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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Глубокоуважаемые коллеги!
Поздравляю всех участников с открытием 

научно-практической конференции «Социаль-
ная направленность регионов: теоретико-мето-
дологические подходы».

Эта конференция особая – с участием бело-
русских коллег. Многих из нас связывают самые 
добрые отношения с Белоруссией. Лично у меня 
эти отношения установились еще в 1970-е годы, 
когда по линии Госстандарта СССР приходилось 
постоянно контактировать с коллегами из Бело-
руссии.

После избрания в 2000 году членом-корре-
спондентом РАН, а затем и академиком РАН мне 
довелось работать заместителем Жореса Ива- 
новича Алфёрова в Санкт-Петербургском науч-
ном центре РАН и вместе с ним поддерживать и 
развивать связи с Академией наук Белоруссии. 
Жорес Иванович родился в Витебске, поэтому 
такие контакты были особенно теплыми и дру-
жественными.

Мне также доводилось бывать в Минске по ра-
боте в консультационном научном совете фонда 
«Сколково», встречаться с возглавлявшим тогда 
Национальную академию наук Михаилом Вла-
димировичем Мясниковичем, обсуждать проек-
ты нашего сотрудничества. Было много встреч  
в научных учреждениях Республики, в том чис-
ле экономического профиля. 

Я очень дорожу своими воспоминаниями  
о Белоруссии, своими друзьями в этой братской 
стране и всегда радуюсь плодотворному разви-
тию отношений, способствующих развитию на-
шего делового и человеческого сотрудничества.

Очень приятно отметить, что наша науч-
но-практическая конференция – еще один до-
брый шаг на этом пути. Ряд докладов на кон-

ференции стал итогом совместных исследова-
ний российских и белорусских ученых, что еще 
раз подчеркивает стремление к сотрудничеству 
и совместной научной оценке протекающих 
в наших странах социально-экономических  
процессов.

Хочу выразить надежду, что наши дальней-
шие совместные научные исследования помогут 
успешному экономическому развитию России  
и Белоруссии.

Научный руководитель
Института проблем региональной экономики РАН

академик РАН В. В. Окрепилов
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ОПЫТ СОЗДАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, НАПРАВЛЕННЫХ  

НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Аннотация. Представлен системный подход к разработке стратегических документов социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга с применением методологической основы экономики качества и использованием ее основных инстру-
ментов – метрологии, стандартизации, управления качеством. Такой подход создает научно обоснованную основу устойчи-
вого развития регионов и повышения качества жизни населения.
Ключевые слова: стратегическое планирование, Стратегия 2035, экономика качества. 

Vladimir V. Okrepilov
Grand PhD in Economic Sciences, Professor, Academician of the RAS,
Scientific Adviser of the Institute for Regional Economic Studies Russian Academy of Sciences
St. Petersburg, Russia

EXPERIENCE IN CREATING STRATEGIC DOCUMENTS  
FOR THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF ST. PETERSBURG,  

AIMED AT IMPROVING THE QUALITY OF LIFE

Abstract. A systematic approach to the development of strategic documents for the socio-economic development of St. Petersburg 
is presented using the methodological basis of the economy of quality and the use of its main tools - metrology, standardization, 
quality management. This approach creates a scientifically grounded basis for sustainable development of regions and improving 
the quality of life of the population.
Keywords: strategic planning, Strategy 2035, the economy of quality.

Важнейшие документы развития Санкт-Пе- 
тербурга разрабатываются в полном соответ-
ствии с национальными целями России и стра-
тегическими приоритетами развития города на 
длительную перспективу. Все они входят в ком-
плекс документов, дополняющих и конкретизи-
рующих на основных направлениях деятельно-
сти Стратегию социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга на период до 2035 года [1].

Стратегия социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга на период до 2035 г. бы-
ла принята Законодательным собранием Санкт-
Петербурга и утверждена Законом Санкт-
Петербурга от 19.12.2018. Стратегия 2035 явля-
ется основным документом, определяющим бу-
дущее города на ближайшие годы.

Ключевым элементом системы целей соци- 
ально-экономической политики Санкт-Петер- 
бурга, что особо подчеркнуто в Стратегии 2035, 
является качество жизни. Это наиболее емкий, 
интегральный показатель, характеризующий 
одновременно уровень развития экономики, эф-
фективность управления городом, состояние го-
родской среды, включая экологию, качество и 
доступность услуг организаций здравоохране-
ния, образования, культуры и социального об-
служивания населения.

С учетом этого сформулирована Генеральная 
цель Стратегии 2035: «Обеспечение стабильного 
улучшения качества жизни горожан и повыше-
ние глобальной конкурентоспособности Санкт-
Петербурга на основе реализации националь-
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ных приоритетов развития, обеспечения устой-
чивого экономического роста и использования 
результатов инновационно-технологической де-
ятельности».

Система основных целей социально-эконо-
мического развития Санкт-Петербурга пред-
ставлена на рис. 1.

Главный акцент в Стратегии 2035 связан  
с реализацией основных конкурентных преи-
муществ Санкт-Петербурга, обеспечивающих 
возможности развиваться опережающими по 
сравнению со всей Россией темпами и выходить 
уже в ближайшей перспективе на уровень соци-
ально-экономического развития ведущих мега-
полисов и регионов мира.

На рис. 2 представлено положение России  
в сравнении с мировыми лидерами по основным 
характеристикам качества жизни, входящим, 
согласно методике ООН, в определение Индекса 
человеческого развития: уровень образования, 
ожидаемая средняя продолжительность жизни 
и средний доход на душу населения с учетом ва-
лового внутреннего продукта.

Рейтинги всех субъектов Российской Феде-
рации по Индексу человеческого развития ото-
бражены графически и в цифровом выражении 
на рис. 3. Санкт-Петербург по этому интеграль-
ному показателю занимает второе место в стра-
не с индексом 0,951, совсем незначительно усту-
пая Москве (индекс 0,959).

Рис. 2. Место России по показателям качества жизни Индекса человеческого развития ООН

 

Рис. 1. Система основных целей социально-экономического развития Санкт-Петербурга
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На ряде следующих рисунков представлены 
конкретные направления деятельности, наме-
ченные в Стратегии 2035 для повышения каче-
ства жизни населения.

 Большой комплекс мероприятий нацелен 
на обеспечение роста продолжительности жиз-

ни, развития здравоохранения, занятий насе-
ления физкультурой и спортом, улучшения ка-
чества городской среды. Средняя ожидаемая 
продолжительность жизни в Санкт-Петербурге  
с 2010 г. выросла с 72,1 до 76,3 лет, то есть более 
чем на 4 года (рис. 4).

Рис. 3. Показатели Индекса человеческого развития ООН по всем субъектам РФ

 
Рис. 4. Основные направления деятельности, намеченные в Стратегии 2035  

для увеличения продолжительности жизни населения Санкт-Петербурга
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Особая роль в Стратегии отведена развитию 
человеческого капитала, совершенствованию 
системы и повышению уровня образования, ме-
роприятиям по социальной поддержке граждан 
(рис. 5). 

Рост благосостояния обеспечивается за счет 
устойчивого экономического роста, поэтому в 
Стратегии 2035 рассмотрены направления эко-
номического развития города. Намечены пути 
инновационного развития промышленности, 

Рис. 5. Меры, предусмотренные в Стратегии 2035 для развития человеческого капитала,  
повышения уровня образования и социальной поддержки граждан

Рис. 6. Основные направления реализации Стратегии 2035 для обеспечения устойчивого экономического 
роста и повышения благосостояния населения Санкт-Петербурга
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предприятий агропромышленного комплекса, 
предпринимательства и потребительского рын-
ка (рис. 6).

В обеспечении экономического роста особое 
внимание уделено развитию экономики знаний, 
которая является одним из конкурентных пре-
имуществ Санкт-Петербурга. В валовом регио-
нальном продукте нашего города ее доля состав-
ляет 25%, что значительно выше общероссийских 
показателей (15%). Задача Санкт-Петербурга – 
выйти по этому показателю на рубежи ведущих 
экономик мира. Развитые страны Европы достиг-
ли рубежа в 30%, США – 40% (рис. 7). 

В Стратегии 2035 четко обозначены перспек-
тивы и направления развития города, видение 
будущего Санкт-Петербурга как глобального 
центра создания и внедрения инноваций, миро-
вой культуры, межрегионального и междуна-
родного сотрудничества.

Выделены «локомотивы роста» – те перспек-
тивные отрасли, развитие которых способно 
обеспечить устойчивый рост экономики. Раз-
работана программа поддержки этих отраслей. 
Подготовлены предложения по мониторингу ре-
ализации Стратегии на основе методов экономи-
ки качества.

Рис. 8. Основные участники разработки Стратегии 2035 и других стратегических документов  
развития Санкт-Петербурга

 

Рис. 7. Сравнение показателей доли экономики знаний в ВВП и ВРП ведущих стран мира,  
России и Санкт-Петербурга
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Разработка Стратегии экономического и со-
циального развития Санкт-Петербурга, как и 
других важнейших документов развития го-
рода, – результат напряженной совместной ра-
боты профильных комитетов исполнительной 
власти, представителей профессиональных со-
юзов и общественных организаций, а также на-
учных учреждений, имеющих опыт прогнози-
рования и планирования регионального разви-
тия. Основные участники процесса разработки 
Стратегии 2035 и других стратегических доку-
ментов развития Санкт-Петербурга схематично 
представлены на рис. 8.

К разработке Стратегии 2035 были привле-
чены самые известные российские ученые, ве-
дущие научные центры и институты Россий-
ской академии наук, в том числе Институт ре-
гиональных проблем экономики РАН. При этом 
были использованы наши исследования в сфере 
регионального развития и управления, разрабо-
танные на методологической основе экономики 
качества [2].

Экономика качества представляет собой 
часть экономической науки, изучающей взаи-
мосвязь качественных характеристик объектов 
или явлений с экономическими показателями. 

Схематично (рис. 9) экономику качества 
можно представить в виде стройной системы, 
интегрирующей многие научные знания для 
выявления закономерностей влияния качества 
на процессы в сфере экономики и социальной 
жизни. Основными элементами экономики ка-
чества, позволяющими выявлять эти процес-
сы, выступают метрология, стандартизация и 
управление качеством.

Многолетние исследования привели нас 
к выводу, что с помощью современных методов 
управления качеством можно решить любую 
проблему, в том числе и повышения качества 
жизни, на любом уровне управления, незави-

Рис. 9. Базовые элементы экономики качества

симо от общественного строя, формы собствен-
ности, характера производства, размеров и чис-
ленности персонала. 

В результате была разработана не имеющая 
прямых аналогов в мире многоуровневая систе-
ма управления качеством, основанная на реа-
лизации методов программно-целевого плани-
рования и направленная на повышение темпов 
модернизации экономики и социальной сферы. 
Данная система представляет собой совокуп-
ность организационной структуры, методов ра-
боты, процессов и ресурсов, необходимых для 
осуществления воздействия на качество посред-
ством мер оперативного и долгосрочного харак-
тера на трех взаимосвязанных и взаимовлияю-
щих друг на друга уровнях: 

– микроуровень – предприятие, корпорация; 
– мезоуровень – город, отрасль, регион; 
– макроуровень – страна в целом.
На рис. 10 представлены преимущества ин-

струментов экономики качества – стандартиза-
ции, метрологии и управления качеством – для 
обеспечения экономического роста, создания 
условий для повышения эффективности и каче-
ства работы во всех областях жизни и деятель-
ности человека.

Работы, проведенные в Германии, Велико-
британии, Канаде, Австралии, Франции, пока-
зали, что стандартизация почти на треть обе-
спечивает рост ВВП и рост производительности 
труда. 

По оценкам Международной организации по 
стандартизации ISO, суммарные выгоды от ис-
пользования стандартов для большинства слу-
чаев варьируются на уровне от 0,5 до 4% годово-
го дохода компаний от продаж.

Правильное и выполненное в полном объеме 
измерение дает значительный экономический 
эффект в соотношении выгоды/затраты 3:1.

Опираясь на наши предложения, приори-
тетное место в системе стратегического плани-
рования Санкт-Петербурга заняли разработка 
и внедрение стандартов – тех показателей по 
различным характеристикам экономического 
развития и качества жизни населения, которые 
необходимо достигнуть за намеченный период. 
Создана система мониторинга результатов дея-
тельности в области менеджмента качества на 
различных уровнях управления городом. Мо-
ниторинг осуществляется с использованием 
специальной интерактивной информационно-
аналитической системы. Существенным ее до-
полнением должна стать доступная населению 
оценка эффективности системы управления ка-
чеством на уровне города на основе индикаторов 
такой оценки.
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Тем самым в реализации Стратегии эко-
номического и социального развития Санкт-
Петербурга задействованы все элементы эконо-
мики качества, позволяющие обеспечивать на-
учно обоснованный подход к практике страте-
гического планирования.

Концептуальные идеи экономики каче-
ства были учтены и при разработке Концеп-
ции научно-технологического развития Санкт-
Петербурга до 2030 г., принятой в канун 2021 г., 
объявленного Президентом Российской Федера-
ции В. В. Путиным Годом науки и технологий. 

Санкт-Петербург располагает значительны-
ми интеллектуальными возможностями для 
ускорения научно-технологического разви-
тия. По оценке академика РАН А. Г. Аганбегя-
на, научно-образовательный потенциал Санкт-
Петербурга в расчете на тысячу человек насе-

ления по количественным показателям втрое 
выше, чем по России в целом, а если сравнить  
с периферийными регионами, то в 5–10 раз 
выше. Данные по количеству и доле Санкт-
Петербурга в сфере различных сторон научной 
деятельности представлены в таблице.

В Санкт-Петербурге в науке и профессио-
нальном образовании занято 186 тыс. человек. 
Здесь работает 43 государственных граждан-
ских вуза, подчиненных 14 разным министер-
ствам, 29 частных высших учебных заведений 
и 31 структурное подразделение в основном 
московских вузов. Причем, как правило, это 
крупные подразделения с тысячами студентов.  
В Санкт-Петербурге трудятся около 200 акаде-
миков и член-корреспондентов Российской ака-
демии наук, 8 тыс. докторов наук, 25 тыс. кан-
дидатов наук.

Рис. 10. Роль элементов экономики качества в обеспечении экономического роста,  
повышения качества жизни и деятельности человека

Показатели и доля Санкт-Петербурга в России в ряде направлений научной деятельности

Показатель РФ Санкт-Петербург

Численность населения 146 749 тыс. чел. 5 389 тыс. чел. 3,67%

Количество научных организаций 4051 317 7,83%

Численность работников, выполняющих научные  
исследования и разработки

682 500 75 200 11,0%

Внутренние затраты на научные исследования  
и разработки

1134,8 млрд руб. 144,85 млрд руб. 12,86%

Число разработанных в 2019 г. передовых производствен-
ных технологий

1620 157 9,69%

Подано патентных заявок в 2019 г. 36417 4624 12,7%

Выдано патентов в 2019 г. 31434 2946 9,4%
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Разработка Концепции проводилась по ини-
циативе Научно-технического совета Санкт-
Петербурга, поддержанной губернатором го-
рода А. Д. Бегловым, и на основании реше-
ния Научно-технического совета от 25 декабря  
2019 г.

Для подготовки Концепции были сформиро-
ваны рабочие группы по 10 ключевым направ-
лениям, закрепленным за ведущими вузами и 
научными организациями города: 

– «Цифровые технологии и искусственный 
интеллект» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»),

– «Естественные науки и математика» 
(СПбГУ), 

– «Науки о жизни» (НМИЦ им. В. А. Алма-
зова), 

– «Инжиниринг и дизайн» (СПбПУ Петра 
Великого), 

– «Социальные и гуманитарные науки» 
(НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург), 

– «Арктика и науки о земле» (Санкт-
Петербургский горный университет),

– «Профессиональное образование и экспорт 
образования» (СПбГУПТД), 

– «Кадры в науке» (Университет ИТМО), 
– «Исследовательская и инновационная ин-

фраструктура» (СПбГУ), 
– «Развитие сельскохозяйственных наук» 

(СПбГУ). 
Предложения рабочих групп и общий проект 

Концепции обсуждались на нескольких конфе-
ренциях, а также на заседаниях Общественного 
совета при Комитете по науке и высшей школе 
и Президиума Союза промышленников и пред-
принимателей Санкт-Петербурга.

Подготовленный проект Концепции был рас-
смотрен и принят за основу 26 ноября 2020 г. на 
заседании Научно-технического совета Санкт-
Петербурга [3].

Концепция научно-технологического разви-
тия Санкт-Петербурга определяет такую дея-
тельность как трансформацию науки и техноло-
гий в ключевой фактор развития города и обе-
спечения его способности эффективно отвечать 
на большие вызовы, сложность и масштаб ко-
торых таковы, что они не могут быть решены, 
устранены или реализованы органами власти и 
управления исключительно за счет увеличения 
ресурсов.

К достоинствам Концепции следует отне-
сти объективное представление вызовов в науч-
но-технологической сфере Санкт-Петербурга и 
предложений по преодолению существующих 
проблем. Четко сформулированы задачи в раз-
личных направлениях научной, образователь-
ной и технологической деятельности, решение 

которых призвано обеспечить позитивное пози-
ционирование Санкт-Петербурга среди регио-
нов России и мира. В Концепции представлены 
принципы государственной политики в обла-
сти научно-технологического развития Санкт-
Петербурга, а также определены сферы дея-
тельности и конкретные научные организации 
и структуры, на которые возложена ответствен-
ность за ключевые действия по реализации Кон-
цепции. 

С научных позиций экономики качества 
принципиально важно отметить, что Концеп-
ция наряду с определением цели, основных за-
дач, принципов, приоритетов, направлений и 
мер государственной политики в научно-техно-
логической сфере Санкт-Петербурга фиксирует 
в документе ожидаемые результаты реализации 
Концепции, обеспечивающие устойчивое, дина-
мичное и сбалансированное развитие города на 
долгосрочный период.

Таким образом, существует возможность с 
применением основных инструментов эконо-
мики качества – метрологии, стандартизации, 
управления качеством – определить путем из-
мерений существующее положение дел в дан-
ной сфере, установить ожидаемые результаты 
в качестве неких стандартов, соотнеся их в кон-
курентном плане с другими участниками вну-
треннего российского и глобального рынка, на-
метить пути управления процессом осуществле-
ния этой деятельности и оценивать на промежу-
точных этапах ее эффективность.

Основные показатели реализации Концеп-
ции научно-технологического развития Санкт-
Петербурга с позиций экономики качества пред-
ставляют собой ключевые ориентиры для оцен-
ки эффективности деятельности по выполне-
нию задач, намеченных Концепцией.

В документе выделены 10 показателей, объ-
единенных в четыре группы, которые представ-
лены на рис. 11. 

Как отмечено в Концепции, «Достижение 
цели и задач научно-технологического разви-
тия Санкт-Петербурга будет обеспечиваться ре-
ализацией государственных программ Санкт-
Петербурга и иных мероприятий, сбалансиро-
ванных по срокам, ожидаемым результатам и 
параметрам ресурсного обеспечения».

Методология экономики качества создает на-
дежную базу для разработки важнейших целе-
вых стратегических ориентиров развития и обе-
спечивает получение достоверных оценок ре-
зультативности стратегических решений, при-
нимаемых на всех уровнях власти.

Применение инструментов экономики каче-
ства дает возможность использовать на всех ста-
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диях реализации стратегических документов 
систему контроля за выполнением намеченных 
показателей и проведение коррекции в случае 
необходимости.

Многоуровневая система управления каче-
ством нацелена на последовательный рост бла-
госостояния населения, эффективное воспро-
изводство и модернизацию производства, по-
вышение инвестиционной привлекательности 
региона и дальнейшее развитие рыночных ме-

Рис. 11. Основные показатели реализации Концепции научно-технологического развития  
Санкт-Петербурга до 2030 г.

Рис. 12. Схема модели измерения качества жизни

ханизмов хозяйствования, укрепление конку-
рентоспособности, повышение качества жизни 
населения.

С целью повышения эффективности реали-
зации планов стратегического развития в насто-
ящее время в Институте проблем региональной 
экономики на основе методологии экономики 
качества создана и отрабатывается модель из-
мерения качества жизни [4]. Схематически она 
представлена на рис. 12.
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Практическое значение модели делает ее вос-
требованной при выборе стратегических ориен-
тиров, методов текущего планирования, а так-
же при формировании их критериев и шкал 
оценки качества жизни.

В заключение необходимо подчеркнуть, что 
разработка стратегических планов региональ-
ного развития и повышения качества жизни на-
селения, особенно в условиях экономических 
кризисов, могут и должны опираться на инстру-
менты экономики качества – метрологию, стан-
дартизацию и управление качеством. По наше-
му глубокому убеждению, этой науке в будущем 
предстоит сыграть ведущую роль в решении за-
дач обеспечения устойчивого развития регионов 
России.
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Аннотация. В современных условиях трансформации экономики региона и его цифровизации в результате развития новых 
технологий происходят глобальные изменения в сфере занятости. Пандемия COVID-19 явилась катализатором глобальных 
изменений в области занятости и применения образовательных технологий. Особо актуальной выглядит проблема обучения 
и переобучения персонала. Целью такого процесса должно стать повышение адекватности качеств рабочей силы требова-
ниям регионального рынка труда.
Образовательная деятельность рассматривается как один из путей преодоления проблем в сфере занятости населения 
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менению в современных условиях. Особое внимание уделено развитию профессионального потенциала региональных 
предприятий во взаимосвязи с выбором типа обучения. 
В статье доказывается, что в современных условиях необходимо перейти от управления функциональными подсистемами  
в бизнесе к управлению с применением компетентностного подхода. Дается подробный анализ компетентностной парадиг-
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PERSONNEL TRAINING ISSUES TAKING INTO ACCOUNT THE NEEDS  
OF THE REGIONAL LABOR MARKET

Abstract. In modern conditions of transformation of the region’s economy and its digitalization as a result of the development of 
new technologies, global changes are taking place in the field of employment.
The article indicates that the COVID-19 pandemic has been a catalyst for global changes in employment and the use of educational 
technologies. The problem of training and retraining of personnel looks especially urgent. The purpose of such a process should be 
to improve the adequacy of the qualities of the labor force to the requirements of the labor market. 
Educational activity is considered as one of the ways to overcome the problems in the field of employment of the population of the 
region, statistical data are provided, a variety of forms and methods of teaching that are possible for use in modern conditions are 
considered. Special attention is paid to the development of the professional potential of regional enterprises in conjunction with the 
choice of the type of training.
The article proves that in modern conditions it is necessary to move from the management of functional subsystems in business to 
management using a competency-based approach. A detailed analysis of the competence-based paradigm of training in the 
context of regional needs of the labor market is given.
Keywords: regional economy, digital transformation of the region, higher educational institutions, information and educational 
environment of the region, educational process, IT environment of the region, digitalization, electronic information and educational 
environment of the university, state standard of higher education.

Введение

Пандемия COVID-19, оказавшая стремитель-
ное и глубокое воздействие на общество, явилась 
катализатором глобальных изменений в области 

занятости и применения образовательных тех-
нологий.

В современных условиях трансформации 
экономики региона, его цифровизации в резуль-
тате развития новых технологий происходят 
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глобальные изменения и в сфере занятости [1]. 
Проблема безработицы обострилась в реалиях 
настоящего времени. Данные Росстата указы-
вают на увеличение количества незанятого на-
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Рис. 1. Нагрузка незанятого населения, зарегистрированного в органах службы занятости населения 
Российской Федерации на конец декабря 2020 г.

Нагрузка незанятого населения,  
зарегистрированного в органах службы занятости 

населения,  на 100 заявленных вакансий  
на конец декабря 2020 г. 

Субъект  Человек
В % к декабрю 

2019 г.

Российская Федерация 170,1 323,6

Северо-Западный феде-
ральный округ

164,0 311,9

Республика Карелия 257,2 166,5

Республика Коми 134,3 195,7

Архангельская область 180,0 198,9

в том числе: 

 Ненецкий авт. округ 91,6 134,1

Архангельская область без 
авт. округа

185,4 202,4

Вологодская область 184,0 393,1

Калининградская область 191,8 798,7

Ленинградская область 147,1 610,2

Мурманская область 42,6 110,9

Новгородская область 124,9 167,8

Псковская область 78,1 259,8

г. Санкт-Петербург 271,1 398,4

Примечание: составлено по данным Федеральной 
службы по труду и занятости.

селения, приходящегося на 100 вакансий в це-
лом по Российской Федерации. Рост данного по-
казателя по состоянию на конец декабря 2020 г. 
(рис. 1) по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г. составляет 323,6% [2].

Самым неблагополучным регионом по по-
казателю количества незанятого населения на  
100 заявлений о вакансиях по данным Росста-
та в декабре 2020 г. являлся Северо-Кавказский. 
Северо-Западный регион занимает по данному 
показателю четвертое место [2]. Более деталь-
ная информация по субъектам СЗФО представ-
лена в таблице [2]. 

Данные таблицы убедительно свидетельству-
ют о крайне неблагоприятном положении в Ка-
лининградской и Ленинградской областях c за-
нятостью населения к концу 2020 г. Незанятое 
население региона оказывает весомую нагруз-
ку на экономику региона. Следовательно, особо 
актуальной выглядит проблема выбора методов 
обучения и переобучения персонала как одного 
из путей преодоления создавшейся ситуации. 

Образовательная деятельность  
как один из путей преодоления проблем  
в сфере занятости населения региона

Обучение и переобучение персонала, рассма-
тривается нами как планомерно и систематиче-
ски осуществляемый процесс овладения знани-
ями, умениями, навыками и способами обще-
ния [3], имеющий целью повышение адекват-
ности качеств рабочей силы требованиям рынка 
труда. Методы обучения – это конкретные ме-
тоды достижения необходимого уровня компе-
тентности [4, с. 30]. 
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Образовательную деятельность можно услов-
но разделить на два вида: преподавание (пере-
дача информации) и учение (прием, освоение и 
применение информации). 

Преподавание и учение специфичны и обла-
дают своими закономерностями, однако их эф-
фективная реализация возможна лишь при со-
вместном осуществлении. Исходя из этого, об-
учение рассматривается как единый организо-
ванный процесс деятельности основных актив-
ных участников (обучающегося и обучаемого) 
[5]. В работе [3, с. 425] А. Я. Кибанов выделяет 
три вида обучения (рис. 2).

Обучение может быть специализированное, 
многопрофильное и ориентированное на лич-
ность [3, с. 425]. При этом специализированное 
обучение эффективно в краткосрочный период 
времени, нацелено на конкретную операцию, 
функцию. В процессе такого обучения осваива-
ется конкретный (узкий) перечень знаний и на-
выков, которые нужны работнику и работода-
телю «здесь и сейчас». Многопрофильное обуче-
ние повышает внутрипроизводственную и вне-
производственную мобильность работника, оно 
охватывает более широкий спектр функций и 
знаний и является более эффективным с эконо-
мической точки зрения, нацелено на долгосроч-
ную перспективу. Но обладает значительным 
минусом для организации – работник, прошед-
ший данное обучение, становится более привле-
кательным для конкурентов и повышается риск 
его потери.

Обучение, ориентированное на личность, 
применяется, как правило, к сотрудникам, име-
ющим потенциал руководителя, аналитиче-
ский, исследовательский склад ума, возможно, 
творческий, педагогический. Такой подход наи-
более затратный для организации с финансовой 

и временной точки зрения, он основывается на 
развитии качеств, уже заложенных природой 
или приобретенных самим человеком в процес-
се трудовой деятельности. Также всегда остает-
ся риск потери данного сотрудника при пере-
ходе его к конкурентам. Но результат, который 
можно получить, иногда окупает все затраты.

В современных реалиях очевидно, что со-
трудники, прошедшие обучение в духе корпо-
ративных ценностей своей компании, соответ-
ствующее общей политике организации, про-
являют больше лояльности и гибкости, форми-
руют определенную модель компетенций, как 
универсальный инструмент, который возмож-
но использовать практически во всех персонал-
технологиях – при подборе, развитии и оценке 
персонала, формировании кадрового резерва, 
разработке процедур ассессмент-центров и др. 
Модель компетенций может выступать как в ка-
честве инструмента планирования и разработки 
персонал-технологий, так и в качестве инстру-
мента оценки их эффективности с точки зрения 
соответствия стратегическим задачам организа-
ции [6, с. 11].

В рамках компетентностного подхода с пози-
ции разработанных профстандартов первосте-
пенное значение на любом производстве долж-
ны иметь всесторонняя поддержка и развитие 
молодежи, способной стать в будущем мощ-
ным костяком организации, по результатам об-
учения в кадровый резерв отбираются самые  
лучшие.

При обучении на основе компетентностного 
подхода в рамках профстандартов можно дать 
следующие рекомендации:

– разнообразить образовательный процесс 
большим количеством активных методов обуче-
ния (деловые игры, дискуссии, решение ситуа-

Рис. 2. Виды обучения персонала региона
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ционных задач, компьютерные обучающие си-
стемы, тренажеры-имитаторы);

– каждое обучение должно заканчивать-
ся контролем полученных знаний и навыков,  
а также общей профессиональной оценкой обу-
чающегося. В дальнейшем данные оценки мо-
гут быть использованы при аттестации персо- 
нала;

– проводить психологические тренинги,  
аутогенные тренировки и прочие занятия в про-
цессе обучения руководителей, посвященные 
вопросам межличностного общения, работе  
в команде и ораторского искусства [5]. 

Формирование и развитие профессиональ-
ного потенциала организации проходит опреде-
ленные этапы (рис. 3) [7].

Обучение персонала, в свою очередь, – это 
развитие профессиональных знаний, умений, 
навыков сотрудников, которые на основе целей 
развития подразделений привязаны к страте-
гии организации.

Освобождение кадров, или высвобождение 
персонала, – это вид управленческой деятель-
ности, предполагающий комплекс мероприятий 
при увольнении работников, по соблюдению 
правовых норм и организационно-психологиче-
ской поддержки со стороны администрации [8].

В основе развития профессионального по-
тенциала лежит система непрерывного образо-
вания, подготовка и переподготовка кадров, со-

вершенствование организационных структур и 
стиля управления. Наиболее важный фактор 
развития профессионального потенциала – ка-
рьера персонала организации, другими сло-
вами, успешное продвижение в области обще-
ственной, служебной и прочей деятельности 
(рис. 4) [9].

Как правило, работники высоко оценивают, 
если в организации есть возможность профес-
сионального обучения, при этом значительные 
финансовые вложения в профессиональное об-
учение и развитие кадров организации окупа-
ются повышением производительности труда 
и эффективности деятельности. Приобретение 
новых навыков и знаний влияет на повышение 
конкурентоспособности сотрудников и возмож-
ности профессионального роста как внутри, так 
и вне организации. 

Развитие профессионального потенциала 
в зависимости от выбора типа обучения

Профессиональный потенциал возникает  
в результате интеграции и динамики таких мо-
ментов и аспектов человеческой жизни, как 
личностные качества, общая производитель-
ность, знания и навыки, творческие тенденции, 
личностная ориентация [10]. 

Воспроизводство и повышение человеческого 
потенциала, а также соответствующая степень 

Рис. 4. Виды карьеры

Рис. 3. Процесс формирования персонала организации
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эффективности труда в большинстве случаев за-
висят от их интеграции и баланса для отдельно-
го человека и групп работников.

Развитие людских ресурсов региона включа-
ет в себя все мероприятия, проводимые на уров-
не предприятий региона, задача которых состо-
ит в том, чтобы поддержать и реализовать про-
цесс повышения квалификации и мотивации 
сотрудников. Этот процесс направлен на осна-
щение их профессионального потенциала свой-
ствами, необходимыми для выполнения теку-
щих и будущих задач. В действительности это 
способствует целям социально-экономического 
развития региона, целям компаний и индиви-
дуальным целям работников. Они должны сво-
диться к выявлению особенностей, потребно-
стей, стремлений, цели работников, предостав-
лению информации о своих перспективах и ус-
ловиях выполнения внутри компании и, нако-
нец, взаимной корректировке ожиданий [11].

Широко понимаемое развитие трудовых ре-
сурсов осуществляется с помощью различных 
форм обучения, расширяющих знания, навыки, 
и формирования поведения сотрудников – пла-
нирования и реализации индивидуальной про-
фессиональной карьеры.

Формы и методы повышения квалифика-
ции сотрудников должны быть адаптированы 
к потребностям рынка труда региона. Первич-
ной (чаще всего прикладной) формой совершен-
ствования является обучение – оно включает в 
себя реализованные организационные учебные 
процессы, направленные на дополнение суще-
ствующих квалификаций для новых элемен-
тов знаний, навыков, личных качеств и поведе- 
ния [12].

Существует три основных типа обучения:
1) подготовка к работе по данной профессии;
2) обучение во время работы (подготовка или 

развитие квалификации для работы в данной 
должности);

3) переподготовка работника (смена должно-
сти или профессии).

Также стоит обратить внимание на методы 
моделирования, которые обычно включают соз-
дание условий обучения и ситуаций, подобных 
реальной жизни. Они позволяют создавать но-
вые, менее рутинные ситуации, например, фор-
мируя проинновационные отношения опреде-
ленного типа общения и т. д.

Характерные методы улучшения – это так 
называемые группы методов «вне работы», то 
есть не имеющие прямого отношения к работе. 
Их общая черта – обучение выживанию.

В результат проведенных исследований было 
установлено, что наиболее желательные компе-

тенции включают в себя коммуникативные на-
выки; ориентацию на достижение; командную 
работу; ориентирование на клиента; гибкость; 
стимулирование развития других.

При этом процесс обучения можно рассма-
тривать как часть системы стимулирования 
компании. Сотрудники часто рассматривают 
обучение как вознаграждение или возможность 
профессионального развития, и постоянное по-
вышение квалификации также является за-
дачей сотрудника, которая заключается в под-
держке деятельности компании, стабильное 
функционирование которой влияет на стабиль-
ное функционирование экономики региона.

Также стоит отметить, что все больше и 
больше специалистов указывают на необходи-
мость постоянного повышения квалификации, 
в том числе посредством самообразования и ко-
учинга, представляющего партнерские отноше-
ния, в которых тренер помогает своему ученику  
в достижении желаемого успеха в личной и про-
фессиональной жизни. Цели должны быть ука-
заны сотрудником, но в то же время согласова-
ны с тренером, поскольку он направляет, мо-
тивирует и вдохновляет своего ученика, чтобы 
тот мог достичь позитивных изменений в своей  
жизни.

Коучинг способствует повышению культу-
ры в организации и повышению морального ду-
ха сотрудников (улучшает командную работу). 
Также коучинг повышает квалификацию клю-
чевых сотрудников и дает возможность снизить 
издержки компании, снижая расходы на курсы 
и обучение, что актуально в период пандемий-
ной рецессии. Использование коучинга указы-
вает на приверженность организации к разви-
тию сотрудников [13] и удержанию его на рабо-
чем месте, что важно для преодоления сложной 
ситуации на рынке труда региона. 

Еще одна комбинированная форма для на-
чинающих сотрудников – ученичество, которая 
может сочетать в себе не только подготовку на 
рабочем месте, но и вне его [14], является хоро-
шо зарекомендовавшим себя видом обучения.

К подготовке новых работников относит-
ся первоначальное профессиональное обучение 
лиц, которые трудоустроились в организацию, 
но ранее не смогли получить профессию. При 
этом ученики обладают такими же правами ра-
ботников, как и основные сотрудники, и нахо-
дятся под действием законодательства о труде.

Одно из направлений усовершенствования 
процесса пользования кадровым потенциалом 
предприятия при постоянном обновлении и со-
вершенствовании технологий заключается в по-
вышении квалификации молодых сотрудников. 
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Обучение всегда полезно и необходимо, пре-
жде всего, при поступлении человека в органи-
зацию, а также когда работник назначается на 
новую должность, когда он получает новую ра-
боту, когда проверкой установлена нехватка у 
сотрудника определенных навыков, чтобы он 
мог эффективно выполнять свою работу.

Рабочие могут обучаться и повышать ква-
лификацию на курсах обучения совмещаемым 
и вторым профессиям, целевого назначения по 
изучению технологии, оборудования, на произ-
водствах, которые схожи по назначению, но от-
личаются в своих подходах к производству. Ква-
лификация специалистов и служащих может 
повышаться в различных формах: углубленные 
и расширенные знания могут быть получены на 
курсах при компаниях, на курсах повышения 
квалификации в учебных центрах, при высших 
учебных заведениях, на семинарах, которые ор-
ганизовывают многочисленные фирмы, а также 
в отраслевых институтах повышения квалифи-
кации.

Особенно важным для регионального рынка 
труда является стимулирование передачи опы-
та и развитие преемственности на местах. Ор-
ганизация процесса обучения на рабочем ме-
сте является передачей опыта опытными со-
трудниками компании с длительным стажем 
молодым, только начинающим карьеру работ- 
никам.

Обучение включает следующие четыре этапа:
1) подготовка,
2) демонстрация,
3) опыт,
4) заключение.
На этапе подготовки обучаемому необходи-

мо готовиться к процессу обучения через опре-
деленные предварительные действия для осво-
бождения от естественного напряжения, кото-
рое возникает в самом начале процесса. Необхо-
димо проверять знания обучаемого о предстоя-
щей работе и ее особенностях. При этом важен 
интерес и желание к обучению, а также мотива-
ция потребностей, которая помогает повысить 
уровень квалификации.

На этапе демонстрации происходит демон-
страция работы – полностью или определенно-
го ее этапа. Демонстрация проводится четко и 
медленно, тон речи при этом уверенный и спо- 
койный.

На следующем этапе необходимо разобрать-
ся, что обучаемый смог усвоить; подготовить 
для него вопросы и провести демонстрацию. 
Главное при этом – быть уверенным в том, что 
обучаемый усвоил информацию и обрел новые 
знания.

После проверки понимания, обучаемому пре-
доставляется возможность самостоятельно про-
водить процесс обучения. Наставник куриру-
ет процесс и помогает корректировать ошибки. 
Третий этап длится до овладения обучаемым ос-
новными навыками и умениями.

На четвертом этапе обучаемому выдается ра-
бота для самостоятельного выполнения. Обуча-
емый сам проверяет правильность выполнения, 
а наставник, в свою очередь, должен корректи-
ровать его дальнейшие действия, если что-то 
идет неправильно [15]. 

Усовершенствование системы внутренней 
переподготовки персонала дает представление 
о том, что ежедневная работа может облегчить 
сотрудникам процесс обучения, занятия могут 
проводиться непосредственно на рабочем ме-
сте. Такое обучение включает в себя инструк-
таж, приобретение опыта, метод усложняющих-
ся заданий, передачу или делегирование части  
функций.

Определение необходимости обучения – важ-
ный момент в совершенствовании пользования 
кадровым потенциалом региона, который мо-
жет осуществляться на разных уровнях: по-
требность обучения на рабочем месте в отделе 
определяется линейным руководителем, по-
требность фирмы в целом – кадровой службой 
предприятия, потребности региона – комитетом 
по труду и занятости.

Компетентностная парадигма обучения  
в контексте региональных потребностей 
рынка труда

В современных условиях необходимо изме-
нить подход к управлению и перейти от управ-
ления функциональными подсистемами в биз-
несе к управлению с применением компетент-
ностного подхода [16, с. 218]. Данный подход 
позволяет объединить различные сферы управ-
ления кадрами, что влияет на рост стоимости 
человеческого капитала компании, а также на 
достижение стратегических целей.

Современный востребованный специалист 
должен обладать определенным набором зна-
ний, умений и навыков, среди которых в законо-
дательно-нормативных документах в том числе 
указана компетентность как одна из основных 
характеристик специалиста высокого уровня. 
Таким образом, логичным является ориенти-
ровать образовательный процесс на компетент-
ность и компетенции для формирования именно 
специалиста высокого уровня. Современные на-
учные изыскания, имеющие в своей основе эти 
два понятия, являются крайне разноплановыми 
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и разнообразными. Это и является главным про-
тиворечием научного знания и образования –  
несмотря на то, что вопросу компетенций и ком-
петентности посвящено огромное количество 
научной литературы, и, казалось бы, они макси-
мально изучены, эти понятия ни содержатель-
но, ни инструментально не определены.

Понятие «компетентностная парадигма об-
учения» является относительно новым в миро-
вой истории образования. Однако она уже проч-
но завоевала позицию наиболее перспективного  
и адекватного современным условиям жизни 
подхода. 

После присоединения в сентябре 2003 г. Рос-
сийской Федерации к Болонской декларации 
в отечественном образовании на всех уровнях 
был взят курс на модернизацию всей системы 
образования. Ранее в советском периоде образо-
вание основывалось на принципе ЗУНов – зна-
ний, умений и навыков, и состояло из теорети-
ческого обоснования, определения номенклату-
ры, иерархии знаний, умений и навыков, мето-
дик их формирования, контроля и оценки. 

Компетентность – это «область полномочий 
управляющего органа, должностного лица; круг 
вопросов, по которым они обладают правом 
принятия решений. Зона полномочий тех или 
иных органов и лиц устанавливается законами, 
другими нормативными актами, положениями, 
инструкциями, уставами», а также знаниями, 
опытом в той или иной области. 

В свою очередь компетенция – это «круг во-
просов, явлений, в которых данное лицо облада-
ет авторитетностью, познанием, опытом, а так-
же круг полномочий, область подлежащих чье-
му-нибудь ведению вопросов, явлений».

После вступления в силу нового закона об об-
разовании, определяющего нормативную базу 
всего российского законодательства, было за-
мечено, что, несмотря на его компетентностно-
ориентированную парадигму, в самом тексте 
закона четких определений двух данных поня-
тий нет. Многие авторы в связи с этим работа-
ют над формированием определения данных 
понятий, однако в связи с высокой степенью их 
размытости и на теоретическом, и на практиче-
ском уровнях эта работа значительно затрудне-
на. Так, приведенные определения лишь макси-
мально близки к истине, однако и они не явля-
ются исчерпывающими.

Критика старой оценочно-балльной систе- 
мы – основы устоявшейся знаниево-ориентиро-
ванной модели любого обучения – базировалась 
на неактуальности парадигмы для условий со-
временного мира как не дающей адекватной ре-
альной оценки уровня образованности обучаю-

щейся личности. В отличие от этой устаревшей 
системы, в новой актуальной компетентностной 
системе основной смысловой акцент делается на 
достижение результата в реальной профессио-
нальной практике и позволяет грамотно оце-
нить необходимый прикладной характер про-
веденной подготовки специалиста к профессии.

