the respondents deny the role of nationality in the labor sphere, alt-
hough the realities show that the personnel issue is influenced by the ethnic factor. In the post-revolutionary 
period, there was a practice of implementing personnel policy in Dagestan, taking into account the factor of 
the multinational nature of the region, respectively, when appointing to senior positions, they adhered to na-
tional quotas. The personnel issue is one of the factors of possible interethnic confrontation: there is no 
manifestation of interethnic or interreligious intolerance in everyday life, moreover, the insignificance in the 
historical aspect of the ethnic component in the life of the Dagestan peoples was an obstacle to the emer-
gence of destructive phenomena in their public life and the main formation of a positive interethnic climate. 
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The analysis of the material indicates that ethnic labeling of the labor sphere does not take place in modern 
Dagestan society. At the same time, a significant part of respondents has a negative experience of employ-
ment, when the national element played an important role in this process. Therefore, ethnicity should not be 
opposed to the professionalism and qualifications of an applicant. 

Keywords: labor sphere, work, Dagestan youth, ethnic border, social inequality. 

В современной этносоциологии большое 
внимание уделяется изучению взаимосвязи эт-
нического компонента и социального 
равенства/неравенства. Изучение социального 
неравенства, которое закономерно имеет место в 
нашем обществе, в разных сферах с различной 
степенью интенсивности, представляется одной 
из актуальных тем, потому что, в конечном ито-
ге, уровень общественного равенства и 
благосостояния, во-первых, будет определять 
стабильность/нестабильность социума, во-
вторых, позволит избежать социальной напря-
женности и противостояния между народами, 
профессиональными группами и т. д. Можно 
предположить, что этнический фактор, вернее 
этническое измерение социального равен-
ства/неравенства, в сравнении, наиболее ярко 
проявляется в полиэтническом сообществе, в ко-
тором имеет место влияние национального 
компонента на экономическую базу, в данном 
контексте, распределение. В Дагестане сложи-
лась практика оказания экономической помощи 
и экономического благоприятствования с учетом 
национального фактора (часто предпочтение от-
дают своей исторической родине, району 
прежнего проживания).  

Проблема социально-экономического не-
равенства и его отражение на межнациональной 
сфере затрагивалась в официальных документах. 
Так, в Стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 г. деструктив-
ным фактором в межнациональной сфере был 
обозначен «высокий уровень социального и 
имущественного неравенства»: «не только ре-
альное, но и мнимое (существующее только в 
представлении людей) неравенство возможно-
стей может иметь негативные социальные 
последствия в виде угрозы социальной дезинте-
грации и маргинализации каких-либо групп, в т. 
ч. этнических» [Эндрюшко, 2021. С. 18]. Иными 
словами, установление взаимовлияния, с одной 
стороны, профессионального фактора, с другой, 
этничности представляется важным в рамках ис-
следования разных аспектов межнациональной 
сферы. 

Методы исследования. Социологический 
опрос по изучению этнической идентичности да-
гестанской молодежи проведен в 2022 г. в гг. 
Махачкала, Дербент, Хасавюрт, Ботлихском, 

Дербентском, Казбековском, Кизлярском, Лева-
шинском районах Республики Дагестан. N=543.  

Обсуждение результатов исследования. 
Автор исходит из гипотезы, что в Дагестане ши-
рокое распространение имеет клановость и 
кумовство, которые являются деструктивными 
явлениями и создают большие препятствия эко-
номическому развитию республики. Примером 
их проявления можно считать сложность трудо-
устройства, более того, можно предположить, 
что этническая принадлежность оказывает самое 
непосредственное влияние при приеме на рабо-
ту. Справедливости ради необходимо отметить, 
что основа современной национальной кадровой 
политики была заложена еще в социалистиче-
ский период и советская власть была 
заинтересована в привлечении представителей 
всех дагестанских народов в социальные сферы, 
но, к сожалению, со временем заложенные в 
национальной кадровой политике принципы бы-
ли утрачены. Очень часто мы сталкиваемся с 
тем, что руководящие должности занимают 
непрофессионалы, которые имеют самое отда-
ленное отношение к той структуре, которую они 
возглавляют, также должности, особенно руко-
водящие, передаются по «наследству» детям, 
внукам и т. д. Может быть, в этом нет ничего 
плохого, если человек справляется со своими 
трудовыми обязанностями и своей работой, 
обеспечивает дальнейшее и эффективное разви-
тие предприятия, организации и т. д., но реалии 
свидетельствуют о противоположной картине.  