В процессе перехода к компетентностной па-
радигме обучения сложилось два похода: рево-
люционный и эволюционный. Революционный 
предполагает резкую отмену такого устаревше-
го понятия как ЗУНы, в связи с чем можно на-
блюдать замену привычных понятий на «ком-
петентность», «компетенции», «конкурентоспо-
собность», «мобильность» и прочее, использова-
ние которых, однако, не всегда четко определе-
но, как уже было сказано ранее. Эволюционный 
подход получил название «ЗУН+», он предпо-
лагает преобразование старого подхода в совре-
менном духе и использование новых методик. 
Таким образом, имея привычные ЗУНы в каче-
стве основы, на них «наслаиваются» новые пе-
дагогические категории – компетентность, ком-
петенции. 

Российская методологическая парадигма 
при трактовке определения «компетенция», как 
правило, состоит из знаний, умений и навыков. 
При поведенческом подходе к компетенциям  
в них входит конкретный набор характеристик 
субъекта. Таким образом, компетенции – это 
«основные характеристики субъекта, облада-
тель которых может в работе показать высокие 
результаты» [17, с. 98]. 

С. Уиддетт и С. Холлифорд ограничивают 
компетенции рамками предприятия, говоря  
о том, что компетенция описывает «поведение, 
которое демонстрирует индивид в период эф-
фективного исполнения задач в пределах опре-
деленной компании» [5, с. 107]. 

Л. С. Андреева ограничивает понятие «ком-
петенция» рамками предприятия и считает, что 
«компетенции напрямую связаны с эффектив-
ной работой субъекта» [16, с. 219].

Л. М. Спенсер-мл. и С. М. Спенсер придержи-
ваются аналогичного мнения, считая, что ком-
петенция – это «индивидуальная характери-
стика субъекта, которая показывает эффектив-
ность его трудового поведения» [18, с. 144].

Унификация процедур и критериев оценки 
персонала при использовании компетентност-
ного подхода позволяет объединить различные 
процессы в управлении кадрами, что положи-
тельно влияет на результат работы и достижение 
синергетического эффекта. Также данный под-
ход способствует объективности как при подборе 
кадров, так и при оценке кадрового потенциала.



№ 1 (64) 2021  Н А У Ч Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  21

Э К О Н О М И К А  С Е В Е Р О - З А П А Д А :  П Р О Б Л Е М Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Чтобы определить необходимость в обуче-
нии и повышении квалификации сотрудников, 
также используется компетентностный подход. 
Профессиональные качества опытных сотруд-
ников оцениваются с использованием компе-
тентностных профилей идеальных работников 
конкретных должностей. 

О. В. Нестерова говорит о том, что процессу 
обучения свойственен циклический характер 
[19, с. 34]. 

На рис. 5 схематично изображен цикл обуче-
ния в современных компаниях [19, с. 35].

Исходя из основных функций менеджмента, 
Л. С. Андреева представила цикл обучения бо-
лее крупными блоками (планирование, органи-
зация, мотивация, контроль) [16, с. 120]. 

При проведении процесса обучения, исходя 
из компетентностного подхода, схема видоизме-
няется (рис. 6) [19, с. 36].

В рамках изучения особенностей определе-
ния потребности в обучении компетентностно-

му подходу в российских компаниях был про-
веден эмпирический анализ на основе 30 ком-
паний малого и среднего предпринимательства, 
численностью около 500 человек. Был применен 
метод анкетирования на основе методики, раз-
работанной О. Л. Чулановой (анкета «Использо-
вание компетентностного подхода в компании») 
[19, с. 36]. 

Согласно результатам исследования, около 
45% организаций используют компетентност-
ный подход в управлении кадрами и 10% орга-
низаций планируют его применить.

Из числа компаний, внедривших компетент-
ностный подход, 39% разрабатывали модели 
и профили самостоятельно, 61% организаций 
воспользовались помощью внешних консуль-
тантов.

Чаще всего компетентностный подход ис-
пользуют в обучении сотрудников. При этом 
процесс обучения и развития кадров, а так-
же формирование резерва персонала очень тес-
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Рис. 6. Анализ циклического процесса обучения на основе системного подхода 
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но связаны. Около 90% компаний считают, 
что компетентностный подход эффективен при 
управлении кадрами. Менее 10% организаций 
считают, что компетентностный подход, приме-
няемый у них, требует доработки. 

Заключение

В современных экономических условиях 
произошли значительные изменения в области 
занятости и применения образовательных тех-
нологий. Проблема обучения и переобучения 
персонала выглядит особо актуальной в свете 
обострения безработицы из-за несоответствия 
качеств рабочей силы требованиям рынка тру-
да региона. 

Развитие человеческих ресурсов включа-
ет в себя все мероприятия, проводимые в орга-
низации, задача которых состоит в том, чтобы 
поддержать и реализовать процесс повышения 
квалификации и мотивации сотрудников. Этот 
процесс направлен на оснащение их профес-
сионального потенциала свойствами, необхо-
димыми для выполнения текущих и будущих  
задач. 

Профессиональное обучение персонала вклю-
чает в себя подготовку новых сотрудников, пе-
реподготовку и обучение вторым (смежным) 
профессиям, повышение квалификации. Обу-
чение проводится как на рабочем месте, так и в 
учебных заведениях региона.

Обучение увеличивает стоимость человече-
ского капитала, а также способствует повыше-
нию конкурентоспособности предприятия. Си-
стемное обучение сотрудников компании тре-
бует серьезного финансирования. Отдача от ин-
вестиций напрямую зависит от продуманности 
этапа планирования потребности в обучении, а 
также от степени соответствия целей обучения 
и стратегии организации. 

В современных условиях необходимо изме-
нить подход к управлению и перейти от управ-
ления функциональными подсистемами в биз-
несе к управлению с применением компетент-
ностного подхода. Данный подход позволяет 
объединить различные сферы управления ка-
драми, что влияет на рост стоимости челове-
ческого капитала компании, а также на до-
стижение стратегических целей. Унификация 
процедур и критериев оценки персонала при 
использовании компетентностного подхода по-
зволяет объединить различные процессы в уп- 
равлении кадрами, что положительно влия-
ет на результат работы, и достигается синерге-
тический эффект. Также данный подход спо-
собствует объективности как при подборе ка-

дров, так и при оценке уже имеющихся в фирме  
сотрудников.

При обучении на основе компетентностного 
подхода необходимо не только включать в обра-
зовательный процесс активные методы обуче-
ния и контролировать знания и навыки обуча-
ющихся, но и широко освещать  вопросы меж-
личностного общения, обучать ораторскому ис-
кусству и умению работать  в команде. 

Таким образом, образовательная деятель-
ность рассматривается как один из путей пре-
одоления проблем в сфере занятости населения 
региона с использованием адекватных форм и 
методов обучения. Анализ компетентностной 
парадигмы обучения в контексте региональных 
потребностей рынка труда показал, что особое 
внимание необходимо уделять развитию про-
фессионального потенциала сотрудников реги-
ональных предприятий во взаимосвязи с выбо-
ром типа обучения. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Шматко А. Д. Использование интеллектуального 
капитала для инновационного развития компа-
ний // Вестник экономической интеграции. 2010. 
№ 12. С. 100–103.

2. Социально-экономическое положение федераль-
ных округов // Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/11109/document/13260 (дата обращения: 
15.03.2021).

3. Кибанов А. Я. Управление персоналом организа-
ции / под ред. док. экон. наук, проф. А. Я. Кибано-
ва. М.: ИНФРА-М, 2010. 695 с.

4. Чуланова О. Л. Компетентностный подход в рабо-
те с персоналом: теория, методология, практика: 
монография. М.: ИНФРА-М, 2016. 292 с.

5. Уиддет С., Холлифорд С. Руководство по компе-
тенциям. М.: Арт–Пресс, 2016. 255 с.

6. Кибанов А. Я., Митрофанова Е. А., Коновало- 
ва В. Г., Чуланова О. Л. Концепция компетент-
ностного подхода в управлении персоналом: моно-
графия. М. ИНФРА-М, 2014. 156 с.

7. Дуракова И. Б., Волкова Л. П. Управление персо-
налом: учебник. ИНФРА-М, 2019. 384 с.

8. Одегов Ю. Г., Руденко Г. Г. Управление персона-
лом : учебник. М.: Юрайт, 2014. 513 с.

9. Арсеньев Ю. Н. Управление персоналом. Модели 
управления: учеб. пособие. М.: Юнити-Дана, 
2015. 103 с.

10. Веснин В. Р. Практический менеджмент персона-
ла: пособие по кадровой работе. М.: Юристъ, 2014. 
230 с.



№ 1 (64) 2021  Н А У Ч Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  23

Э К О Н О М И К А  С Е В Е Р О - З А П А Д А :  П Р О Б Л Е М Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

11. Галинская Е. В., Иващенко А. А., Новиков Д. А. 
Модели и механизмы управления развитием пер-
сонала. М.: ИПУ РАН, 2015. 68 с.

12. Петросянц Д. В. Индекс развития человеческого 
потенциала в субъектах РФ // Региональная эко-
номика. 2015. № 43. С. 23–31.

13. Грин Дж., Грант Э. М. Коучинг принятия реше-
ний. СПб.: Питер, 2015. 144 с.

14. Комиссарова Т. А. Управление человеческими ре-
сурсами: учеб. пособие. М.: Дело, 2014. 312 с.

15. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом. 
М.: ИНФРА-М, 2016. 204 с.

16. Андреева Л. С. Использование модели компе-
тенции в управлении сотрудниками органи-
зации // Менеджмент персонала. 2016. № 5.  
С. 118–222. 

17. Митрофанов Е. К. Компетентностный подход: те-
ория и практика. СПб.: Питер, 2017. 208 с.

18. Спенсер-мл. Л. М., Спенсер С. М. Компетенции на 
работе. М.: Юнити-Дана, 2017. 355 с.

19. Нестерова О. В. Обучение персонала как средство 
стратегии компании // Науковедение. 2016. № 7. 
С. 33–48.



24  Н А У Ч Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л   № 1 (64) 2021

Э К О Н О М И К А  С Е В Е Р О - З А П А Д А :  П Р О Б Л Е М Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

УДК 316.422+332.1                                                                       DOI: 10.31799/2411-4588-2021-1-24-29

Ольга Витальевна Заборовская*
доктор экономических наук, профессор
Надежда Валентиновна Сипунова*
кандидат экономических наук
*Государственный институт экономики, финансов, права и технологий
Санкт-Петербург, Россия

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИНДИВИДУУМА В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения социальной ответственности индивидуума как фактора, способствую-
щего достижению целей устойчивого развития региона. В ней уделено внимание следующим вопросам: устойчивое разви-
тие региона как пересечение экономической, социальной и экологической сферы; проблема эффективного расходования 
ресурсов для достижения устойчивого развития; понятие и структура социальной ответственности индивидуума, ее влияние 
на качество человеческого капитала и качество жизни. Отдельное внимание уделено социальному контракту как экономи-
ческому инструменту стимулирования социальной ответственности индивидуума. 
Ключевые слова: устойчивое развитие региона, социальная ответственность индивидуума, эффективность социальных 
расходов.

Olga V. Zaborovskaya*
Grand PhD in Economic Sciences, Professor
Nadezhda V. Sipunova*
PhD in Economic
*The State Institute of Economics, Finance, Law and Technology
St. Petersburg, Russia

ECONOMIC ASPECTS OF INCREASING THE SOCIAL RESPONSIBILITY  
OF THE INDIVIDUAL IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT  

OF THE REGION

Abstract. The article is devoted to the problem of increasing the social responsibility of an individual as a factor contributing to the 
achievement of the goals of sustainable development of the region. It focuses on such issues as: sustainable development of the 
region as the intersection of the economic, social and environmental spheres; the problem of efficient use of resources to achieve 
sustainable development; the concept and structure of an individual’s social responsibility, its impact on the quality of human capital 
and the quality of life. Special attention is paid to the social contract as an economic tool to stimulate the social responsibility of the 
individual.
Keywords: sustainable development of the region, social responsibility of the individual, efficiency of social spending.

Устойчивое (сбалансированное) социально-
экономическое развитие традиционно понима-
ется как гармоничное развитие экономической, 
социальной и экологической сфер жизнедея-
тельности, благодаря которому достигается об-
щественный прогресс и высокое качество жиз-
ни населения. Первоначально фокусом внима-
ния в обеспечении условий устойчивости вы-
ступали экологические проблемы, связанные  
с качеством среды обитания человека и экологи-

ческими ограничениями в деятельности хозяй-
ствующих субъектов.

Несмотря на то, что вопросы окружающей 
среды не потеряли своей актуальности, в целом 
в позициях мирового сообщества наблюдается 
сдвиг в пользу социальных аспектов. В 2015 г. 
ООН приняла Повестку дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 г., в которой 
выделены такие ключевые цели, как ликвида-
ция нищеты, рост качества жизни, обеспече-
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ние благоприятных жизненных перспектив [1]. 
Позиция ООН по отношению к региональному 
уровню (страны и отдельные территории) со-
стоит в указании на необходимость ориентации 
бюджетной политики, мер по регулированию 
экономики на активное решение социальных 
проблем, поиска соответствующих ресурсов.

Ключевым вопросом разработки и реализа-
ции направлений социальной политики явля-
ется ресурсное обеспечение. Большинство со-
циальных государств выделяют значительные 
средства на развитие социальной сферы, по-
скольку именно там удовлетворяются основные 
потребности, связанные с качеством жизни на-
селения. При этом расширяется спектр вариан-
тов социальной помощи, все больше становится 
поддерживаемых категорий населения, увели-
чивается объем социальных гарантий. Эти тен-
денции ставят перед органами государственного 
и муниципального управления вопрос эффек-
тивности расходов социального характера, так-
же исключительно государство не может обе-
спечить в полной мере растущие потребности  
в ресурсах со стороны социальной сферы.

Кроме того, в развитых социальных госу-
дарствах усиливается роль негосударственных 
субъектов социальной политики, которые спо-
собны дополнить и расширить предоставляемые 
социальные гарантии, улучшить жизнь местно-
го сообщества. 

В рекомендациях ООН по устойчивому раз-
витию также идет речь о вовлечении отдельных 
членов общества в процесс достижения целей 
(молодежь, структуры гражданского общества, 
средства массовой информации, научная обще-
ственность, профессиональные объединения).

В связи с этим в современных условиях мож-
но говорить о возрастании значения социальной 
ответственности государства, бизнеса и инди-
видуума в развитии социальной сферы. В науч-
ной литературе представлены многочисленные 
исследования, связанные с понятием и трак-
товкой сущности социальной ответственности 
государства, корпоративной социальной ответ-
ственности. В то же время вопросам социальной 
ответственности индивидуума уделяется замет-
но меньше внимания.

Идеи социальной ответственности бизнеса 
вначале понимались как необходимость соблю-
дения законодательных требований, установ-
ленных норм и правил, позднее эта трактовка 
расширялась с точки зрения обеспечения соци-
ального развития коллектива и местного сооб-
щества.

Человек выступает носителем человеческо-
го капитала, который, с одной стороны, опреде-

ляется личными качествами, с другой стороны, 
формируется в рамках социально-экономиче-
ской системы соответствующего уровня. Дохо-
ды и благосостояние индивидуума во многом 
зависят от того, как оценивается его человече-
ский капитал. Величина и качество человече-
ского капитала, в свою очередь, в значитель-
ной мере определяются личными действиями 
(выбор образовательного маршрута, профессии, 
забота о своем здоровье, усилия по повышению 
квалификации).

Достаточная оценка человеческого капитала 
на рынке труда, выражающаяся в уровне зара-
ботной платы, позволяет обеспечить самостоя-
тельно многие социальные потребности и выво-
дит индивидуума из категории нуждающегося 
в социальной помощи со стороны государства 
(такой индивидуум не попадает в категорию ма-
лообеспеченных). В связи с этим государству,  
с одной стороны, целесообразно стимулировать 
бизнес создавать новые рабочие места, обеспе-
чивать действенный контроль соблюдения тре-
бований к минимальному размеру оплаты тру-
да, преодолевать проблемы «серой» заработной 
платы; с другой стороны, для государства эконо-
мически эффективно стимулировать носителей 
человеческого капитала к получению образова-
ния, к участию в профессиональной подготовке 
и переподготовке, заботе о собственном здоровье 
(это сокращает потребности в ресурсах на со-
циальную поддержку). Также необходимо соз-
дание для этого соответствующей инфраструк-
туры (системы организаций, обеспечивающих 
данные процессы: образовательных учрежде-
ний, учреждений профессиональной подготов-
ки, физкультурно-оздоровительных организа-
ций, учреждений здравоохранения). 

Большинству социальных государств свой-
ственна развитая система социальной защиты, 
забота о поддержке семьи и детей, особое внима-
ние уделяется лицам с ограниченными возмож-
ностями здоровья. На социальную сферу вы-
деляются огромные средства (см. таблицу), со-
гласно данным, приведенным в документе «Ос-
новные направления бюджетной, налоговой и 
таможенно-тарифной политики на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» (утвержде-
но Минфином России) [2].

Динамика расходов объясняется наличием 
экстренных расходов в связи с пандемией и по-
степенным возвращением их к обычной величи-
не. Таким образом, выделяются значительные 
средства на решение социальных проблем. Это 
характерно для стран, реализующих идеи со-
циального рыночного хозяйства. Как отмечают 
многие исследователи, одним из основных про-
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тиворечий социального рыночного хозяйства 
является противоречие между потребностью в 
обеспечении экономического роста и стимули-
ровании экономической активности, так как 
именно в экономической сфере, в деятельности 
хозяйствующих субъектов генерируются необхо-
димые ресурсы, с одной стороны, и возрастанием 
социального иждивенчества в условиях сильной 
системы социальной защиты – с другой.

Чрезмерная социальная поддержка нуждаю-
щихся слоев населения может привести к осла-
блению конкуренции, снижению эффективно-
сти рыночных регуляторов, что потенциально 
снижает объем прибыли в экономике, ухудша-
ет другие экономические параметры и снижает 
в конечном итоге возможности государства реа-
лизовывать свою социальную роль. В аналити-
ческом материале Высшей школы экономики 
приводятся в связи с этим две интересные в кон-
тексте рассматриваемой проблематики цитаты:

Людвиг Эрхард: «когда все усилия социаль-
ной политики направлены на то, чтобы каждого 
человека... предохранить от всех превратностей 
жизни... нельзя требовать от людей..., чтобы они 
выявили в необходимой мере такие качества, 
как жизненная сила, инициатива, стремление 
к достижениям в производительности и другие 
лучшие качества». В. Гутник: «наилучший со-
циальный порядок существует не там, где пу-
тем перераспределения общественного продук-
та обеспечивается максимально широкая соци-
альная поддержка, а там, где в такой поддержке 
нуждается минимальное число граждан» [3].

Преодоление указанного противоречия воз-
можно на основе развития социальной ответ-
ственности индивидуума. В научной литерату-
ре встречается термин «личная социальная от-
ветственность» (часто в контексте личной соци-
альной ответственности предпринимателя), как 
правило, речь идет о мотивах, побуждающих 
предпринимателей участвовать в благотвори-

тельности, иначе говоря, о личной ответствен-
ности, связанной с социальной помощью дру-
гим людям. В таком ключе говорит о личной со-
циальной ответственности, например, Ю. Е. Му- 
жичкова. Она выделяет четыре типа личной со-
циальной ответственности: экстернальную, ин-
тернальную, прагматическую и дистантную.

Экстернальная личная социальная ответ-
ственность определяется потребностью в одо-
брении со стороны окружающих, общественном 
признании за благотворительные поступки. Ин-
тернальная связана с внутренними установка-
ми (чувство долга, моральные обязательства). 
Прагматическая социальная ответственность 
предполагает извлечение выгоды (получение 
льгот, снижение налогов). Дистантная ответ-
ственность – по сути отказ от помощи другим 
по различным мотивам (неверие в деятельность 
благотворительных фондов, отрицание соци-
альной справедливости в оказании помощи  
и т.п.) [4].

Мы предлагаем трактовать социальную от-
ветственность индивидуума в первую очередь  
с позиций ответственности за качество собствен-
ной жизни.

Под социальной ответственностью индиви-
дуума будем понимать ответственность индиви-
дуума за социально-экономическое благополу-
чие себя и членов своей семьи, за решение воз-
никающих социальных проблем, реализация 
которой обеспечивается принятием усилий по 
росту личных доходов с соблюдением законов, 
норм и правил общественной жизни, а также 
участием в деятельности, способствующей раз-
витию местного сообщества как фактора улуч-
шения качества жизни населения определенной 
территории. 

 Социально ответственное поведение инди-
видуума способствует снижению трансакцион-
ных издержек, росту эффективности социаль-
ных расходов, достижению целей устойчивого 

Расходы социального характера бюджетов бюджетной системы  
по разделам функциональной классификации в 2019–2023 гг. (в % к ВВП)

Показатель
Год

2019 2020 2021 2022 2023

Социальная политика 11,8 13,5 12,8 12,1 11,9

Образование 3,7 4,0 3,9 3,7 3,6

Здравоохранение 3,5 4,1 3,8 3,7 3,6

Культура 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5

Физкультура и спорт 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Расходы социального характера 19,8 22,5 21,3 20,3 19,9

Примечание: составлено авторами по [2].
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развития. Поэтому стимулирование социально 
ответственного поведения выступает одной из 
задач государственного регулирования. По ана-
логии с подходом, предлагаемым Ю. Е. Мужич-
ковой, можно выделить следующие виды соци-
альной ответственности индивидуума:

– экстернальная социальная ответствен-
ность индивида (социально ответственное пове-
дение проявляется под воздействием внешних 
факторов, например, страха потери рабочего ме-
ста, увязывания мер социальной поддержки с 
активным участием в решении собственных со-
циальных проблем);

– интернальная социальная ответственность 
индивидуума (основана на убеждении в том, что 
именно сам человек способен обеспечить себе 
необходимый уровень жизни, опоре на собствен-
ные силы в достижении социально-экономиче-
ского благополучия);

– прагматическая социальная ответствен-
ность индивидуума (основана на возможном ро-
сте социального статуса и влияния вследствие 
роста благосостояния и экономического благо-
получия домохозяйств);

– дистантная социальная ответственность 
индивидуума (основана на позиции социально-
го иждивенчества и предполагает перекладыва-
ние ответственности за свою жизнь на государ-
ство и общество).

По аналогии с корпоративной социальной от-
ветственностью можно выделить внутреннюю 
и внешнюю социальную ответственность ин-
дивидуума (см. рисунок). Принципы внутрен-
ней социальной ответственности направлены 
на рост благосостояния домохозяйства и повы-
шение качества жизни его членов. Принципы 

внешней социальной ответственности направ-
лены на участие в развитии социальной сфе-
ры на территории проживания. Здесь в первую 
очередь речь идет о поведении, способствующем 
сохранению окружающей среды (раздельный 
сбор мусора, соблюдение правил обращения 
с опасными отходами, природосохраняющий  
отдых и т.п.).

Стимулирование социальной ответственно-
сти индивидуума на региональном уровне спо-
собствует достижению целей устойчивого раз-
вития. С экономической точки зрения социаль-
но ответственное поведение индивидуума спо-
собствует повышению эффективности расходов 
социального характера и в конечном итоге эко-
номии ресурсов. По мнению авторов, одним из 
инструментов стимулирования выступает соци-
альный контракт. 

Социальный контракт – это особая мера со-
циальной поддержки, предполагающая заклю-
чение договора между нуждающимся в такой 
поддержке гражданином и органом социаль-
ной защиты (контракта) на предоставление по-
мощи в денежной или иной форме (например,  
в форме услуг) на определенный срок при ус-
ловии, что гражданин берет на себя ряд обяза-
тельств (пройти переобучение, повысить квали-
фикацию, открыть собственное дело, организо-
вать фермерское хозяйство, найти работу). Ос-
новная цель социального контракта – побудить 
человека к активным действиям по решению 
собственных социальных проблем, предотвра-
тить социальное иждивенчество. Социальный 
контракт имеет региональные особенности. 
Требования, предъявляемые к его участникам, 
различаются. 

Социальная ответственность индивидуума 

Внутренняя Внешняя 

 

Ответственность за получение 
образования, профессиональную 
подготовку и переподготовку; 
Ответственность за 
дополнительное образование 
детей и их здоровое развитие 
Ответственность за соблюдение 
принципов здорового образа 
жизни; 
Ответственность за увеличение 
доходов домохозяйства 

Ответственность за сохранение 
окружающей природной среды 
Участие в краудфандинге при  
решении социальных проблем 
территории 
Участие в благотворительной 
деятельности 
Социальное 
предпринимательство 

Виды внутренней и внешней социальной ответственности индивидуума (разработано авторами)
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Возможность заключения социального кон-
тракта есть у граждан, которые признаны ма-
лоимущими (их доход ниже регионального про-
житочного минимума). В регионах все активней 
используется эта мера. 

Идея социального контракта в качестве экс-
перимента была реализована в семнадцати 
субъектах Российской Федерации, по итогам 
эксперимента были внесены изменения в феде-
ральное законодательство. Как указано на офи-
циальном сайте Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации, «принят 
Федеральный закон от 25 декабря 2012 г. № 258-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О государственной социальной помощи», 
предусматривающий оказание государственной 
социальной помощи на основании социального 
контракта» [5]. Реализация программы соци-
ального контракта началась в 2013 г. Каждый 
субъект Российской Федерации разрабатывал 
собственную нормативную базу, и уже к 2014 г. 
социальный контракт можно было заключить  
в 55 регионах. С 2021 г. он доступен на всей тер-
ритории страны. 

Несмотря на то, что социальный контракт 
показывает хорошие результаты, регионы ис-
пользуют его недостаточно активно, что свя-
зано с ограниченными возможностями регио-
нальных бюджетов. Есть и ряд других проблем. 
Так, Аналитический вестник Совета Федера-
ции приводит данные опроса населения относи-
тельно социального контракта (опрос проведен  
в 2020 г.). Согласно результатам опроса, ключе-
выми проблемами реализации социального кон-
тракта являются (по мере убывания значимости): 
недостаточный объем денежных средств, кото-
рыми можно воспользоваться; узкий перечень 
направлений, по которым возможно расходова-
ние средств; недостаточная информированность  
о возможностях и условиях контракта [6].

В настоящее время ряду регионов федераль-
ный центр предоставляет субсидии на софи-
нансирование социального контракта. В 2020 г.  
в этот список вошел 21 субъект Российской Фе-
дерации (участники пилотного проекта по со-
кращению бедности в два раза к 2024 г.), в об-
щей сложности им выделено 7 млрд руб. Это та-
кие регионы, как Республики Алтай, Башкор-
тостан, Коми, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, 
Тыва, Кабардино-Балкарская, Удмуртская, Чу-
вашская; Алтайский, Пермский и Приморский 
края; Вологодская, Ивановская, Курганская, 
Липецкая, Нижегородская, Новгородская, Са-
ратовская и Томская области. 

Если пилотный проект окажется успеш-
ным, его опыт будет распространен на другие 

регионы, и возможности применения социаль-
ного контракта расширятся. Изменения кос-
нутся смягчения ограничений по расходова-
нию средств, возможностей поддержки само-
занятости граждан. Кроме того, планируется 
совершенствование социального контракта с 
системных позиций, а именно: вовлечение во 
взаимодействия с государственными регио-
нальными органами социальной защиты орга-
нов поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, развитие образования, сельского хо-
зяйства, привлечение к разработке условий со-
циального контракта представителей муници- 
палитетов.

По данным Минтруда РФ, только в 2019 г. со-
циальным контрактом было охвачено 321,5 тыс. 
человек, большая часть контрактов заключа-
лась с семьями с детьми до 16 лет [7]. В дальней-
шем в 2021–2023 гг. субсидии на софинансиро-
вание буду предоставляться всем регионам (об-
щая величина субсидий – 29,2 млрд руб. еже-
годно). 

Таким образом, повышение индивидуальной 
социальной ответственности не только являет-
ся важным методом повышения адресности со-
циальной защиты, но и способствует снижению 
социального иждивенчества, экономии бюджет-
ных средств региона, повышению эффективно-
сти социальных расходов. 
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SOCIAL ASPECT OF INNOVATIVE INDUSTRIAL MODERNIZATION

Демократизация экономических отношений, 
стремительное развитие технологий, возрастаю-
щая информационная и логистическая доступ-
ность меняют не только структуру и содержание 
промышленного производства и обеспечиваю-
щих его систем, но и всю общественную ауру, 
ориентацию политических и технологических 
элит, интересы населения и миграционные про-
цессы, структуру образования и подготовку ка-
дров; происходят качественные перемены в го-
сударственном управлении. 

Существенно, что в отличие от моделей ры-
ночного равновесия и производственных функ-
ций, предполагающих взаимозаменяемость 

факторов производства, в практическом приме-
нении знание зачастую является неотделимым 
от своего носителя – индивида, научного или 
производственного коллектива. Это определяет 
неизбежное движение общества к интеллекту-
альной экономике, опирающейся на экономику 
знаний [1]. 

Важно отметить, что предприятие как кол-
лектив индивидуумов тоже создает знание и 
определяет технологический уровень экономи-
ки, а актуальность такого утверждения в со-
временных условиях только возрастает. В рам-
ках деятельности производственного предпри-
ятия проще преодолеть барьеры, связанные  

Abstract.  The problems of technological development and ensuring the competitive advantages of national industry, the role of a 
current enterprise as a system-forming socio-economic element and social aspect of innovative industrial modernization are 
discussed. The role of the production team as a customer of innovations, a generator of new knowledge and a consumer of an 
innovative product is considered. The mechanisms of innovative activation on the example of industrial enterprises of St. Petersburg 
are studied.
Keywords: industry, enterprise, innovation, modernization of production, socio-economic relations, labor collective.



№ 1 (64) 2021  Н А У Ч Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  31

Э К О Н О М И К А  С Е В Е Р О - З А П А Д А :  П Р О Б Л Е М Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

с психологическими и поведенческими установ-
ками участников экономической деятельности, 
поскольку в данном социальном элементе, по 
определению Г. Б. Клейнера, реализуется «ши-
рокая сфера нетоварного маркетинга, не имею-
щего коммерческого характера».

Именно поэтому особое значение для тех-
нологического развития и обеспечения конку-
рентных преимуществ отечественной промыш-
ленности имеет национальный проект «Произ-
водительность труда и поддержка занятости», 
успешная реализация которого тесно связана 
как с кадровыми решениями, так и с оптими-
зацией управления и новыми технологиями, 
с кардинальным повышением эффективности 
любых производственных процессов.

Здесь стоит отметить, что общие соображе-
ния и анализ статистических данных ориенти-
руют не столько на рост производительности 
труда, сколько на комплекс мер по стимулирова-
нию экономического роста. Когда при высоких 
ценах на нефть экономика росла по 5–8% в год, 
годовые темпы роста производительности тру-
да достигали 7–7,5% (за исключением 2009 г.,  
когда в кризис этот показатель упал до 4,1%). 
На дальнейшее замедление роста экономики и 
кризис 2015–2016 гг. отреагировала и произво-
дительность труда:  к 2013 г. ее рост замедлил-
ся до 2,1%, в 2014 г. – до 0,8%, уменьшился на 
1,3% в 2015 г. и не изменился в 2016 г. После-
кризисное восстановление шло медленно (2,1% 
в 2017 г. и 2,8% в 2018 г.), оправдался прогноз 
Минэкономразвития о слабом росте на 2019 г.  
(2,0%) [2], но ожидаемое ускорение до 3,1%  
к 2024 г. вряд ли будет достигнуто, что обуслов-
лено общемировыми экономическими пробле-
мами и негативным воздействием пандемии ко-
ронавируса. 

Поскольку производительность труда напря-
мую коррелирует с ВВП, а национальный ВВП  
в 2020 г. упал на 3,1%, можно ожидать, что и 
производительность труда продемонстрирует 
аналогичное снижение. Но делать серьезные 
выводы о влиянии пандемии, а заодно и возрас-
тающего политического и экономического про-
тивостояния пока преждевременно. 

Вместе с тем, исходя из общих соображений, 
как только начинается экономический рост, 
обеспечиваемый загрузкой предприятий зака-
зами, растет и производительность труда в си-
лу более эффективного использования рабочей  
силы [3].

Для нашего анализа важно, что производи-
тельность труда, в свою очередь, определяется 
личной и коллективной квалификацией, ис-
пользуемыми технологиями и оборудованием, 

эффективностью инфраструктурных и управ-
ляющих институтов, а рост производительно-
сти труда основывается на инновациях. Однако 
с инновациями связано существенно большее, 
чем экономические стимулы и временные ры-
ночные преимущества, поскольку именно про-
гресс науки, техники и управления предше-
ствует экономическому росту и делает этот рост 
возможным [4]. Этот фактор определяет прин-
ципиальную важность постоянного технологи-
ческого обновления, и в первую очередь в мате-
риальном производстве. 

Вполне очевидно, что осуществленные в на-
шей стране вразрез с логикой развития дей-
ствия по реформе научной сферы и переводу на-
уки из реального сектора экономики в сектор 
услуг, переподчинение академических институ-
тов хозяйственным министерствам параллель-
но с ликвидацией отраслевых институтов есте-
ственным образом привели к разрыву традици-
онных связей в управлении исследовательской 
и внедренческой деятельностью. 

Несмотря на предпринятые в последние го-
ды меры [5] и трудно поддающееся системати-
зации большое число разнообразных и постоян-
но меняющихся стимулирующих мер и инстру-
ментов поддержки, «в системе управления на-
учно-технологическим развитием продолжает 
сохраняться системный разрыв между наукой 
и реальным сектором производства» [6]. В свя-
зи с этим весьма важные функции по внутрен-
нему инновационному развитию сместились  
во внутреннюю структуру предприятий, в его 
коллективы, ядро которых в случае наукоем-
ких и конкурентных сфер деятельности состав-
ляют высококвалифицированные и мотивиро-
ванные специалисты. 

Хотя основной смысл в факте формирова-
ния и существования предприятия – это хозяй-
ственная или производственная функция, но 
реализуются и остальные функции, трансфор-
мируясь в разных политических и экономиче-
ских условиях.  В том числе технологическая 
модернизация – важнейший компонент в систе-
ме функционирования промышленного пред-
приятия, с которого оно начинается, поскольку 
создается для решения определенных интерес-
ных для общества или конкретных персоналий 
задач с заданными функциями. Причем в ос-
нову указанного функционирования всегда за-
кладывается и достигнутый уровень научных и 
практических знаний, технологических дости-
жений и возможностей.

На рис. 1 приведено «окружение» современ-
ного отечественного предприятия, подвержен-
ного глобальным трансформациям, несущим 
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как позитивное, так и негативное содержание 
для становления, функционирования и разви-
тия предприятия, а также вызовам и пробле-
мам, носящим текущую политическую повест-
ку – вовлеченность в неравноправное мировое 
разделение труда и санкционное давление.

В данном контексте речь идет о самостоятель-
ном предприятии в рыночной среде, хотя значи-
тельная часть отечественной высокотехнологич-
ной промышленности «встроена» в госкорпора-
ции, где реализуются несколько другие условия, 
среди которых вертикальное управление, доступ 
к ресурсам и гарантированный сбыт.  

В течение многих лет во главу угла социаль-
но-экономического регулирования ставились 
цели повышения уровня экономического раз-
вития, эффективности использования ресур-
сов, увеличения темпов экономического роста. 
Реформы 1990-х гг. в нашей стране сместили 
акценты в деятельности базовых субъектов со-
циально-экономической системы государства – 
промышленных предприятий. Произошла сме-
на правовой основы их деятельности, ключевая 
задача любого традиционного предприятия –
удовлетворение общественных потребностей – 
сохранилась, но отошла на второй план, акцент 
сместился на прибыльность.

Кстати, малое инновационное предприятие,  
очевидно, в большей степени подпадает под 
критерии предпринимательства, а здесь уже 
начиная с Федерального закона ФЗ 445-1 от 
25.12.1990 получение прибыли ставится во гла-
ву угла. Можно было бы с этим согласиться, но 
такая постановка явно дает избыточный про-
стор для контролирующих, инвестирующих и 
налоговых органов и выставления придирчи-
вых, но согласующихся с законом требований, 
в то время как любая положенная на попытку 
практической реализации новация, а тем более 
пионерская идея, вряд ли быстро станет при-
быльной. 

Ситуацию спасает извечное стремления чело-
века к познанию и поиску нового, еще сохраня-
ющийся в обществе, несмотря на активно про-
поведуемые принципы индивидуализма, когда 
основным мерилом жизненного успеха оказы-
ваются полученные доходы вне зависимости от 
способа их получения.   

Индивидуализм как идеология занял го-
сподствующее место, оттеснив коллективизм и 
социальную справедливость, поэтому обсужда-
ется создание новой системы социального регу-
лирования в России с формированием социаль-
ного государства через качественное изменение 

Рис. 1. Трансформация социально-экономических взаимоотношений 
для современного промышленного предприятия
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условий трудовой жизнедеятельности человека 
[7]. Тем более что «стремление к научному про-
грессу, усиленное стремлением к признанию и 
уважению, также было и остается могуществен-
ным человеческим мотивом» [4].

Продолжая эту мысль, приведем мнение  
Г. Б. Клейнера, что в ближайшей перспективе на 
смену знания как основного ресурса и результата 
экономической деятельности придет интеллект 
как драйвер перехода от имеющегося знания к 
новому знанию. Причем естественный интел-
лект, искусственный интеллект и социальный 
интеллект объединяются в понятие «системный 
интеллект», что формирует интеллектуальную 
экономику как экономику смыслов в отличие 
от коммерческой экономики как экономики  
целей [8].

Выделяя именно систему промышленных 
предприятий, подчеркнем, что уровень соци-
ального самочувствия каждого жителя нашей 
страны в значительной степени определяется 
трудовыми взаимоотношениями в рабочем кол-
лективе и его самоудовлетворением на произ-
водстве. 

Конечно, возможности и реалии трудовых 
отношений на российских предприятиях суще-
ственно различны в силу большого числа факто-
ров, а значительная часть работников лишены 
возможности не только добиваться реализации 
своих интересов, но и формировать формальные 
и неформальные организационные структу-
ры, объединяющие работников и выражающие 
их интересы, обеспечивающие высокий уро-
вень социального самочувствия и мотивацию, 
а как следствие – высокую производительность  
труда [9].

Именно последнее, возможно и необходимо в 
случае инновационной деятельности, является 
основой успешного функционирования малых 
и средних высокотехнологичных предприятий.

По мнению профессора В. В. Лучинина [10], 
инновации можно определить как мотивиро-
ванные инвестиции в человеческий капитал. 
Поставленная амбициозная задача достижения 
глобальной конкурентоспособности России в об-
ласти прорывных технологий и реализация за-
дач обеспечения технологической независимо-
сти на рынке инновационной продукции опре-
деляет необходимость резкого возрастания зна-
чимости ее интеллектуальной составляющей, то 
есть «человеческого капитала», доминирования 
в достижении эффективности труда индивиду-
ального профессионального фактора, социаль-
ных и мотивационных аспектов деятельности.

Однако сплоченность коллектива малого ин-
новационного предприятия вокруг носителя 
идеи и желания практической реализации но-
вации, ориентация на закрепление результа-
тов и расширение использования содержит и 
негативные моменты, привносит значительную  
закрытость к внешним воздействиям и кон- 
тактам. 

Как показано на рис. 2, практически все 
предприятия внедряют новые технологии, при-
чем малые и средние – в меньшем объеме, по-
скольку чаще всего исходно формируются во-
круг нового продукта или технологического 
процесса. Причем на основе наших исследова-
ний было определено, что более половины из 
внедряемых новых или значительно улучшен-
ных технологий на промышленных предприя-
тиях Санкт-Петербурга – результат в основном 

 

Рис. 2. Внедрение новых или значительно улучшенных технологий  
на промышленных предприятиях Санкт-Петербурга в 2016–2019 гг.  

(вторые столбцы – самостоятельно), %
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самостоятельной деятельности сотрудников 
этих предприятий [11]. 

На рис. 3 приведена оценка трудностей, ко-
торые указывают руководители промышлен-
ных предприятий как факторы, ограничиваю-
щие использование сторонних технологий для 
крупных промышленных предприятий (первые 
столбцы) и малых и средних промышленных 
предприятий (вторые столбцы) [12].

Как видно, основные трудности при исполь-
зовании сторонних технологий на промышлен-
ных предприятиях связаны с процессами адап-
тации чужих разработок к реалиям собствен-
ного производства и желанием использовать 
свои идеи и наработки. Неудивительно, что эти 
факторы более выражены для малых и средних 

промышленных предприятий, исходно базиру-
ющихся на выделенных продуктовых нишах. 

Результаты наших исследований коррелиру-
ют с данными комплексного мониторинга рос-
сийских предприятий [13] по системной оценке 
эффективности инновационной деятельности и 
включенности российских компаний в процес-
сы технологического обновления отраслей, соз-
данию новых рынков товаров и услуг, возмож-
ности реализации венчурных инвестиций и ис-
пользования механизмов господдержки иннова-
ций, что отражено на рис. 4. 

Разработка технологий своими силами была 
характерна для малых инновационных пред-
приятий (91%), крупные компании склонны 
привлекать к разработке сторонние организа-

 
Рис. 4. Способы приобретения перспективных технологий  

отечественными промышленными предприятиями (по данным [13])

 

Наиболее существенные 
ограничивающие факторы  

Рис. 3. Трудности при использовании сторонних технологий, %
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ции (71%) и покупать лицензии (31%). С целью 
приобретения перспективных технологий всту-
пают в стратегическое партнерство средние про-
мышленные предприятия (40%) и коллективы  
в сфере наукоемких производств (39%).

В данном случае самостоятельное внедрение 
новаций осуществляло подавляющее число про-
мышленных предприятий. Для петербургских 
компаний, как уже сказано ранее, эта цифра су-
щественно меньше, что, по-видимому, связано  
с более тесными контактами с университетами,  
инжиниринговыми структурами и партнерами, 
соответственно, с большими возможностями 
привлечения сторонних организаций.

Что касается петербургской промышленно-
сти, то за 2016–2019 гг. для крупных предпри-
ятий увеличилась роль затрат на инновации, 
отмечены проблемы с получением объективной 
и оперативной информации, при этом снизи-
лось влияние государственного регулирования, 
стало легче получить кредитные средства. По-
вышение сложностей с получением объектив-
ной и оперативной информации отмечены и для  
малых и средних предприятий наряду с ус-
ложнением внутренних организационных про- 
блем [11].

Между тем происходит плавный процесс 
трансформации существующих направлений 
трудовой деятельности, структура рабочих мест 
в ближайшей перспективе будет подвергаться 
более значительным изменениям, многие про-
фессии практически исчезнут в силу автомати-
зации, их простого перевода в режим машинной 
обработки. Занятость будет расти в высокодо-
ходных когнитивных и творческих профессиях, 
но значительно сократится в среднедоходных  
монотонных стандартных специализациях [14], 
что затронет в первую очередь традиционные 
производства промышленных предприятий.