Исследование этнической маркированно-
сти трудовой сферы обусловлено высоким 
уровнем безработицы в Дагестане и сложностью 
трудоустройства именно для молодого поколе-
ния дагестанцев, причем выпускников среднего 
и высшего учебных заведений. Иными словами, 
невозможность найти применение своему трудо-
вому потенциалу, при мотивации на активное 
трудовое поведение, вынуждает дагестанскую 
молодежь мигрировать в поисках работы в дру-
гие российские регионы. Плохо это или хорошо? 
И плохо, и хорошо – плохо, потому что Дагестан 
теряет квалифицированный человеческий капи-
тал, хорошо – у молодежи появляется большой 
простор для самореализации, развития собствен-
ных проектов, программ и т. д. Если перейти к 
результатам авторского социологического ис-
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следования, то в общественном сознании даге-
станской молодежи наблюдается неоднозначное 
отношение к оценке кадрового вопроса и нацио-
нальной принадлежности, вернее значения 
этнической принадлежности человека при полу-
чении работы. Эмпирический материал на 
вопрос «Как Вы думаете, имеет ли в Дагестане 
значение национальная принадлежность челове-
ка при устройстве на престижную работу?» 
показывает превалирование в общественном со-
знании опрошенной дагестанской молодежи 
отрицания значимости национальной принад-
лежности претендента при приеме на работу 
(40,5 %). По этнической принадлежности сужде-
ние отрицающее влияние национального 
компонента на возможность трудоустройства 
разделяют 54,3 % опрошенных даргинцев, 44,0 
% из подмассива аварцев, 40,7 % кумыков, 43,0 
% лезгин, 28,1 % лакцев, 7,3 % русских; меньше 
всего их в чеченской подгруппе (21,2 %). Однако 
важность этнической принадлежности человека 
при устройстве на престижную работу отмечена 
30,7 % респондентов по всему массиву, в нацио-
нальном срезе доля таковых больше в 
подмассивах чеченцев (39,4 %) и русских (36,4 
%), меньше в даргинской подгруппе (17,1%). 
Анализ по социально-демографическим призна-
кам свидетельствует о росте процентных 
показателей в зависимости от возраста и образо-
вания респондентов (с 25,4 % в интервале 0–20 
лет до 37,5 % в разрезе 31–35 лет, с 20,3 % име-
ющих среднее образование до 34,9 % с высшим 
образованием). Как видим, относительно моло-
дая подгруппа респондентов, которая еще в 
полной мере не столкнулась со сложностями 
трудоустройства, а также необъективным отно-
шением к своей работе, более позитивна, в 
сравнении, с когортой, имеющей высокий про-
фессиональный уровень и определенный 
трудовой стаж. Далее, 27,0 % опрошенной даге-
станской молодежи затруднилась выразить свою 
позицию и, в сравнении, таковых больше среди 
чеченцев (33,3 %), лакцев (34,4 %), русских (36,4 
%), имеющих высшее образование (29,5 %) и в 
возрастном интервале 31–35 лет (32,8 %).  

С целью глубокого анализа взаимовлияния 
этнического фактора на трудоустройство, ре-
спондентам был задан «контрольный вопрос» 
«Вы лично сталкивались с ситуацией, когда Ва-
ша национальная принадлежность влияла на 
Ваше трудоустройство?», на который утверди-
тельно ответили 16,6 % опрошенных по всему 
массиву, среди них 45,5 % русских, 24,2 % че-
ченцев, 22,0 % кумыков, 19,4 % лезгин, 14,0 % 
аварцев, 12,5 % лакцев и 10,0 % даргинцев; 15,3 