Роль производственных коллективов и цен-
ность конкретных работников будут возрастать, 
а для увеличения инновационной активности в 
промышленности потребуется не только работа 
по формированию компетенций высокопрофес-
сиональных работников, но и создание принци-
пиально нового образа мышления у инженера, 
отличающегося повышенной ответственностью 
за свои действия, пониманием возможных их 
негативных последствий, одновременно со ста-
новлением более совершенных отношений меж-
ду сотрудниками в рабочих коллективах и меж-
ду разными подразделениями организации [15].

Не менее важной составляющей при решении 
задачи увеличения инновационной активности 
и эффективности технологического трансфе-
ра является совмещение интересов различных 

возрастных групп и достижение социализации 
творческой молодежи, а также нейтрализация 
навязываемых обществу принципов индивиду-
ализма и добавившегося из-за пандемии изоля-
ционизма. Выделение и использование социаль-
ного аспекта объективно ускоряет инновацион-
ную модернизацию промышленности. 

События 2020 г. в очередной раз убедитель-
но продемонстрировали важность сбалансиро-
ванной промышленной политики для устойчи-
вого социально-экономического положения и 
поступательного общественного развития лю-
бого государства. И хотя вызванные коронави-
русной пандемией трансформации мировой эко-
номики продолжаются, имеющиеся результаты 
подтверждают роль сложившихся коллективов 
промышленности в сохранении социального 
равновесия и стабильности финансово-бюджет-
ной сферы.
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Введение

Статья написана на основе доклада, пред-
ставленного на научно-практической конферен-
ции с международным участием «Социальная 
направленность экономики регионов: теорети-
ко-методологические подходы», проведенной  
15 марта 2021 г. в Институте проблем регио-
нальной экономики Российской академии наук.

Одной из основных задач конференции было 
«определить направления перспективного раз-
вития экономики и социальной сферы в регио-
нах и обсудить различные подходы к долгосроч-

ной демографической ситуации в политике» (из 
Информационного письма конференции). Зна-
чимость обсуждения состояния экономики и 
сопряженных социальных вопросов, разреша-

1 Публикация включает в себя результаты работ, вы-

полненных за счет гранта РФФИ № 19-010-00022 (опросы 

населения Мурманской области и их описание); государ-

ственного задания ФГБУН ФИЦ Кольский научный центр 

№ АААА-А18-118051590118-0 (в части рассмотрения совре-

менных проблем управления; социально-экономических 

процессов в Мурманской области).
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емых в политических установках, подтвержда-
лась практически в каждом выступлении. До-
кладчики с разных аспектов выходили факти-
чески на одну проблему – проблему обеспечения 
сбалансированности и устойчивости экономик 
субъектов Российской Федерации и республики 
Белорусь, нарушение которых неизбежно сказы-
вается на социальных составляющих региональ-
ного развития. Отметим, что эта же проблема яв-
ляется основным предметом обсуждения, в том 
числе ключевыми докладчиками конференции, 
и на страницах журнала «Экономика Северо-За-
пада: проблемы и перспективы развития» [1–4].

В своем докладе на конференции авторы ста-
тьи на примере рассмотрения ситуации в Мур-
манской области показали, что, подобно аркти-
ческим экосистемам, социум Арктики более 
уязвим к изменениям в стране, а специфика 
сложившейся социально-экономической дина-
мики Арктики нередко определяет реакции на 
политику и управленческие воздействия, отли-
чающиеся от общероссийских. Именно эти «ар-
ктические» особенности и специфические реак-
ции демографических и социальных процессов 
будут представлены в этой статье.

Избранный контекст – реализация пенси-
онной реформы – значим в плане современной 
неизбежности пенсионных изменений, всеобщ-
ности их воздействия на российский социум, 
особой социальной заостренности изменений 
пенсионного законодательства. Именно «всеобщ-
ность» воздействия и «одинаковость» изменений 
для всей России позволит выявить в чистом ви-
де региональные особенности восприятия пенси-
онных изменений населением. В этом заключе-
на научная значимость подобных исследований. 
Практическая актуальность и значимость опре-
деляется не только очевидной необходимостью  
в независимых оценках экономических и соци-
альных процессов в России и ее регионах, но и 
особой геополитической и экономической ролью 
арктических регионов, что требует специфиче-
ской политики, учета региональных «арктиче-
ских» особенностей в практике управления.  

Литературный обзор  
проблемы исследования

Проблема общественных реакций, в том чис-
ле дифференцированных по регионам, на изме-
нения пенсионной политики характеризуется 
множеством контекстов, аспектов, разнообрази-
ем мнений, порождаемых социальной заострен-
ностью, политизированностью и вместе с тем на-
сущной необходимостью пенсионных изменений.  

Подчеркнем, что пенсионные изменения – 
это всегда вынужденная мера, вызванная ос-
новной проблемой развитых и развивающихся 
стран мира – проблемой старения населения [5]. 
В известном исследовании С. Харпера, опубли-
кованном в Science, констатируется следующее: 
«Старение населения – это глобальное явление, 
которое будет по-прежнему затрагивать все реги-
оны мира. К 2050 году в мире будет столько же 
стариков, сколько и молодых: 2 миллиарда чело-
век в возрасте 60 лет и старше и еще 2 миллиар-
да в возрасте до 15 лет, каждая группа составляет 
21% населения мира» [6, с. 587]. Причем много-
численные исследования показывают, что, как 
правило, необходимые пенсионные изменения 
значительно отстают от потребностей экономики 
и требований пенсионной системы, связанных  
с удлинением периода выплат пенсий, повешени-
ем нагрузки на систему здравоохранения, соци-
альную сферу в целом и т. д. [5, 7].

Это отставание связано с неготовностью по-
литиков идти на социально непопулярные ме-
ры, которые сопровождают современное рефор-
мирование пенсионных систем. Набор этих мер 
ограничен, но каждая из них создает социаль-
ную напряженность в обществе – это увеличе-
ние пенсионных отчислений работающей ча-
стью населения, уменьшение пенсионных вы-
плат, увеличение пенсионного возраста, сокра-
щение доли лиц пенсионного возраста, полу-
чающих пенсионные выплаты [8]. Вместе с тем 
отставание принятия непопулярных решений 
от потребностей еще более усиливает проблему 
устойчивости системы пенсионного обеспече-
ния, создавая риски социальному благополу-
чию будущих получателей пенсий по старости.

В ряде системных исследований комплекс-
ного характера отмечается, что даже некото-
рые развитые страны мира уже в ближайшие  
10–15 лет столкнутся с проблемой, что часть пен-
сионеров, причем все увеличивающаяся часть, 
окажется за чертой физиологического минимума 
средств к выживанию [5–8]. Это порождает явле-
ние «выравнивания» пенсий, активно насаждае-
мого политиками, средствами массовой информа-
ции, общественными организациями, когда часть 
населения с высокой пенсией должна «поделить-
ся» ее частью, чтобы «подтянуть» пенсионеров  
с низкой пенсией. Учитывая, что получателей низ-
ких пенсий всегда больше, чем получателей боль-
ших пенсий, идея «выравнивания» находит, как 
правило, активную общественную поддержку. 

В Российской Федерации основу пенсионных 
изменений составили повышение пенсионного  
возраста, корректировка расчета пенсии, на-
правленная на выравнивание, а также усиление 
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требований к гражданам Российской Федерации, 
необходимых для получения пенсии по старости 
(Федеральной закон № 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам назначения и выпла-
ты пенсий» от 03.10.2018). В российских и миро-
вых исследованиях отмечается, что эти меры не 
только являются наименее болезненными для на-
селения по сравнению с другими мерами, направ-
ленными на стабилизацию пенсионной системы, 
но также дают толчок развитию рынка труда и 
экономики в целом, увеличивая численность тру-
доспособного населения, влияя на занятость, уси-
ливая потребление населения и т. д. [9–11].

При этом мировые и российские исследова-
ния, основанные на анализе данных статистики 
по странам и регионам, показывают, что оказав-
шаяся для россиян наиболее болезненной мера  
(в силу того, что затрагивает каждого россияни-
на) – повышение возраста выхода на пенсию –  
это не только основная мера борьбы с проблемой 
старения населения, но и оправданная с позиций 
синхронно увеличивающихся, вслед за увеличе-
нием продолжительности жизни, медико-демо-
графических резервов населения [12, 13]. При-
чем последние годы обсуждается даже не фактор 
увеличения продолжительности жизни, а фак-
тор увеличения здоровой жизни, который также 
увеличивает медико-демографические резервы 
повышения пенсионного возраста [14, 15].  

В России, изучая соответствие повышения 
пенсионного возраста параметру продолжитель-
ности здоровой жизни, исследователи отмечают 
гендерный диспаритет между женщинами (для 
которых по этому параметру новый возраст выхо-
да на пенсию, установленный в 60 лет, является 
заниженным) и мужчинами (для которых новый 
возраст выхода на пенсию в 65 лет является завы-
шенным) [10]. Однако в целом исследователи от-
мечают соответствие медико-демографических 
резервов поднятию возрастной границы выхо-
да на пенсию в России, в частности по таким ос-
новным показателям, как ожидаемая продолжи-
тельность жизни и средний возраст смерти, под-
черкивая существенность разрыва показателей 
между мужчинами и женщинами [10, 13, 16]. 

Вместе с тем именно в этих медико-демогра-
фических возможностях повышения пенсион-
ного возраста в России кроются детали, которые 
качественно меняют ситуацию – это региональ-
ные особенности. И именно эти региональные 
особенности должны являться одним из основ-
ных предметов обсуждения в части анализа воз-
действия изменений, затрагивающих каждого 
человека в Российской Федерации. Так, сопо-
ставления показателей (пенсионный возраст, 

ожидаемая продолжительность жизни, в том 
числе после наступления пенсионного возрас-
та, средний возраст смерти) по регионам рос-
сийской Арктики с общероссийской ситуацией, 
а также с ситуацией в регионах мира  указыва-
ет на недостаточность медико-демографических 
резервов в регионах российской Арктики для 
состоявшегося увеличения пенсионного возрас-
та. Исследователи, базируясь на количествен-
ных индикаторах, констатируют необоснован-
ность увеличения возраста выхода на пенсию 
для жителей регионов российской Арктики [13, 
16, 17]. Также исследователи отмечают и низ-
кий уровень здоровья населения Арктики как 
ограничитель продолжения трудовой деятель-
ности после наступления пенсионного возраста 
проживающего на этой территории [18, 19]. 

Многочисленные исследования социально-
экономических процессов в российской Арктике 
указывают на серию проблем, в основе которых 
лежит базисное противоречие. Суть этого про-
тиворечия заключена в том, что декларирова-
на и утверждена в серии нормативно-правовых 
документов политика, направленная на эконо-
мическое и социальное развитие, включая со-
кращение оттока населения, кадровое развитие 
[20–22]. Однако практически меры управления 
оказываются недостаточными для привлечения 
внешних трудовых ресурсов и закрепления соб-
ственных, обладающих сложной квалификаци-
онной структурой, сокращается качество жизни 
населения Арктики, уменьшается численность 
населения, включая численность населения  
в трудоспособном возрасте [18, 21, 23, 24].

Все сказанное определяет научную и обще-
ственную значимость рассмотрения вопросов вли-
яния пенсионной реформы на жизнедеятельность 
населения в Арктике, а также обосновывает ги-
потезу исследования – специфика социально-эко-
номического пространства российской Арктики 
определяет реакцию демографических и соци-
альных процессов на пенсионные изменения, от-
личающуюся от общероссийской. Следовательно, 
возможно ожидать существенного отличия изме-
нений демографической и социальной ситуации, 
вызванной пенсионной реформой, в Мурманской 
области от общероссийской ситуации. 

Цель, задачи и методология исследования

Цель статьи – рассмотреть демографические 
и социальные процессы в Мурманской области  
в контексте реализации пенсионной реформы. 

Задачи:
1) обобщить теоретико-методологические пред-

ставления о пенсионной политике;
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2) оценить влияние увеличения возраста вы-
хода на пенсию на численность трудоспособного 
населения в России и в Мурманской области;

3) выяснить настроения населения Мурман-
ской области в контексте пенсионной реформы. 

Методология исследования носит комплекс-
ный и междисциплинарный характер, включая 
как общенаучные методы, так и комплекс спе-
циализированных методов и приемов экономи-
ки и социологии. 

Оценка влияния увеличения возраста выхода 
на пенсию выполнена на основе экстраполятивно-
го прогнозирования: на прогноз численности на-
селения в России и Мурманской области, диффе-
ренцированный по половозрастной структуре, со-
ставленный Росстатом на 2019–2036 гг., наложе-
ны данные поэтапного увеличения пенсионного 
возраста в России на 5 лет для мужчин и женщин. 
Подробно специфика прогноза представлена в ра-
ботах [25, 26]. Таким образом, мы составили про-
гноз численности трудоспособного населения и 
измерили сдвиг численности трудоспособного на-
селения в России и Мурманской области, вызван-
ный сдвигом возраста выхода на пенсию. 

Выяснение настроений населения Мурман-
ской области в контексте пенсионной реформы 
выполнено с помощью спроса населения регио-
на, проведенного в 2019 г. Выборка репрезента-
тивная, составила 1291 человек. Опрос прохо-
дил в типичных для региона поселениях (города 
Мурманск, Апатиты, Ковдор, Полярные Зори; 
районы Терский, Кольский, Кандалакшский, 
Ловозерский, Печенгский), в том числе в моно-
городах (города  Кировск, Мончегорск, Ковдор, 
Оленегорск) и ЗАТО (Александровск, Видяево, 
Островной, Североморск). Репрезентативность 
результатов обеспечена формированием выбор-
ки по следующим параметрам: соотношение 
между городским и сельским населением, соот-
ношение между мужским и женским населени-
ем, соотношение между возрастными группами.

Опрос осуществлялся поквартирно, с поша-
говым интервалом. Особенности и результаты 
опроса приведены в [27]. Социологическая ин-
формация, полученная по результатам соцопро-
са, была обработана с применением специаль-
ной программы SPSS, что позволило табулиро-
вать информацию по нужным для исследования 
сопряжениям, выявить корреляции по наибо-
лее значимым позициям.

Результаты исследования

На рис. 1 приведены результаты авторских 
расчетов прогнозной численности трудоспособ-
ного населения в Мурманской области, учитыва-

ющие постепенное увеличение возраста выхода 
на пенсию. Расчеты показывают, что увеличение 
возраста выхода на пенсию уменьшило скорость 
сокращения численности населения трудоспо-
собного возраста в Мурманской области. 

На рис. 2 приведены результаты нашего про-
гноза сдвига численности трудоспособного насе-
ления в России, вызванного постепенным увели-
чением возраста выхода на пенсию в Российской 
Федерации [25, 26].  Результаты однозначно ука-
зывают на увеличение численности населения в 
трудоспособном возрасте в Российской Федера-
ции в связи с увеличением пенсионного возраста. 

Рис. 1. Численность трудоспособного населения 
Мурманской области: 1 – фактические значения; 

2 – прогнозные значения, соответствующие 
прежнему возрасту выхода на пенсию;  

3 – прогнозные значения, соответствующие новому, 
увеличенному возрасту выхода на пенсию

  

Рис. 2. Динамика численности трудоспособного 
населения в Российской Федерации, тыс. чел.: 

фактические значения (1); прогнозные значения, 
соответствующие прежнему возрасту выхода 

на пенсию (низкий (2), средний (3), высокий 
(4) варианты прогноза; прогнозные значения, 

соответствующие новому, увеличенному возрасту 
выхода на пенсию (низкий (5), средний (6),  

высокий (7) варианты прогноза)
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В табл. 1–4 приведены результаты опросов 
жителей Мурманской области, характеризую-
щие отношение жителей к пенсионной рефор-
ме и ее влияние на их настроения, в том числе 
на желание проживания на территории региона 
[27]. 

Анализ результатов опроса, проведенного  
в Мурманской области, позволяет сформулиро-
вать ряд важных выводов. Во-первых, конста-
тировать резко отрицательное отношение боль-
шинства жителей к увеличению возраста выхо-

да на пенсию (табл. 1). Во-вторых, установить, 
что большинство жителей считает, что увеличе-
ние возраста выхода на пенсию не отвечает ин-
тересам северян (табл. 2). В-третьих, значитель-
ная часть населения уже собирается уезжать 
или задумалась об отъезде с территории регио-
на, связывая свое желание с изменением возрас-
та выхода на пенсию (табл. 3). В-четвертых, сре-
ди потенциальных мигрантов большую долю 
занимает молодежь и жители среднего возраста 
(табл. 4). 

Таблица 1

Распределение вариантов ответов жителей Мурманской области на вопрос «Как вы относитесь к законода-
тельному увеличению возраста выхода на пенсию по старости?», в % от совокупности опрошенных

Варианты ответов Регион в целом, % (всего) Мужчины, % Женщины, %

Целиком положительно 0,8 1,3 0,3

Скорее положительно 4,1 5,0 3,2

Скорее отрицательно 22,5 20,9 24,1

Резко отрицательно 64,6 67,1 62,2

Затрудняюсь ответить 8,0 5,8 10,2

Примечание: источник – опросы авторов.

Таблица 2

Распределение вариантов ответов жителей Мурманской области на вопрос «Как вы считаете, отвечает ли из-
менение пенсионного возраста интересам населения Севера и Арктики?», в % от совокупности опрошенных

Варианты ответов Регион в целом, % (всего) Мужчины, % Женщины, % 

Определенно да 6,2 7,9 4,6

Скорее да, чем нет 7,9 8,2 7,6

Скорее нет, чем да 24,7 23,7 25,6

Определенно нет 46,3 45,8 46,8

Затрудняюсь ответить 14,9 14,4 15,4

Примечание: источник – опросы авторов.

Таблица 3

Распределение вариантов ответов жителей Мурманской области на вопрос «Изменились ли ваши планы в 
отношении дальнейшего проживания в Мурманской области в связи с увеличением пенсионного возраста?», 

в % от совокупности опрошенных

Варианты ответов Регион в целом, 
% (всего) Мужчины, % Женщины, % 

Нет, не изменились, буду жить и работать здесь 51,5 53,0 50,1

Скорее изменились, думаю о переезде в более комфорт-
ные климатические условия

25,6 22,5 28,5

Точно изменились, уже подыскал(а) другое место жи-
тельства и работу

7,5 8,5 6,5

Затрудняюсь ответить 15,4 15,9 14,9

Примечание: источник – опросы авторов.
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Заключение

Подводя итоги, возможно установить, что 
социальные и демографические процессы, вы-
званные изменениями пенсионного законода-
тельства в 2018 г., на территории Мурманской 
области отличаются от общероссийской ситуа-
ции. Это подтверждает гипотезу исследования 
об отличии реакций на пенсионные изменения 
в арктическом регионе – Мурманской области – 
от общероссийской ситуации. 

Так, прогнозная динамика численности на-
селения трудоспособного возраста в Мурман-
ской области отличается от общероссийской си-
туации. Сдвиг численности населения в трудо-
способном возрасте, вызванный увеличением 
возраста выхода на пенсию, только замедлил 
скорость сокращения этого показателя в Мур-
манской области. В целом по Российской Феде-
рации ситуация иная – наблюдается стабиль-
ный рост этого показателя за счет увеличения 
возраста выхода на пенсию, сохраняемый в дол-
госрочной перспективе.  

Результаты опросов свидетельствуют и о 
специфичности восприятия населением Мур-
манской области пенсионной реформы. Пробле-
ма не в том, что жители Мурманской области от-
носятся отрицательно к изменению возраста вы-
хода на пенсию. Это характерно и для жителей 
России в целом, равно как и для жителей любо-
го региона. Очевидно, что ни в одной стране ми-
ра жители не поддерживают увеличение пен-
сионного возраста. Проблема и специфичность 
восприятия жителями Мурманской области за-
ключается в том, что это влияет на их миграци-
онные настроения и установки, что политика не 
отвечает интересам северян. Тем самым созда-
ются дополнительные риски усиления мигра-

ции молодежи и населения среднего возраста  
с территории Мурманской области, вызванные 
специфической реакцией населения на измене-
ния пенсионного законодательства.  
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Распределение вариантов ответов жителей Мурманской области на вопрос «Изменились ли ваши планы  
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ENTREPRENEURSHIP IN THE SOCIAL SPHERE.  
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

Abstract. The article considers the specific features of entrepreneurship in the service sector. The main influence is given to the 
specific properties of services that affect the specifics of the implementation of business activities in the service sector. The factors 
contributing to the increase of business risks are considered, their impact on business activity in the studied area is analyzed.
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Введение

Современное общество состоит из четырех 
основных сфер – политической, экономиче-
ской, социальной и духовной. Каждая сфера вы-
полняет свои задачи при помощи присущих ей 
функций. Существует несколько определений 
социальной сферы, затрагивающих социальную 
и духовную жизнь общества и в конечном счете 
все аспекты жизни человека как личности – от 
существенных производственно-трудовых ус-
ловий, влияющих на здоровье, досуга в свобод- 
ное время до отношений в национальной и соци-
ально-классовой парадигме.

Таким образом, если социальная сфера пред-
ставляет собой систему в обществе, организо-

ванную для удовлетворения материальных и ду-
ховных потребностей как отдельного человека, 
так и общества в целом, то следует разобраться 
с вопросом включения в данную сферу сферы 
услуг, материального и нематериального произ-
водства с последующим изучением места и роли 
предпринимательства в сфере сервиса в социаль-
ной сфере на современном этапе развития эконо-
мики Российской Федерации, а также специфи-
ческих особенностей протекания экономических 
процессов в ее различных отраслях.  

Гипотеза

Рассмотрим эволюцию такого понятия, как 
социальная сфера, как распределялись ее функ-
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ции с течением времени. Исторически социаль-
ная сфера занимала в обществе незначительный 
вес. Это происходило отчасти из-за того, что ча-
стично ее функции были включены в матери-
альное производство. Перелом начал происхо-
дить в результате бурного роста производитель-
ности общественного труда. У социума и отдель-
ных его индивидов в той или иной мере начало 
появляться свободное время

Существует историческая общность в раз-
витии отраслей социальной сферы. Изначаль-
но третий сектор (сектор услуг) не играл значи-
тельной роли в экономике. Либо определенные 
элементы сервисной деятельности были включе-
ны в качестве составной части (порой – неотъем-
лемой) в материальное производство, либо они 
вовсе не были обусловлены каким-либо спро-
сом (ввиду отсутствия определенной культуры, 
недостаточности уровня благосостояния потен-
циальных клиентов, либо по тем и другим при-
чинам одновременно) и уже поэтому не входили 
в сферу интересов предпринимателей. Однако 
рост специализации и разделения труда, повы-
шение благосостояния людей, развитие соци-
альных и культурных потребностей, формиро-
вание новых социальных и культурных потреб-
ностей, эволюция представлений общества и го-
сударства о социальной защищенности граждан 
приводят к отделению и обособлению отдель-
ных непроизводственных функций от произво-
дителя. Начинается процесс формирования от-
дельных новых отраслей.

Формирование этих новых отраслей непроиз-
водственной сферы будучи, с одной стороны, во 
многом результатом экономического развития, 
закономерным итогом общественной специали-
зации и разделения труда, с другой стороны, яв-
ляясь силой, оказывающей стимулирующее воз-
действие на рост и развитие экономики, в свою 
очередь способствует дальнейшему углублению 
специализации и разделения труда, повышению 
общественной производительности труда.

Все это становится возможным вследствие 
благотворного воздействия на главную произво-
дительную силу – людей. Воздействие это весь-
ма многогранно. Повышение образовательного, 
культурного уровней влечет за собой развитие 
способностей к более эффективному труду, по-
вышение уровня социального обслуживания 
влечет за собой снижение заболеваемости, по-
вышение работоспособности (как в экстенсив-
ном, так и в интенсивном плане), улучшение со-
циально-бытовых и жилищно-коммунальных 
условий влечет за собой увеличение свободного 
времени, что также положительно сказывается 
на способности к эффективному труду. 

Итак, все это стало возможным благодаря 
развитию социальной сферы. Следует отметить 
неоднородность последней. В ее составе присут-
ствует специфическая деятельность, которая 
направлена на удовлетворение потребностей 
всего общества в целом без ориентации на инди-
видуальные потребности. Речь о производстве 
и об оказании общественных благ. Такие блага 
(государственное управление, внешняя и вну-
тренняя безопасность) не могут являться объек-
том предпринимательской деятельности. В ока-
зании общественных благ или осуществлении 
деятельности по сглаживанию или полному ни-
велированию внешних эффектов рынок терпит 
фиаско, и в дело вступает государство.

С другой стороны, большая часть социаль-
ных услуг может быть оказана гражданам или 
организациям на основе принципов предприни-
мательства. Причем в последнее время большая 
часть социальной сферы, еще недавно казавша-
яся абсолютной прерогативой государства, все 
больше реализуется в различных формах пред-
принимательских или квазипредприниматель-
ских (общественные организации, использую-
щие в своей работе методы и инструменты, свой-
ственные предпринимательской деятельности) 
структур. В данном случае можно говорить обо 
всех видах и формах ведения предприниматель-
ской деятельности [1].

Следует рассмотреть объект и предмет иссле-
дования, в частности понятия «товар», «услуга 
как товар», и отношения по их предоставлению.

Методика и анализ исследования

Начиная с 1990-х гг. ХХ в. в научных кругах 
прочно закрепляются понятия «товар», «про-
дукт» и «услуга». Товар, согласно ГОСТ Р51303-
99, – любая вещь, не ограниченная в обороте, 
свободно отчуждаемая и переходящая от одно-
го лица к другому по договору купли-продажи. 
В целях регулирования отношений, связанных 
с взиманием таможенных платежей, к това-
рам относится и иное имущество, определяемое 
Налоговым кодексом Российской Федерации  
(ст. 38 НК РФ).

Товар может быть представлен в трех основ-
ных формах: продукт, работа, услуга. Посколь-
ку сфера услуг является одной из важнейших 
составляющих социальной сферы, включена в 
нее и оказывает непосредственное влияние на 
структуру и динамику происходящих в обще-
стве процессов, рассмотрим более подробно по-
нятие «услуга».

Услуга – это вид экономического блага, по-
скольку является предметом производства и 
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обмена, направлена на удовлетворение опреде-
ленных потребностей, обладает вследствие это-
го потребительной стоимостью [2].  Отличие ус-
луг от товаров заключается в их форме. Услуга 
– неосязаемое благо, хотя результат оказания 
услуги и может быть вполне материальным. В 
соответствии с отечественным законодатель-
ством, услуга представляет собой деятельность, 
результаты которой не имеют материально-
го выражения, реализуются и потребляются 
в процессе осуществления этой деятельности  
(ст. 38 НК РФ).

Все виды деятельности по производству то-
варов и услуг также представлены в Общерос-
сийском классификаторе видов экономической 
деятельности, продукции и услуг (ОКВЭД), ко-
торый используется при решении целого ряда 
задач, связанных с:

– классификацией и кодированием видов 
экономической деятельности, заявляемых хо-
зяйствующими субъектами при регистрации;

– определением основного и других фактиче-
ски осуществляемых видов экономической дея-
тельности хозяйствующих субъектов;

– разработкой нормативно-правовых актов, 
касающихся государственного регулирования 
отдельных видов экономической деятельности;

– осуществлением государственного стати-
стического наблюдения по видам деятельности 
за развитием экономических процессов;

– подготовкой статистической информации 
для сопоставлений на международном уровне;

– кодированием информации о видах эконо-
мической деятельности в информационных си-
стемах и ресурсах, едином государственном ре-
гистре предприятий и организаций, других ин-
формационных регистрах;

– обеспечением потребностей органов госу-
дарственной власти и управления в решении 
аналитических задач.

С точки зрения однозначного толкования на-
логовых последствий того или иного вида дея-
тельности такое разграничение между продук-
тами и услугами, базирующееся на принци-
пе наличия или отсутствия у рассматриваемо-
го объекта материально-вещественной формы, 
вполне пригодно и даже весьма удобно. Удобно 
такое разграничение и для целей статистическо-
го учета, народнохозяйственного анализа и пр.

Однако, если рассматривать явление с точки 
зрения организации присущих ему производ-
ственных процессов, все будет выглядеть значи-
тельно сложнее. Здесь уже необходима не столь 
четкая граница, которая позволила бы прово-
дить исследования методов организации про-
изводства товаров и услуг. Такой границей мо-

жет служить ориентация на отдельного потре-
бителя или группу потребителей. Благо, пред-
назначенное для группы среднестатистических 
потребителей, – продукт, благо, производимое 
под конкретного человека, с учетом его индиви-
дуальных потребностей и пожеланий, – услуга. 
В этом смысле многие блага, еще недавно одно-
значно являвшиеся товарами, сегодня оказыва-
ются услугами.

В данном исследовании рассмотрены прин-
ципиальные различия между классическим 
продуктом и классической же нематериальной 
услугой. Основной интерес представляет то, ка-
кое влияние оказывают эти различия на особен-
ности осуществления предпринимательской де-
ятельности, на специфику формирования и реа-
лизации предпринимательских проектов в этой 
сфере, какие дополнительные риски предпри-
нимателей обусловливает эта специфика.

Исследуемые свойства услуг было бы в боль-
шой степени неправильно абсолютизировать. Те 
или иные свойства могут присутствовать в пол-
ной мере, другие могут проявляться лишь отча-
сти, иные могут и вовсе отсутствовать. Продукт 
обладает свойством осязаемости, свойством на-
капливать стоимость прошлого труда, его про-
изводство и потребление разделены во времени. 
Потребитель продукта, как правило, не прини-
мает ни непосредственного, ни даже косвенного 
участия в процессе производства. Эта разделен-
ность во времени актов производства и потре-
бления продукта, а также отсутствие связи про-
изводства с потребителем дает, в частности, воз-
можность сглаживания сезонных колебаний. 
Момент покупки продукта сопровождается пе-
редачей прав собственности на продукт.

В деятельности по производству классиче-
ских нематериальных услуг (а в социальной 
сфере большинство услуг именно таковы) пред-
приниматель несет повышенные риски, связан-
ные как раз с тем, что указанные ранее специ- 
фические особенности, присущие продуктам,  
в производстве услуг не наблюдаются. Здесь не 
происходит накопления прошлого труда, по-
требитель, как правило, даже если не непосред-
ственно, то уж опосредованно наверняка уча-
ствует в тех или иных операциях по производ-
ству. Производство и потребление, как правило, 
осуществляются одновременно. Зачастую от-
сутствует акт передачи прав собственности [3]. 
Все эти факторы существенно повышают риски 
предпринимателя, в том числе и риски, связан-
ные с упущенной выгодой. Многие из этих фак-
торов осложняют и потребительский выбор.

 Действительно, такие качества услуг, как 
неосязаемость, размытость критериев оценки 
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полезного эффекта, неотделимость этого полез-
ного эффекта от совокупности операций по ока-
занию услуги, невозможность зачастую полу-
чения абсолютно однозначного, объективного, 
полностью адекватного представления обеих 
сторон о будущем результате оказания услуги, 
приводят к существенному осложнению потре-
бительского выбора. Оценка потребителем ка-
чества услуги, то есть ее соответствия его ожи-
даниям (которые еще не обязательно всегда 
сформированы у потребителя заранее в полной 
мере), осуществляется на основе предыдущего 
опыта, аналогий, большого количества психо-
логических, ментальных качеств самого потре-
бителя, под влиянием, возможно, множества 
ситуационных факторов, под воздействием раз-
личных маркетинговых методов (бренд, фир-
менный знак, рекламный слоган, акция и пр.).

С другой стороны, немалая часть услуг, ока-
зываемых в социальной сфере, предполагает 
наличие материально-вещественного объекта 
или даже реализуется посредством или с при-
влечением таких объектов. Порой услуги обре-
тают материальную форму и получают, таким 
образом, самостоятельное существование. Ино-
гда это происходит в форме изготовления вещи 
по индивидуальному заказу. Последнее все ча-
ще, как уже было сказано, происходит в сегод-
няшнюю эпоху кастомизации с определенны-
ми продуктами. Однако и здесь есть существен-
ное отличие услуги от продукта. Это отличие 
заключается в том, что при материализации 
в данном случае отнюдь не материальный суб-
страт (качество, стоимость исходного материа-
ла и пр.) играет, как правило, доминирующую 
роль. Полезный эффект от оказанной таким об-
разом услуги определяется тем, насколько она 
соответствует представлениям и пожеланиям 
клиента, насколько она способна удовлетворить 
его личные индивидуальные потребности. Мож-
но сказать и больше: главным здесь может яв-
ляться даже не то, что сделано, а то, как и зачем  
сделано. 

Классическая услуга представляет собой 
процесс. Процессы невозможно хранить, их не-
возможно накапливать для последующей ре-
ализации. Производство и потребление клас-
сической услуги неотделимы одно от другого и 
только в случаях материальных услуг, имею-
щих связь с вещественной формой, хоть сколь-
ко-нибудь существенно разделены по времени 
(что допускает их транспортировку и хранение 
в определенных, впрочем, обычно не слишком 
больших пределах). Эта неотделимость, невоз-
можность накопления, отсутствие мобильности 
услуг, равно как и их крайняя неоднородность, 

зачастую отсутствие мобильности потребителя 
и прочие факторы – все это существенно увели-
чивает уровень предпринимательского риска  
в рассматриваемой сфере.

Возникает потребность более тщательного 
учета (по сравнению со сферой материального 
производства) временных факторов: сезонные 
повышения и спады спроса, пиковые периоды 
спроса в течение суток, недель, месяцев и т.п. 
Как следствие, возникают дополнительные за-
труднения при решении соответствующих за-
дач планирования мощностей таких предпри-
ятий, повышается потребность в применении 
гибких, нестандартных, оригинальных реше-
ний в планировании, что сопровождается и по-
вышением стоимости разработки и реализации 
таких решений.

При этом, когда мы говорим об увеличении 
стоимости, не всегда имеется в виду прямая сто-
имость самих решений. Так, например, доволь-
но модное в последнее время решение в цено- 
образовании, позволяющее сглаживать пико-
вые колебания, – динамическое ценообразова-
ние, по мнению ряда исследователей, зачастую 
встречает весьма неоднозначную реакцию по-
требителей, негативно сказывается на имидже 
компании, ее применяющей. Здесь мы имеем 
дело с риском серьезного репутационного ущер-
ба компании вследствие вполне разумной по-
пытки сгладить пиковые колебания спроса. 

Таким образом, невозможность накаплива-
ния и транспортировки услуг является причи-
ной возникновения негативных явлений в про-
цессе хозяйственной деятельности, связанных 
с образованием очередей, увеличением време-
ни ожидания оказания услуги, как следствие – 
утомляемости потребителя от ожидания и фор-
мирования у него негативного имиджа компа-
нии. Внедрение в практику инструментов сгла-
живания данных негативных явлений (предва-
рительные заказы, дифференциация цен) само 
по себе может оказаться фактором, провоциру-
ющим негативное восприятие компании, и спо-
собствовать репутационному ущербу [3].

Массовое привлечение сезонных работников 
влечет за собой, с одной стороны, необходимость 
их соответствующей профессионально-техниче-
ской, социально-психологической подготовки,  
с другой – является источником дополнительных 
рисков. Отсутствие мобильности услуг влечет за 
собой необходимость их определенного террито-
риального рассредоточения для повышения эф-
фективности и комфортности для потребителя. 
Наконец, необходимость тесного контакта про-
изводителя с потребителем требует применения 
специфических методов и приемов работы.
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Результат исследования

Выполненный логический анализ взаимо-
действия ролей производителя и потребителя  
в сфере услуг (как части социальной сферы) по-
зволяет сделать важный вывод: эти роли влия-
ют на результат, и влияние их сопоставимо.

С одной стороны, вследствие непрерывно-
го роста технической и технологической осна-
щенности, неуклонного повышения сложно-
сти ассортимента услуг, активно происходящей  
в последнее время кастомизацией услуг (повы-
шения индивидуализации запросов на услу-
ги) происходит повышение требований, кото-
рые следует предъявлять к личным и профес-
сиональным качествам работников, к их общей 
культуре. Производитель услуги в ходе выпол-
нения операций вступает в непосредственный 
контакт с ее потребителем, что накладывает се-
рьезные требования не столько даже к профес-
сионально-технической, профессионально-тех-
нологической стороне понятия «квалификация 
работника», сколько к его социально-техноло-
гической стороне.

С другой стороны, существенным отличием 
деятельности по оказанию услуг от деятельно-
сти по материальному производству товаров яв-
ляется самое непосредственное участие в про-
цессе производства услуг самого потребителя. 
В последнее время большое распространение во 
многих областях сферы услуг получила практи-
ка самообслуживания. Эта и другие подобные 
практики не только расширяют и углубляют 
непосредственное  участие потребителя в самом 
процессе оказания услуги, но и позволяют рас-
сматривать такое участие как своего рода произ-
водственный ресурс наряду с другими использу-
емыми ресурсами.

Кастомизация, свойственная сегодня мно-
гим сторонам экономической жизни общества, 
все большая ориентация услуг на личность по-
требителя ведет одновременно к их индиви-
дуализации и, соответственно, усиливает тен-
денцию к разнообразию, постоянному расши-
рению, углублению ассортимента. Восприятие 
потребителем услуги с субъективной точки зре-
ния одновременно базируется на накопленном 
потребителем опыте удовлетворения потребно-
стей данной услугой в конкретных ситуациях 
и на том представлении, которое создает в его 
сознании внушаемый многообразными и разно-
сторонними средствами продвижения образ.

Таким образом, ценностная ориентация по-
требителя, уровень его культуры – все это оказы-
вает весьма непосредственное влияние на каче-
ственные параметры услуг. Таким образом, по-

мимо объективных параметров, материальных, 
технических и технологических характеристик 
процесса оказания услуги на уровень удовлет-
воренности сервисом, то есть на представление 
о качестве полученной услуги (как представле-
ние о соответствии полученного и ожидаемого) 
существенно влияют субъективные факторы.  
А на них не последнее влияние оказывают вид 
и поведение сотрудников, стиль и манера их по-
ведения при оказании услуг и многие другие по-
добные факторы. 

Обсуждение результатов

Подводя итог изложенному, следует конста-
тировать, что деятельность предпринимателей 
в рассматриваемой сфере социальных услуг и 
сервиса имеет специфические особенности, обу-
словливающие повышенные риски и вынужда-
ющие их придерживаться в работе определен-
ных правил и удовлетворять определенным ха-
рактерным требованиям:

– соблюдение режима работы, максимально 
удовлетворяющего требования клиента;

– территориальное размещение, обеспечива-
ющее одновременно достаточно большую про-
ходимость потенциальных клиентов и удобный 
хороший доступ, удовлетворяющий потребно-
сти как клиентов, пользующихся обществен-
ным транспортом, так и клиентов, пользую-
щихся индивидуальными транспортными сред-
ствами (что не всегда совпадает);

– применение достаточно сложных схем и 
графиков рабочего дня, рабочей недели и т.п., 
требующих привлечения сезонных работников, 
работников для выполнения временных работ, 
использование разрывов (интервалов) в течение 
рабочего дня сотрудника и пр. (необходимость 
сглаживания неравномерности, сезонности на-
грузок);

– необходимость осуществления постоянной 
психологической поддержки персонала, дей-
ствующего в зоне контакта с клиентами, про-
ведения непрерывного эффективного обучения 
сотрудников психологическим приемам и мето-
дам коммуникаций;

– формирование и поддержание высокой ква-
лификации сотрудников, в том числе для ком-
пенсации сложности специализации работ, по-
вышенной сложности их автоматизации в рас-
сматриваемой сфере;

– компенсирование повышенных рисков, 
связанных со спецификой такого экономиче-
ского блага, как услуга, за счет формирования и 
внедрения системных решений стандартизации 
выполнения операций по оказанию услуг.
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Выводы

Если разграничить понятия «отрасль» (как 
объединение предприятий, основной вид дея-
тельности которых относится к одной класси-
фикационной группе, соответствующей коду 
деятельности ОКПО) и «сфера» (более расплыв-
чатое понятие, объединяющее всех, кто в той 
или иной мере занимается данным видом дея-
тельности), то к сфере сервиса следует отнести 
не только совокупность предприятий, главным 
видом деятельности которых является оказание 
услуг населению, но и индивидуальных пред-
принимателей, оказывающих услуги. В зависи-
мости от поставленных задач и целей, а также 
от используемых принципов и критериев, клас-
сификации данной сферы могут быть различ- 
ными.

При рассмотрении в рамках функциональ-
ной (профильной) направленности, при исполь-
зовании специализированного подхода (от об-
служивания производства, общества, домашне-
го хозяйства, функции по распределению, хра-
нению, обеспечению ресурсами и товарами до 
обслуживания личности) к сфере услуг следует 
отнести предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в основном в социальной сфе-
ре, к которой относятся:

– торговая деятельность;
– деятельность по предоставлению услуг об-

щественного питания;
– деятельность по предоставлению услуг вре-

менного проживания;
– транспортные услуги;
– услуги связи и информационного обслужи-

вания;
– услуги по заготовке, хранению и снабже-

нию материально-техническими ресурсами;
– услуги по обеспечению функционирования 

рынка (кредит, финансы и страхование, про-
фессиональное участие в сделках с недвижимо-
стью);

– услуги в сфере образования, культуры и ис-
кусства;

– услуги в сфере науки и научного обслужи-
вания;

– услуги в сфере здравоохранения, включая 
физкультуру и спорт;

– услуги по обслуживанию домашнего хо-
зяйства (поддержание и ремонт жилищного хо-
зяйства, производственно-бытовые и комму-
нальные услуги);

– услуги личного характера (непроизвод-
ственные бытовые услуги, услуги парикмахер-
ских и фотоателье, ремонт обуви и т.п.).

Состав услуг в настоящее время в связи с по-
явлением цифровой среды и расширением ряда 
профессий с возможностью работы в дистанци-
онном формате, чему во многом способствовала 
пандемия, существенно увеличивается, проис-
ходит их структурная перестройка. Большие из-
менения происходят вследствие набирающей все 
большую популярность кастомизации в сфере 
материального производства. Таким образом, мы 
можем говорить о возможности и необходимости 
расширения и качественного скачка предприни-
мательской деятельности в социальной сфере.
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Аннотация. Рассматриваются результаты анализа проблемы государственного регулирования сферы занятости – преду-
преждения, предотвращения и смягчения безработицы как ключевого индикатора состояния пространственной экономиче-
ской системы. В качестве объектов исследования рассматриваются субъект Российской Федерации (СРФ) – региональный 
уровень, федеральный округ Российской Федерации (ФОРФ) – макрорегиональный уровень и Россия в целом – макро- 
уровень.
В основе предложенного подхода для решения указанных задач лежат симметричные модели институционального взаимо-
действия спроса и предложения на региональных рынках труда и концептуальная схема отбора соискателей в системе ба-
зовых компетентностных модулей. Основными концептуально-технологическими инструментами являются: типологическое 
моделирование РРТ России методами нелинейного непараметрического анализа в формате R-шкалирования, а также мно-
гокритериальные балансовые технологии представления и анализа взаимодействия спроса и предложения на РРТ.
Приведены примеры результатов картирования основных объектов построенных факторных моделей в форме типологиче-
ских плоскостей, на которых изображены состояния наблюдаемых объектов – субъектов Российской Федерации – в соот-
ветствующей системе интегральных индикаторов.
Ключевые слова: региональный рынок труда, институциональная безработица, баланс рабочих мест, остаточный спрос, 
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Abstract. The article considers the results of the analysis of the problem of state regulation of the sphere of employment-prevention, 
prevention and mitigation of unemployment as a key indicator of the state of the spatial economic system. The subjects of the study 
are the subject of the Russian Federation – the regional level, the federal district of the Russian Federation – the macro – regional 
level and Russia as a whole-the macro-level.
The proposed approach for solving these problems is based on symmetric models of institutional interaction of supply and demand 
in regional labor markets and a conceptual scheme for selecting applicants in the system of basic competence modules. 
The main conceptual and technological tools are: typological modeling of the LM of Russia by methods of nonlinear nonparametric 
analysis in the R-scaling format, as well as multi-criteria balance technologies for representing and analyzing the interaction of 
supply and demand on RLM.
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Examples of the results of mapping the main objects of the constructed factor models in the form of typological planes, which depict 
the states of the observed objects-subjects of the Russian Federation in the corresponding system of integral indicators.
Keywords: regional labor market, institutional unemployment, balance of working place, the needs of the economy, the residual 
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В статье обсуждаются результаты анализа 
одной из важнейших проблем государственного 
регулирования сферы занятости (рынка труда) – 
предупреждения, предотвращения и смягчения 
безработицы как ключевого индикатора состо-
яния пространственной экономической систе-
мы. Предложенные теоретико-методологические 
подходы [1–4] рассмотрены для процессов безра-
ботицы в региональном аспекте и в категориза-
ции по общесистемным характеристикам.

В первом случае в качестве единичных объ-
ектов исследования рассматриваются субъект 
Российской Федерации (СРФ) – региональный 
уровень, федеральный округ Российской Феде-
рации (ФОРФ) – макрорегиональный уровень и 
Россия в целом – макроуровень.

1. Феномен институциональной 
безработицы

Безработица в работе рассматривается в двух 
основных измерениях: временном и общесистем-
ном1. В первом случае рассматриваются две фор-
мы: фрикционная и застойная. Во втором рассма-
тривается лишь один ее вид – институциональная 
(структурная) безработица, которая представля-
ется наиболее существенной для возникающих 
задач госрегулирования. При этом отметим, что 
несомненная актуальность указанных задач с по-
зиций ЦБ России и Минобрнауки России пред-
ставлена, например, в публикациях [5–7].

1.1. Институциональная безработица – вид 
безработицы, вызванный функционированием 
самих институтов рынка труда и факторами, 
влияющими на ее спрос и предложение [8]. Ха-
рактеристические свойства институциональной 
безработицы в современной трактовке и в ука-
занном контексте: 

– наличие одновременно незанятой рабочей 
силы и вакантных рабочих мест в размерах, вы-
ходящих за рамки фрикционной безработицы;

– необходимость формирования и реализа-
ции экономической политики в регионе с уче-
том демографической ситуации и динамики 
объемов и структуры рабочей силы региона;

– необходимость гармонизации проводимой 
экономической политики и учета потребности 

1 Общую классификацию феномена безработицы см., 

например, в [8, 9].

региональной экономики в профессиональных 
кадрах с политиками: миграционной (трудовая 
миграция внутренняя и внешняя) и образова-
тельной («образовательная» трансформация ра-
бочей силы региона (РСР) и его трудового потен-
циала в целом).

Для решения указанных задач требуется ор-
ганизация взаимодействия между субъектами 
указанных политик, в котором потребность ре-
гиональной экономики определяется через объ-
ем и структуру региональной системы рабочих 
мест (РСРМ). При этом учитываются замещен-
ные и вакантные рабочие места (соответствен-
но – ЗРМ и ВРМ), рабочие места, выводимые из 
обращения (ВОРМ), а также вновь создаваемые  
и модернизируемые (соответственно ВСРМ и 
МРМ). Особо учитываются рабочие места орга-
низаций, входящих в приоритетные направле-
ния экономического развития региона (ПНЭР).

В этом случае основная задача госрегулиро-
вания включает в себя:

– индикацию потребности экономики реги-
она в профессиональных кадрах (в отраслевом 
и профессионально-квалификационном разре-
зах);

– оценку рисков возникновения незаполнен-
ных (вакантных) рабочих мест на предприяти-
ях региона (для ПНЭР) представителями РСР, 
а также оценку объема и структуры возникшей 
институциональной безработицы.

– оценку возможности смягчения институ-
циональной безработицы за счет уточнения объ-
емов и структуры миграционной политики (как 
внутренней, так и внешней), а также формиро-
вания заданий для системы профессионального 
образования и обучения.

– гармонизацию указанных политик за счет 
разработки региональных и оптимизации об-
щегосударственных критериев их согласования  
с потребностью экономики региона в профессио-
нальных кадрах.

1.2. В основе предложенного подхода для ре-
шения указанных задач лежат симметричные 
модели институционального взаимодействия 
спроса и предложения на региональных рын-
ках труда (РРТ) и концептуальная схема отбо-
ра соискателей в системе базовых компетент-
ностных модулей (БКМ) – см. [4, рис. 1–2]. Бо-
лее подробно эти вопросы изложены в [10, 11], 
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а связанные с ними аспекты внешней миграции 
представлены в [12, 13].

Существенная особенность указанных под-
ходов – рассмотрение с единых позиций и в со-
поставимой лексике вопросов структурной без-
работицы РСР и незамещенности (вакантности) 
для РСРМ. В частности, в рамках представлен-
ных в табл. 1 симметричных моделей.

При этом выделяются следующие ключевые 
задачи:

I. Разработка общей концептуальной моде- 
ли и ее концептуально-аналитическая детали-
зация.

II. Определение потребности субъектов Рос-
сийской Федерации и отраслей экономики в про-
фессиональных кадрах.

III. Разработка экономико-математической 
модели (далее – ЭММ) согласования региональ-
ной системы рабочих мест (далее – РСРМ) и 
структуры рабочей силы региона (далее – СРСР).

IV. Разработка балансовых технологий госу-
дарственного регулирования экономики в це-

лях обеспечения региональных экономических 
систем профессиональными кадрами (кадровой 
потребности).

V. Разработка ЭММ представления кадровой 
потребности региональной экономики.

VI. Разработка методов компетентностных 
сопоставлений различных форм представления 
кадровой потребности региональной экономики 
(экономический и образовательный форматы).

VII. Разработка технологии формирования 
единого координатного пространства представ-
ления спроса и предложения на рынках труда 
развивающихся экономических систем в рам-
ках компетентностного подхода.

VIII. Разработка технологии комплексного  
оценивания соответствия объектов спроса и 
предложения на рынках труда в задачах подбо-
ра кадров для замещения вакантных рабочих 
мест с учетом факторов целевой трансформации 
рабочей силы.

IX. Разработка информационно-аналитиче-
ских подходов и ЭММ цифровизации взаимодей-

Таблица 1

Симметричные модели описания и взаимодействия 
субъектов спроса и предложения на РРТ

Рабочее место (РМ) – элемент РСРМ Представитель ЭАН (РСР)

Х а р а к т е р и с т и к и 

Замещенное Трудоустроен, замещает рабочее место

Вакантное Безработный по методологии МОТ (не имеет работы, 
ищет работу и готов к трудоустройству, замещению РМ

Трансформации

Ввод в действие (создание новых РМ) Вхождение в ЭАН (РСР), первичное трудоустройство

Механическое перемещение внутреннее – через за-
купку соответствующих товаров и услуг  в других 
регионах

Механическое перемещение внутреннее (трудовая 
миграция внутренняя – межрегиональная)

Механическое перемещение внешнее – через импорт 
(товаров и услуг)

Механическое перемещение внешнее (трудовая ми-
грация внешняя – иммиграция)

Модернизация Профессиональное образование, подготовка

Моральный износ Старение

Вывод из обращения (закрытие) Выход из ЭАН (РСР)

Трансформационная эластичность определяется для заданного уровня детализации  
профессионально-квалификационной структуры РСР – РСРМ Обычно используется  

уровень «малая группа» ОКЗ-14 – ОК 010-2014 (МСКЗ-08)*

Технологическая эластичность РСРМ: приведение 
квалификационно-образовательного статуса РМ к ка- 
ноническому для выбранного уровня с помощью стан-
дартизированных процедур некоторой технологиче-
ской трансформации РСРМ: механическое перемеще-
ние (внутреннее и внешнее), модернизация

Образовательная эластичность РСР: приведение 
квалификационно-образовательного статуса соиска-
теля к каноническому для выбранного уровня с помо-
щью стандартизированных процедур некоторой обра-
зовательной трансформации РСР (трудовая миграция, 
профессиональное образование и подготовка)

* С июня 2021 г. также актуализируется система категоризации профессионально-квалификационного 
уровня в соответствии с группировкой трудовых функций (см. систему кодирования трудовых функций в рам-
ках профессиональных стандартов).
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ствия спроса и предложения для рынков труда 
региональных экономических систем.

X. Разработка краткосрочных и среднесроч-
ных балансовых прогнозных оценок.

XI. Формирование пакета «сквозных» при-
меров – объектов пилотного анализа.

В последнем случае в качестве примера может 
рассматриваться «Фармацевтический кластер»1.

2. Экономико-математическое 
моделирование системы  
региональных рынков труда

2.1. Ключевые целевые установки моделиро-
вания. Включают в себя две следующие позиции:

– создание в эконометрическом формате ин-
формационно-аналитического обеспечения про-
цессов государственного регулирования форми-
рования и развития единого рынка труда Рос-

1 На протяжении последних лет  (2016–2019 гг.) фар- 

мацевтический кластер при реализации Постановления 

170 от 09.03.2016  был отнесен к ПНЭР Санкт-Петербурга.

сии на основе сформированной системы РРТ 
субъектов Российской Федерации. 

– формирование действенных механизмов 
обеспечения приоритетных направлений эконо-
мического развития регионов Российской Феде-
рации профессиональными кадрами.

При этом основными концептуально-техноло-
гическими инструментами являются: в первом 
случае – типологическое моделирование РРТ Рос-
сии методами нелинейного непараметрического 
анализа в формате R-шкалирования [14, 15]; во 
втором – многокритериальные балансовые техно-
логии представления и анализа взаимодействия 
спроса и предложения на РРТ [12, 16].

2.2. Информационная база проводимых ти-
пологизаций систем РРТ. Ключевыми харак-
теристиками информационной базы являются 
следующие:

– используется официальная статистическая 
информация, представленная данными Росста-
та за 2009–2018 гг.;

– является системой из 177 (в полном вариан-
те – 308) статистических показателей в рамках 
структуры, представленной на рис. 1 [17].

Таблица 2

Структура статистики рынка труда (субфедеральный уровень)
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2.3. Характеристические свойства построен-
ной типологической модели. Отметим следую-
щие основные позиции типологической модели:

• Особое положение рынка труда «между»:
- экономикой  (хозяйствующие субъекты, 

предприятия);
- социальной сферой (рабочая сила, население).
• Информационная база типологизации 

включает два контекстных блока статисти-
ческих показателей:

- «Экономика» (7 показателей); 

- «Качество жизни» (34 показателя).
Первичное пилотное моделирование проведено 

для предметных областей, включающих разделы:
- основной – «Рынок труда»;
- контекстный – «Экономика».
Основной инструмент первичной типологи- 

зации:
- метод главных компонент в корреляци-

онном формате (для корреляционной матрицы  
индикаторов типологизации). Реализуется в фор-
мате Z-оценок).

Таблица 3

Наименование граф (столбцов) таблиц 4–6

№ п/п Код Полное наименование

1 Код Код индикатора в полном перечне индикаторов [18, с.135–207]

2 Имя Полное наименование индикатора

2 min Минимальное значение Z-оценки индикатора

3 max Максимальное значение Z-оценки индикатора

4 МФН_i Матрица факторных нагрузок (весов) для i-й компоненты ФМ; i = 1, 2, 3. Рассчитыва-
ются для Z-оценок соответствующих индикаторов

5 ДОД Доля объясненной дисперсии для типологизируемых индикаторов ФМ

6 %Д % Дисперсии

7 %К % Кумулятивный

Таблица 4

Основная факторная модель «ВС»: Институциональная безработица

Код Имя (наименование ФМ / индикатора) min max ДОД МФН_1 МФН_2 МФН_3

B Уровень безработицы BC_1 BC_2 BC_3

Инд029 Уровень безработицы населения СРФ, % –1,3 3,4 ,83 –,45 * ,78

Инд030 Доля безработных населения СРФ во всех безработ-
ных России, %

–1,3 6,1 ,74 ,50 –,62 ,33

Инд031** Уровень «масштабности» образованности (по всем 
видам образования) занятого населения СРФ

–1,8 7,1 ,95 ,95

Инд032** Уровень оборота трудовой миграции в структуре 
СРФ, в котором въезд и выезд оцениваются равно-
значно

–,76 5,7 ,76 ,80 ,27

C Вакантные рабочие места РСРМ

Инд082 Доля ВРМ в общем количестве рабочих мест СРФ, % –2,0 7,7 ,68 ,349 ,679 –,32

Инд083 Доля ВРМ на предприятиях СРФ в общем объеме 
ВРМ для РФ, %

–,67 8,4 ,95 ,961

Инд084** Основной индикатор технологической инновацион-
ности РСРМ

–,70 1,7 ,76 ,531 ,406 ,56

Инд085** Дополнительный индикатор технологической ин-
новационности РСРМ

–2,9 9,3 ,78 –,726 ,276 ,42

Примечание: 
* Здесь и далее в МФН числа, абсолютные значения которых меньше 0.3, на печать не выводятся. 
** Интегральный индикатор, рассчитанный методом главных компонент (см. [18]).
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Таблица 5

Контекстные факторные модели группы «D»: Уровень экономического развития

Код Имя (наименование ФМ / индикатора) min max ДОД МФН

ФМ D1 Контекстная ФМ D1 «Масштабные индикаторы» [19] D1_1

Инд101 Доля добычи полезных ископаемых СРФ в общей добыче 
России, %

–,32 7,36 ,949 ,974

Инд105 Доля инвестиции в основной капитал СРФ в объеме инве-
стиций РФ, %

–,63 6,28 ,304 ,552

 Инд104 Доля оборота розничной торговли СРФ в розничной торгов-
ле России, %

–,61 8,04 ,826 ,909

Инд100 Доля ВРП субъекта РФ (СРФ) в ВВР России, % –,48 8,05 ,955 ,977

Инд102 Доля продукции обрабатывающих производств СРФ в об-
щей продукции ОП России, %

–,62 7,56 ,849 ,921

Инд103 Доля продукции производства и распределения электро-
энергии, газа и воды в общем объеме РФ, %

–,71 7,40 ,836 ,914

Инд106 Доля продукции сельского хозяйства СРФ в продукции с/х 
России, %

–,96 4,95 ,043 ,208

ФМ D2 Контекстная ФМ D2 «Удельные индикаторы» [19] D2_1

Инд107 СРФ: Объем ВРП на одного занятого (млн руб.) –,53 9,18 ,950 ,975

Инд108 СРФ: Объем добычи полезных ископаемых на одного за-
нятого (млн руб.)

–,29 9,08 ,887 ,942

Инд109 СРФ: Объем продукции обрабатывающих производств на 
одного занятого (млн руб. )

–1,36 3,13 ,102 ,320

Инд110 СРФ: Объем продукции производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды на одного занятого (млн руб.)

–1,22 6,03 ,424 ,651

Инд111 СРФ: Величина оборота розничной торговли  на одного за-
нятого (млн руб.)

–2,26 3,73 ,176 ,420

Инд112 СРФ: Объем инвестиций в основной капитал  на одного за-
нятого (млн руб.)

–,41 11,9 ,859 ,927

Инд113 СРФ: Объем продукции сельского хозяйства  на одного за-
нятого (млн руб.)

–1,39 4,78 ,103 –,321

Таблица 6

Код

Суммы квадратов 
нагрузок извлечения Полное наименование интегрального индикатора

Итого %Д %К

ФМ «ВС» Институциональная безработица

ВС1 3,3 40,8 40,8 Балансовая оценка уровня институциональной безработицы СРФ: масштаб-
ность против региональной значимости

ВС2 1,8 22,3 63,1 Балансовая оценка уровня «технической» безработицы СРФ и факторы 
мобильности РСР

ВС3 1,4 17,6 80,7 Балансовая оценка уровня региональной безработицы и факторы мобильно-
сти РСР

ФМ D1 «Масштабные индикаторы»

D11 4,8 68,0 68,0 Интегральный индикатор экономической масштабности СРФ

ФМ D2 «Удельные индикаторы»

D22 3,5 50,0 50,0 Интегральный индикатор экономической эффективности СРФ
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При этом использовалась SPSS-лексика (лек-
сика IBM Statistics SPSS) [20].

Основной результат первичной типологиза-
ции – три частные типологические модели, по-
строенные для следующих групп индикаторов:

- Индикаторы занятости – группа «A».
- Индикаторы институциональной безрабо-

тицы – группа «BC» (см. табл. 4):
- Индикаторы безработицы – группа «B».
- Индикаторы вакантных рабочих мест 

РСРМ – группа «C».
- Индикаторы уровня экономического разви-

тия – группа «D» (см. табл. 5).
2.4. Основные факторные модели типоло-

гизации. Далее в табл. 6 приведены значения и 
структура полной объясненной дисперсии (ин-
формативности) для построенных факторных 
моделей.

В дополнение к табл. 6 отметим, что кон-
текстные модели Д1 и Д2 достаточно нагляд-
но представлены в табл. 5 и требуют уточнения 
двух направлений: повышение уровня их адек-
ватности за счет использования более тонко-
го инструментария (например, R-технологий), 
а также уточнение получаемых результатов 

в зоне существенности следующих индика- 
торов:

• Масштабных: доля продукции сельского 
хозяйства СРФ в продукции с/х России, %.

• Удельных:
- объем продукции обрабатывающих произ-

водств на одного занятого;
- объем продукции сельского хозяйства  на 

одного занятого;
- величина оборота розничной торговли на 

одного занятого.
• Матрицы факторных нагрузок (весов) 

(табл. 6–8).
Обратим особое внимание на балансовый ха-

рактер построенных интегральных индикато-
ров BC1–BC3 (см. табл.  4, 6), а именно укажем 
основные балансовые соотношения:

( )1 0 1 2BC  : ;X X X+ −

0X =0.96 * ZИнд083 +

 + 0,95 * ZИнд031 + 0.50 * ZИнд030;         (1)

1X = 0.35*ZИнд082; 

Рис. 1. Типологическая карта состояний СРФ в системе экономических индикаторов  
(контекстные модели «D1» и «D2»)



№ 1 (64) 2021  Н А У Ч Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  57

Э К О Н О М И К А  С Е В Е Р О - З А П А Д А :  П Р О Б Л Е М Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

 2 0 73*ZÈíä085.X = + 0.45*ZИнд029.

( )2 1 2BC : ;Y Y−
                            

(2)

1Y = 0.80*ZИнд032+0,68*ZИнд082;

 2 Y = 0.62*ZИнд030.

( )3 1 2BC : ;Z Z−
                            

(3)

1Z = 0.78*ZИнд029+0,42*ZИнд085;

 2 Y = 0.32*ZИнд082.

Заметим, что из равенств (1), (3) следуют не-
тривиальные балансовые отношения между 
оценками численностей безработных и вакант-
ных рабочих мест – ( )1 2X X−  и ( )1 2 .Z Z−  Разу-
меется, указанные связи требуют дополнитель-
ной верификации, а их уточнение – использова-
ния более тонкого цифрового инструментария 
(например, технологий R-шкалирования). Хотя, 
с точки зрения формальных критериев, постро-
енная ФМ «BC» обладает достаточным уровнем 
адекватности (см. табл. 6).

Рис. 2. Типологическая карта состояний 
СРФ в системе экономических индикаторов 

(контекстные модели «D1» и «D2»):  
фрагмент СЗФО

Рис. 3. Типологическая карта для двух главных факторов ФМ  
«BC» – структура институциональной безработицы
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3. Примеры типологического 
картирования результатов моделирования

На рис. 1–4 приведены примеры результатов 
картирования основных объектов построенных 
ФМ в форме типологических плоскостей, на ко-
торых изображены состояния наблюдаемых 
объектов – СРФ – в соответствующей системе 
интегральных индикаторов.

При этом следует обратить внимание на стан-
дартизированную форму представления инте-
гральных индикаторов: все они имеют нулевое 
среднее значение и единичный стандарт (средне-
квадратическое отклонение от среднего значения).
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Аннотация. Показано, что естественные рентообразующие факторы со значительными транзакционными издержками по-
давляются институциональными и пространственно связанными факторами. Сформулирован закон пространственного не-
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измерения экономического и природного капитала) и декаплингу (в практике взаимодействия центра и периферии).             
Чтобы начинать двигаться в сторону реального разрешения противоречия между экономикой и природой, необходимо пе-
ресмотреть в рамках новой рациональности подход, когда акцент ставится не на производственные структуры, а на вос-
производственные территориальные структуры социальных отношений (рассматриваемые в ключе геосистемы в контексте 
понимания коэволюции социальных систем и экосистем).
В исследовании подчеркивается необходимость учета институциональной матрицы, баланса экстрактивных и инклюзивных 
институтов и других пространственно связанных факторов в рамках модели взаимодействия центр – периферия. 
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Abstract. The report shows that natural rent-generating factors with significant transaction costs are suppressed by institutional and 
spatially related factors. The law of spatial inequality of opportunities and prospects for the development of territories is formulated. 
The law leads to cognitive dissonance (in the methodology of measuring economic and natural capital) and decupling (in the 
practice of interaction between the center and the periphery). In order to start moving towards a real resolution of the contradiction 
between economy and nature, it is necessary to revise the approach within the framework of a new rationality, when the focus is not 
on production structures, but on the reproductive territorial structures of social relations (considered in the key of geosystems in the 
context of understanding the co-evolution of social systems and ecosystems). The study emphasizes the need to take into account 
the institutional matrix, the balance of extractive and inclusive institutions and other spatially related factors within the framework of 
the center-periphery interaction model.
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Введение

Человечество сталкивается с одним из самых 
серьезных испытаний для достижения надле-
жащего баланса между потребностями разви-
тия и экологическими императивами. Эконо-
мические стратегии в таких секторах, как энер-
гетика, сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
и опорный каркас не стимулируют практику 
устойчивого развития [1]. В этом контексте важ-

ны две проблемы: продовольственная безопас-
ность и функционирование наземных систем 
(согласно Европейской комиссии [2]).

В резолюции, принятой Генеральной Ассам-
блеей [3], концептуально осознается, что соци-
ально-экономическое развитие зависит от раци-
онального использования природных ресурсов 
нашей планеты. В то же время, исследуя тен-
денции и сравнивая их с представлениями о бу-
дущем человечества, констатируем, что сегодня 
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преобладает производственный экстенсивный 
подход, формирующий техногенные тенденции 
экономического развития. Последние рассма-
триваются в широком спектре: от фронтальной 
экономики до концепции охраны окружающей 
среды и устойчивого развития.   

Известно, что экологическая функция Куз-
неца (ЭФК) показывает зависимость деграда-
ции окружающей среды от доходов: при росте 
доходов уровень деградации сначала растет;  
а затем – по мере достижения определенного зна-
чения доходов – снижается [4]. Если сравнить 
тенденции роста валового мирового продукта за 
последние пятьдесят лет, который увеличился 
более чем в сто раз, и последствия, измеренные  
в контексте устойчивого развития, то мы уви-
дим, что до сих пор сохраняется линейная тен-
денция в экологической функции [5, 6], а сами 
результаты ЭФК имеют недостоверную стати-
стическую основу [7].

Негативные тенденции ведут к потере экоси-
стем [8, 9] и утрате целого комплекса экосистем-
ных услуг [10, 11]. Несмотря на более эффек-
тивное использование ресурсов, потребление 
продолжает расти [12]. Объемы использования 
природных ресурсов в ближайшие полвека уве-
личатся в разы. Кроме того, сам безудержный 
рост также становится причиной неустойчиво-
сти развития территорий [9, 13]. 

Современная мировая экономика характе-
ризуется усиливающейся пространственной не-
равномерностью [14, 15], растущим декаплин-
гом между богатыми и бедными странами [12], 
одновременно порождая сомнения в самой воз-
можности устойчивого экономического роста 
[16]. Под пространственным неравенством пони-
маются межрегиональные различия ряда стати-
стических показателей (валовой региональный 
продукт и т. д.) [15]. 

Анализ статистических данных [14–19] пока-
зывает высокую корреляцию межтерриториаль-
ной дивергенции с детерминантами, имеющими 
рыночную основу и являющимися ключевыми 
в рамках модели центр-периферийных взаимо-
действий (ЦПВ). Следствие этого – декаплинг 
(разнонаправленность и разноритмичность раз-
вития) агломераций и периферии. В то же вре-
мя периферийные территории имеют огромное 
значение как в части устойчивого развития об-
щества, так и в части продовольственной безо-
пасности и поддержания качества окружающей 
среды. 

Традиционное потребление природных ре-
сурсов при отсутствии инновационного разви-
тия неизбежно ведет к усилению диспропорций 
в распределении населения и деградации уда-

ленных от центра территорий [20]. В этой свя-
зи упомянем важный аспект: осознана необхо-
димость системного подхода в реализации Це-
лей устойчивого развития (ЦУР), требующего 
высоких стандартов согласованности политики 
[21]. Чтобы сохранить достойный уровень инте-
гральной конкурентоспособности и привлека-
тельности периферии для проживания, нейтра-
лизации экологических угроз и технологиче-
ского преобразования, требуется решение ком-
плекса экономических, социальных, а главное, 
управленческих задач [20].

В настоящее время осознана необходимость 
формирования методологии измерения устойчи-
вого развития и экономического роста в условиях 
секторального и пространственного неравенства. 
Обществу необходим более совершенный ста-
тистический «компас», чтобы сместить акцент 
измерения экономических явлений в сторону 
устойчивого развития [22]. Поэтому цель иссле-
дования состояла в том, чтобы поучаствовать в 
критическом дискурсе о взаимосвязи между эко-
логическим менеджментом и экономической тео-
рией и предложить предпосылки для разработки 
подхода в контексте новой рациональности.

Методология

Эффективность использования природных 
ресурсов определяется в контексте человеческо-
го восприятия и изменяется в зависимости от со-
циального контекста [23, 24]. Для учета данного 
контекста в фокус внимания берутся микроос-
нова экономики и организационные процедуры, 
не обусловленные исключительным исчислени-
ем максимизации дохода [25], изменяющийся 
институциональный порядок взаимодействий 
между агентами при локализации соотношения 
частных и общих институтов [26–29]. Поэтому 
предлагается следующий контур эколого-эконо-
мических представлений.

Международные документы по вопросам 
устойчивого развития. Важнейшей чертой 
устойчивого развития является справедливость 
в области распределения, как во времени, так и 
в пространстве. Данная повестка дня поставила 
задачу разработки единой системы отчетности  
с экономическими и экологическими показате-
лями в контексте целей и показателей устойчи-
вого развития [22]. В качестве примера методо-
логии измерения экологии и экономического ро-
ста можно привести доклад ОЭСР [29].

Доклад Стиглица – Сена – Фитусси. Прове-
дение точной оценки запасов капитала пробле-
матично, когда рыночные цены обладают силь-
ной волатильностью. Поэтому оценка устойчи-
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вости является дополнением к экономической 
эффективности. Если объединить благополучие 
и устойчивость в один показатель, то возникает 
когнитивный диссонанс [30]. 

Экономическая теория. Используется эконо-
мический анализ капитализации дохода, при-
носимого природными ресурсами и институцио- 
нальный анализ структуры цены и механизма 
ценообразования для объяснения роли и значе-
ния рентообразующих факторов. 

Пространственная экономика и новая гео-
графия. В условиях возрастающей глобализа-
ции взаимоотношения институтов и их след-
ствия – пространственные экстерналии – стано-
вятся объектом исследования. При этом наборы 
экономических показателей должны отражать 
трансграничные и трансрегиональные экстер-
налии. 

Рекомендации Конференции европейских 
статистиков для измерения устойчивого раз-
вития, подготовленные совместно ОЭСР и Ста-
тистической службой Европейского союза. Дан-
ные рекомендации полезны в методическом 
плане при гармонизации различных подходов 
и показателей в контексте целей и показателей 
устойчивого развития [22].

Экономика в системе «природа – человек»

Дилемма расширения экономической дея-
тельности с одновременной стабилизацией тем-
пов использования ресурсов и одновременным 
уменьшением воздействия на окружающую сре-
ду представляет собой глобальный вызов для об-
щества [12]. Однако данный вызов недостаточно 
исследован как в части понимания экономиче-
ской ценности природного капитала и установ-
ления надлежащих финансовых стимулов [31], 
так и в части продвижения знаний до уровня 
локальных территорий [13]. Устранение про-
странственных и секторальных диспропорций 
стимулирует исследователей искать подходя-
щие научные основания для подготовки ответов 
на вызов. При этом осознается, что необходи-
мо учитывать экономические, географические, 
экологические особенности разных частей про-
странственно-структурированной территории 
страны. 

В процессе социально-экономических преоб-
разований создана экономическая система, осно-
ванная на рыночных отношениях. В то же время 
капиталистическое производство реализуется, 
не меняя своей фундаментальной сущности, а 
лишь изменяясь в конкретно-исторических фор-
мах, обусловленных контекстами эволюциони-
рующей природы социальных отношений.

В рамках современных отношений принято 
говорить о бухгалтерских и экономических из-
держках и прибыли. Бухгалтерский учет вклю-
чает вневременные издержки израсходованных 
ресурсов в фактических ценах и прибыль при 
нулевых транзакционных издержках. Он удо-
бен для определения налогооблагаемой базы, 
которая устанавливается на основе норматив-
ных документов. При этом рыночная цена при-
родных ресурсов определяется в рамках оцен-
ки ликвидности при условии уравновешивания 
спроса и предложения и максимизации капита-
лизации дохода. В то же время осознается, что 
использование стоимостных оценок экономиче-
ского и природного капиталов является спор-
ным из-за сильных предположений, на которых 
основаны их расчеты. Отсутствует ясность в от-
ношении истинной экономической ценности и 
объективных финансовых стимулов [31]. 

Проблема заключается в том, что сама кате-
гория «стоимость» имеет разные толкования. 
Поэтому в ценность, предоставляемую экосисте-
мой, включают различные категории стоимо-
сти. Согласно [32, 33] оценка ценности представ-
ляет собой сумму прямой стоимости использова-
ния природного ресурса (экономические блага), 
косвенной стоимости (неэкономические блага), 
стоимости отложенной альтернативы и иного 
обременения. Они связаны с различными ком-
понентами ценности окружающей среды, вос-
принимаемыми в рамках многомерной структу-
ры проблем [32–34], например, на основе учета 
лимитирующих факторов при использовании 
земель [35, 36]. 

Из экономической теории известно, что кате-
гория «ценность» охватывает две смежные кате-
гории стоимости: «стоимость» (в смысле мено-
вая стоимость) и «потребительная стоимость». 
Сложность оценки потребительной стоимости 
экосистемных услуг заключается в том, что не-
обходимо учитывать ее прямое и косвенное ис-
пользование [37]. Прямое использование вклю-
чает в себя экономические блага, косвенное – 
неэкономические, связанные с экосистемными 
функциями. В работе [37] предлагается способ 
учета потребительской стоимости в виде опци-
онного права использования экономического  
и неэкономического блага как резерва для буду-
щего.

Однако, чтобы использовать базисный актив 
с оговоренной ценностью, требуется не только 
принятие технологических мер, нацеленных на 
снижение процесса деградации природы, но и 
принятие мер институционального характера. 
В том числе речь идет об обеспечении исковой 
силой справедливых платежей за экосистем-
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ные услуги, стимулировании повышения про-
изводительности сельского и лесного хозяйства 
и инвестиций, облегчении доступа к рынкам и 
иных институциональных мерах [37, 38].

В то же время подобное обеспечение обреме-
нено транзакционными издержками. Задача об-
щества – увидеть за долговой экономикой реаль-
ную экономику с реальными проблемами при-
родопользования. При этом необходимо выйти 
за рамки бухгалтерского учета как раз за счет 
оценки потребительной стоимости. В расчетах 
необходимо учесть не только текущую ликвид-
ность, но и использовать взаимосвязь экологи-
ческого и экономического агрегатов, сформиро-
ванных в контексте целей и показателей устой-
чивого развития.

Концепция подхода 
в новой рациональности

Переход к измерению устойчивого природо-
пользования на основе адекватной оценки эко-
системных услуг в результате изменения эконо-
мической деятельности является темой актив-
ной дискуссии [39–42]. И сами различные под-
ходы к оценке экосистемного сервиса также яв-
ляются предметом дискуссий [21, 43–46].

В то же время поставленную задачу можно 
решить в рамках новой рациональности, обу-
словливающей эволюционно-геосистемный под-
ход. В этом случае внимание фокусируется на 
мезоуровне экономических систем, а сама ка-
тегория «мезоуровень» понимается как зани-
мающая особое место в методологический дис-
куссии индивидуализма и холизма [26, 47–50]. 
Мезоэкономика признает законы самооргани-
зации экономики, обращает особое внимание 
на механизмы координации, которые реализу-
ются в виде необходимых мезоэкономических 
структур: пространственных, функциональ-
ных, временных [51. В этой связи считаем, что 
отдельные элементы экономической системы об-
разуют единство, однако тип связей отличается 
от макро- и микроэкономических законов, опре-
деляется коэволюцией элементов мезоэкономи-
ческих структур [52] и соответствует структу-
ре отношений геосистемы, которую понимаем  
в том же смысле, что и в работе [53]. 

В конечном счете система социальных отно-
шений опирается на определенную институци-
ональную матрицу, в соответствии с которой 
происходит распределение ресурсов, капитала и 
иных результатов экономического процесса. По-
этому в объект анализа включаются не только 
экономические действия (производство, обмен, 
потребление, распределение), но и транзакции 

и влияющие на них социальные действия. При 
этом транзакции требуют формирования опре-
деленной институциональной среды, определя-
ющей экономический порядок и форматы кон-
трактов и предусматривающей установление 
частного порядка в дополнение к действующему 
правовому порядку. В условиях несовершенной 
конкуренции это приобретает решающее значе-
ние и приводит к правовой инверсии в части ут-
верждения локальной приоритетности частного 
порядка над общими правилами.

Для объяснения причин воспользуемся ме-
тодом абстрагирования объекта анализа до пре-
дельной категории. Предполагаем, что его ха-
рактеристики сводятся к одной скалярной ве-
личине – экономической ренте (пространствен-
но-временной функции капитала). В отношении 
природных ресурсов рента выступает как пла-
та за использование ресурса, когда его предло-
жение в общем случае не зависит от величины 
платежа. При этом оплата его услуг целиком 
определяется соглашениями и институтами.  
В широком смысле (если добавить экономиче-
ское время) экономическая рента – это выра-
женный в системе имущественных и неиму-
щественных прав потенциал движения агента 
в экономическом пространстве, определяемый 
начальным и конечным положением агента и 
свойствами самого экономического простран-
ства и оцениваемый через рентную функцию, 
превращенную в цену производства. Причину 
разной эффективности транзакций видим (со-
глашаясь с [52, 54]) в эндогенном формировании 
институциональных механизмов. Таким обра-
зом, неоднородность пространства ведет к об-
разованию не просто набора отдельных частей 
пространства, а к внутренней организации, эво-
люционирующей по собственным причинам. 
Превращение ренты в цену производства в хо-
де транзакции регулируется системой имуще-
ственных отношений и институционально уста-
новленным порядком хозяйствования, основан-
ным также на балансе экстрактивных и инклю-
зивных институтов.

Экстрактивные политические институты 
концентрируют ресурс власти в центре приня-
тия решений и не ограничивают его в том, как и 
на что эта власть может употребляться. В свою 
очередь, центр форматирует межрегиональную 
торговлю и конструирует экстрактивные ры-
ночные институты, которые позволяют ему от-
качивать экономическую ренту из периферии, 
ограничивая круг бенефициаров узким кругом 
субъектов. Инклюзивные (распределяющие 
власть по экономическим субъектам) институ-
ты будут неизбежно разрушать основу таких 
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экономических институтов. Примеры инклю-
зивных институтов: соглашение о разделе про-
дукции, лицензия с особыми условиями.

Для объяснения механизма изъятия эконо-
мической ренты применим в ее отношении по-
нятие дифференциальности и введем согласно 
[19] дифференциальную экономическую ренту 
первого и второго рода ( 1 ijD  и 2 ijD ). В этом слу-
чае структура цены  P представляется следу-
ющим образом:

 1 2               ,ij ij ij ij ij ij ijP p D p D=α +β   (1)

где ijp  – индексы отраслевых (j) и террито-
риальных (i) цен, ijα  and ijβ  – регулирующие 
параметры, зависимые от морфологических 
свойств экономического пространства. D1 и D2 
отличаются по условиям образования и спосо-
бу распределения и присвоения в соответствии  
с установленным порядком хозяйствования. 

Согласно известной теореме Коуза [55], если 
структура и эволюция экономических инсти-
тутов не ставится в зависимость от транзакци-
онных издержек и если имущественные права 
четко определены и транзакционные издержки 
равны нулю, то аллокация ресурсов и благ бу-
дет оставаться неизменной и эффективной неза-
висимо от изменений в распределении прав соб-
ственности. В этом случае региональные факто-
ры (запас природных ресурсов) могут и долж-
ны становиться ведущими рентообразующими 
факторами. Тогда рента D1 связана с запасами 
природных ресурсов, естественными различи-
ями экономического потенциала территорий и 
с сопряженным с ним инфраструктурным кар-
касом. Условия ее возникновения состоят в бо-
лее высоком экономическом потенциале терри-
тории и соответствующей экономической ренте. 
При этом она возникает не столько от природ-
ных ресурсов, сколько от наличия имуществен-
ных прав. Она (за минусом издержек) переходит 
в руки реального собственника в соответствии  
с формировавшимся портфелем имуществен-
ных прав и действием экстрактивных и инклю-
зивных институтов.

В то же время на превращение ренты в цену 
производства влияет и вторая ее часть D2, кото-
рая возникает при различной производитель-
ности добавочных вложений капитала (инве-
стиций) и транзакциях, способствующих уве-
личению экономической ренты. В качестве рен-
тообразующих факторов рассматриваются уже 
не природные причины, а монопольная власть 
и иные институциональные и пространствен-
но-связанные причины. Величина и структура 
цены есть результат институционально сложив-

шегося порядка хозяйствования и транзакци-
онных издержек. В эти издержки включают-
ся внепроизводственные затраты, связанные  
с обеспечением контрактов, поддержкой ис-
ковой силы претензий и другими факторами. 
Все это создает дополнительные издержки для 
фирм со слабой рыночной властью, а также для 
периферийных территорий со слабым админи-
стративным ресурсом. В этом заключается ме-
ханика изъятия ренты D2, которая в результате 
приводит к отсутствию инвестиционного капи-
тала и снижению ликвидности секторов перифе-
рии, завязанных на природные ресурсы.

Деятельность экономических субъектов соз-
дает новый порядок за счет инициирования но-
вовведений, обеспечивая их распространение 
при помощи рынков. Тем самым стимулируется 
процесс модернизации экономики в целом, по-
скольку «технологическая сопряженность вхо-
дящих в технологическую совокупность произ-
водственных процессов обусловливает синхро-
низацию их развития» [56, с. 194]. Это обсто-
ятельство, связанное с появлением базисных 
инноваций, поддерживает эволюционный ха-
рактер развития мирового хозяйства. При этом 
непрерывное изменение технологий еще недо-
статочно для остановки природной деградации. 
Например, цифровизация экономики не только 
влияет на структуру рынка и правила торговли, 
но и усиливает экстрактивные институты.

Таким образом, институционально продви-
нутый стандарт (обеспеченный национальной 
правовой системой) становится дополнитель-
ным регулятором результативности транзак-
ций. Цифровая экономика управляется по за-
конам, отличным от законов традиционной ры-
ночной экономики. Добавленная стоимость в ее 
условиях формируется преимущественно как 
результат использования интеллектуальных,  
а не традиционных факторов производства [57]. 
Целью цифровизации является унифициро-
вание стандартов (как технологических, так и 
определяющих логистику транзакций). За счет 
данных обстоятельств, усиливающих рыноч-
ную власть, лицензиар забирает не только D2, 
но и становится бенефициаром немалой части D1 
(чему немало способствует цифровизация ре-
сурсных секторов экономики). 

С одной стороны, D2 как бы предполагает 
интенсивное ведение хозяйства, дополнитель-
ное вложение капитала. Следствие этого – рост 
экономики, увеличение экономической ренты, 
прибыли, бюджета и в конечном счете – разви-
тие «зеленой» экономики. С другой стороны, 
аффилированные структуры, обладающие мо-
нопольной рыночной властью, через действие 
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экстрактивных рыночных институтов изымают 
дополнительный прирост ренты. Так действу-
ет механизм изъятия и переноса финансовых 
средств из одних сегментов экономики в другие, 
и из одних территорий – в другие.

Поэтому в результате коллективных дей-
ствий агентов пространственный порядок при-
обретает определенную форму, образует зоны  
с разной структурой и упорядоченностью взаи-
модействий. В зависимости от морфологии эко-
номического пространства параметр ijα  поло-
жителен ( )0 ,ijα ≥  а ijβ  может быть как больше 
нуля, так и меньше нуля – в зависимости от про-
странственно-временного измерения структуры 
отношений геосистем.

По причине возникновения негативности си-
нергии экономического пространства 0( ) ijβ ≤
периферийные компании и территории оказы-
ваются в условиях дискриминации и вынужде-
ны функционировать по навязанным извне фор-
матам. 