% в возрасте 0–20 лет, 17,7 % 21–25 лет, 17,9 % 
26–30 лет, 15,6 % 31–35 лет, 13,5 % со средним, 
19,2 % средним специальным и 15,1 % высшим 
образованием. Не столкнулись с проявлением 
«трудовой дискриминации» в отношении себя 
79,6 % опрошенных по всей выборке, по нацио-
нальной принадлежности 90,0 % даргинцев, 84,4 
% лакцев, 81,0 % аварцев, 76,3 % кумыков, 75,3 
% лезгин, 66,7 % чеченцев и 54,5 % русских; по 
возрасту – 82,3% в интервале 0–20 лет, 79,6 % 
21–25 лет, 75,6 % 26–30 лет, 78,1 % 31–35 лет, 
85,0 % со средним, 75,7 % средним специальным 
и 80,8 % высшим образованием. Таким образом, 
полученные данные показывают отсутствие явно 
выраженного влияния национальной принад-
лежности на трудовую сферу, но, по мнению 
автора, при приеме на работу вполне могут 
иметь место определенные преференции, с уче-
том именно национальной принадлежности 
кандидата. Разумеется, такое положение косвен-
но отражается на межнациональном климате, 
особенно если трудовой коллектив полиэтничен. 
Довольно большой процентный показатель ис-
пытавших лично на себе этническую маркировку 
при трудоустройстве, свидетельствует об укреп-
лении в массовом сознании дагестанской 
молодежи позиции о существовании этническо-
го неравенства в разных социальных сферах. 
Кроме того, часто наблюдается влияние нацио-
нальной принадлежности человека на его 
карьерный рост, что также является деструктив-
ным явлением в общественной жизни. Поэтому 
можно согласиться с позицией С. В. Мареевой, 
что «все это позволяет лучше понять, почему 
именно запрос на справедливое общество выхо-
дит для россиян на первый план в мечтаниях о 
будущем страны, тесно соседствуя с мечтами 
«для себя». Россияне очень болезненно воспри-
нимают чрезмерную дифференциацию доходов 
и неравенства в распределении частной соб-
ственности, представляющиеся им несправедли-
выми. При этом важно отметить, что существу-
ющие сегодня в России социальные неравенства 
кажутся несправедливыми всем слоям населе-
ния, независимо от их уровня жизни и динамики 
их личного благополучия» [Мареева, 2013. С. 
18]. 

Наряду с этнической принадлежностью не 
меньшее значение для успешной самореализа-
ции человека имеют и другие факторы. 
Исследования российских социологов показы-
вают, что проблема социального неравенства и 
социальной справедливости активно обсуждает-
ся в отечественной науке (табл. 1). 
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Таблица 1 

Причины достижения богатства людей из ближайшего окружения респондентов (2003/2012 гг., 
в % от имеющих в своем окружении богатых; отранжировано по данным 2012 г.) 

Причины достижения богатства // Год 2003 2012 
Наличие нужных связей, знакомств 66 62 
Деловая хватка 67 55 
Везение, удача 34 37 
Умение использовать все возникающие шансы 43 33 
Работа без оглядки на время и здоровье 30 31 
Наличие высокой квалификации, знаний 26 30 
Имевшиеся сбережения, позволившие заняться бизнесом 30 28 
Служебное положение, позволяющее брать взятки 21 18 
Возможность с выгодой поучаствовать в приватизации 17 16 
Связь с криминалом 6 12 
Неразборчивость в средствах, непорядочность 17 12 

На основе данных исследования сделан 
вывод, что «упорный труд, получение образова-
ния продолжают занимать важное место в 
ценностно-нормативной системе россиян, в их 
представлениях о «должном». Согласно таким 
представлениям, нужно получать образование и 
хорошо трудиться, и такое поведение должно в 
итоге вознаграждаться улучшением жизни. При 
этом россияне видят на практике, что эта модель 
реализуется далеко не всегда и существуют бо-
лее значимые факторы успеха, хотя и в меньшей 
степени вписывающиеся в предпочтительную 
для них культурную модель. Чем завершится 
этот ценностный конфликт, покажет будущее» 
[Мареева, 2013. С. 23]. 

Таким образом, в общественном сознании 
не только дагестанской молодежи, но и жителей 
других российских регионов наблюдается идеа-
лизированное восприятие трудового и 
человеческого капитала, тезис, что трудолюбие 
позволяет сделать хорошую профессиональную 
карьеру не всегда соответствует действительно-
сти. Если обратиться к авторскому 

исследованию, то опрошенная дагестанская мо-
лодежь, несмотря на отрицание явной связи 
между национальной принадлежностью и 
успешностью личностной самореализации, в ре-
альной жизни сталкивается с ущемлением своих 
трудовых прав, вернее недооценкой квалифика-
ции: об этом свидетельствуют ответы на вопрос 
«Вы лично сталкивались с ситуацией, что Ваша 
национальная принадлежность влияла на трудо-
устройство?», которые свидетельствуют о 
наличии в кадровой сфере дискриминации в ла-
тентной форме. Поэтому при осуществлении 
кадровой политики оба фактора (профессиона-
лизм и национальная принадлежность) не 
должны быть противопоставлены друг другу, 
более того, необходимо предпринимать меры, 
чтобы данные параметры вообще не оказывали 
какого-либо влияния на кадровую политику в 
республике. Этническая маркированность тру-
довой сферы деструктивно отражается на 
трудовом поведении: отсутствие перспектив ка-
рьерного роста и социального лифта вполне 
способно демотивировать работника.  
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