Подобная негативная синергия экономиче-
ского пространства дает нам основание сформу-
лировать действующий в рамках модели ЦПВ 
закон воспроизводства пространственного не-
равенства: баланс институтов, концентрация 
экономической деятельности, институциональ-
ные укорененности являются важнейшей при-
чиной негативной синергии экономического 
пространства; они обусловливают декаплинг 
центра и периферии. Следствием этого являет-
ся разрыв между величиной ренты, получаемой 
центром и периферией. 

Также у периферии (и отраслей с низкой лик-
видностью) наступает инвестиционный голод, 
объясняемый следующим образом. Уровень воз-
врата инвестиций (рентабельность) ROI тради-
ционно рассчитывается так:

 T 1=   – ( +  )   ,LROI R S S I−                   (2)

где R – текущие доходы, S – текущие расходы, 
I – объем инвестиций, необходимый для про-
изводства и реализации продукции, приобрете-
ния оборудования, формирования юридической 
защиты и обслуживания контрактной сети.

Индекс «L» означает производственные или 
трансформационные издержки, индекс «T» – 
транзакционные издержки, связанные с обе-
спечением контрактной системы и поддержани-
ем исковой силы претензий. Учитывая, что при 
равных дистрибьюторских и технологических 
решениях L L,   ,a b a bR R S S= =  транзакционные 
издержки агента, аффилированного с крупным 
бенефициаром (индекс «a»), меньше, чем тран-

закционные издержки (неаффилированных) ре-
зидентов (индекс «b») T T  ,a bS S  получаем раз-
ную рентабельность инвестиций:     . a bROI ROI

Это, во-первых, дает лучшую эффективность 
инвестиций    a bI I<  (при равном масштабе про-
изводства), и  a bI I=  (при увеличении масштаба 
производства). Во-вторых, поскольку распреде-
ление текущих доходов в рамках модели ЦПВ 
идет по схеме (1), то в результате такой про-
странственной экстерналии возврат инвестиций 
(и соответствующая ликвидность активов) в аф-
филированной фирме больше, чем у неаффили-
рованной, но при этом территория теряет боль-
ше, чем при менее эффективных инвестициях. 
То есть пространственные экстерналии снижа-
ют ликвидность неаффилированных резидентов 
и потенциал развития периферии, завязанной 
на добычу природных ресурсов. Следствие – де-
градация природы.

В итоге природопользование остается в со-
стоянии инвестиционного голода и невозмож-
ности развития капиталоемкого производства.  
В таких условиях меры по развитию периферий-
ных территорий, занимающихся деятельностью 
с низкой доходностью, в том числе и по противо-
действию деградации природы, обрекают эти 
территории на постоянное отставание в разви-
тии и ставят под удар сначала пространственное 
развитие страны и вслед за этим ее продоволь-
ственную безопасность и в целом возможность 
устойчивого развития. Следствиями этого явля-
ются дискриминация основной массы экономи-
ческих агентов, присвоение корпорациями ос-
новной массы капитала и деградация природы.

Заключение

На основе проведенного анализа сформули-
рован закон пространственного неравенства  
в части возможностей и перспектив развития 
территорий. Следствием закона является когни-
тивный диссонанс (в методологии в измерении 
экономического и природного капитала) и дека-
плинг (в практике взаимодействия между агло-
мерациями и периферией). В соответствии с за-
коном (в рамках действующей либертарианской 
экономической и пространственной стратегии 
развития страны) периферийные территории 
обречены на отставание в социально-экономи-
ческом и пространственном развитии от центра. 
Речь идет о территориях, где ведущую роль в их 
экономической жизни играют ресурсные секто-
ра экономики и соответствующие длинные про-
изводственные циклы. 

Действующее ценообразование не способ-
ствует рациональному использованию природ-
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ных ресурсов, поскольку ориентирует исклю-
чительно на короткую ликвидность. В условиях 
такого подхода к оценке потенциала природных 
ресурсов не учитываются многие аспекты их 
использования и, напротив, устанавливается 
априори заданная демаркация между миром че-
ловека и миром природы (обусловленная фунда-
ментальным эгоизмом капиталистического спо-
соба производства).

В целях устранения недостатков при ответ-
ственном решении необходимо не только кри-
тически отнестись к системе учета, но и, осоз-
нав ответственность не только за природу, но и 
за жизнь граждан, снижать негативную синер-
гию экономического пространства. Поэтому для 
справедливого распределения экономической 
ренты необходимо стимулировать развитие ин-
клюзивных институтов. Это возможно, толь-
ко если будет поставлена цель – защита нацио-
нальных (и региональных) интересов в контек-
сте национальной безопасности. Для изменения 
ситуации нужны институциональные новации. 
Актуальность их внедрения в общественную 
практику обозначена современными поправка-
ми в Конституцию Российской Федерации. Та-
ким образом, эксперты в рамках того или ино-
го когнитивного процесса задают координаты,  
в которых директивными органами принима-
ются политические решения. В том числе нор-
мативно задается формат общения человека  
с природными факторами производства. 

Чтобы начинать двигаться в сторону реаль-
ного разрешения противоречия между экономи-
кой и природой, необходимо пересмотреть в рам-
ках новой рациональности подход, когда в цен-
тре внимания находятся не производственные 
структуры, а воспроизводственные территори-
альные структуры социальных отношений (рас-
сматриваемых в ключе геосистемы в контексте 
понимания коэволюции социальных систем и 
ландшафтов (экосистем)). Таким образом, гово-
ря о возможности эффективного ответа на инду-
стриальный вызов в контексте взаимодействия 
человека и природы, нужно говорить в первую 
очередь не столько о технологиях, сколько об 
институциональных новациях. 

Исследования проведены при финансовой 
поддержке РФФИ (грант № 19 29 05153).
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Глоссарий

Естественный язык – язык, используемый 
для общения людей (в отличие от формальных 
языков и других типов знаковых систем, также 
называемых языками в семиотике) и не создан-
ный целенаправленно (в отличие от искусствен-
ных языков).

ETL (от англ. Extract, Transform, Load – «из-
влечение, преобразование, загрузка») – один из 
основных процессов в управлении хранилища-
ми данных, который включает в себя извлече-
ние данных из внешних источников, их транс-
формацию и очистку (чтобы они соответствова-
ли потребностям бизнес-модели), а также их за-
грузку в хранилище данных.
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Вендор – физическое или юридическое лицо, 
которое производит и (или) поставляет товары 
под собственным брендом.

Дашборд – инструмент визуализации и ана-
лиза данных, использующий инфографику.

Фрэймворк – каркас приложения, который 
состоит из набора библиотек. 

Виджет – элемент графического интерфейса 
пользователя, имеющий стандартный внешний 
вид и выполняющий стандартные действия.

Введение

Современное управление различными струк-
турами, будь то предприятие или государство, обя-
зательно включает в себя обработку больших мас-
сивов данных. Согласно прогнозам International 
Data Corporation, уже в 2022 г. объем этого рынка 
достигнет значения 13,6 млрд долл. Работа с дан-
ными все чаще подразумевает использование 
искусственного интеллекта (ИИ), средств обра-
ботки естественного языка и устной речи.

В июле 2020 г. Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин утвердил указ, обозначаю-
щий национальные цели до 2030 г., в котором 
впервые одним из приоритетов было достиже-
ние цифровой зрелости в социальной сфере и 
ключевых отраслях экономики.

Данная проблема является актуальной как 
для всего мира, так и для России. По данным 
Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, 70% примеров цифровой 
трансформации являются неудачными. Основ-
ными причинами такого положения служат 
низкая культура организации процессов (62%) 
и отсутствие продуманных целей (38%).

Рассмотрим такую важную сферу, как здра-
воохранение, которая может служить положи-
тельном примером внедрения информационных 
технологий. С 2018 г. российские власти актив-
но финансируют реновацию инфраструктуры, 
обучение персонала и развитие информацион-
ных систем медицинских учреждений. По све-
дениям на апрель 2021 г., функционирует 44 но-
вых электронных сервиса, которыми воспользо-
вались 3 млн человек в 2020 г. и более чем 1 млн – 
в 2021 г. Важно отметить, что конечной целью 
цифровизации является не дистанцирование 
врача от пациента, как может показаться обы-
вателю, а, напротив, их сближение, облегчение 
взаимодействия за счет исключения из цепочки 
излишних рутинных процессов.

Транспортная отрасль также активно осваи-
вает цифровые технологии.  В частности, боль-
шинство прогнозов на 5–10 лет относительно 

развития Санкт-Петербурга содержат описание 
беспилотного транспорта (прежде всего в сфере 
грузоперевозок, морской логистики и комму-
нального хозяйства), а также попыток решения 
экологических проблем (к примеру, использова-
ние альтернативных видов топлива). Кроме то-
го, продолжится широкое распространение си-
стемы онлайн-платежей и биометрии. Наконец, 
создание единого мультимедийного простран-
ства для всех перевозчиков типа MaaS (от англ. 
Mobility-as-a-Service – «мобильность как услу-
га») позволит упорядочить транспортные про-
цессы и окажет положительное воздействие на 
транспортную психологию населения [1].

Информацию часто называют «второй неф-
тью», имея в виду, что это особый вид имуще-
ства, грамотное управление и распоряжение 
которым является залогом успеха в современ-
ном мире. Упорядоченность, правильное хране-
ние, использование, реализация и обезличива-
ние данных свидетельствуют о высоком уровне 
цифровой зрелости субъекта экономических от-
ношений.

Технологии Business Intelligence  
как инструмент работы с данными

Business Intelligence, или BI-системы, – набор 
инструментов и технологий для сбора, анализа и 
обработки информации. Примерами могут слу-
жить составление единой статистики продаж на 
основе данных нескольких каналов приема зая-
вок или сопоставление эффективности несколь-
ких площадок рекламного агентства. 

С помощью BI-систем исходные данные, по-
ступающие из разных источников, преобразу-
ются в удобную для восприятия и анализа ин-
формацию. Такие системы (Microsoft Power BI, 
Tableau, Qlik) могут применяться в любой от-
расли экономики и в любой сфере деятельности, 
причем как на уровне компании, так и на уров-
не подразделений или даже конкретных про-
дуктов. 

В общем случае принцип действия BI-систе- 
мы выглядит несложно: к системе подключают 
источники данных, информация направляется 
в единое хранилище и обрабатывается, а затем 
демонстрируется в виде отчетов. Источниками 
данных при этом могут быть самые разные си-
стемы: облачные (Oracle Cloud, Google BigQuery, 
Microsoft Azure и другие веб-подключения), 
файловые (Excel, XML, PDF и иные табличные 
файлы) и реляционные (SQL Server, MySQL, 
Oracle).

BI-системы, простые в использовании, на са-
мом деле представляют собой сложные процессы  
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обработки данных и формирования расширен-
ной аналитики. Как правило, BI-решения вклю-
чают в себя: 

– инструменты интеграции и очистки дан-
ных (ETL), извлекающие информацию из внеш-
них систем-источников, трансформирующие ее, 
очищающие и загружающие в единое храни- 
лище;

– аналитическое хранилище данных (инфор-
мационную базу, структурирующую и анализи-
рующую данные); 

– средства Data Mining – инструменты для 
обработки и анализа данных, позволяющие вы-
явить тренды с использованием различных ме-
тодов (статистических, прогнозирования, се-
мантического анализа);

– инструменты визуализации данных (от-
четы для пользователей, выстраиваемые по 
определенному формату или аналитические: 
при их создании пользователи самостоятель-
но устанавливают перечень отображаемых по-
казателей, сортируют данные и выстраивают  
фильтры). 

BI-системы служат для поддержки принятия 
как операционных, так и стратегических реше-
ний. Применяемые технологии позволяют ана-
лизировать значительные объемы информации, 
так называемые «большие данные» (Big Data), 
что способствует повышению производитель-
ности труда. При этом отметим, что внимание 
пользователя сосредоточивается лишь на клю-
чевых факторах аналитики, дающих возмож-
ность смоделировать варианты последующих 
действий.

Далее перечислены основные задачи, решае-
мые посредством BI-систем: 

– получение информации из разнородных 
источников, ее структурирование и хранение в 
единой системе;

– формирование и подтверждение или опро-
вержение гипотез с помощью анализа больших 
данных;

– моделирование возможных решений и по-
следующая оценка их влияния на итоговые по-
казатели деятельности;

– составление оперативной и стратегической, 
текущей и итоговой отчетности, в том числе вы-
явление случаев отклонения показателей от 
установленных норм;

– хранение и систематизация информации  
с целью последующей ее передачи новым со-
трудникам, что крайне важно для стабильного 
роста качества производимой работы. 

Вкратце концепцию технологии Business 
Intelligence можно сформулировать так: предо-
ставление бизнесу возможности принимать обо-

снованные решения на основе результатов ком-
плексной аналитики [2]. 

Цифровая эпоха диктует бизнесу свои усло-
вия: успех невозможен без комплексного вне-
дрения современных средств аналитики. Они, 
в свою очередь, используют многие достижения 
сферы информационных технологий, среди ко-
торых выделяются искусственный интеллект, 
машинное обучение и работа с естественным 
языком. 

Участники этого рынка и аналитики прово-
дят множество исследований. Например, ком-
пания Tibco Software в 2019 г. провела опрос бо-
лее 600 топ-менеджеров. Основной темой стали 
инвестиции в средства BI. Среди наиболее зна-
чимых итогов опроса отметим отсутствие яв-
ных предпочтений в выборе направлений для 
инвестирования. Самыми популярными отве-
тами стали персонализация клиентского обслу-
живания, аналитика реального времени и под-
держка принятия решений, визуализация дан-
ных и информационные панели, оптимизация 
ценообразования и мерчендайзинга, контроль 
производительности маркетинговых кампаний, 
оптимизация управления запасами и рациона-
лизация кадрового управления. Каждое из этих 
направлений получило от 7,8% до 5,2% голосов 
опрошенных.

Примечательно, что средства BI и аналитики 
активно применяются инновационными компа-
ниями (около 20% респондентов уже использу-
ют облачные сервисы, средства аналитики и BI). 
А на вопрос о планируемых в ближайшие го-
ды к внедрению технологиях ответы распреде-
лились следующим образом: интернет вещей – 
16%, искусственный интеллект и машинное об-
учение – 11%, системы с открытым кодом – 8%, 
блокчейн – 6% [3]. 

BI-системы предоставляют пользователям 
ряд преимуществ, среди которых можно выде-
лить следующие:

– возможность анализа больших объемов 
данных (измеряемых терабайтами) в реальном 
времени; 

– реализация поиска на естественном языке; 
– получение пользователями ответов на во-

просы с любой (из разумных) степенью детали-
зации [4].

В настоящее время наблюдается значитель-
ный рост спроса на BI-системы. Это обусловлено 
активной цифровизацией, ростом объема дан-
ных и необходимостью их оперативно и каче-
ственно обрабатывать [5].

Что касается использования BI-систем в Рос-
сии, то в нашей стране соответствующий сег-
мент рынка IT-решений почти не развит, счита-
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ет Андрей Смеречук (OCS Disstribution). России 
только предстоит освоение BI-систем [6].

Можно выделить следующие тенденции со-
временного этапа развития информационных 
технологий в России:

– заказчики создают и развивают собствен-
ные центры компетенций вместо покупки гото-
вого решения;

– задачи становятся кросс-функциональны- 
ми, а решения – более комплексными;

– одним из важных трендов становится пред-
сказательная аналитика;

– учащаются случаи объединения несколь-
ких вендоров для создания одного продукта (к 
примеру, построение хранилища и аналитиче-
ских моделей на базе Microsoft Azure и исполь-
зование дополнительных инструментов ad-hoc-
анализа на базе Tableau);

– важной задачей становится обеспече-
ние совместимости нескольких российских IT-
продуктов [6];

– распространение удаленной занятости 
повлияло на популярность применения BI-
инструментов на мобильных устройствах;

– все большее количество пользователей 
предпочитают арендовать платформы для ре-
шения конкретных задач, а не приобретать ли- 
цензию;

– бизнес-процессы, в том числе в производ-
ственном секторе, претерпевают кардинальные 
изменения (активно используются искусствен-
ный интеллект, машинное обучение и интернет 
вещей);

– все чаще используются так называемые 
гибкие методологии, чтобы по ходу выполнения 
проекта его можно было адаптировать к изменя-
ющимся условиям [4]. 

Цели национального развития, одной из ко-
торых является достижение цифровой зрело-
сти, необходимо адаптировать для Санкт-Петер- 
бурга с учетом особенностей города. Об этом, 
в частности, заявил вице-губернатор Санкт-
Петербурга Станислав Казарин на одной из мас-
штабных стратегических сессий по вопросам 
цифровой трансформации. В настоящее время 
в Северной столице многие отрасли находятся 
на переходном этапе: развиваются электронные 
сервисы, применяются новые технологии, но 
эти процессы не проходят гладко.

Использование BI-систем  
в Санкт-Петербурге

Одним из самых впечатляющих примеров ус- 
пешного использования информационных тех-
нологий в Санкт-Петербурге можно считать вне-

дрение информационно-аналитической платфор- 
мы (BI-системы) – интегрированной системы ин-
формационно-аналитического обеспечения (ИС 
ИАО). Эта система была разработана в 2002 г. по 
инициативе губернатора Санкт-Петербурга и ис-
пользуется органами исполнительной власти по 
сегодняшний день. Разработчик ИС ИАО, Санкт-
Петербургский информационно-аналитический 
центр, непрерывно расширяет спектр инструмен-
тов для обеспечения эффективной работы всех 
сфер жизни современного города, которым явля-
ется Санкт-Петербург. 

2019 г. ознаменовал новый этап развития ин-
формационно-аналитической платформы Санкт-
Петербурга – в этом году в систему была вне-
дрена Цифровая панель управления городом 
(ЦП), с помощью которой основная информа-
ция о городе подается губернатору и руководи-
телям комитетов в визуально удобной форме. 
Входные данные аккумулируются в режиме 
реального времени, и эта информация включа-
ет в себя сведения о выполнении национальных 
и региональных проектов, анализ состояния и 
прогноз динамики различных сфер жизнедея-
тельности города и его районов, а также пока-
затели хода предвыборной кампании (в период  
выборов).

Значимым достоинством ЦП можно считать 
наличие конструктора информационных пане-
лей, дающего возможность оперативно готовить 
дашборды (к примеру, для предстоящего сове-
щания). Сведения представляются в виде набо-
ра фрэймворков с отображением информации 
из внешних информационных систем или ин-
терактивных виджетов с текстом, изображени-
ями, графиками, картами, видеоматериалами, 
презентациями и лентами событий. С 2020 г.  
в рассматриваемой системе применяются нейро-
сети и другие методы машинного обучения с це-
лью выявления неочевидных закономерностей 
и в конечном счете сведения количества и зна-
чимости совершаемых ошибок к минимуму и, 
напротив, максимизации эффективности при-
нимаемых решений [7].

Функционал информационной системы до-
вольно разнообразен. Выделим лишь самые ос-
новные задачи, решаемые с ее помощью:

– сбор и хранение информации, описываю-
щей различные сферы социально-экономиче-
ского развития города;

– обеспечение исполнительных органов госу-
дарственной власти статистическими данными 
в режиме удаленного доступа в любое время;

– мониторинг и анализ основных социаль-
но-экономических процессов развития города  
(в том числе в муниципальном разрезе);
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– анализ социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга и сравнение его показа-
телей с другими субъектами Российской Феде- 
рации;

– прогнозирование социально-экономическо- 
го развития города для решения задач стратеги-
ческого планирования;

– исследование тенденций в общественном 
мнении населения (в том числе в отдельных рай-
онах);

– автоматизированный расчет показателей 
эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти регионального 
и муниципального масштабов;

– поддержка управленческих решений чле-
нов Правительства Санкт-Петербурга и руково-
дителей исполнительных органов власти с по-
мощью обеспечения их информационно-анали-
тическими материалами, включая оценку воз-
можных последствий принятия решений [8].

Цифровая трансформация обеспечивает мно-
гозадачность подобных информационных си-
стем: это не только хранилище данных (напри-
мер, о регионе и других субъектах Российской 
Федерации) с элементами интерактивной визу-
ализации, но и платформа для комплексного 
анализа и прогнозирования, обработки резуль-
татов социологических опросов и мониторинга 
социальных сетей. Так, в Петербурге составля-
ется ежегодный прогноз численности населения 
на 20 лет (в каждом районе и в городе в целом). 
Эти значения дают возможность оценить ожи-
даемую численность различных групп населе-
ния (детей, трудоспособных горожан, пенсионе-
ров), что в свою очередь позволяет спланировать 
бюджет и разработать план будущего размеще-
ния объектов соответствующей инфраструкту-
ры (детских садов, школ, поликлиник и т. д.).

Цепочка взаимосвязанных задач, аналогич-
ная описанной, может быть применима практи-
чески к любой сфере жизни города. Прогнозы на 
кратко- и среднесрочную перспективу составля-
ются применительно к таким разным областям, 
как уровень жизни населения, потребительский 
рынок, уровень цен на жизненно важные про-
дукты, состояние рынка труда, уровень преступ-
ности и др. Важно, что для определения надеж-
ности прогнозов производится регулярная свер-
ка с фактическими данными, и погрешность мо-
делей ИС ИАО обычно не превышает 5% [7].

Заключение

Несомненно, данные априори имеют цен-
ность, однако гораздо важнее их грамотное 
применение, позволяющее увеличить прибыль 

и (или) снизить издержки. В настоящее время 
цифровизация, ускоренная пандемией корона-
вируса, проявляется, в частности, в том, что ком-
пании в различных сферах деятельности опреде-
лили реализацию стратегии цифровой трансфор-
мации как одну из своих главных целей.

Отметим, что крайне динамично развивается 
такое направление информационных техноло-
гий, как анализ данных. Этот процесс, однако, 
требует масштабных инвестиций, и BI-системы 
не исключение. Мотивирующим фактором яв-
ляется то, что, согласно большинству прогно-
зов, отдачу от этих вложений можно будет уви-
деть в обозримом будущем.

С одной стороны, в текущий момент времени 
сложно построить точный прогноз относитель-
но того, как будут выглядеть здравоохранение, 
транспорт и остальные отрасли экономики че-
рез десять лет. С другой стороны, неоспоримо 
то, что именно сегодня закладывается база за-
втрашнего прогресса. Это подводит нас к важ-
ной мысли: цифровизация – не цель, а средство, 
инструмент, позволяющий сделать мощный ры-
вок вперед в развитии всех сфер жизни, в том 
числе за счет повышения эффективности про-
цессов управления. 

BI-системы становятся обязательным ин-
струментом в арсенале крупных компаний 
практически любой отрасли экономики. Они 
превращают накопленные сведения в полезную 
для принятия эффективных управленческих 
решений информацию и, соответственно, позво-
ляют качественно измерять показатели, точеч-
но и оперативно влиять на их значения и в итоге 
достигать желаемых целей [7].

На примере Санкт-Петербурга очевидно, что 
BI-система (а именно ей, по сути, является пе-
тербургская ИС ИАО) выступает не только в ка-
честве аналитического центра и инструмента 
поддержки принятия решений, но и как сред-
ство бизнес-анализа. Применение такой систе-
мы способствует совершенствованию процессов 
планирования, прогнозирования, бюджетиро-
вания, а также ускоряет получение необходи-
мой для принятия эффективных решений ин-
формации. 

На основе изучения опыта Санкт-Петербурга 
можно сформулировать некоторые принципы и 
рекомендации по использованию BI-систем:

– необходимо определиться с областью при-
менения инновационных технологий, чтобы она 
оказалась полезной в конкретном случае;

– важно, чтобы использование систем под-
держивалось руководством компании или 
структуры государственного и (или) муници-
пального управления;
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– к выбору инструментов следует подходить 
ответственно и внедрять лишь нужные;

– необходимо подготовить платформу, обе-
спечивающую обзор всего горизонта используе-
мых данных;

– важно обеспечить качественное взаимодей-
ствие отдельных групп технических специали-
стов.
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В современном мире все более актуализи-
руется такое направление, как экономика зна-
ний, в рамках которого теоретики и практики 
рассматривают инновационную деятельность 
как основу экономического развития на микро-
уровне (уровне предприятия), на мезоуровне 
(уровне региона) и на макроуровне (уровне го-
сударства). В свою очередь инновационная де-
ятельность подразумевает управление науч-
ным потенциалом, осуществляемое в различ-
ных формах. Инновационно ориентированные 
компании, функционирование которых бази-

руется на научных разработках, имеют более 
высокую конкурентоспособность в длительной 
перспективе. На региональном уровне наличие 
влиятельных научно-исследовательских ор-
ганизаций различного профиля дает возмож-
ность привлекать и удерживать высококвали-
фицированные кадры и привлекать инвести-
ции. На федеральном уровне развитая наука 
позволяет стране достигать выигрышных по-
зиций в рамках мировой экономики в создании 
глобальных цепочек добавленной стоимости  
(ГЦДС).
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С одной стороны, можно говорить о научном 
потенциале компаний, когда исследовательская 
деятельность ложится в основу разработки но-
вых товаров и услуг или модернизации уже име-
ющихся, исходя из запросов рынка. В этой пло-
скости наука подчиняется рыночным механиз-
мам, когда эффективность научной деятельно-
сти оценивается, прежде всего, с точки зрения 
роста конкурентоспособности фирмы. Управле-
ние научным потенциалом в этой ситуации со-
относится с бизнес-стратегией, главной целью 
которой является максимизация прибыли в ин-
тересах собственников компании. 

С другой стороны, научный потенциал при-
сущ образовательным и научным организаци-
ям. В этом случае управление научным потен-
циалом не может базироваться лишь на коммер-
циализации результатов, достигнутых иссле-
дователям, а оценивается другими критериям. 
Эти критерии особенно сложны при рассмотре-
нии не прикладных, а фундаментальных иссле-
дований, результаты которых могут иметь цен-
ность для будущих поколений.

Существуют и различные смешанные вари-
анты управления потенциалом. Например, уче-
ные, занимающиеся исследованиями в рамках 
корпорации, могут обнародовать свои резуль-
таты, тем самым внося вклад в науку в целом. 
В той же мере и университетская и академиче-
ская наука не отрицает возможность коммерче-
ского применения полученных результатов.

Управление научным потенциалом следует 
рассматривать с точки зрения управления зна-
ниями, которое включает в себя три задачи [1]:

– приобретение знаний – необходимость ис-
пользовать накопленные человечеством гло-
бальные знания в стратегическом развитии ор-
ганизации и решении текущих задач, а также 
генерировать новые знания, в том числе в про-
цессе выполнения НИОКР;

– усвоение знаний – необходимость созда-
вать возможности проходить обучение с исполь-
зованием всех возможных форм, начиная с фор-
мализованного обучения в образовательных ор-
ганизациях, заканчивая самообучением;

– передача знаний – необходимость осущест-
влять диффузию знаний с использованием ин-
формационно-коммуникационных технологий. 

Д. А. Калмыкова и Н. В. Соколова, придер-
живаясь более сложной структуризации управ-
ления научным потенциалом, рассматривают 
жизненный цикл знаний, состоящий из следу-
ющих стадий [2]:

1. Поиск и идентификация.
2. Присвоение и приобретение.
3. Создание и генерация.

4. Адаптация.
5. Кодификация и структурирование.
6. Фильтрация.
7. Интеграция и расширение.
8. Распространение.
9. Распределение и защита.
10. Поддержка доступа.
11. Оценка и аудит.
12. Применение.
13. Капитализация.
14. Хранение.
15. Утилизация.
В рамках данной работы рассматривает-

ся проблема приобретения знаний (создания и 
генерации), в рамках которой анализируется  
необходимость управления научным потен- 
циалом.

Проблематика управления научным потен-
циалом напрямую связана с оценкой вклада 
исследователей, который может быть оценен 
различным образом. Существует отдельная на-
учная дисциплина – наукометрия, изучающая 
способы оценки труда ученых. Наибольшее рас-
пространение имеют библиометрические пока-
затели, основанные на оценке числа публика-
ций, сделанных автором, индексе Хирша и т. д.  
Взяв за основу данные показатели, можно по-
строить рейтинги, в рамках которых проводит-
ся ранжирование научных работников. Несмо-
тря на широкое распространение библиометри-
ческих показателей, существуют и известные 
сложности. Во-первых, научный результат име-
ет множество граней, которые часто трудно оце-
нить количественно. Несложно привести при-
меры великих ученых прошлого, количество 
публикаций которых невелико. Во-вторых, су-
ществует возможность для злоупотреблений, 
когда автор может повышать различными спо-
собами свои показатели.

Существуют различные системы рейтин-
гов, которые позволяют приблизиться к реше-
нию описанных выше проблем, в частности, ме-
тод порогового агрегирования, разработанный  
Ф. Т. Алескеровым, Е. С. Катаевой, В. В. Пис-
ляковым, В. И. Якубой [3]. Как отмечается  
в статье «Оценка вклада научных работников 
методом порогового агрегирования», написан-
ной указанными авторами, «основной характе-
ристикой предложенной процедуры является 
ее некомпенсационный характер, который за-
ключается в невозможности компенсации низ-
кого значения одного из используемых критери-
ев высокими значениями по другим критериям. 
Благодаря указанному свойству сокращается 
возможность искусственного улучшения науч-
ным работников своего места в рейтинге путем 
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увеличения одного из используемых в ранжиро-
вании индексов [3]». 

Данные тезисы видятся значимыми с точ-
ки зрения управления научным потенциалом 
в рамках современной экономики знаний, по-
скольку экономика знаний характеризуется 
накоплением как нужной, так и ненужной ин-
формации. Видится актуальной задача выяв-
ления качественной информации среди некаче-
ственной, которая количественно преобладает 
над качественной. Оценка научного потенциа-
ла того или иного автора, выполненная на высо-
ком уровне, позволит выявить тех научных со-
трудников, чей научный потенциал выше, чем 
у других, при этом не допустить манипуляций, 
нацеленных на искусственное, необоснованное 
завышение рейтинга. Соответственно, научные 
результаты автора с адекватно рассчитанным 
рейтингом заслуживают большего внимания, 
нежели труды тех исследователей, которые не 
попали на вершину рейтинга.

Ф. Т. Алескеровым, Е. С. Катаевой, В. В. Пис-
ляковым, В. И. Якубой предлагается исполь-
зовать следующие наукометрические показа- 
тели [3]:

1. Общее число статей и общее число ссылок.
2. Индекс Хирша.
3. Показатель значимости публикаций.
4. Индекс качества опубликованных работ.
5. Функция учета ссылок.
Данная система показателей качества науч-

ных публикаций является не единственной из 
предложенных иностранными и российскими 
учеными, однако выделяется наличием матема-
тических формул, которые могут быть практи-
чески применены. Но у данного набора показа-
телей, как и у наукометрии в целом, существует 
серьезный изъян, который заключается в невоз-
можности оценить степень апробации практи-
ческого результата, полученного автором пу-
бликации, и значимость его для инновацион-
ной экономики. Проблема оценки апробации и 
практического результата крайне сложна, одна-
ко двигаться по этому направлению необходи-
мо. Реализация такой оценки может быть осу-
ществлена в ходе проектной организации на-
учно-исследовательской деятельности, которая 
будет рассмотрена далее.

В рамках развития экономики знаний на 
уровне национальной экономики видится не-
обходимым создание модели, которая могла 
бы объединять усилия различных субъектов, 
в приобретении, усвоении и передаче знаний. 
Как уже было отмечено ранее, управлением на-
учным потенциалом занимаются университеты 
и научные институты, а также компании, при-

чем эта деятельность в России в большинстве 
случаев слабо синхронизирована. Наука вну-
три корпораций имеет недостаточный «выход» 
в публичное пространство, поскольку бизнес-
структуры часто заинтересованы в сохранении 
коммерческой тайны и не стремятся делиться 
результатами НИОКР, реализация которых соз-
дала новые товары. Однако даже те результаты 
научной деятельности, которые не имеют ценно-
сти с точки зрения деловых интересов, зачастую 
не обнародуются, поскольку отсутствует инфра-
структура, которая вовлекала бы бизнес-субъ-
екты в формирование научного потенциала на 
региональном и федеральном уровне.

В свою очередь научные и образовательные 
организации, в которых накоплен более значи-
тельный научный потенциал, не имеют возмож-
ности взаимодействовать с компании, в резуль-
тате чего фундаментальные и прикладные ис-
следования не доходят до стадии практической 
реализации, поскольку возможностей для вне-
дрения результатов исследований у институтов 
и университетов обычно нет. 

Обе рассматриваемые ситуации обусловлива-
ют необходимость подключения государствен-
ных институтов, которые могли бы соединить 
усилия коммерческих и научно-образователь-
ных структур в развитии экономики знаний. 
Видится необходимым формирование модели 
взаимодействия триады «наука – бизнес – госу-
дарство».

Под субъектом «наука» подразумевается весь 
спектр государственных и частных высших 
учебных заведений, занимающихся, кроме об-
разовательной, еще и научной деятельностью, 
а также государственных и частных научно-ис-
следовательских институтов.

Под субъектом «бизнес» понимаются инно-
вационно ориентированные компании, которые 
заинтересованы в производстве товаров и реа-
лизации услуг на основе последних достижений 
науки, как имеющие собственные возможно-
сти для проведения НИОКР, так и заинтересо-
ванные в использовании научного потенциала 
субъекта триады «наука».

Под субъектом «государство» подразумева-
ются органы законодательной и исполнитель-
ной власти, ответственные за развитие науки и 
повышение научного потенциала страны. В Рос-
сии государство играет первостепенную роль  
в финансировании науки, что является также 
неотъемлемой функцией субъекта «государ-
ство» в рассматриваемой триаде. 

Видится интересной, с точки зрения исполь-
зования опыта, система управления научным 
потенциалом в Соединенных Штатах Америки. 
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Если в российской нормативно-правовой доку-
ментации исследования делятся на фундамен-
тальные и прикладные, то в США есть три типа 
исследований: фундаментальные, прикладные 
и разработки. Структура финансирования аме-
риканской науки представлена в таблице.

Фундаментальная наука в США является 
прерогативой университетов и колледжей, в то 
время как прикладные исследования финанси-
руются, главным образом, посредством корпора-
тивного бизнеса. Третий тип разработки также 
является сферой, где основным инвестором вы-
ступает частный сектор. Американская систе-
ма финансирования науки имеет иные корни, 
нежели российская, поэтому вряд ли ее можно 
рассматривать как эталон, однако отдельные ее 
элементы, в частности, выделение отдельного 
типа исследований «разработки», финансиру-
емого частными компаниями, может быть по-
лезно в построение российской системы управ-
ления научным потенциалом на федеральном 
уровне.

Следует отметить, что по показателю соотно-
шения объема внутренних затрат на исследова-
ния и разработки (ВЗИР) к объему ВВП Россия 
занимает 34-е место в мировом рейтинге (1,1%), 
располагаясь между Ирландией (1,18%) и Гре-
цией (1,01%) и значительно уступая лидерам 
(Израиль – 4,25%, Республика Корея – 4,23%, 
Швейцария – 3,37%, Швеция – 3,25 %, Япо- 
ния – 3,14%) [5]. Алармисты используют дан-
ную статистику для обоснования отсталости 
российской науки от лидирующих государств. 
Тем не менее возможны и иные варианты расче-
та ВЗИР – несмотря на то, что в мировой прак-
тике принято считать данный показатель в от-
носительном выражении, в абсолютном выра-
жении по объему финансирования наша страна 
входит в первую десятку государств.

Одним из первичных механизмов участия го-
сударства в триаде «наука – бизнес – государство» 
является законодательство, предусматривающее 

льготы для корпораций, финансирующих НИР, 
НИОКР и образовательный процесс [6]: 

– государственные цены на сырье и матери-
алы;

– снижение налога на прибыль; 
– снижение таможенных пошлин на науко-

емкую продукцию; 
– предоставление возможности работать в го-

сударственных лабораториях;
– безвозмездная аренда государственной соб-

ственности и земли, используемой при проведе-
нии НИР; 

– долевое финансирование НИР и НИОКР по 
стратегическим направлениям и т. п.

Различные исследования показывают, что 
в России, несмотря на заметную роль бизнеса  
в научной деятельности, ключевая роль в фор-
мировании научного потенциала отводится 
университетам и институтам. Бизнес-субъекты 
фактически не способны заниматься фундамен-
тальной наукой, не имея для этого кадровых и 
финансовых ресурсов. Приоритет фундамен-
тальной науки в формировании научного по-
тенциала требует привлечения средств феде-
рального бюджета, поскольку в России тради-
ционно роль государственного финансирования 
в развитии фундаментальной науки является 
главенствующей. Между тем важным видится 
стимулирование проектно-ориентированных 
инструментов в рамках вузов и научно-иссле-
довательских институтов, что подразумевает  
в том числе внебюджетное финансирование НИР 
и НИОКР со стороны бизнес-структур, заинте-
ресованных в получении коммерческого эффек-
та от инновационной деятельности.

Данная практика требует всестороннего сти-
мулирования. Научно-исследовательские ор-
ганизации должны вырабатывать проектный 
подход в управлении научным потенциалом, 
который подразумевает дополнение фундамен-
тальных исследований прикладными, носящи-
ми проектный характер. 

Доля участия институциональных секторов исследований и разработок США  
в объеме выполненных работ, % [4]

Секторы исследований и разработок
Фундаментальные  

исследования
Прикладные  
исследования

Разработки

Университеты и колледжи 53,4 16,7 0,8

Федеральный сектор 8,6 11,2 6,9

Финансируемые федеральным правитель-
ством центры исследований и разработок

7,7 6,5 1,9

Корпоративный бизнес 19,5 57,6 89,5

Некоммерческие организации 10,8 8,0 0,9
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Можно выделить следующие детерминанты 
проектного подхода в управлении научным по-
тенциалом:

– Наличие заказчика. В рамках триады «на-
ука – бизнес – государство» заказчиком может 
выступать как компания, так и государствен-
ная структура. Приоритетным является при-
влечение внебюджетных средств путем удовлет-
ворения запросов бизнес-субъектов на формиро-
вание научного фундамента инновационной де-
ятельности. 

– Наличие сроков выполнения исследования. 
Проектная работа, в отличии от фундаменталь-
ных исследований, конечна – она имеет срок 
окончания работ, который должен быть соблю-
ден исполнителем.

– Наличие процедуры приемки результата. 
Проектная деятельность подразумевает опреде-
ленные параметры, которые должны быть со-
блюдены при предъявлении результата исследо-
вания. Исполнитель обязуется следовать этим 
параметрам, нарушение которых может по-
влечь неприятие результатов проекта со штраф-
ными санкциями или лишением части финан-
сирования.

– Практико-ориентированность, которая 
подразумевает, что проект должен иметь прак-

тическую реализацию, а не только научный ре-
зультат.

– Нормирование затрат на проект. Финан-
сирование проекта осуществляется на основе 
предварительной оценки временных, матери-
альных и иных затрат на реализацию, исходя 
из которых определяется необходимый объем 
финансирования.

Реализация проектного подхода в триаде 
«наука – бизнес – государство» представлена на 
рисунке. При этом следует понимать, что про-
ектный подход должен не противопоставлять-
ся фундаментальной науке, а базироваться на 
ее достижениях. Более того, отсутствие практи-
ко-ориентированности научной деятельности, 
равно как и акцент на достижении наукометри-
ческих показателей без практического внедре-
ния результатов исследования не могут являть-
ся свидетельством низкого научного потенциа-
ла. Проектный подход не противоречит фунда-
ментальной науке, а лишь дополняет ее. В свою 
очередь финансовые ресурсы, которые может 
приобретать научно-исследовательская органи-
зация в рамках проектного подхода, она может 
направлять и на фундаментальные исследова-
ния. Особая роль в данном случае принадлежит 
органам государственной власти, которые долж-
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Признаки проекта: 
– наличие заказчика; 
– наличие сроков   
   выполнения  
   исследования; 
– наличие процедуры  
   приемки результата; 
– практико- 
   ориентированность; 
– нормирование затрат 
   на проект 

ПРОЕКТ 

“Государство” 
(органы законодательной и исполнительной власти, ответственные за развитие науки и 

повышение научного потенциала страны) 

исполнительзаказчик 

Реализация проектного подхода в управлении научным потенциалом в триаде «наука – бизнес – государство»
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ны путем регулирующих мер достигать финан-
сирования как фундаментальной науки, так и 
прикладной науки, не носящей проектный ха-
рактер. Государство должно выступать регуля-
тором, который обязан ставить барьеры на пу-
ти негативных последствий коммерциализации 
науки, не допуская использования в этой сфере 
исключительно рыночных механизмов, осно-
ванных на принципах максимизации прибыли.

В современной России проектный подход в 
управлении научным потенциалом активно ис-
пользуется в разработках в рамках деятельно-
сти государственной корпорации «Ростех», ко-
торая занимается производством продукции 
военно-промышленного комплекса. Заказы 
«Ростех» по научно-исследовательским и опыт-
но-конструкторским разработкам включают 
в себя все детерминанты проектного подхода. 
Успешный опыт проектной деятельности в рам-
ках данной государственной компании обуслов-
лен спецификой оборонного заказа, когда орга-
низации-исполнители находятся в прямом под-
чинении у корпорации, что способствует син-
хронизации деятельности производственных и 
научно-исследовательских компонент. Практи-
ческая деятельность этой государственной кор-
порации может служить образцом реализации 
триады «наука – бизнес – государство» на базо-
вом этапе. В последствии этот опыт может быть 
экстраполирован на другие сферы деятельно-
сти, хотя и требует дальнейшего развития, по-
скольку гражданские компании, университе-
ты, научно-исследовательские институты не на-
ходятся в прямом подчинении у единого центра, 
к тому же имеют разные стратегические прио-
ритеты (компании заинтересованы в максими-
зации прибыли, а не в абстрактной науке).

Таким образом, управление научным потен-
циалом в рамках системы экономики знаний 
должно основываться на применении проектно-
го подхода, который должен активно внедрять-
ся в прикладных исследованиях, либо же быть 
выделен в отдельный тип исследований (как это 
происходит в США). В проектном подходе вза-
имоотношения строятся на принципах «заказ-
чик-исполнитель», когда бизнес формирует не-
обходимые параметры исследования, а универ-
ситет или институт, занимающийся реализа-

цией проекта, выполняет эти требования. При 
этом государство выполняет роль регулятора и 
соинвестора. Регуляторная роль государства об-
условлена тем, что большинство научно-обра-
зовательных организаций в России являются 
государственными и подчинены Министерству 
образования и науки, которое может выступать 
координатором проектной работы, а также со-
инвестором, готовым профинансировать про-
екты, имеющие стратегическую важность для 
развития экономики страны, на принципах до-
левого финансирования. Внедрение проектного 
подхода потребует модернизации наукометрии и 
оценки результативности ученых, внедрения до-
полнительных показателей, которые отражали 
бы качество проведенной научно-исследователь-
ской работы, исходя из выполнения запросов, 
формируемых государством и корпорациями. 
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SPATIAL ASPECTS  
OF THE REGION’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Abstract. One of the most relevant issues causing concern of the world community is the ensurance of sustainable development. The 
problem was raised in the second half of the 20th century and has not been solved up to the present yet. The main idea of the article 
is to consider the spatial factor of sustainable development. The author shows that there is a high level of territories’ socio-economic 
differentiation in the Russian Federation. The problem of increasing polarization both between the center and periphery, and 
between the town and countryside has become particularly urgent. Rural areas are significantly lagging behind in terms of the 
population’s level and quality of life, and the rates of socio-economic development. The trends of rural extinction are intensifying 
and, as a result, there emerge the sparsity of economic space, and the decrease in stability of the national settlement system and 
development of countries as a whole. The increase of socio-economic problems in rural areas requires strengthening of the state 
regulation concerning the territories’ spatial development.
Keywords: sustainable development, space connectivity, differentiation of territories, socio-economic development, rural areas, 
state regulation.

Введение

Проблема устойчивого развития волну-
ет мировое сообщество уже не одно десяти-
летие. Ее теоретические основы были зало-
жены отечественным ученым В. И. Вернад-
ским. Система научных взглядов ученого [1, 2],  
по сути дела, предвосхитила осознание гло-
бальных проблем широкой общественностью.  
С конца 1980-х гг. теория и практика устойчи-
вого развития находятся в центре внимания 

ученых и политиков как в России, так и за ру-
бежом.

Первоначально понятие «устойчивое разви-
тие» носило преимущественно экологический 
окрас [3, 4]. Однако современное толкование 
устойчивого развития существенно расширя-
ет его сущность и спектр решаемых задач [5, 6,  
7 и др.]. В общем виде устойчивое развитие сле-
дует понимать как развитие, основанное на гар-
монизации социальной, экономической и эко-
логической подсистем, направленное на поиск 
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путей удовлетворения потребностей настоящего 
и будущих поколений. Перечень задач включа-
ет в себя ускорение экономического роста и из-
менение его качества; удовлетворение основных 
потребностей населения; устойчивый рост чис-
ленности населения; сохранение и укрепление 
ресурсной базы территорий и др. [8].

Система взглядов на устойчивое развитие 
России отражена в Концепции перехода Рос-
сийской Федерации к устойчивому развитию1.  
В документе подчеркивается, что устойчивое 
развитие страны возможно только в случае 
устойчивого развития всех входящих в ее состав 
территорий. Это возможно на основе формиро-
вания эффективной пространственной струк-
туры экономики при соблюдении баланса инте-
ресов всех субъектов Российской Федерации и 
учете местных особенностей.

Пространственный фактор  
устойчивости российских территорий

Устойчивость социально-экономического раз-
вития территорий зависит от большого чис-
ла факторов и условий как глобальных, так и 
внутренних, присущих каждой стране и да-
же каждой отдельно взятой территории. Среди 
внутренних факторов, определяющих устойчи-
вость социально-экономического развития, од-
ним из важнейших является пространствен-
ный фактор – однородность, связанность про-
странства [9, 10]. Вместе с тем экономическое 
пространство современной России является раз-
реженным. Этот вывод позволяет сделать такой 
фактор, как высокий уровень социально-эконо-
мической дифференциации территорий. При-
чем имеет место как межрегиональная, так и 
внутрирегиональная дифференциация.

Особую остроту приобрела проблема усиле-
ния поляризации между центром и периферией, 
между городом и селом. За годы постсоветских 
реформ российской село стало существенно от-
ставать от города по уровню и качеству жизни 
населения, наличию и состоянию инженерной 
и социальной инфраструктуры, темпам соци-
ально-экономического развития. Поставленная 
еще в советский период задача стирания разли-
чий между городом и деревней не решена.

Среди наиболее острых проблем сельских 
территорий современной России можно назвать 
следующие. Во-первых, высокий уровень диф-

1 О концепции перехода Российской Федерации к устой-

чивому развитию: Указ Президента РФ от 1 апреля 1996 г. 

№ 440 // Российская газета. 1996.

ференциации территорий. Сельские террито-
рии, расположенные в благоприятных климати-
ческих условиях или вблизи городов (городских 
агломераций), то есть имеющие выход на круп-
ный рынок сбыта, показывают прирост экономи-
ческих показателей. Муниципалитеты, находя-
щиеся на периферии, особенно в неблагоприят-
ной природно-климатической зоне, вынуждены 
сворачивать экономическую деятельность.

Например, в Вологодской области в более вы-
годном географическом положении находятся 
такие районы, как Вологодский, Грязовецкий, 
Сокольский, Череповецкий, Шекснинский, То-
темский и Великоустюгский. Преимущественно 
в этих районах сосредоточен и производствен-
ный потенциал. Эти районы демонстрируют 
наилучшую динамику основных показателей, 
именно здесь сконцентрировано сельхозпро-
изводство и инвестиции в основной капитал.  
В 2000 г. указанные районы производили 63% 
продукции животноводства области, в 2018 г. – 
уже 72%. Аналогичная картина и в сфере расте-
ниеводства. В 2000 г. шесть районов производи-
ли 53% всей продукции растениеводства Воло-
годской области. В 2018 г. их доля увеличилась 
до 63%2.

Приведенные данные позволяют заключить,  
что сельскохозяйственное производство в осталь-
ных районах области постепенно сворачивается. 
Если учесть тот факт, что промышленное произ-
водство области представлено в основном в го-
родах Череповец и Вологда (в районах произ-
водится около 9% промышленной продукции), 
то вполне логичным становится вывод о том, 
что экономическое развитие территорий обла-
сти имеет фрагментарный характер. Экономи-
ческая деятельность в периферийных районах 
практически остановлена.

Во-вторых, ресурсная база сельской экономи-
ки постепенно сжимается. Этот процесс начался 
в 1990-х гг. и не преодолен до сих пор. Практи-
чески на всей территории страны значительная 
часть сельскохозяйственных земель не обрабаты-
вается. В ряде субъектов Российской Федерации 
по целевому назначению не используется до 50% 
сельскохозяйственных земель. В регионах Ев-
ропейского Севера в период 1990–2017 гг. посев-
ные площади под всеми сельскохозяйственными 
культурами сократились на 55–75% (рис. 1).

В Вологодской области общая площадь сель-
скохозяйственных угодий составляет чуть бо-

2 Муниципальные районы и городские округа Вологод-

ской области. Социально-экономические показатели. Стат. 

сб. 2000–2018. Вологда: Вологдастат, 2019.
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лее одного миллиона гектара. Однако исполь-
зуется только половина. При этом происходит 
сокращение посевных площадей под всеми ви-
дами культур. Только с 2000 по 2018 г. посев-
ные площади области сократились на 48%. Еще 
более удручающая картина в животноводстве.  
В 2018 г. поголовье крупного рогатого скота со-
ставило только 52,3% от уровня 2000 г., ко-
ров – 51,2%, свиней – на 27,5%, коз и овец –  
на 21%. За этот период ухудшилось и матери-
ально-техническое оснащение сельхозпроизвод-
ства. Число единиц сельскохозяйственной тех-
ники в регионе снизилось на 70–75%1.

Эта проблема характерна для значительной 
части субъектов Российской Федерации. Напри-
мер, в Вологодской области за период с 2000 г.  
объем производства сельхозпродукции в реги-
оне сократился более чем на треть. Негативные 
тенденции в сельскохозяйственном производ-
стве характерны практически для всех муници-
пальных районов Вологодской области. За весь 
трансформационный период сельскохозяйствен-
ное производство в области снизилось более чем 
вдвое. Еще более значительное сокращение фи-
зического объема производства продукции сель-
ского хозяйства зафиксировано в Республике 
Карелии (на 74%), Архангельской и Мурманской 
областях (на 77 и 88% соответственно).

Не переломлены тенденции по выбытию из 
оборота посевных площадей и поголовья скота 
и птицы. Так, во всех категориях хозяйств Во-
логодской области количество посевных пло-
щадей снизилось по сравнению с 2000 г. почти 
на 47%, поголовье крупного рогатого скота – на 
48%. Не теряет остроты проблема устаревания 

1 Муниципальные районы и городские округа Вологод-

ской области. Социально-экономические показатели. Стат. 

сб. 2000–2018. Вологда: Вологдастат, 2019.

материально-технической базы и нехватки у ря-
да хозяйств техники и оборудования [11].

В-третьих, низкий уровень жизни на селе, 
прежде всего уровень заработной платы. Сред-
немесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата в сельском хозяйстве составила толь-
ко 60% от средней по стране. Соотношение сред-
немесячной номинальной начисленной заработ-
ной платы в сельском хозяйстве и величины 
прожиточного минимума крайне мало, а в ряде 
районов не достигает даже двух прожиточных 
минимумов.

В-четвертых, исторически сложившийся 
низкий уровень обеспеченности сел объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, 
высокий уровень ее физического и морального 
износа. В 2018 г. в российском селе удельный 
вес общей площади, оборудованной водопро-
водом, составлял чуть выше 60%, водоотведе-
нием – 50%, отоплением – 69%, ваннами (ду-
шем) – 38%, горячим водоснабжением – 38%  
(рис. 2).

В периферийных регионах ситуация значи-
тельно хуже. Так, по итогам 2017 г. в Вологод-
ской области водопроводом было оборудовано 
только 33% общей площади сельского жилищ-
ного фонда, водоотведением (канализацией) –  
чуть более 20%, отоплением – 28%, горячим во-
доснабжением – 14%. Аналогичная ситуация 
наблюдается и в других северных регионах [12].

Крайне низкий уровень коммунального бла-
гоустройства населенных пунктов является 
острой проблемой для большинства сельских 
территорий. Так, в 2018 г. лишь треть сельско-
го жилищного фонда России было оборудовано 
всеми видами благоустройства. Наиболее остро 
эта проблема проявляется в субъектах Федера-
ции, расположенных на периферии. Так, если 
в Северо-Западном федеральном округе в це-

Рис. 1. Посевная площадь сельскохозяйственных 
культур во всех хозяйствах субъектов 

Европейского Севера РФ, тыс. га  
(по данным Росстата)

Рис. 2. Благоустройство жилищного фонда РФ  
(на конец 2018 г., %) 

(по данным Федеральной службы  
государственной статистики)
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лом около 28% площади сельского жилищного 
фонда обеспечено всеми видами благоустрой-
ства, то в республиках Карелии и Коми, в Ар-
хангельской области – менее 7%, а в Ненецком 
автономном округе этот показатель не достигает 
и 4%. При этом существенного улучшения бла-
гоустройства жилищного фонда не наблюдается 
(табл. 1).

В реформационный период практически пре-
кратилось строительство на селе объектов соци-
ально-культурного назначения, а возведенные  
в советский период не ремонтировались и по-
степенно закрывались. Так, под предлогом оп-
тимизации, в муниципальных районах Воло-
годской области (а это в большей части на селе) 
за период с 2000 по 2017 гг. число дошкольных 
образовательных организаций сократилось с 
518 до 224 единиц, то есть на 57%. Число боль-
ничных организаций в сельской местности сни-
зилось на 70%, фельдшерско-акушерских пун-
ктов – на 26% (с 696 до 518 единиц), больнич-
ных коек – на 58% (с 5781 до 2455 коек), обще-
доступных (публичных) библиотек – на треть  
(с 685 до 450 единиц), учреждений культурно-
досугового типа – почти на четверть (с 789 до 
453 единиц). Лишь в последние годы этому во-
просу стало уделяться больше внимания.

Кроме того, жилищный фонд сельской мест-
ности довольно быстро ветшает. Такой вывод 

позволяет сделать динамика доли ветхого жи-
лищного фонда в его общем объеме. Например, 
в Вологодской области этот показатель увеличил-
ся с 1,9% в 2000 г. до 2,6% в 2017 г., а ряде райо-
нов – в разы. В результате в ряде районов области 
(Белозерском, Вашкинском, Вожегодском, Гря-
зовецком, Междуреченском и Сокольском) более 
10% жилищного фонда является ветхим.

В-пятых, в сельской местности остается вы-
соким уровень безработицы. В большей части 
сельских населенных пунктов этот показатель 
доходит до 30% и более, что в разы выше ее офи-
циального уровня. Данные социологическо-
го опроса, проведенного ВолНЦ РАН в 2017 г.  
в сельских территориях СЗФО, показали, что 
отсутствие работы – одна из острейших проблем 
села; так ответили 67,9% опрошенных [13].

Приведенные значения позволяют сделать 
вывод о низком качестве жизни на селе. Сель-
ские территории становятся не привлекатель-
ными для экономически активного населения, 
особенно молодежи, и, как результат, числен-
ность сельского населения сокращается бы-
стрыми темпами. Только за период рыночных 
реформ число сельских жителей в Российской 
Федерации сократилось на 1,6 млн человек  
(с 38,9 – на 01.01.1992 до 37,3 – на 01.01.2019).

Негативные тенденции несколько сгладило 
присоединение Республики Крым, в результа-

Таблица 1

Доля площади жилищного фонда в сельских населенных пунктах, обеспеченного всеми видами благо-
устройства, в общей площади жилищного фонда субъекта Российской Федерации (процент, значение показа-

теля за год)

Территория 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 2016 г., +/– п.п.

Российская Федерация 31,5 32,6 34,2 2,7

Северо-Западный федеральный округ 24,9 27,5 27,9 3,0

Мурманская обл. 82,9 82,1 79,8 –3,1

Калининградская обл. 62,1 63,5 65,8 3,7

Ленинградская обл. 45,0 51,3 52,2 7,2

Псковская обл. 14,8 15,3 16,1 1,3

Вологодская обл. 13,2 13,3 13,4 0,2

Новгородская обл. 9,1 9,0 9,1 0,0

Архангельская обл. (без АО) 6,6 6,4 6,6 0,0

Архангельская обл. 6,5 6,3 6,5 0,0

Республика Коми 6,3 6,1 5,9 –0,4

Республика Карелия 4,2 4,7 4,7 0,5

Ненецкий АО 2,9 3,7 3,7 0,8

Примечание: составлено по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы 
(ЕМИСС).
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те чего в 2014 г. число сельских жителей в Рос-
сии увеличилось более чем на 900 тыс. человек. 
Однако, если проанализировать демографиче-
ские процессы на конкретных территориях, то 
острота проблемы становится более очевидной. 
Так, например, в Вологодской области числен-
ность населения имеет устойчивый негатив-
ный тренд. Особенно быстро снижается число 
сельских жителей. Если с 1990 по 2018 гг. чис-
ленность сельских жителей области сократи-
лась на 14,6 тыс. человек, то только за 2018 г. –  
на 5,1 тыс. человек (на 1,6%). При этом имела 
место как естественная, так и миграционная 
убыль (–3080 и –2007 человек соответственно) 
(рис. 3).

Заметим, что Вологодская область не явля-
ется исключением из правил. Аналогично скла-

дывается ситуация и в большинстве субъектов 
Российской Федерации. В 2010–2018 гг. из де-
сяти субъектов Федерации, входивших в состав 
Северо-Западного федерального округа, только 
в двух (Ленинградская и Калининградская об-
ласти) зафиксирован прирост населения. При-
чем в городах – административных центрах  
в эти годы отмечался прирост численности насе-
ления. Следовательно, сокращение происходило 
преимущественно за счет снижения численно-
сти сельских жителей (табл. 2).

Стремительно сокращается число сельских 
населенных пунктов, значительную долю кото-
рых составляют маленькие деревни: более чем 
в половине всех сельских населенных пунктов 
(54% или около 82,8 тыс. населенных пунктов) 
проживают от 1 до 100 человек. Только в 5% 

Рис. 3. Численность постоянного населения Вологодской области (на 1 января, тыс. человек) 
Примечание: 2010 г.* – данные по переписи на 14 октября (по данным  [14, с. 13])

Таблица 2

Численность населения в субъектах Федерации, входящих в состав СЗФО РФ в 2000 и 2018 гг., тыс. человек

Территория 2010 г.
(по переписи на 14 октября)

2018 г.
(на начало года)

Темп роста  
(снижения), %

Ленинградская область 1717 1814 105,6

Калининградская область 942 995 105,6

Вологодская область 1202 1177 97,9

Республика Карелия 644 623 96,7

Новгородская область 634 607 95,7

Мурманская область 795 754 94,8

Псковская область 673 637 94,7

Архангельская область 1228 1155 94,1

Республика Коми 901 841 93,3

Примечание: составлено по данным [14, с. 93].
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сельских населенных пунктов (около 7,8 тыс.) 
численность населения превышает 1000 человек.

Проблема вымирания российской деревни 
является одной из острых социально-экономи-
ческих проблем современной России. Как ре-
зультат, возникает разреженность экономиче-
ского пространства России, снижается устойчи-
вость национальной системы расселения и, как 
следствие, национальной безопасности страны. 
Нарастание социально-экономических проблем 
на селе требует усилить государственное регу-
лирование территориального развития с целью 
улучшения качества и повышения уровня жиз-
ни сельского населения.

Государственное регулирование 
территориального развития

В настоящее время решение вопросов мест-
ного значения государство возложило на мест-
ное самоуправление. Однако этот институт вла-
сти не способен решить большую часть проблем 
сельских территорий. Одна из главных при- 
чин – отсутствие финансовых возможностей. 
Большинство сельских муниципальных образо-
ваний являются дотационными (в Вологодской 
области – все сельские поселения). По мнению 
68% опрошенных глав сельских поселений, 
обеспеченность муниципалитетов1 собственны-
ми доходами низкая и крайне низкая. Поэто-
му неудивительно, что руководители сельских 
муниципалитетов, отвечая на вопрос о том, от 
кого же зависит социально-экономическое раз-
витие возглавляемых ими муниципалитетов, 
указывают на органы государственной власти.  
В 2019 г. так ответили более 72% респондентов.

Президент России В. В. Путин неоднократ-
но указывал на необходимость комплексно-
го решения проблем территорий, в частности, 
в 2018 г. в Послании Федеральному Собранию 
поставил задачу «развернуть масштабную про-
грамму пространственного развития России, 
включая развитие городов и других населенных 
пунктов…»2. При этом отмечалось, что развитие 

1 Данные мониторинга реформирования местного са-

моуправления, проводимого ВолНЦ РАН с 2007 г. в форме 

анкетного опроса глав муниципальных образований Воло-

годской области. В нем ежегодно принимают участие около 

170–200 руководителей районов, городских округов, город-

ских и сельских поселений.
2 Послание Президента Российской Федерации Феде- 

ральному Собранию от 1 марта 2018 г. URL: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291976 (дата обра- 

щения: 15.05.2021).

территорий должно быть связано с комплекс-
ным решением проблем в сфере здравоохране-
ния, образования, экологии, транспорта.

Безусловно, органами власти разных уров-
ней предпринимаются усилия по исправлению 
ситуации и выводу территорий на траекторию 
устойчивого развития. В 2014 г. принят закон 
о Стратегическом планировании в Российской 
Федерации. В настоящее время приняты и ре-
ализуются Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2030 года, Стра-
тегия социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации до 2020 года, Стратегия 
пространственного развития Российской Феде-
рации, стратегии отдельных регионов и сфер де-
ятельности.

С 2019 г. реализуется Стратегия простран-
ственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 г3. Целью пространственного 
развития страны является обеспечение устой-
чивого и сбалансированного пространственного 
развития, направленного на сокращение меж-
региональных различий в уровне и качестве 
жизни населения, ускорение темпов экономиче-
ского роста и технологического развития, а так-
же на обеспечение национальной безопасности 
страны. В числе приоритетов пространственно-
го развития провозглашено опережающее раз-
витие территорий с низким уровнем социаль-
но-экономического развития, обладающих соб-
ственным потенциалом экономического роста,  
а также территорий с низкой плотностью насе-
ления и прогнозируемым наращиванием эко-
номического потенциала. Однако следует при-
знать, что общее направление государственной 
политики ведет к дальнейшей концентрации 
финансов, рабочих мест и, как следствие, на-
селения в столице и других крупных городах. 
Проблемы села остались за рамками стратеги-
ческого документа.

Внедрение стратегического планирования на 
поселенческом уровне становится все более ак-
туальным. Долгосрочное видение своего буду-
щего – залог устойчивого развития поселения. 
Кроме того, наличие стратегии поселения –  
своеобразный сигнал для инвесторов, свиде-
тельство того, что у села есть будущее, следо-
вательно, в его развитие можно инвестировать. 
Положительный опыт стратегического плани-

3 Стратегия пространственного развития Российской 

Федерации на период до 2025 года (утверждена Распоряже- 

нием Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р).  

URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o

60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения: 15.05.2021).



№ 1 (64) 2021  Н А У Ч Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  87

Э К О Н О М И К А  С Е В Е Р О - З А П А Д А :  П Р О Б Л Е М Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

рования сельских поселений в России имеется.  
Так, вполне успешно реализуются стратегии 
развития сельского поселения Сметанино (Вер-
ховажский район Вологодской области), Каен-
линское (Нижнекамский район,  Республика 
Татарстан), Казацкий сельский совет (Елецкий 
район Липецкой области), Никольское (Ново-
усманский район Воронежской области) и ряд 
других1. В этом вопросе органам местного само-
управления не следует ждать помощи государ-
ства. Необходимо изучить положительный опыт, 
имеющиеся методики стратегического планиро-
вания [15, 16, 17]и организовать местных жите-
лей на определение будущем своего села.

Главным инструментом, призванным обеспе-
чить достижение целей устойчивого развития, 
являются все же государственные программы 
[18]. В настоящее время в Российской Федера-
ции реализуется более сорока государствен-
ных программ. С 2014 по 2017 гг. в России реа-
лизовывалась федеральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 
2014–2017 гг. и на период до 2020 г.». В 2019 г.  
принята новая государственная программа Рос-
сийской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий», ориентированная на пе-
риод 2020–2025 гг. (утверждена Постановле-
нием Правительства Российской Федерации  
от 31 мая 2019 г. № 696)2. Программой предус-
матривается охват широкого спектра вопросов 
развития сельских территорий и нацелена на:

– сохранение доли сельского населения в об-
щей численности населения Российской Феде-
рации на уровне не менее 25,3%;

– достижение соотношения среднемесячных 
располагаемых ресурсов сельского и городского 
домохозяйств до 80%;

– повышение доли общей площади благоу-
строенных жилых помещений в сельских насе-
ленных пунктах до 50%.

На реализацию программы предполагается 
выделить 2288,0 млрд руб. Из них средства фе-
дерального бюджета составят 1061,1 млрд руб. 
(или 46,4%), бюджетные ассигнования консо-
лидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации – 174,0 млрд руб. (7,6%), средства из 
внебюджетных источников – 1052,9 млрд руб. 
(46,0%).

На региональном уровне также весьма ак-
тивно используется программно-целевой метод 

1 Форум стратегов 2019. URL: https://forumstrategov.

ru/rus/358.html (дата обращения: 15.05.2021).
2 См. Портал госпрограмм РФ. URL: https://programs.

gov.ru/Portal (дата обращения: 15.05.2021).

управления. Например, с целью государствен-
ной поддержки села и его экономики реализу-
ется государственная программа «Развитие аг-
ропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Вологодской области на 2013– 
2020 годы»3. Эти средства направляются не 
только на ввод в действие производственных 
комплексов и реконструкцию имеющихся, но 
и позволяют решать социальные проблемы се-
ла. Кроме того, грантовую поддержку полу-
чают проекты, подготовленные по инициати-
ве граждан, проживающих в сельской местно-
сти. За счет средств грантов были созданы и об-
устроены зоны отдыха, спортивные и детские 
игровые площадки; восстановлены природные 
ландшафты, историко-культурные памятники. 
Часть средств направлена на поддержку нацио-
нальных культурных традиций, народных про-
мыслов и ремесел. Опыт Вологодской области 
нашел поддержку на федеральном уровне.

Еще одним инструментом решения проблем 
и перехода на модель устойчивого развития яв-
ляется проектный подход. В частности, в Наци-
ональных проектах нашли отражение практи-
чески все цели устойчивого развития.

Этот инструмент широко используется и ре-
гиональными органами государственной власти 
и местным самоуправлением для решения про-
блем территорий. Так, в Вологодской области 
с 2015 г. реализуется проект «Народный бюд-
жет». Суть его состоит в том, что муниципаль-
ным образованиям на реализацию общественно 
значимых проектов на конкурсной основе пре-
доставляются субсидии из областного бюджета. 
Если в 2015 г. на эти цели было выделено 7,6 млн 
руб., то в 2019 г. – уже 88,7 млн руб.

В целях максимально полного включения  
в оборот неиспользуемых земель сельскохозяй-
ственного назначения с апреля 2019 г. в Вологод-
ской области реализуется проект «Вологодский 
гектар»4, созданный по примеру федерально-
го проекта «Дальневосточный гектар». Проект  

3 Государственная программа «Развитие агропромыш-

ленного комплекса и потребительского рынка Вологодской 

области на 2013–2020 годы». URL: https://agro.gov35.ru/

images/stories/1222utv.pdf (дата обращения: 15.05.2021).
4 Закон Вологодской области «Об особенностях предо-

ставления в собственность гражданам земельных участ-

ков из фонда перераспределения земель сельскохозяй-

ственного назначения на территории Вологодской обла-

сти», № 4476-ОЗ от 28 декабря 2018 года. URL: https://dio.

gov35.ru/upload/iblock/1b6/%D0%97%D0%B0%D0%BA%

D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D1%82%2028.12.2019%20

4476-%D0%9E%D0%97.pdf (дата обращения: 15.05.2021).
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вызвал большой интерес у россиян, желающих  
заниматься сельскохозяйственным производ-
ством. Участниками программы стали жители 
не только Вологодской области, но и других рос-
сийских регионов, в том числе Ленинградской, 
Московской, Мурманской, Новосибирской, Ро-
стовской, Ярославской областей, Республики 
Татарстан, Алтайского и Краснодарского краев, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга1.

В распоряжении органов власти имеются и 
другие инструменты, способствующие устой-
чивому развитию территорий. Главная задача –  
научиться эффективно их использовать. Одна-
ко для коренного изменения ситуации и повы-
шения устойчивости развития социально-эко-
номической системы требуется существенная 
корректировка проводимой государственной со-
циально-экономической политики. В целях по-
вышения бюджетной обеспеченности террито-
рий следует реализовать комплекс мер по изме-
нению межбюджетных отношений, повышению 
финансовой самостоятельности регионов и му-
ниципалитетов.
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С 2018 г. правительство в развитие Декрета 
Президента Республики Беларусь от 25 января 
2018 г. № 1 «Об изменении Декрета Президен-
та Республики Беларусь» публикует перечень 
территорий с напряженной ситуацией на рынке 
труда. В 2018 г. в этот список попали 48 городов 
и районов, в 2019 г. – 53 региона, в 2020 г. – 29. 
Некоторые территории кочуют из списка в спи-
сок уже 3 года подряд. Например, в Брестской 
области к регионам-«рецидивистам» относят-
ся Ивановский и Лунинецкий районы, в Витеб- 
ской – Бешенковичский, Городокский, Миор-
ский, Поставский, Сенненский, Толочинский и 
Шарковщинский районы, в Гомельской – Хой-
никский район, в Гродненской – Свислочский 
район, в Минской – Вилейский, Молодечненский 
и Слуцкий районы, в Могилевской – Бобруйск. 

В соответствии с постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 27 декабря 2019 г.  
№ 921 «О задачах социально-экономическо-
го развития Республики Беларусь на 2020 год»  
в перечень 2020 г. входят 28 районов во всех об-
ластях и город Бобруйск (см. рисунок).

Всего в Беларуси 10 городов областного под-
чинения и 118 районов. Значит, в перечень «на-
пряженных» попал каждый пятый регион стра-
ны. Наибольшее представительство в перечне  
в 2020 г. у районов Витебской и Минской обла-
стей – по 9 от каждой. 

В соответствии с Положением о порядке от-
несения территорий к территориям с напряжен-
ной ситуацией на рынке труда, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 февраля 2018 г. № 142, ситуация 
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в каждом районе и городе оценивается по не-
скольким параметрам:

– уровень зарегистрированной безработицы 
(отношение численности безработных, зареги-
стрированных в органах по труду, занятости и 
социальной защите, к численности экономиче-
ски активного населения);

– доля безработных, ищущих работу 12 и бо-
лее месяцев, в общей численности безработных;

– доля работников организаций, которые ра-
ботали в режиме вынужденной неполной заня-
тости, в среднемесячной численности работни-
ков;

– доля работников организаций, находив-
шихся в целодневном (целосменном) простое,  
в среднемесячной численности работников;

– коэффициент напряженности на рынке 
труда (отношение численности безработных к ко-
личеству вакансий);

– коэффициент замещения рабочей силы (от-
ношение числа принятых работников к числу 
уволенных);

– темпы роста численности занятых в эконо-
мике (отношение численности занятых в эконо-
мике в отчетном периоде к численности заня-
тых в соответствующем периоде прошлого года).

Один из главных показателей, отражающих 
напряженность на рынке труда, – это динамика 
занятости. Для неблагополучных территорий 
характерно довольно быстрое сокращение коли-
чества работников. Падение числа занятых свя-
зано с разными факторами. Самыми важными 
являются старение населения, увеличение доли 
пенсионеров и отток рабочей силы в Минск и за 
границу.

Одним из факторов, влияющих на занятость, 
является и изменения налогового законодатель-
ства. В частности, с 2021 г. повышены ставки 
земельного налога, что может привести к росту 
арендных платежей для представителей малого 
и среднего бизнеса, которые арендуют помеще-
ния в торговых центрах. Дальнейшее увеличе-
ние издержек для них за счет повышения аренд-
ных платежей может привести к их закрытию 

Территории с напряженной ситуацией на рынке труда в 2020 г.
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и, следовательно, к увольнению работников, со-
кращению рабочих мест.

С целью разработки предложений по обе-
спечению занятости населения на территориях 
с напряженной ситуацией на рынке труда был 
проведен анализ показателей развития райо-
нов в области труда и стоимости рабочей силы. 
Рассмотрены вакансии и резюме по этим райо-
нам во всех областях, размещенные в Общере-
спубликанском банке вакансий, на порталах  
Praca.by и rabota.by.

Общереспубликанский банк вакансий – это 
автоматизированная информационная система, 
разработанная специально для Министерства 
труда и социальной защиты Республики Бела-
русь, которое является ее заказчиком и пользо-
вателем. Общереспубликанский банк вакансий 
предназначен для организации информацион-
ного взаимодействия:

– граждан Республики Беларусь, заинтере-
сованных в поиске места работы;

– специалистов органов по труду, занятости и 
социальной защите;

– специалистов Министерства труда и соци-
альной защиты.

Данная система позволяет производить по-
иск интересующих вакансий, а также разме-
щать резюме.

Портал Praca.by – это современный инстру-
мент для соискателей и работодателей, позволя-
ющий быстро найти работу или же заполнить 
существующие вакансии. На сайте содержится 
постоянно обновляемая база вакантных рабо-
чих мест и резюме. Для работодателей на сайте 
содержится обширная база резюме всех катего-
рий специалистов. На сайте реализованы ин-
струменты расширенного поиска и сортировки 
данных.

Портал rabota.by, по сути, такой же сервис, 
как и Praca.by, где собраны актуальные вакан-
сии по всей Беларуси: в Минске, Гомеле, Моги-
леве, Витебске, Бресте и Гродно, а также разме-
щены регулярно обновляемые резюме. Особен-
ностями данного портала являются:

– функционирование на платной основе для 
работодателей. В «бесплатном режиме» отража-
ется около 35% размещенных соискателями ва-
кансий;

– поиск резюме и вакансий доступен только  
в пределах конкретных населенных пунктов;

– практически полное отсутствие вакансий 
небольших организаций: для них плата за раз-
мещение вакансии и поиска работника – допол-
нительная нецелесообразная статья расходов;

– для одного соискателя доступна опция соз-
дания нескольких резюме;

– для работодателя и соискателя есть воз-
можность не указывать размер заработной платы. 
Кроме того, указанный работодателем размер за-
работной платы не приведен к единой форме: не-
которые работодатели указывают размер зара-
ботной платы до вычета налогов, некоторые –  
после, примечательны случаи, когда размер 
оплаты труда указан в определенном интервале, 
верхние и нижние границы которого отличают-
ся в несколько раз;

– допускается частичное заполнение профи-
лей соискателей и работодателей.

Портал rabota.by как аккумулятор вакансий 
из регионов практически не развит.

Общереспубликанский банк вакансий содер-
жит информацию о вакансиях и резюме по рай-
онам во всех областях, в том числе отнесенных  
к территориям с напряженной ситуацией на 
рынке труда, в то время как на порталах Praca.
by и rabota.by размещены сведения о вакансиях 
и резюме по городам (административным цен-
трам) этих районов. Из-за отсутствия единства  
в представлении информации анализ проводил-
ся в рамках каждой из названных платформ.

Исходя из данных автоматизированной ин-
формационной системы «Общереспубликан-
ский банк вакансий» можно отметить, что наи-
большее число безработных граждан в общем 
числе зарегистрированных безработных по рай-
онам, отнесенным к территориям с напряжен-
ной ситуацией на рынке труда в 2018–2020 гг., 
приходится на Борисовский, Солигорский и Мо-
лодечненский районы Минской области. Вместе 
с тем количество вакансий в этих районах явля-
ется достаточным для лиц, нуждающихся в тру-
доустройстве. Число вакансий в Борисовском 
районе превышает численность безработных  
в 4,4 раза, в Солигорском районе – в 7,4 раза,  
в Молодечненском районе – в 5,7 раз. Наиболь-
шее число вакансий в общем числе по выбран-
ным районам приходится на Любанский район – 
23%. Как следствие, коэффициент напряженно-
сти на рынке труда по выбранным районам яв-
ляется крайне низким и составляет от 0 до 0,2. 

Среди размещенных вакансий по требова-
нию к уровню образования преобладают вакан-
сии со средним образованием – 37%, затем сле-
дуют вакансии со средним специальным образо-
ванием – 25,6%, вакансий с высшим образова-
нием – 15,9%. В районах с наибольшим числом 
зарегистрированных безработных граждан пре-
обладают вакансии со средним образованием: 
Борисовский район – 59%, Солигорский район –  
55,1%. В Любанском районе (лидере по числу ва-
кансий) преобладают вакансии со средним спе-
циальным образованием. 
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На данном портале размещено малое количе-
ство резюме. Вместе с тем, анализируя данные 
резюме, важно отметить, что почти половина 
приходится на людей с высшим образованием – 
48,6%. Возраст соискателей, подавших резюме, 
находится в диапазоне от 29 до 53 лет, стаж ра-
боты от 5 до 30 лет. К тому же будущие работни-
ки в резюме часто отмечают отсутствие вредных 
привычек, высокую стрессоустойчивость, ком-
муникабельность, ответственность, владение 
языками (английский, белорусский), наличие 
водительских прав.

Анализ  размещенных резюме показал, что 
соискатели чаще всего ищут работу:

– спортсмена-инструктора с заработной пла-
той от 10 000 рублей;

– руководителя с заработной платой от  
3000 рублей;

– мастера с заработной платой от 2000 ру-
блей;

– начальника отдела с заработной платой от 
2000 рублей;

– логистика с заработной платой от 2000 ру-
блей;

– менеджера с заработной платой от 2000 ру-
блей;

– специалиста с заработной платой от  
2000 рублей.

Наниматели, объявляя о вакансиях, хоте-
ли бы видеть у себя работников с высшим обра-
зованием (большинство указанных вакансий),  
с опытом работы и свободно владеющих языка-
ми (китайским или английским). 

Анализ вакансий и резюме, размещенных на 
портале Praca.by, показал, что из общего чис-
ла вакансий (263) по административным цен-
трам районов Минской области, отнесенным  
к территориям с напряженной ситуацией на 
рынке труда в 2018–2020 гг., наибольшее число 
вакансий в городах Борисове – 61 (23,2% от об-
щего числа вакансий) и Молодечно – 51 (19,4%). 
Борисов и Молодечно являются административ-
ными центрами районов с большим по сравне-
нию с другими выбранными районами коэффи-
циентом напряженности на рынке труда – 0,226 
и 0,176 соответственно. Вместе с тем для этих 
же городов, а также для города Солигорска ха-
рактерно и наибольшее число резюме: в Бори-
сове 5314 резюме (30,3% от общего числа резю-
ме), в Молодечно – 3761 (21,5%), в Солигорске –  
1675 (9,6%). 

Наниматель в поиске работников при раз-
мещении вакансии на портале Praca.by в ос-
новном не предъявляет требований к образо-
ванию, предлагает зарплату в размере от 250  
до 2600 рублей и хотел бы видеть работника, за-

нятого у него полный рабочий день. Например, 
в городах Березино, Воложине, Дзержинске, 
Крупки, Мяделе, Несвиже и Столбцы нет ва-
кансий с неполной ставкой. Наниматель также 
не предъявляет требований к полу работника, 
что объясняется соблюдением конституционно-
го принципа равноправия женщины и мужчи-
ны «в труде и продвижении по службе (работе)», 
а также недопущением дискриминации в сфере 
трудовых отношений (ст. 14 Трудового кодекса 
Республики Беларусь). 

При этом, исходя из резюме, размещенных 
на портале Praca.by (всего 17 519), среднестати-
стический потенциальный работник админи-
стративного центра районов Минской области, 
отнесенных к территориям с напряженной си-
туацией на рынке труда в 2018–2020 гг., – это 
мужчина со средним или средним специальным 
образованием, желающий работать на полную 
ставку. При этом в административных центрах 
Борисовского, Молодечненского и Солигорского 
районов Минской области, в которых наиболь-
шая численность безработных, зарегистриро-
ванных в органах по труду, занятости и соци-
альной защите (231, 109 и 125 человек соответ-
ственно), количество резюме женщин превыша-
ет количество резюме мужчин. 

Среди всех проанализированных резюме 
по административным центрам выбранных 
районов наибольшая часть – от будущих ра-
ботников со средним или средним специаль-
ным образованием, желающих получать от 100  
до 7000 рублей. Минимальный размер зара-
ботной платы 100 рублей содержится в резюме 
тех, кто ищет работу на неполный день, такие 
есть фактически в каждом городе. Максималь-
ный размер заработной платы отмечен в резю-
ме в городах Солигорске (6000 руб.), Молодеч-
но (6000 руб.), Борисове (7000 руб.) и Несвиже 
(4000 руб.). При этом (за исключением Солигор-
ска) Молодечно, Борисов и Несвиж являются 
административными центрами районов, в кото-
рых номинальная начисленная среднемесячная 
заработная плата за январь – ноябрь 2020 г. бы-
ла соответственно 84,0; 85,1 и 89% к областному 
уровню.

Из общего числа вакансий (263) по админи-
стративным центрам районов Минской области, 
отнесенным к территориям с напряженной си-
туацией на рынке труда в 2018–2020 гг., разме-
щенных на портале Praca.by, наибольшее число 
вакансий:

– водителя и водителя-международника  
(38 вакансий, или 14,45%);

– кассира и кассира-контролера (27 вакан-
сий, или 10,27%); 



№ 1 (64) 2021  Н А У Ч Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  93

Э К О Н О М И К А  С Е В Е Р О - З А П А Д А :  П Р О Б Л Е М Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

– инженера (инженера по качеству, по охране 
труда, инженера-конструктора, инженера-меха-
ника и проч.) (20 вакансий, или 7,60%);

– продавца и продавца-консультанта (19 ва-
кансий, или 7,22%);

– заведующего отделом в торговой сети «До-
броном» (14 вакансий, или 5,32%);

– грузчика (10 вакансий, или 3,80%); 
– бухгалтера, в том числе главного, мастера 

(каждой по 9 вакансий, или 3,42%);
– повара и слесаря (каждой по 8 вакансий, 

или 3,04%). 
На портале Praca.by есть и вакансии, кото-

рые встречаются только один раз – бармен, бо-
ец скота, вальщик леса, маляр, маркетолог, по-
жарный, программист.

При этом основными требованиями нанима-
телей к работнику являются желание работать 
и зарабатывать, ответственность, порядочность, 
коммуникабельность, аккуратность, пункту-
альность, наличие организаторских навыков – 
данные требования содержаться почти в каж-
дом объявлении о вакансии. Для некоторых на-
нимателей также важен опыт работы, как пра-
вило от 1 года, уверенное владение ПК, куль-
турное общение, улыбчивость, права категории 
СЕ, равнодушное отношение к алкоголю, отсут-
ствие судимости. Реже наниматели в качестве 
требований к будущему работнику называют 
готовность к командировкам, наличие автомо-
биля, санитарной справки и действующей визы. 
Но в любом случае, предъявляя определенные 
требования, наниматели в большинстве своем 
ищут работников на полную занятость и работу 
на территории нанимателя. 

Анализ резюме, размещенных на портале 
Praca.by (всего 17519), по административным 
центрам районов Минской области, отнесенным 
к территориям с напряженной ситуацией на 
рынке труда в 2018–2020 гг., показал, что соис-
катели чаще всего ищут работу:

– продавца и продавца-консультанта (3229 ре- 
зюме, или 18,43%);

– менеджера по продажам (1908 резюме, или 
10,89%);

– водителя (1848 резюме, или 10,55%);
– менеджера по работе с клиентами (1232 ре-

зюме, или 7,03%);
– бухгалтера (1101 резюме, или 6,28%);
– администратора (657 резюме, или 3,75%);
– инженера (583 резюме, или 3,33%);
– курьера (217 резюме, или 1,24%).
Потенциальные работники имеют преиму-

щественно образование выше среднего специ-
ального, владеют английским (25,37%), немец-
ким (4,82%), польским (1,77%), французским 

(1,23%) языками, имеют опыт работы, готовы 
работать на полную ставку, на территории на-
нимателя. 

На портале rabota.by на 18 января 2021 г. бы-
ло размещено 1227 вакансий и 123 610 резюме, 
на 1 вакансию приходится более 100 резюме. 
Портал дает возможность регистрировать более 
одного резюме, однако это не является главной 
причиной такой значительной разницы между 
представленным количеством резюме и вакан-
сий: на 123 610 резюме приходится 108 204 со-
искателя. Это свидетельствует о достаточно на-
пряженной ситуации на данном портале, при 
этом необходимо отметить несоответствие пред-
лагаемых работодателями вакансий квалифи-
кационным требованиям соискателей рабочих 
мест. Так, из общего количества вакансий 47% 
предлагаются в сфере продаж, 15,6% – рабочий 
персонал, 14% – производство. 

Считаем нужным отметить, что полное за-
полнение формы «резюме» и «вакансия» не обя-
зательно. Многие соискатели не указывают свой 
возраст, пол, образование. 

Только 78% работодателей указывают пред-
полагаемый размер оплаты труда, некоторые ра-
ботодатели указывают размер заработной пла-
ты до вычета налогов.

9,5% от общего числа вакансий предлагают 
частичную занятость, однако при этом порядка 
20% от общего числа соискателей предпочита-
ют работать неполный рабочий день. В количе-
ственном соотношении количество резюме соис-
кателей на данный вид занятости превосходит 
количество вакансий более чем в 100 раз.

Из общего числа вакансий по администра-
тивным центрам районов Минской области, 
отнесенным к территориям с напряженной си-
туацией на рынке труда в 2018–2020 гг., наи-
большее число вакансий в городах Борисове 235 
(25,1% от общего числа вакансий), Молодечно 
215 (23,3%) и Солигорске – 162 (17,5%). Вместе  
с тем для этих же городов характерно и наиболь-
шее число резюме: в г. Борисове 28,3% от обще-
го числа резюме, в г. Молодечно – 20,9%, в г. Со-
лигорске – 13,9%. По численности населения 
самым крупным является г. Борисов, после него  
г. Солигорск, г. Молодечно находится на тре-
тьем месте по численности населения.

Самое большое несоответствие количества 
вакансий и резюме в г. Копыле (636 резюме на 1 
вакансию), г. Клецке (более 325 резюме на 1 ва- 
кансию), г. Мяделе (более 170 резюме на 1 вакан-
сию), г. Березино (более 170 резюме на 1 вакан-
сию) и г. Несвиже (151 резюме на 1 вакансию). 
При этом по официальной статистике в Ко-
пыльском районе коэффициент напряженности  
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на рынке труда равен 0,052 (13-е место среди 
районов с напряженной ситуацией на рынке 
труда), в Клецком районе – 0,164 (4-е место сре-
ди районов с напряженной ситуацией на рын-
ке труда), в Мядельском районе – 0,205 (2-е ме-
сто среди районов с напряженной ситуацией 
на рынке труда), в Березинском районе – 0,047  
(14-е место среди районов с напряженной ситуа-
цией на рынке труда).

Как и на портале Praca.by, в административ-
ных центрах Борисовского, Молодечненского и 
Солигорского районов Минской области коли-
чество резюме женщин превышает количество 
резюме мужчин.

Анализ вакансий на портале rabota.by пока-
зал, что наиболее часто работодатели ищут со-
трудников в следующих сферах: 

– продажи (520);
– производство (233);
– транспорт (144);
– бухгалтерский учет (130).
В сумме вакансии в данных сферах состави-

ли 90,7% от общего количества. Если сравнить с 
размещенными на портале резюме, то топ-5 раз-
мещено в сферах: 

– начало карьеры, студенты (15479); 
– продажи (8421); 
– транспорт, логистика (4637);
– производство и сельское хозяйство (4160); 
– бухгалтерский учет (3609). 
В процентном соотношении данные резюме 

составляют 29,3% от общего количества. Необ-
ходимо отметить, что 12,5% от общего количе-
ства резюме размещены соискателями, которые 
только начинают свою трудовую деятельность. 

Анализ показал, что работодатели не нуж-
даются в работниках высокой квалификации 
и длительным опытом работы. Так, в 46% от 
общего количества вакансий опыт работы не 
требуется, а в 44% требуемый опыт работы со-
ставляет 1–3 года. Характеризуя соискателей, 
можно сказать, что самой многочисленной кате-
горией являются квалифицированные работни-
ки с опытом работы более 6 лет (22%), 36,8% со-
искателей имеют высшее образование, это сви-
детельствует о несоответствии предложения и 
спроса на рынке труда. 

К наиболее распространенным компетенци-
ям, которые соискатели указали в своих резю-
ме, можно отнести: уверенное пользование ПК 
(отметили 5,96% соискателей), работа в коман-
де (отметили 3,92% соискателей), водительское 
удостоверение категории В (отметили 2,63% со-
искателей), грамотная речь (отметили 2,47% 
соискателей), организаторские навыки (отме-
тили 2,32% соискателей), управление персо-

налом (отметили 1,76% соискателей). Англий-
ским языком владеют на том или ином уровне 
19,2% соискателей. При этом к наиболее часто 
упоминающимся работодателями компетенци-
ям относятся: активные продажи, уверенное 
пользование ПК, ведение переговоров, работа  
в команде, владение английским языком, то 
есть компетенции, которые необходимы в сфере 
продаж (37% вакансий размещено в сфере про-
даж). В то же время соискателями указываются 
компетенции, которые свойственны специали-
стам и управленческому персоналу.

В соответствии с частью четвертой ст. 10 За-
кона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г.  
№ 125-З «О занятости населения Республики 
Беларусь» безработным гарантируется:

– бесплатное переобучение и получение вос-
требованной профессии;

– выплата пособия по безработице, стипен-
дии в период обучения, оказание материальной 
помощи;

– оказание содействия в переселении в связи 
с переездом в другую местность на новое место 
жительства и работы;

– бесплатный медицинский осмотр при при-
еме на работу и направлении на обучение;

– возможность участия в оплачиваемых об-
щественных работах;

– выдача субсидий на открытие своего дела;
– содействие в приобретении опыта практи-

ческой работы и другие гарантии.
Однако одна из причин экономической пас-

сивности безработных заключается в ментали-
тете и традициях, а также в завышенных тре-
бованиях потенциальных работников в части 
размера желаемой заработной платы. В целом 
одним из критериев оценки напряженности на 
рынке труда является несовпадение спроса и 
предложения на рабочие места по уровню обра-
зования и заработной платы.  

В качестве одной из мер по стимулированию 
соотношения спроса и предложения на рынке 
труда, баланса вакансий и резюме может быть 
создание региональных порталов по поиску ва-
кансий и размещению резюме, предназначен-
ных как для тех, кто ищет работу, так и для ра-
ботодателей. Кроме того, возможна организа-
ция и функционирование сайтов для отдельных 
категорий работников, например, лиц пенсион-
ного возраста. 

Сегодня трудоустройство людей старшего по-
коления и пенсионеров – непростой вопрос. Ры-
нок труда предлагает людям старшего поколе-
ния не очень популярные и часто низкооплачи-
ваемые должности: охранник (сторож), вахтер, 
гардеробщик, уборщица, дворник, кассир-кон-
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тролер в театре, кондуктор. В более выгодном 
положении учителя, медработники, предста-
вители некоторых строительных специально-
стей (например, сметчики), соцработники, со-
трудники коммунальных служб, почтовые ра-
ботники. Их охотно берут на работу в любом 
возрасте. Но в большинстве случаев работода-
тели если и принимают пенсионеров, то пред-
лагают заработную плату ниже, чем у других  
сотрудников. 

Для решения проблем в сфере трудоустрой-
ства лиц пенсионного возраста, а следовательно, 
для решения вопросов дисбаланса работающе-
го населения и пенсионеров необходимо созда-

ние таких рабочих мест, которые будут обеспе-
чивать пожилым людям комфортные условия 
труда, способствовать развитию их навыков,  
а также передаче этих навыков молодому поко-
лению. При условиях дисбаланса работающего 
населения и пенсионеров и незаинтересованно-
сти молодого поколения в устройстве на работу 
официально трудоустроить названные катего-
рии представляется реальным.

Необходима постоянная работа соответству-
ющих онлайн-сервисов с актуальным обновле-
нием вакансий, где пожилые люди смогут най-
ти дополнительную занятость на несколько ча-
сов в день, несколько дней в неделю.
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В условиях острого дефицита ресурсов разно-
го порядка – финансовых, временных, человече-
ских – выстраивание эффективной системы пу-
бличной власти как целостной системы, подчи-
ненной единой логике развития, является обя-
зательным условием достижения националь-
ных целей развития Российской Федерации до 
2030 г. и успешной реализации национальных 
проектов как стержневой основы современного 
социально-экономического развития – как на 
региональном, так и на муниципальном уровне. 
Результативная работа на местах предполагает 
не только активное вовлечение органов местно-
го самоуправления в реализацию уже утверж-
денных федеральных и региональных проектов, 
но и обеспечение продуктивного сотрудничества 

на этапе планирования и разработки докумен-
тов стратегического планирования. 

В настоящее время Российская Федерация 
определяет свое развитие на перспективу 10 лет 
и более и планирует в стратегических докумен-
тах свои цели, задачи, целевые показатели и 
приоритеты развития по различным направле-
ниям социально-экономического развития и от-
раслям деятельности.

Местное самоуправление активно включе-
но в процессы стратегического планирования, 
протекающие на федеральном и региональном 
уровнях, по целому ряду обстоятельств:

– муниципальные образования различного 
уровня являются первичным звеном админи-
стративно-территориального деления страны 
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и представляют собой значимое звено муници-
пального устройства, имеющего определенные 
и четко очерченные административные грани-
цы в пределах региона;

– муниципалитеты, являясь частью соци-
ально-экономического пространства страны и 
ее регионов, концентрируют на своей террито-
рии экономические и социальные ресурсы, спо-
собствующие формированию производствен-
ных отношений;

– органы местного самоуправления по сво-
ей конституционной природе и поставленным 
задачам являются наиболее приближенными  
к населению уровнями публичной власти, ре-
шающими важнейшие насущные проблемы, 
присущие местному сообществу;

– и последнее наиболее важное обстоятель-
ство состоит в том, что, к сожалению, социаль-
но-экономическое развитие подавляющего боль-
шинства муниципальных образований страны 
невозможно без участия в федеральных и регио-
нальных программах и инфраструктурных про-
ектах развития. 

В стране в последнее десятилетие сложилась 
и действует система стратегического планиро-
вания страны, ее регионов и муниципалитетов.  
Ее основу составляет целый ряд принятых и дей-
ствующих федеральных стратегических и кон-
цептуальных документов, которые в том числе 
напрямую касаются вопросов муниципального 
управления. Прежде всего, это Основы государ-
ственной политики регионального развития на 
период до 2025 г., Стратегия экономической без-
опасности Российской Федерации на период до 
2030 г., Стратегия экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 г.1

Однако одним из ключевых нововведений по-
следних лет в системе государственного управ-
ления стали приоритетные национальные про-
екты. В настоящее время приоритетные на-
циональные проекты занимают особое место 
в системе нацио нального прогнозирования и 
программирования. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 204 от 
07.05.2018 [1] они тесно переплетаются со стра-
тегическими направлениями и государственны-
ми программами. На рис. 1 приведены возмож-

1 Основы государственной политики регионального раз-

вития на период до 2025 г. (утверждены Указом Президен-

та РФ от 16 января 2017 г. № 13). Стратегия экономической 

безопасности РФ на период до 2030 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208); Стратегия эколо-

гической безопасности РФ на период до 2025 г. (утверждена 

Указом Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176).

ности участия муниципальных образований  
в системе национальных и федеральных проек-
тов в Российской Федерации по направлению 
«Человеческий капитал», подобные возможно-
сти у муниципальных образований существуют 
также по направлениям «Комфортная среда для 
жизни» и «Экономический рост». 

Приоритетные национальные проекты доста-
точно органично были встроены в систему госу-
дарственного и муниципального управления, 
а ответственность за реализацию возложена не 
только на федеральные, но и на региональные и 
муниципальные органы власти. 

На заседании Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по развитию местного само-
управления, состоявшемся 30 января 2020 г.,  
Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин отметил, что «успешная реализация наци-
ональных проектов невозможна без активного 
участия в этой работе муниципальных органов 
власти. Наша общая задача – обеспечить эффек-
тивность местного самоуправления, устранить 
разрывы, несогласованность между регионами 
и муниципалитетами» [2].

Стоит отметить, что в настоящее время орга-
ны местного самоуправления участвуют в реали-
зации мероприятий региональных проектов по 
следующим направлениям: демография, здраво-
охранение, образование, жилье и городская сре-
да, экология, безопасные и качественные авто-
мобильные дороги, цифровая экономика, куль-
тура, малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы, производительность труда и 
поддержка занятости.

Организационно-правовыми механизмами, 
обеспечивающими участие органов местного 
самоуправления в реализации национальных 
проектов, применяемыми на территории Рос-
сийской Федерации, являются: 

– включение в паспорта региональных про-
ектов результатов, достижение которых отно-
сится к вопросам местного значения муници-
пальных образований, а также представителей 
органов местного самоуправления;

– отражение в паспортах региональных про-
ектов финансового обеспечения достижения ре-
зультатов региональных проектов; 

– участие органов местного самоуправления 
в органах управления проектной деятельностью 
субъектов Российской Федерации; 

– заключение соглашений о достижении ре-
зультатов и целевых показателей региональных 
проектов и соглашений о предоставлении субси-
дий из бюджета субъекта Российской Федера-
ции в бюджет муниципального образования; 
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НАПРАВЛЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ 

Здравоохранение 

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи 

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 

Борьба с онкологическими заболеваниями 

Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям 

Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами 

Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 

внедрение инновационных медицинских технологий 

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) 

Развитие экспорта медицинских услуг 

Образование 

Современная школа 

Успех каждого ребенка 

Поддержка семей, имеющих детей 

Цифровая образовательная среда 

Учитель будущего 

Молодые профессионалы 

Человеческий
капитал  

Новые возможности для каждого 

Социальная активность 

Экспорт образования 

Социальные лифты для каждого 

Демография 

Финансовая поддержка семей при рождении детей 

Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного

Старшее поколение 

образования для детей в возрасте до трех лет 

Укрепление общественного здоровья 

Спорт – норма жизни 

Культурная среда 

Творческие люди 

Цифровая культура 

Культура 

Рис. 1. Пример участия муниципальных образований в системе национальных проектов  
в Российской Федерации по направлению «Человеческий капитал» 

(по Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»)

– региональные и муниципальные центры 
компетенций и ресурсные центры, создавае-
мые в том числе для поиска и отбора успешных 
практик и управленческих решений для тира-
жирования на территориях муниципальных об-
разований, развития компетенций для регио- 

нальных и муниципальных управленческих 
команд, включая разработку соответствующих 
образовательных модулей для подготовки ко-
манд, направленных на успешную реализацию 
региональных проектов и муниципальных про-
грамм; 
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– создание муниципальных проектных офи-
сов и проектных комитетов; 

– муниципальные программы, планы меро-
приятий и рабочие планы «дорожные карты» 
администраций муниципальных образований 
по достижению результатов региональных про-
ектов; 

– реализация программ подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации муни-
ципальных служащих по направлениям уча-
стия муниципальных образований в реализа-
ции мероприятий в рамках региональных про-
ектов. 

Значимую роль в реализации органами мест-
ного самоуправления мероприятий в рамках ре-
гиональных проектов играет участие жителей 
как в определении приоритетных проектов для 
их реализации на территории конкретного му-
ниципального образования, так и личное уча-
стие в реализации проектов и осуществлении 
общественного контроля.

В то же время некоторые исследователи [3, 
4] считают, глубина решаемых проблем, слож-
ность реализации отдельных проектов ставят 
под угрозу использование данного инструмен-
та государственного управления. Добавим, что 
существенные сложности возникают у муници-
пальных органов управления при достижении 
целей национальных проектов. Среди ключе-
вых проблем, с которыми сталкиваются реги-
оны и муниципальные образования, выполняя 
поставленные задачи органов федеральной вла-
сти, – низкая квалификация кадров сельских 
поселений и существенное удорожание реали-
зуемых проектов на территории. Отдельная про-
блема для большинства регионов и муниципаль-
ных образований – это дальнейшее содержание 
социальных и инфраструктурных объектов, ко-
торые строятся по национальным проектам, что 
требует постоянного обновления бюджетов всех 
уровней. 

Муниципальное сообщество крайне разно- 
образно: муниципальные районы, прилегающие 
к крупнейшим агломерациям, и их проблемные 
зоны существенно отличаются от таковых, рас-
положенных на значительном расстоянии от 
крупных городов. Сельские поселения испыты-
вают трудности с закреплением и привлечени-
ем жителей, а городские поселения с интенсив-
ным жилищным строительством сталкиваются 
с возрастающей нехваткой объектов социальной 
инфраструктуры. Однако ряд проблем являют-
ся общими, среди которых следует выделить 
ограниченность бюджетных возможностей для 
осуществления не только переданных государ-
ственных полномочий, но и решения вопросов 

местного значения, коммуникацию с системой 
органов государственной власти и дефицит вы-
сококвалифицированных кадров.

Все перечисленные вопросы увязаны между 
собой и требуют системного решения. В матери-
алах Общероссийского Конгресса муниципаль-
ных образований отмечено, что «в условиях хро-
нического отсутствия финансовых ресурсов для 
решения вопросов местного значения отдельные 
государственные полномочия, передаваемые без 
должного финансового обеспечения, создают 
дополнительные препятствия для эффективной 
работы муниципальных образований» [5]. Этот 
вопрос является предметом коммуникации  
с государственными органами власти, ослож-
ненной зависимостью муниципальных образо-
ваний от региональных и федеральных межбюд-
жетных трансфертов. В условиях отсутствия 
собственного бюджета развития (а в случае с де-
прессивными муниципальными образования-
ми – наличия ресурсов, достаточных лишь для 
обеспечения деятельности муниципальных ад-
министраций) взаимодействие осуществляется 
фактически одноканально, для сохранения де-
факто, а не де-юре независимости местного са-
моуправления необходим пересмотр системы 
распределения налогов между уровнями бюд-
жетов Российской Федерации. Эти изменения 
являются прерогативой федеральных управля-
ющих органов, и данный вопрос, как системо- 
образующий для развития местного самоуправ-
ления, активно дебатируется уже длительное 
время. Положительным сигналом, свидетель-
ствующим о понимании необходимости преоб-
разований в сфере местного самоуправления, 
является Поручение Президента Российской 
Федерации Правительству Российской Феде-
рации представить проект основ государствен-
ной политики Российской Федерации в области 
развития местного самоуправления до 2030 г.  
до 1 октября 2021 г.

Таким образом, системные противоречия 
ожидают своего решения в рамках разработки 
концептуальных, а в дальнейшем и стратегиче-
ских документов национального уровня. В на-
стоящее время есть возможность усилить и со-
вершенствовать один из каркасных и в то же 
время наиболее уязвимых элементов системы 
местного самоуправления – кадровое обеспече-
ние. Центростремительный вектор миграции 
человеческого капитала является вызовом для 
всех территорий, нарастающим по мере удален-
ности от экономических центров. Конкуренция 
данной формы занятости с предприниматель-
ским сектором или государственной службой не 
позволяет привлекать к работе в муниципаль-
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ных администрациях и муниципальных уч-
реждениях высококвалифицированные кадры 
в масштабах, необходимых для качественной 
трансформации системы управления муници-
пальным развитием. Успешная реализация бу-
дущих нововведений предполагает устранение 
или снижение остроты проблемы кадрового де-
фицита в муниципальном секторе. 

«В сельской местности, где бюджетный сек-
тор является ресурсообразующим и зачастую 
единственным возможным местом работы, 
остро стоит проблема в образовании и облада-
нии необходимыми компетенциями управлен-
цев, что особенно актуально с учетом нараста-
ющих темпов цифровизации. Это явление объ-
ясняется комплексом причин, среди которых 
наиболее существенные: неоправданно низкий 
уровень заработной платы в органах местного 
самоуправления при большом объеме должност-
ных обязанностей, а также высокий уровень ад-
министративной и уголовной ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
должностных обязанностей» [5].

В целом за последнее десятилетие в Севе-
ро-Западном федеральном округе наблюдается 
сокращение численности работников органов 
местного самоуправления, что преимуществен-
но обусловлено процессом оптимизации терри-
ториальной организации местного самоуправ-
ления. При этом численность работников орга-
нов исполнительной власти субъектов СЗФО РФ 
остается стабильной (рис. 2.).

Если вопрос материального стимулирования 
и повышения конкурентоспособности муници-
пальной службы по критерию заработной платы 
в настоящее время прорабатывается, то вопрос 
формирования у муниципальных служащих 
проактивного подхода, стремления к повышению 
квалификации лежит в плоскости личной моти-
вации. Даже при условии выделении средств для 
обучения и повышения квалификации (что тре-
бует дополнительного анализа и корректировки 
для устранения элемента формальности подоб-
ных программ) без заинтересованности испол-
нителей в результате, личной вовлеченности и 
осознания значимости своей функции эффектив-
ность работы не будет обеспечена на том уровне, 
который необходим для успешного формирова-
ния системы публичной власти. Успешная реа-
лизация национальных проектов во многом обу-
словлена деятельным участием, мотивацией ис-
полнителей из числа государственных и муници-
пальных служащих к достижению результатов, 
а не избеганию неудач. Значимость нематериаль-
ного компонента также обусловлена сменой по-
колений в органах управления всех уровней: на 
смену кадрам, профессиональное становление 
которых пришлось на 1990–2010 гг. приходят 
специалисты, родившееся в новом веке, и их цен-
ности в меньшей степени предполагают разделе-
ние заработка и увлечения.

С. В. Недвижай и М. Х. Узденова [6] провели 
опрос, согласно которому уже сейчас главным 
мотивом при работе в органах местного само- 

 
Рис. 2. Численность работников органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
и органов местного самоуправления в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации 

(по данным Федеральной службы государственной статистики)
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управления является возможность реализовать 
себя (32 %), а следующим по значимости являет-
ся фактор «интересной работы» (16 %).

Актуальность указанной проблемы в пол-
ной мере осознается на федеральном уровне, что 
подтверждает разработка Министерством тру-
да и социальной защиты Российской Федера-
ции Методики по нематериальной мотивации 
государственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации [7], согласно которой «эф-
фективность государственного регулирования 
в значительной степени зависит от стабильно-
сти функционирования государственных ин-
ститутов. Достижения в деятельности государ-
ственных органов являются прямым следстви-
ем результатов интеллектуального труда госу-
дарственных гражданских служащих, в связи  
с чем формирование профессионального кадро-
вого состава входит в число первоочередных 
задач совершенствования государственного 
управления. Сохранение в государственном ор-
гане высокопрофессиональных кадров требует 
внедрения технологий, стимулирующих граж-
данских служащих к долгосрочной деятельно-
сти, ориентированной на достижение конкрет-
ных результатов».

Методика содержит описание конкретных 
мер по созданию системы нематериального сти-
мулирования, среди которых создание ком-
фортных организационно-технических и психо-
физиологических условий, обеспечение долж-
ностного роста и профессионального развития, 
а также повышение сложности и ответственно-
сти выполняемых гражданским служащим за-
дач. Важнейшим аспектом Методики являют-
ся практические инструменты по диагностике 
системы нематериальной мотивации в государ-
ственном органе власти. 

Все представленные положения могут быть 
применены и для муниципальных служащих, 
однако специфика работы и характер трудовых 
отношений муниципальных служащих требу-
ют адаптации Методики к кадрам органов мест-
ного самоуправления. Дополнительной про-
работки требует вопрос о нематериальном сти-
мулировании деятельности муниципальных 
служащих в сельской местности, поскольку 
условия труда принципиально отличаются от 
таковых в структуре федеральных и региональ-
ных органов власти. 

С учетом всего изложенного следует заклю-
чить, что достижение национальных целей раз-
вития Российской Федерации в соответствии  
с заданными параметрами возможно при усло-
вии всестороннего изучения потребностей и воз-
можностей органов местного самоуправления 
как полноправных участников федеральных и 
региональных проектов. 
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Ключевые слова: импортозамещение, экономика региона, региональная политика, инновационное развитие, санкцион-
ные ограничения, цифровизация.
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PRINCIPLES FOR ASSESSING THE INNOVATIVE POTENTIAL  
OF THE RUSSIAN REGIONS

Abstract. Currently, import substitution is considered as one of the priority directions of the country’s economic development, the 
relevance of which arose in response to the imposed sanctions of Western countries, which implies a decrease in the share of 
imports of products, services, technologies, the development of an industrial base in the most important industries and, ultimately, 
an increase in the level of economic security of the country. Despite the fact that the sanctions impose serious restrictions on the 
activities of leading Russian companies, in the current conditions, coupled with the ongoing coronavirus epidemic, they are  
a serious incentive for the implementation of the import substitution policy.
Rosstat data show that the import substitution policy has led to positive consequences for the agriculture of the regions. However, 
the effectiveness of the state policy in the field of digitalization and the introduction of innovative artificial intelligence technologies 
are of particular importance for the implementation of the import substitution policy. The following positive effects from the 
digitalization process at the regional level, influencing the implementation of the import substitution policy, are highlighted: 
improving the quality of life of the region’s population; growth of labor productivity by speeding up all business processes and 
reducing communication time in the region; the emergence of new forms of business and new business models to increase profitability 
and competitiveness; increasing the transparency of business transactions and ensuring the possibility of their monitoring; ensuring 
the availability and promotion of goods and services to regional markets.
Keywords: import substitution, regional economy, regional policy, innovative development, sanctions restrictions, digitalization.

Введение

Санкционные ограничения ряда западных 
стран привели к рассмотрению импортозаме-

щения как одного из приоритетных направле-
ний развития экономики страны, был объявлен 
курс на импортозамещение, предполагающий 
обеспечение экономической безопасности стра-
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Таблица 1

Производство основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации, тыс. т [1]

Пищевой продукт 2018 г. 2019 г. Январь – декабрь 
2020 г.

Январь – декабрь 
2020 г. в %  

к январю – декабрю 
2019 г.

Январь – 
март 2021 г.

Январь – март 
2021 г. в %  

к январю – марту 
2020 г.

Мясо крупного рогатого 
скота (говядина и теляти-
на) парное, остывшее или 
охлажденное, в том числе 
для детского питания

227 242 248 102,2 60,3 107,0

Мясо крупного рогатого 
скота (говядина и теля-
тина) замороженное, в 
том числе для детского 
питания

71,4 66,6 78,8 118,3 17,9 101,0

Свинина парная, остыв-
шая или охлажденная, 
в том числе для детского 
питания

2415 2491 2788 111,9 659 101,5

Свинина замороженная, 
в том числе для детского 
питания

254 323 346 107,2 86,0 94,1

Мясо и субпродукты пи-
щевые домашней птицы

4877 4840 4768 98,5 1124 94,0

Изделия колбасные, 
включая изделия колбас-
ные для детского питания

2282 2282 2361 103,5 552 103,9

Рыба морская живая, не 
являющаяся продукцией 
рыбоводства

154 127 154 120,7 26,1 74,3

Рыба морская свежая 
или охлажденная, не 
являющаяся продукцией 
рыбоводства

847 827 815 98,5 226 91,0

Рыба мороженая 3056 2989 2996 100,2 685 84,5

Филе рыбное мороженое 155 163 174 106,6 69,3 113,3

Овощи (кроме картофеля) 
и грибы замороженные

55,9 83,7 100 119,8 28,7 130,9

Овощи (кроме картофеля) 
и грибы, консервирован-
ные для кратковременно-
го хранения

37,1 32,6 31,8 97,4 8,5 114,1

Фрукты, ягоды и орехи, 
свежие или предваритель-
но подвергнутые тепловой 
обработке, замороженные

16,8 22,2 24,7 111,0 5,0 103,1

Молоко жидкое обрабо-
танное, включая молоко 
для детского питания

5457 5425 5514 101,6 1417 101,6

Сливки 150 163 188 115,1 58,7 127,0

Творог 501 469 491 104,8 126 99,6

Масло сливочное 267 269 282 104,7 65,4 98,9

Сыры 467 540 566 104,8 133 98,9

Продукты молочные сгу-
щенные, млн усл. банок

806 717 717 100,0 158 94,6

Продукты кисломолочные 
(кроме творога и продук-
тов из творога)

2819 2793 2751 98,5 675 95,2
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ны, снижение доли импорта продукции, услуг, 
технологий, развитие производственной базы в 
наиболее важных отраслях. Россия также огра-
ничила импорт ряда продовольственных това-
ров из стран, вводивших санкции. Политика 
импортозамещения успешно проводится в пи-
щевой промышленности, об этом свидетель-
ствуют данные Росстата [1].

К сожалению, 2020 г. стал сложным для 
сельского хозяйства, в том числе для сельского 
хозяйства Северо-Западного региона: по карто-
фелю и овощам наблюдалось снижение сборов, 
исключение составила Мурманская область, 
однако в абсолютных величинах вклад данной 
области в показатели СЗФО невысок, доля ва-
ловых сборов сельскохозяйственных культур 
Мурманской области 2020 г. составляет прибли-
зительно 0,5% (табл. 2).

По мнению ряда экспертов, другие отрасли 
для реализации политики импортозамещения 
нуждаются в интенсификации цифровизацион-
ных процессов. Президент России В. В. Путин не-
однократно заявлял о необходимости осущест-
вления цифровой трансформации всей России  
в целом. В рамках международной конферен-
ции, проходившей в формате видеоконферен-
ции Artificial Intelligence Journey 2020, в дис-
куссии «Искусственный интеллект – главная 
технология XXI века» глава государства уточ-

нил, что цифровую трансформацию России сле-
дует провести в ближайшие 10 лет, повсеместно 
внедряя технологии искусственного интеллек-
та, анализа больших данных [2].

Особое значение в обеспечении результатив-
ности государственной политики в области циф-
ровизации и внедрение инновационных техно-
логий искусственного интеллекта имеет регио-
нальный аспект. В [3] указано, что устойчивое 
развитие основано на постоянных инновациях, 
в повышении качества по всем трем его состав-
ляющим: экономический рост, социальное раз-
витие и защита окружающей среды. Возмож-
ности экономического роста и регионального 
развития, достижение социального благососто-
яния населения региона в значительной мере 
определяются развитием и накоплением инно-
вационного потенциала региона, повышением 
отдачи от него [4]. 

В этой связи актуальность приобретают ис-
следования в области создания условий для ин-
тенсификации научного поиска в области оцен-
ки и реализации инновационного потенциала 
региона, формирование которого напрямую за-
висит и от уровня научно-технологического раз-
вития региона, и от финансового обеспечения 
развития региона, и от состояния его человече-
ских ресурсов [5], а развитие методологии ана-
лиза состояния и оценки инновационного по-

Таблица 2 [1]

Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий  
Северо-Западного федерального округа, тыс. т 

Субъект 

Картофель Овощи Плоды и ягоды

2019 г. 2020 г. 2020 г. в % 
к 2019 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % 

к 2019 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. в % 
к 2019 г.

Северо-Западный  
федеральный округ 1015,1 918,2 90,4 525,7 513,6 97,7 148,1 144,8 97,8

Республика Карелия 33,0 31,7 96,3 8,6 8,5 99,4 3,5 4,3 123,0

Республика Коми 42,0 58,5 139,2 14,6 27,5 188,6 4,1 5,5 135,7

Архангельская область 81,0 79,8 98,5 25,6 26,2 102,3 7,3 7,5 102,8

в том числе Ненецкий 
автономный округ 0,7 0,7 101,9 0,1 0,1 101,5 0,0 0,0 85,5

Архангельская область 
(без автономного округа) 80,3 79,1 98,4 25,5 26,1 102,3 7,3 7,5 102,8

Вологодская область 190,8 136,6 71,6 52,2 52,4 100,4 10,2 10,6 104,4

Калининградская область 137,2 122,6 89,4 76,0 66,1 87,1 42,1 37,0 87,9

Ленинградская область 204,8 187,1 91,4 199,8 182,7 91,5 54,4 53,2 97,8

Мурманская область 4,8 5,8 121,9 0,5 0,7 133,3 0,4 0,7 188,4

Новгородская область 184,9 180,9 97,8 114,7 114,4 99,8 14,9 14,4 96,5

Псковская область 136,7 115,1 84,3 33,9 35,1 103,5 11,3 11,6 102,9
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тенциала федеральных округов и входящих в их  
состав регионов – чрезвычайно актуальная за-
дача [6]. 

В современном мире, особенно в реалиях 
пандемии коронавируса SARS-CoV-2, цифрови-
зация всех сфер, и в том числе экономики, яв-
ляется неотъемлемой частью жизни и развития 
общества. Вопросы использования цифровых 
технологий в России, влияния экономических 
санкций на цифровую трансформацию регионов 
являются актуальными и подлежащими иссле-
дованию. Необходимо найти пути и перспекти-
вы развития цифровых технологий как одного 
из инструментов реализации политики импор-
тозамещения.

Цифровизация сегодня является одной из ос-
новных концепций экономической деятельно-
сти в разных сферах жизни и производства ре-
гионов. На основании базовых принципов про-
ведения анализа состояния и оценки потенциа-
ла развития федерального округа, изложенных 
в [7], предлагаются следующие основные прин-
ципы проведения анализа инновационного по-
тенциала региона: развитие инновационного 
потенциала региона означает и экстенсивный 
рост его показателей, и их качественное совер-
шенствование; ориентация на улучшение каче-
ства жизни населения; постоянная ориентация 
на достижение стратегических целей. Под та-
ким качественным совершенствованием пони-
мается цифровизация и внедрение инновацион-
ных технологий искусственного интеллекта.

Цифровизация более сложный процесс с тех-
нической точки зрения, но концептуально он 
является продолжением развития идей инфор-
матизации. Многие принципы, методы и раз-
личные инструменты анализа и управления 
процессами схожи. Цифровизация является ло-
гичным продолжением идей информатизации 
как на уровне отдельного человека, так и на го-
сударственном уровне. Процесс цифровизации 
на уровне региона и государства в целом неиз-
бежен, и этому есть много причин: глобализа-
ция экономики, появление новых инструментов 
получения и распространения информации, об-
щий технический прогресс, развитие и доступ-
ность мобильных устройств и интернет-техно-
логий, цифровизация рабочих мест. Данные 
Росстата убедительно доказывают рост количе-
ства высокопроизводительных рабочих мест во 
внебюджетном секторе экономики [1].

Рост количества высокопроизводительных 
рабочих мест во внебюджетном секторе эконо-
мики закономерно вызовет улучшение качества 
жизни человека, что является целью экономи-
ки. Это подтверждает тенденцию, обозначен-

Таблица 2

Количество высокопроизводительных рабочих мест 
во внебюджетном секторе экономики, тыс. ед. [1]

Субъект 2019 г. 2020 г.

Российская Федерация 16 245,0 16 938,3

Центральный федеральный 
округ

5 016,7 5 296,8

Белгородская область 197,9 217,1

Брянская область 100,0 99,2

Владимирская область 154,5 154,7

Воронежская область 250,0 275,2

Ивановская область 57,9 60,1

Калужская область 132,7 126,2

Костромская область 50,4 54,1

Курская область 111,4 119,8

Липецкая область 135,7 142,0

Московская область 924,1 957,8

Орловская область 63,2 68,9

Рязанская область 135,9 141,3

Смоленская область 85,7 90,3

Тамбовская область 81,4 89,3

Тверская область 122,5 135,1

Тульская область 185,8 192,4

Ярославская область 140,2 148,7

г. Москва 2 087,4 2 224,8

Северо-Западный  
федеральный округ

2 065,9 2 088,2

Республика Карелия 64,0 68,5

Республика Коми 111,0 107,0

Архангельская область 173,1 167,7

Ненецкий авт.округ 15,3 15,5

Архангельская область без 
авт. округа

157,7 152,3

Вологодская область 132,2 145,0

Калининградская область 85,9 95,6

Ленинградская область 229,8 234,5

Мурманская область 96,1 102,5

Новгородская область 57,2 55,1

Псковская область 48,2 51,0

г. Санкт-Петербург 1 068,4 1 061,2

Южный федеральный округ 1 214,7 1 310,6

Республика Адыгея 24,4 25,2

Республика Калмыкия 8,7 10,7

Республика Крым 132,2 130,7

Краснодарский край 397,8 455,4
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ную в работе [8] с учетом того, что человек – это 
основной ресурс той же экономики, поскольку 
именно человеку свойственно генерировать но-
вые знания, организовывать и осуществлять 
деятельность по созданию инфраструктуры, 
средств производства и предметов потребления, 
человеческий потенциал становится главным 
ресурсом для социально-экономического разви-
тия [8].

В Северо-Западном федеральном округе по 
росту количества высокотехнологичных ра-
бочих мест лидирует Вологодская, Калинин-
градская и Ленинградская области, г. Санкт-
Петербург демонстрирует снижение данного по-
казателя в 2020 г. (см. рисунок).

В [9] указывается, что переход на цифровой 
формат в системе управления территорией не 
имеет альтернативы. А. Н. Леонтьевой приведе-
ны причины, благодаря которым цифровизация 
становится главным направлением трансфор-
мации внутреннего экономического потенциала 

Субъект 2019 г. 2020 г.

Астраханская область 63,7 69,1

Волгоградская область 211,4 224,4

Ростовская область 346,3 364,3

г. Севастополь 30,2 30,8

Северо-Кавказский  
федеральный округ

297,5 293,2

Республика Дагестан 31,7 27,4

Республика Ингушетия 5,4 5,4

Кабардино-Балкарская  
Республика

18,2 18,0

Карачаево-Черкесская  
Республика

12,0 13,1

Республика Северная Осетия – 
Алания

23,5 22,8

Чеченская Республика 23,2 21,4

Ставропольский край 183,5 185,1

Приволжский федеральный 
округ

3 239,5 3 359,8

Республика Башкортостан 378,0 389,1

Республика Марий Эл 59,7 62,9

Республика Мордовия 90,4 89,5

Республика Татарстан 506,1 508,0

Удмуртская Республика 200,2 188,9

Чувашская Республика 103,0 106,0

Пермский край 312,4 339,6

Кировская область 132,9 135,4

Нижегородская область 438,0 454,5

Оренбургская область 193,4 195,0

Пензенская область 114,9 124,0

Самарская область 376,6 414,0

Саратовская область 216,2 232,3

Ульяновская область 117,8 120,6

Уральский федеральный 
округ

1 722,4 1 773,7

Курганская область 51,4 63,6

Свердловская область 520,2 555,9

Тюменская область 753,3 775,3

Ханты-Мансийский авт. 
округ – Югра

382,8 390,9

Ямало-Ненецкий авт. округ 175,6 192,6

Тюменская область без авт. 
округов

194,9 191,8

Челябинская область 397,6 378,8

Сибирский федеральный 
округ

1 728,3 1 805,6

Субъект 2019 г. 2020 г.

Республика Алтай 11,8 12,7

Республика Тыва 11,9 11,7

Республика Хакасия 40,4 43,9

Алтайский край 167,4 179,8

Красноярский край 328,1 336,3

Иркутская область 253,6 270,0

Кемеровская область 303,4 312,2

Новосибирская область 349,1 366,2

Омская область 160,1 170,1

Томская область 102,5 102,6

Дальневосточный федераль-
ный округ

960,0 1 010,4

Республика Бурятия 63,9 80,1

Республика Саха (Якутия) 168,5 162,6

Забайкальский край 87,4 87,7

Камчатский край 46,9 51,3

Приморский край 191,4 208,9

Хабаровский край 152,0 162,5

Амурская область 119,5 120,0

Магаданская область 29,8 32,1

Сахалинская область 68,6 72,1

Еврейская автономная  
область

15,5 16,3

Чукотский автономный округ 16,3 16,8

Продолжение табл. 2 [1] Окончание табл. 2 [1]
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регионов, среди которых прежде всего указыва-
ются увеличение производительности, оптими-
зация производства, повышение динамики ин-
новационного сектора, появление рабочих мест 
для новых профессий. Наряду с положитель-
ными результатами обозначены и новые угрозы 
цифровой трансформации. А. Н. Леонтьева убе-
дительно доказывает, что для подобной транс-
формации потребуются крупные инвестиции на 
развитие пространства облачной инфраструкту-
ры, внедрения прогнозного контроля и особых 
интегральных систем.

Сложность в решении вопроса результатив-
ности государственной политики в области циф-
ровизации и внедрение инновационных техно-
логий искусственного интеллекта добавляют 
санкции западных партнеров в адрес отдель-
ных компаний и секторов российской экономи-
ки. Санкции накладывают серьезные ограниче-
ния на деятельность ведущих российских ком-
паний, так как направлены на ограничение ро-
ста и развития России. Но в текущих условиях 
санкции вкупе с продолжающейся эпидемией 
коронавируса также являются серьезным сти-
мулом для реализации политики импортозаме-
щения. 

Цифровизация является важным фактором 
общего индустриально-инновационного разви-
тия нашей страны, стимулирует процессы им-
портозамещения в регионах. 

С момента введения санкций было реализо-
вано и субсидировано из федерального бюджета 
множество программ импортозамещения, в том 
числе в области цифровизации. Так, председа-
тель межправительственного совета програм-

мы ЮНЕСКО «Информация для всех» (IFAP)  
Д. Гордон заявил, что уровень и скорость циф-
ровизации в России высоки. Об этом свидетель-
ствует также упомянутый ранее национальный 
проект «Цифровая экономика Российской Феде-
рации». На период до 2024 г. это один из 12 проек-
тов, реализованных во исполнение майского ука-
за Президента Российской Федерации в 2018 г.  
В его состав входят шесть федеральных проек-
тов: нормативное регулирование цифровой сре-
ды, информационная инфраструктура, кадры 
для цифровой экономики, информационная 
безопасность, цифровые технологии и цифровое 
правительство [10].

При формировании региональной полити-
ки импортозамещения должен учитываться 
положительный опыт других стран в создании 
современных экосистем. Формирование и раз-
витие инновационной экосистемы в условиях 
цифровой экономики носит сложный, много-
аспектный характер. Основополагающим мето-
дологическим принципом формирования и раз-
вития экосистем является применение систем-
ного подхода. В [11] предпринята попытка пред-
ставить механизм формирования и развития 
экосистемы прежде всего как системы взаимо-
действующих организаций, имеющих самосто-
ятельность, не подчиненных иерархическому 
управлению, задача формирования и развития 
которых состоит в том, чтобы наращивать сто-
имость бизнеса каждой из организаций за счет 
синергетического эффекта взаимодействия и 
эмерджентности взаимных возможностей, что 
позитивно скажется на реализации региональ-
ной политики импортозамещения.

Динамика изменения количества высокотехнологичных рабочих мест  
в Северо-Западном федеральном округе [1]
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В [11] произведен анализ механизма форми-
рования и развития инновационной экосисте-
мы в условиях цифровой экономики и доказа-
но, что этот механизм должен быть направлен 
на построение сложной сети заинтересованных 
сторон, которые соединяются и взаимодейству-
ют в цифровом формате таким образом, чтобы 
создать ценность для всех региональных участ-
ников инновационного процесса.

В [12] указывается, что цифровизация стано-
вится современным трендом и может стать за-
логом эффективного развития, но для успешной 
и всесторонней трансформации должны быть  
охвачены все сферы деятельности, не только 
бизнес в регионе. 

На основании результатов исследований, 
проведенных в [9] и [12], можно выделить сле-
дующие положительные эффекты от процесса 
цифровизации на уровне региона, влияющие на 
реализацию политики импортозамещения: 

– повышение качества жизни населения ре-
гиона; 

– рост производительности труда за счет 
ускорения всех бизнес-процессов и сокращения 
времени на коммуникации в регионе; 

– появление новых бизнес-моделей и новых 
форм бизнеса для повышения прибыльности и 
конкурентоспособности; 

– повышение прозрачности хозяйственных 
операций и обеспечение возможности их мони-
торинга; 

– обеспечение доступности и продвижения 
товаров и услуг на региональные рынки.

Процессы импортозамещения несут в себе 
мощный социальный потенциал. Это подтверж-
дают результаты исследований, опубликован-
ные в работе [8], в которой, по мнению авторов, 
лидирующие возможности российских регио-
нов обусловлены географическим положением, 
имеющимися на их территориях ресурсным по-
тенциалом (в том числе кадровым), энергетиче-
ским комплексом, промышленным комплексом 
и АПК, транспортной инфраструктурой, науч-
ной и образовательной компонентами.

Заключение

В России импортозамещение рассматрива-
ется как одно из приоритетных направлений 
развития экономики страны, актуальность ко-
торого возникла в ответ на введенные санкции 
Запада, предполагающее снижение доли им-
порта, развитие производственной базы в наи-
более важных отраслях и в конечном итоге по-
вышение уровня экономической безопасности 
страны. Несмотря на то, что санкции наклады-

вают серьезные ограничения на деятельность 
ведущих российских компаний, в текущих ус-
ловиях вкупе с продолжающейся эпидемией 
коронавируса именно они являются серьезным  
стимулом для реализации политики импортоза-
мещения. 

Особое значение в обеспечении результатив-
ности государственной политики в области циф-
ровизации и внедрении инновационных тех-
нологий искусственного интеллекта имеет ре-
гиональный аспект. Процесс цифровизации на 
уровне региона и государства в целом неизбе-
жен, и этому есть много причин: глобализация 
экономики, появление новых инструментов по-
лучения и распространения информации, об-
щий технический прогресс, развитие и доступ-
ность мобильных устройств и интернет-техно-
логий. 

При формировании региональной политики 
импортозамещения должен учитываться поло-
жительный опыт других стран в создании со-
временных экосистем и следующие положи-
тельные эффекты от процесса цифровизации 
на уровне региона, влияющие на реализацию 
политики импортозамещения: повышение ка-
чества жизни населения региона; рост произво-
дительности труда за счет ускорения всех биз-
нес-процессов и сокращения времени на ком-
муникации в регионе; появление новых бизнес-
моделей и новых форм бизнеса для повышения 
прибыльности и конкурентоспособности; повы-
шение прозрачности хозяйственных операций и 
обеспечение возможности их мониторинга; обе-
спечение доступности и продвижения товаров и 
услуг на региональные рынки. 

Процессы импортозамещения несут в себе 
мощный социальный потенциал, реализация 
которого закономерно вызовет улучшение каче-
ства жизни человека, что является целью регио-
нальной политики.
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Глобальные экономические и политические 
процессы, в настоящее время оказывающие вли-
яние на осуществление международной торговли 
(например, сохраняющиеся экономические санк-
ции, распространение коронавирусной инфекции 
и принимаемые в связи с этим карантинные ме-
ры, политика «зеленой» энергетики, динамика 
цен на энергоресурсы), могут характеризоваться 
для Российской Федерации как негативные.

Вместе с тем из данного положения возмож-
но даже извлечь преимущества для экономиче-
ского развития страны в целом и отдельных ее 

регионов в частности, своевременно оценивая 
риски неблагоприятных последствий и реали-
зовывая необходимые мероприятия по их мини-
мизации. Одним из направлений стимулирова-
ния экономической активности регионов со сто-
роны государства является содействие экспорту. 
В связи с Указом Президента Российской Феде-
рации от 21 июля 2020 г. особое внимание уде-
лено вопросам экспорта несырьевых неэнерге-
тических товаров [1]. 

В настоящее время осуществлению экспорта 
способствуют налоговые меры, предусматрива-
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ющие возмещение налога на добавленную сто-
имость, уплаченного при экспорте. Планомер-
но снижаются административные барьеры по-
средством упрощения и ускорения совершения 
таможенных процедур. Например, реализована 
возможность ведения единых лицевых счетов 
всеми субъектами предпринимательской дея-
тельности, включая незарегистрированных на 
территории Российской Федерации; в 2020 г.  
99,1% таможенных деклараций в отношении 
вывозимых с таможенной территории товаров 
зарегистрировано таможенными органами ав-
томатически, при этом 93,7% (в 2019 г. – 75,9%) 
экспортных деклараций было выпущено ав-
томатически (без участия должностного ли-
ца), средняя продолжительность таможенного 
оформления при экспорте товаров составляет  
40 минут (при условии отсутствия рисков нару-
шения действующего законодательства) [2, 3].

В 2021–2024 гг. запланировано выделить из 
федерального бюджета 650 млрд руб. для целей 
поддержания несырьевого неэнергетического 
экспорта. Кроме того, среди реализованных ме-
роприятий необходимо отметить внедрение ком-
плексной экосистемы в формате «Одного окна» 
(основана на цифровой платформе Российского 
экспортного центра), направленной на повыше-
ние эффективности взаимодействия экспорте-
ров с различными субъектами (в том числе кон-
тролирующими органами, министерствами). 
Министерство сельского хозяйства Российской 
Федерации предпринимает активные меры по 

продвижению продукции агропромышленно-
го комплекса (мясная, молочная, кондитерская 
продукция) [4]. Также осуществляется реали-
зация мероприятий по непосредственному суб-
сидированию экспортеров категории среднего и 
малого предпринимательства [5, 6].

Официальные данные таможенной статисти-
ки [7, 8, 9], отражающие итоги внешней торгов-
ли Российской Федерации за 2020 г., показы-
вают определенные изменения сохранявшихся 
многие годы тенденций: 

– сырьевая направленность экспорта; 
– отсутствие в товарной структуре экспорта 

технологически сложной продукции, продук-
ции сельского хозяйства в силу их неконкурен-
тоспособности; 

– недостаточная активность в экспортной 
деятельности субъектов малого предпринима-
тельства. 

Принимая во внимание, что Северо-Запад-
ный федеральный округ (далее – СЗФО) занима-
ет одну из лидирующих позиций во внешнеэко-
номической деятельности страны, представля-
ется значимым рассмотреть отдельные показа-
тели, достигнутые СЗФО при экспорте товаров 
в 2020 г. в сравнении с 2019 г., и оценить тенден-
ции и условия для дальнейшего развития экс-
порта в регионе.

Данные, представленные в табл. 1, указыва-
ют на сокращение экспорта в 2020 г. по сравне-
нию с 2019 г. В качестве основных причин та-
кого изменения эксперты отмечают влияние 

Таблица 1

Стоимостной объем экспорта СЗФО в 2019–2020 гг.

СЗФО
Стоимостной объем экспорта, млн долл. США

2019 г. 2020 г. Изм-е

Все субъекты СЗФО 50763,7 42216,1 –16,8%

Архангельская область 
(в т.ч. НАО)

2541,2 2087,3 –17,9%

Вологодская область 4306,9 4220,7 –2,0%

Калининградская область 1509,0 1716,5 +13,8%

Республика Карелия 991,9 699,8 –29,4%

Республика Коми 1003,0 824,7 –17,8%

Ленинградская область 6792,5 5396,9 –20,5%

Мурманская область 4076,1 4728,8 +16,0%

Новгородская область 1600,4 1348,9 –15,7%

Псковская область 270,6 208,6 –22,9%

г. Санкт-Петербург 27672,1 20984,1 –24,2%

Примечание: составлено по данным [7, 8, 9].
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на экономику пандемии (COVID-19), снижение 
спроса на отдельные виды топлива (авиакеро-
син, дизельное топливо), падение цен на нефть 
и нефтепродукты. Отрицательная динамика от-
мечается в большинстве субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав СЗФО (за исклю-
чением Калининградской и Мурманской обла-
стей), а также в отношении стран как ближнего, 
так и дальнего зарубежья (табл. 2).

Направление перемещения экспортируе-
мых товаров (табл. 2) показывает, что преиму-
щественно вывозимая с территории СЗФО про-
дукция в 2019–2020 гг. была ориентирована  
в страны дальнего зарубежья. Основными стра-
нами-партнерами являются: Нидерланды, Ки-
тай, Соединенные Штаты, Финляндия, Герма-
ния, Соединенное Королевство. На долю данных 
государств приходится более 50% стоимостного 
объема вывозимых в 2019–2020 гг. с территории 
Северо-Западного региона товаров [9]. 

Во многом это обусловлено физико-геогра-
фическим положением региона, в том числе не-
посредственным соседством со странами Европы 
(Финляндия, Эстония, Норвегия, Польша, Лит-
ва, Латвия) и наличием прямого выхода в море. 
Данные обстоятельства являются конкурент-
ным преимуществом региона при ведении внеш-
неэкономической деятельности и определяют 
целесообразность содействия бизнесу в осущест-
влении международной торговли.

Так, например, представляются оправдан-
ными выплаты (субсидии) из областного бюд-
жета Ленинградской области представителям 

малого и среднего предпринимательства (экс-
портерам области), направленные на компен-
сацию в пределах 3,5 млн руб. расходов за пре-
дыдущие два года, связанных с лабораторными 
исследованиями товаров, упаковкой, транспор-
тировкой, погрузкой-разгрузкой, страховани-
ем, таможенными формальностями. Получение 
субсидии возможно, если экспортируемая про-
дукция не относится к категории сырьевых то-
варов, несырьевых энергетических товаров, 
подакцизных товаров. Также к претендентам 
на получение субсидии предъявляются следу-
ющие дополнительные требования: в году по-
лучения предприятием субсидии необходимо 
обеспечить увеличение экспортных поставок 
товаров не менее чем на одну страну и заклю-
чить не менее одного экспортного контрак-
та. Невыполнение установленных условий по-
влечет за собой возврат полученных ранее  
выплат [5].

Кроме указанной субсидии, на территории 
области действуют иные виды поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
(13 мер поддержки) [6].  Показатели Ленинград-
ской области, отражающие изменения в товар-
ной структуре экспорта, распределении экспор-
та по категориям хозяйствующих субъектов  
в 2020 г., указывают на наличие положительной 
динамики и, соответственно, свидетельствуют  
о наличии определенного потенциала дальней-
шего развития региона (табл. 3, 4).

Анализируя данные о номенклатуре экспор-
та в субъектах Российской Федерации, распо-

Таблица 2
Страны направления при экспорте товаров из СЗФО в 2019–2020 гг.

СЗФО

Страны дальнего зарубежья,
млн долл. США

Страны СНГ, 
млн долл. США

2019 г. 2020 г. Изм-е 2019 г. 2020 г. Изм-е

Архангельская область
(в т.ч. НАО)

2661,1 2180,4 –18,1% 161,7 139,1 –14,0%

Вологодская область 3633,8 3609,7 –0,7% 673,1 611,0 –9,2%

Калининградская область 8958,5 7822,5 –12,7% 549,4 652,9 +18,8%

Республика Карелия 951,3 667,6 –29,8% 40,6 32,1 –20,9%

Республика Коми 859,5 691,3 –19,6% 143,4 133,4 –6,9%

Ленинградская область 6154,0 4750,2 –22,8% 638,4 646,7 +1,3%

Мурманская область 4069,4 4727,8 +16,2% 6,7 0,9 –86,6%

Новгородская область 1453,3 1241,5 –14,6% 147,0 107,4 –26,9%

Псковская область 95,9 99,7 +3,9% 174,8 108,8 –37,8%

г. Санкт-Петербург 24306,0 18137,0 –25,4% 3366,0 2847,0 –15,4%

Примечание: составлено по данным [7, 8, 9].
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Таблица 3

Номенклатура экспортируемых товаров с территории СЗФО, млн долл. США

Го
д

П
р

од
ов

ол
ьс

тв
ен

н
ы

е 
то

ва
р

ы
и

 с
/х

 с
ы

р
ье

М
и

н
ер

ал
ьн

ы
е 

то
ва

р
ы

(в
 т

.ч
. 

то
п

л
и

вн
о-

 
эн

ер
ге

ти
ч

ес
к

и
е 

 
то

ва
р

ы
)

П
р

од
у

к
ц

и
я

  
х

и
м

и
ч

ес
к

ой
  

п
р

ом
ы

ш
л

ен
н

ос
ти

, 
к

ау
ч

у
к

К
ож

ев
ен

н
ое

 с
ы

р
ье

, 
п

у
ш

н
и

н
а,

  
и

зд
ел

и
я

 и
з 

н
и

х

Д
р

ев
ес

и
н

а,
  

ц
ел

л
ю

л
оз

н
о-

бу
м

аж
н

ы
е 

и
зд

ел
и

я

Т
ек

ст
и

л
ь,

  
те

к
ст

и
л

ьн
ы

е 
и

зд
ел

и
я

,  
об

у
вь

М
ет

ал
л

ы
  

и
 и

зд
ел

и
я

 и
з 

н
и

х

М
аш

и
н

ы
, 

 
об

ор
у

д
ов

ан
и

е,
  

тр
ан

сп
ор

тн
ы

е 
ср

ед
ст

ва

П
р

оч
и

е 
то

ва
р

ы

Архангельская область (в т.ч.  НАО)

2019 87,6 1090,5 5,9 0,3 967,2 0,2 20,8 90,6 0,3

2020 123,0 653,8 7,2 0,2 986,9 0,2 13,5 58,6 0,2

Вологодская область

2019 26,5 294,5 1447,8 0,0 454,0 0,05 2024,5 41,8 17,8

2020 34,9 444,2 1370,7 0,0 489,5 0,3 1831,1 33,3 16,7

Калининградская область

2019 1192,8 82,7 21,8 3,4 53,4 17,7 76,2 49,5 11,5

2020 1349,4 71,8 31,4 2,2 48,2 17,6 75,4 104,7 15,7

Республика Карелия

2019 66,8 331,0 11,0 0,0 551,8 0,2 7,4 14,9 8,5

2020 93,9 3,7 11,9 0,0 551,7 0,05 9,7 19,9 8,8

Республика Коми

2019 0,1 393,5 25,4 0,0 566,5 16,0 0,9 0,3 0,2

2020 0,3 205,5 19,9 0,0 580,7 17,0 0,0 1,1 0,01

Ленинградская область

2019 323,2 3840,3 1306,6 0,0 694,5 46,0 242,5 215,0 124,4

2020 395,7 2518,4 1139,4 0,0 659,3 56,3 274,9 216,0 136,8

Мурманская область

2019 778,9 504,6 0,3 0,03 1,3 0,09 2759,4 30,7 0,9

2020 771,9 584,9 0,3 0,04 1,3 0,2 3367,0 1,9 1,2

Новгородская область

2019 28,3 3,2 1240,2 0,0 247,2 8,0 4,8 24,8 43,8

2020 23,6 3,0 1003,6 0,0 258,3 7,7 3,4 20,0 29,2

Псковская область

2019 43,6 9,4 6,2 0,2 43,2 4,4 126,9 32,2 4,6

2020 50,1 7,1 4,2 0,09 41,3 2,8 69,5 27,8 5,6

г. Санкт-Петербург

2019 1010,5 20457,4 514,6 37,9 994,7 99,3 1656,5 2271,2 629,9

2020 1102,9 12658,9 513,0 21,9 884,9 100,5 1109,6 3073,5 1518,8

Примечание: составлено по данным [7, 8, 9].

Таблица 4
Структура экспорта СЗФО в 2019–2020 гг.

Показатель
Весь экспорт Несырьевой экспорт Несырьевой  

неэнергетический экспорт

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г.

Стоимостной объем, млн долл. США 50 816,8 42 216,0 36 352,4 32 743,7 23 379,2 23 858,4

Физический объем, млн т 112,9 111,7 67,8 68,0 39,0 39,5

Количество субъектов, шт. 8712 8787 8422 8478 8366 8419

Примечание: составлено по данным [7, 8, 9].
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ложенных в пределах СЗФО, можно заметить 
существенное падение в 2020 г. стоимостных 
объемов продукции топливно-энергетическо-
го комплекса, что в первую очередь связано со 
снижением цен на органические виды топлива. 
Однако, несмотря на определенное негативное 
влияние данного обстоятельства с точки зре-
ния поступления доходов в федеральный бюд-
жет от экспортных операций (в 2020 г. сумма 
вывозной таможенной пошлины, перечислен-
ной в доход федерального бюджета, состави-
ла 1148,1 млрд руб. против суммы 2291,3 млрд 
руб. в 2019 г., изменение составило –49,9%) [8], 
эти тенденции демонстрируют необходимость 
поиска дальнейших путей развития Северо-За-
падного региона исходя из тех проблем, кото-
рые возникают в сырьевой экономике и являют-
ся значимыми в современный период времени,  
например:

– зависимость от колебания цен на энергоре-
сурсы и спроса на органическое топливо на ми-
ровом рынке;

– недостаточное развитие обрабатывающих 
отраслей;  

– неравномерное развитие регионов; 
– экологические проблемы, связанные с до-

бычей полезных ископаемых (уголь, торф и др.) 
и отсутствием необходимых работ по рекульти-
вации земель. 

Показатели 2020 г. отражают изменения в то-
варной структуре экспорта СЗФО. В анализиру-
емом периоде времени удалось достичь увеличе-
ния доли несырьевых товаров и несырьевых не-
энергетических товаров (табл. 3, 4).

В большинстве субъектов отмечается увели-
чение объема экспортируемых товаров, относя-
щихся к следующим категориям:  продоволь-
ственные и сельскохозяйственные (+40,4% – 
Архангельская область, +31,7% – Вологодская 
область, +13,1% – Калининградская область, 
+40,6% – Республика Карелия, +200% – Респу-
блика Коми, +22,4% – Ленинградская область, 
+14,9% – Псковская область, +9,1% – г. Санкт-
Петербург), а также машины и оборудование 
(+111,5% – Калининградская область, +33,6% – 
Республика Карелия, +266,7% – Республика Ко-
ми, +0,5% – Ленинградская область, +35,3% –  
г. Санкт-Петербург).

Увеличение в СЗФО физических объемов не-
сырьевого, несырьевого неэнергетического экс-
порта, а также увеличение количества субъек-
тов, экспортирующих товары данной категории 
(табл. 4, 5), позволяет сделать вывод об эффек-
тивности стимулирующих мер со стороны госу-
дарства и иных структур по активизации име-
ющихся ресурсов, направленных на производ-

ство и поставку на внешний рынок товаров, от-
личных от сырьевых. 

Например, в Мурманской области при уча-
стии Центра поддержки экспорта Мурманской 
области было заключено 26 экспортных кон-
трактов на сумму более 7,5 млн долл. США, осо-
бое внимание уделялось экспорту таких това-
ров, как рыба, одежда, сувениры [10]. Вологод-
ская область обеспечивает поставки в Беларусь, 
Казахстан, Узбекистан оборудования для пред-
приятий пищевой промышленности, при этом 
прогнозируется дальнейшее расширение гео-
графии охвата (Монголия, Эквадор, США) [11]. 
Калининградская область лидирует по постав-
кам сельскохозяйственной продукции (рыба, 
морепродукты, зерно, соя) [12].

В рамках подведения итогов 2020 г. «Экс-
портер года» в Санкт-Петербурге были особо 
выделены предприятия в сфере высоких техно-
логий, промышленности, агропромышленного 
комплекса, медицинской и фармацевтической 
промышленности [13]. Эксперты отмечают, что 
предприниматели Санкт-Петербурга успешно 
адаптировались в условиях пандемии, обеспе-
чив производство востребованной продукции 
(противовирусные препараты, медицинские 
средства защиты, защитные костюмы), а так-
же рост производства иной продукции (одежда, 
текстильные изделия, мебель, изделия из дере-
ва и пробки, компьютеры, электронные и опти-
ческие изделия, автотранспорт) [14].

В 2020 г. малыми и средними предприятия-
ми Ленинградской области заключено 98 новых 
экспортных контрактов, в том числе на постав-
ки товаров агропромышленного комплекса, лег-
кой промышленности, оборудования. Номен-
клатура товаров, экспортируемых предприяти-
ями Ленинградской области, достаточно разно-
образна и включает в себя шины (производит за-
водской комплекс), батончики-мюсли, песочное 
печенье, горчичные сухари, удобрения, фермен-
тированный иван-чай, шины, куриные яйца, 
нагревательное оборудование, косметические 
средства, лесные ягоды, грибы, расчески, щет-
ки для волос и др. Экспортные сделки предпри-
нимателями Ленинградской области заключе-
ны со значительным количеством иностранных 
партнеров (около 140).  При этом в совершении 
соответствующих экспортных сделок нередко 
принимает участие Центр экспортной поддерж-
ки Ленинградской области [15, 16].

Наряду с этим продукция топливно-энерге-
тического комплекса, лесной промышленности 
будет сохранять свои позиции в силу имеющих-
ся в регионе природных ресурсов и предприятий 
по производству продукции из данного сырья и, 



№ 1 (64) 2021  Н А У Ч Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  115

Э К О Н О М И К А  С Е В Е Р О - З А П А Д А :  П Р О Б Л Е М Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

соответственно, будет продолжать присутство-
вать в структуре экспорта Северо-Западного ре-
гиона (например, в 2020 г. предприятием Всево-
ложского района при участии Центра поддерж-
ки экспорта Ленинградской области согласова-
ны поставки торфа в Республику Того, Африка) 
[16]. Данные особенности региона определяют 
целесообразность дополнительной проработки 
вопросов о мерах реагирования на возможные 
экологические риски в совокупности с тем по-
лезным результатом, который может быть полу-
чен при разумном использовании ресурсов реги-
она, в том числе и во внешней торговле. 

Таким образом, можно констатировать, что 
СЗФО характеризуется многоотраслевой струк-

турой экономики, выгодным физико-геогра-
фическим положением, наличием природных 
ресурсов, активной позицией органов государ-
ственной власти и иных структур в поддержке 
малого и среднего предпринимательства, что 
позволяет делать положительные прогнозы от-
носительно дальнейшего развития его экспорт-
ного потенциала. 
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Таблица 5
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В настоящее время наблюдается устойчивый 
рост научного интереса к проблематике госу-
дарственных границ и экономических проблем 
развития приграничных районов. Это обуслов-
лено не только новым этапом глобализации эко-
номики, но и регионализацией, развитием ре-
гионального сотрудничества, кардинальными 
изменениями на политической карте мира, тен-
денциями к формированию и углублению кри-
зиса демократии в общественном развитии.

Государственные границы влияют на разви-
тие приграничных районов и страны в целом 
через свои фундаментальные свойства – барьер-
ность и контактность. Обособляясь от внешнего 
мира посредством границ, государство защища-
ет интересы национальных производителей и 
потребителей и тем самым реализует протекци-
онистскую функцию.

Контактность выражается в проводимости 
национальных границ для перемещения через 
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них товаров, людей, финансов, информации. 
Она обусловлена следующими факторами:

– степенью либерализации внешних гумани-
тарных и экономических связей, регулируемых 
нормативно-правовыми актами; 

– развитостью институтов, обеспечивающих 
двусторонние и многосторонние международ-
ные связи (торговые палаты и представитель-
ства, двусторонние комиссии, советы, фонды, 
ассоциации и т. д. по содействию развитию меж-
дународных экономических и гуманитарных 
контактов, консалтинговые и посреднические 
компании и др.);  

– уровнем развития пограничной инфра-
структуры (транспортной, таможенной, тури-
стической и др.); 

– уровнем экономического развития пригра-
ничных территорий и характером их участия в 
международных связях.

Разумеется, государства, исходя из экономи-
ческих, политических целей, создают сложный 
механизм общения с внешним миром, в котором 
сочетаются элементы либеральной и протекци-
онистской политики. Общемировой тенденци-
ей последних десятилетий стала постепенная 
либерализация. Именно она ускорила форми-
рование внешнеторговых связей с понижением 
тарифных ставок и сокращением нетарифных 
ограничений. Однако в настоящее время ситу-
ация обратная: наблюдается отчетливый рост 
протекционизма. 

Изменение соотношения между контактно-
стью и барьерностью государственных границ 
происходит неравномерно у стран разного уров-
ня развития и разной степени вовлеченности  
в процессы глобализации/регионализации. На-
пример, развитые страны стремятся устранить 
барьеры на пути движения капиталов, инфор-
мации, услуг, но одновременно поставить мощ-
ный заслон для перемещения рабочей силы и ре-
гламентировать поступление товаров из бедных 
стран с низкой стоимостью рабочей силы по-
средством введения квот, контингентов, жест-
ких требований к качеству, ограничений по объ-
емам поставок тех или иных товаров в рамках 
межгосударственных соглашений и т. д.

Россия и Республика Беларусь много сдела-
ли для упрощения торговых режимов в рамках 
самых разных форматов, однако специалистам 
очевидно, что внешняя неопределенность и ре-
волюционные изменения тридцатилетней дав-
ности создали значительные сложности имен-
но для российско-белорусского сотрудничества. 
В результате дезинтеграции Советского Союза 
возникли 24 новые границы общей протяжен-
ностью более 24 тыс. км, что составляет около 

57% от общей длины всех границ постсоветских 
государств, в том числе более 11 тыс. км, то есть 
около 56%, длины границ России1. В эти цифры 
входит и российско-белорусская граница, обла-
дающая особым статусом. 

Российско-белорусское приграничье – ус-
ловно выделяемая трансграничная территория, 
объединяющая три восточные области Респу-
блики Беларусь (Витебскую, Могилевскую и Го-
мельскую) и три западные области Российской 
Федерации (Псковскую, Смоленскую и Брян-
скую). В географическом плане эта территория, 
часто называемая Днепро-Двинский регион, 
опирается на уникальный набор факторов. В си-
лу своей уникальной истории она более 500 лет 
является пограничьем, однако контакты и свя-
зи были здесь очень масштабными. По данным 
Г. Ловмяньского, уже в XVI в. могилевские куп-
цы участвовали в торговых отношениях между 
Россией и Польшей, позже, в XVI–XVII вв. – 
между Чехией и Россией [1]. Об этом же много-
кратно писал М. В. Довнар-Запольский – клас-
сик белорусской исторической науки. 

Отметим, однако, что мы говорим о внутрен-
нем пограничье на протяжении последних ве-
ков. Ситуация после ухода СССР с политической 
и экономической арены могла качественно из-
менится в худшую сторону. Пример Прибалти-
ки, Украины и Грузии достаточно убедителен. 
Вместе с тем наиболее негативный сценарий не 
реализовался. С одной стороны, Москва не про-
явила выраженного стремления к гегемонии,  
с другой – Минск как «…более слабый центр си-
лы не начал способствовать формированию осо-
бой, независимой идентичности в пространстве 
оспариваемого пограничья, видя в этом способ 
борьбы с более мощным соперником» [2]. Для 
того чтобы ответить на вопрос о том, почему это 
произошло, следует сделать ряд логических от-
ступлений. 

Во-первых, коснемся вопросов теории. Пост-
советская регионализация не только естествен-
ная реакция на все прошлые этапы развития 
СССР, когда в де-факто унитарном государстве 
отсутствовала действенная региональная поли-
тика и даже не использовалось само это поня-
тие. Регионализм возможен на территории, пре-
тендующей на определенную экономическую 
самостоятельность, подкрепленную или не под-
крепленную политической, этнической, исто-
рической спецификой. Регионализм опирается 
на объективную дифференциацию природных 
и экономических условий, однако формируется 

1 Данные взяты с сайта «World Wide Geography – Все-

мирная география» (http://wwg.far.ru).
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лишь в том случае, если он «оформлен» полити-
ческими и экономическими интересами тех или 
иных групп, как в центре, так и на местах, и 
стал проектом регионального и межрегиональ-
ного развития. Ситуация «утра 1992 года», ког-
да два муниципалитета стали относиться к двум 
различным государствам в данном регионе, не 
опиралась на объективные экономические воз-
можности радикальной переконфигурации эко-
номических пространств. 

Российский и белорусский экономический 
регионализм имеет неустойчивый характер. Его 
отличают опора на исторически сложившуюся 
пространственную дифференциацию уровней 
экономического развития и постоянная эволю-
ция форм территориального управления и ме-
ханизмов регионального развития. Также этот 
регионализм обладает двойственной природой. 
С одной стороны, он существует в рамках дей-
ствия базовых тенденций мирового развития,  
с другой – имеется российско-белорусская спе- 
цифика, связанная со следующими факторами:

– новыми задачами, возникшими в связи  
с функционированием межрегионального ры-
ночного и информационного пространства;

– величиной территории России, Республики 
Беларусь и дифференциацией природных усло-
вий, пространственным рассредоточением эле-
ментов производительных сил на весьма обшир-
ной совокупной территории;

– необходимостью проведения согласованной 
межрегиональной структурной, инвестицион-
ной, социальной, внешнеэкономической, финан-
сово-кредитной, экологической и научно-техни-
ческой политики между двумя государствами. 

В случае взаимовыгодного сотрудничества 
двух сопредельных стран возникает трансгра-
ничный регион. Его базовым компонентом вы-
ступают сети многочисленных каналов и свя-
зей между акторами. Трансграничные регионы 
включают три плоскости сотрудничества: меж-
государственную, межрегиональную и межму-
ниципальную, причем интеграция наилучшим 
образом достигается на субрегиональном уров-
не. Это происходит в том случае, если субреги-
оны действительно являются акторами между-
народного экономического сотрудничества, то 
есть обладают возможностью независимо от сво-
их государств устанавливать трансграничные 
контакты. Роль же государств в этом процессе 
заключается в создании условий, то есть поощ-
рении установления таких связей, наделении 
микрорегионов большей автономией в между-
народной сфере. 

Трансграничный регион создается как поли-
тическая категория, политический проект или 

идея и в дальнейшем «оформляется» экономиче-
скими связями.  Первоначально он может быть 
искусственным образованием, позднее прини-
мает те очертания, какие ему предписывают, 
начинает развиваться по схеме, составленной 
трансграничными сообществами. Однако, за-
рождаясь искусственно, как политический про-
ект, постепенно трансграничный регион приоб-
ретает реальные очертания [3]. Уточним: может 
приобрести их, но может и не приобрести, в том 
случае если нет очевидных политических и эко-
номических преимуществ позиционирования 
отдельного экономического пространства. 

Второй теоретический момент. Пригранич-
ное экономическое сотрудничество – это меха-
низм региональной экономической политики, 
формирующийся на межтерриториальном уров-
не и осуществляемый органами местного само-
управления, которые относятся к различным 
государствам. Приграничным сотрудничеством 
является допускаемое государствами сотрудни-
чество органов местного самоуправления (или 
их объединений) с органами местного само- 
управления (или их объединениями) соседних 
государств при условии, что хотя бы некоторые 
из них непосредственно соприкасаются через 
государственную границу. Одним из методоло-
гических принципов, который лежит в основе 
определения роли межрегиональных и пригра-
ничных связей на уровне экономики малых и 
средних городов в евразийской интеграции, вы-
ступает рассмотрение этих связей как специфи-
ческой региональной формы международных 
экономических отношений (МЭО). 

Как показал анализ, государственная гра-
ница влияет на развитие приграничных муни-
ципальных образований, субъектов Российской 
Федерации и страны в целом через свои фунда-
ментальные свойства – барьерность и контакт-
ность. Посредством барьерной функции госу-
дарство защищает свои экономические интере-
сы и национальную безопасность. Контактность 
выражается в проводимости национальных гра-
ниц для перемещения через них товаров, людей, 
финансов, информации и позволяет пригранич-
ным муниципальным образованиям вступать  
в дополнительные (относительно других терри-
торий) внешние социально-экономические свя-
зи. Развитие всех форм внешних связей в ко-
нечном счете приводит к росту занятости, спо-
собствует возрождению существующих и строи-
тельству новых населенных пунктов, позволяет 
повысить качество жизни и социального обеспе-
чения всех слоев населения, в целом пригранич-
ное положение муниципальных образований  
в современных условиях может рассматриваться 
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как важнейший ресурс их социально-экономи-
ческого развития. 

Регион, в том числе приграничный, пред-
ставляет собой сложное, многоаспектное и мно-
гофункциональное социально-экономическое 
образование. Во-первых, это подсистема нацио-
нальной экономики. Во-вторых, активно всту-
пая во внешнеэкономические связи, регион 
может рассматриваться как подсистема внеш-
неэкономических связей. В-третьих, его мож-
но представить как социальную общность на-
селения, проживающего на территории и объ-
единенного общими социально-экономически-
ми условиями воспроизводства, в том числе по 
обе стороны границы, если речь идет о пригра-
ничном регионе. В-четвертых, в контексте на-
циональной инновационной системы в рамках 
региона формируется ее региональная подси-
стема. Эта идея позволяет шире представить 
спектр возникающих на региональном уровне 
интересов развития международного взаимо-
действия, а также стать исходным пунктом для 
определения специфики региона как субъекта, 
так и объекта этих отношений. 

Особенность региона как субъекта управле-
ния выражается в его относительной самосто-
ятельности и подчиненном положении по отно-
шению к уровням предприятия и националь-
ной экономики. Внешнеэкономическая деятель-
ность, реализуемая на региональном уровне, 
носит ассоциированный характер, что реализу-
ется в «коллективном» участии во внешнеэконо-
мической деятельности субъектов хозяйствова-
ния и самих региональных (местных) органов. 
Это предопределяет главную нацеленность ре-
гиона как субъекта управления на создание со-
ответствующей региональной среды (условий) 
внешнеэкономических связей [4, 5].

С учетом отмеченной многоаспектности реги-
она для региональных и местных органов объ-
ектом управления являются не столько непо-
средственно межрегиональные и приграничные 
связи, сколько комплекс взаимосвязей социаль-
но-экономического развития региона и внешне-
экономической деятельности. Такие взаимодей-
ствия выражаются как минимум во влиянии 
региональных условий, факторов и ресурсов 
на приграничные экономические связи с одной 
стороны, и в изменениях в социально-экономи-
ческом развитии территории, которые происхо-
дят под влиянием внешнеэкономического фак-
тора, – с другой.

Таким образом, межрегиональные и транс-
граничные экономические связи, выражая эко-
номическое сотрудничество административно-
территориальных единиц сопредельных стран, 

содержательно оказываются более сложным яв-
лением, чем экономические отношения между 
хозяйственными субъектами, расположенны-
ми в приграничных регионах интегрируемых 
стран. Их скорее можно определить как взаи-
моувязанное и взаимообусловленное социаль-
но-экономическое развитие регионов и внешне-
экономических связей. Перечисленные особен-
ности отношений трансграничного сотрудниче-
ства предопределяют не только особые подходы 
к формированию общего механизма их регули-
рования, но и основные аспекты влияния этих 
связей на евразийскую интеграцию.

Проблематика приграничья содержит мно-
жество противоречий, характерных для совре-
менного этапа его развития. Среди них следует 
выделить противоречия между глобализаци-
ей экономики, опирающейся на широкую ли-
берализацию межгосударственных экономи-
ческих отношений, и протекционистской сущ-
ностью государств; культурной унификацией 
в рамках глобализма и национальной (регио-
нальной) культурной идентичностью; богатыми 
(центральными) и бедными (периферийными) 
странами и районами стран; международной 
региональной интеграцией (сотрудничеством) 
стран и их суверенитетом; политическими цен-
трами, стремящимися укрепить или сохранить 
властную вертикаль, и подчиненными им тер-
риториями, желающими расширения своих 
прав и полномочий, в частности в том, что ка-
сается международной деятельности. По сути, 
эти противоречия можно свести к проблеме со-
отношения однородности и различий (конти-
нуальности и дискретности) в динамике миро-
вого пространства, в которой ключевую роль 
играют государственные границы и пригранич-
ные территории. Особое значение проблематика 
приграничных районов имеет для России с ее 
огромным пограничным периметром, который 
составляют весьма различные по природным, 
демографическим, экономическим и другим ха-
рактеристикам территории.

Трансформация социально-экономическо-
го пространства приграничных регионов (ка-
чественное изменение основных свойств) обу-
словлена процессом распада СССР, переходом 
от плановой организации производства к ры-
ночной экономике, переменой функции границ 
от барьерной к контактной. Усиление контакт-
ной функции границы повысило открытость 
социально-экономического пространства при-
граничных регионов для внешних воздействий. 
Под влиянием процессов внутренней транс-
формации экономического пространства Рос-
сии в связи с переходом к рыночной экономике,  
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а также внешних воздействий постепенно скла-
дывается система трансграничных межрегио-
нальных взаимодействий – формируются транс-
граничные товарные, транспортные, финансо-
вые, миграционные потоки и т. д. При этом вы-
страивание системы трансграничных межреги-
ональных взаимодействий в каждом отдельном 
случае происходит в контексте системы взаимо-
действия макрорегионов, в которые входят вза-
имодействующие приграничные регионы (гео-
политические факторы), а также системы вну-
трироссийских межрегиональных взаимодей-
ствий (связанность пространства) [6]. 

Качественное изменение основных свойств 
социально-экономического пространства при-
граничных регионов – связанности, открыто-
сти, неравномерности и т. д. – создало условия 
для пространственного перераспределения эко-
номической активности: входящих/исходящих 
потоков инвестиций, товаров, туризма, трудо-
вых ресурсов и т. д. 

Экономическое развитие приграничных 
регионов обусловлено экономическим потен-
циалом региона, а также системой межрегио-
нальных взаимодействий, сложившихся в хо-
де трансформации социально-экономического 
пространства. Система межрегиональных вза-
имодействий включает совокупность трансгра-
ничных, внутринациональных, международ-
ных межрегиональных взаимодействий («…все 
виды взаимодействий между базирующимися  
в пределах государства субъектами, осущест-
вляемые с пересечением государственных гра-
ниц» (all interactions between state-based actors 
across state boundaries)) [7].

Степень влияния межрегиональных взаимо-
действий на экономическое развитие пригранич-
ного региона зависит от степени его включенно-
сти в систему межрегиональных взаимодействий 
(интенсивности взаимодействия). «Для того что-
бы межрегиональные связи обеспечили вклю-
ченность региональных рынков товаров, услуг, 
рабочей силы и инвестиций в общее экономиче-
ское пространство ЕАЭС, необходима разработка 
соответствующей интеграционной политики на 
субнациональном уровне» [8]. В настоящее вре-
мя дифференциация экономического развития 
приграничных регионов обусловлена не только 
различиями в экономическом потенциале, но 
также разной степенью включенности в систему 
межрегиональных взаимодействий. В этом кон-
тексте характер приграничного сотрудничества 
позволяет ответить сразу на несколько вопросов, 
относящихся к проблематике как национальной 
экономики, так и положения страны на между-
народной арене [9]. 

Рассмотрим некоторые аспекты экономиче-
ского развития приграничных областей. 

По своему экономическому потенциалу Ви-
тебская и Могилевская области являются аут-
сайдерами в Республике Белорусь. В Витебской 
области наблюдается наименьшая плотность на-
селения среди областей Республики (28 чел/км2). 
В Могилевской она (35 чел/км2) ниже среднере-
спубликанского значения (45 чел/км2) и сопоста-
вима с другим восточным регионом Республики 
Беларусь  – Гомельской областью (34 чел/км2). 
По удельному весу в объеме ВВП Республики Бе-
ларусь Могилевская область (8,1%) является по-
следней в Республике, а Витебская лишь немно-
го ее опережает (8,8%). По объему ВРП на душу 
населения абсолютным аутсайдером выступает 
уже Витебская область (8 737,7 руб. на человека, 
или 4 178 долл. США по среднему официально-
му курсу). В Могилевской области данный пока-
затель чуть больше – 8 900,6 руб. на человека, 
или 4 256 долл. США, однако он сильно не до-
тягивает до среднереспубликанского значения  
(11 914,4 руб. на человека, или 5 697 долл. США)1. 

Аналогичная ситуация и с российской сторо-
ны. Псковская область отстает по всем показате-
лям от России в целом и является самой отстаю-
щей в СЗФО. Получается порочный круг. С од-
ной стороны, значимые факторы (в том числе не 
зависящие от области) создают не самые благо-
приятные условия для трансграничного сотруд-
ничества, следствием чего оказывается неразви-
тое состояние экономики региона. С другой сто-
роны, такое экономическое положение Псков-
ской области не способствует развитию любого 
сотрудничества.

Чуть лучше ситуация в Смоленской обла-
сти. «Средняя номинальная заработная плата 
в Смоленской области относительно общестра-
нового значения практически не изменилась 
в период с 1995 по 2018 г. (64,7% от средней по 
Российской Федерации в 1992 г. против 66,4% 
в 2018 г.). То есть интеграция не придала им-
пульс росту доходов населения пригранично-
го региона. В белорусских регионах ДДР сред-
няя номинальная заработная плата уменьши-
лась относительно общестранового значения. 
Особенно сильно в Могилевской области (со 
110% от з/п по РБ в 1992 г. до 83,9% в 2018 г.).  
В Витебской области – с 99,5% от з/п по РБ  

1 Шавель А. Н. Факторы развития внешней торговли 

в приграничных с Россией регионах Беларуси в условиях 

межстоличья: презентация по гранту БРФФИ-РФФИ, про-

ект «Межстоличье как фактор социально-экономического 

развития российско-белорусского приграничья», Г20Р-028 

от 04.05.2020.
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в 1992 г. до 84,7% в 2018 г. Следовательно, Ви-
тебская и Могилевская области за годы интегра-
ции стали отставать от заработной платы в це-
лом по Республике Беларусь»1. «Экономическое 
развитие области сконцентрировано в коридо-
ре между Москвой и Минском. Транспортный 
коридор, связывающий две столицы, занимает  
в настоящий момент доминирующее положе-
ние. Наглядным подтверждением этому явля-
ется пространственное распределение социаль-
но-экономической активности населения на 
территории области и степень хозяйственной 
освоенности ее территорий: транспортный кори-
дор, основанием которого является магистраль  
«Москва – Минск»» [10].  

Подведем итоги. За последние 25 лет в Рос-
сии и Беларуси накоплен уникальный опыт 
«лучших практик» в данной сфере. Это стало,  
с одной стороны, результатом понимания ор-
ганами власти двух стран значимости пригра-
ничного сотрудничества, а также определенной 
заинтересованности со стороны Европейского 
Союза в тиражировании их опыта. При этом  
в практике работы территориальных сообществ 
Беларуси и России есть много сходств (напри-
мер, понимание общности приграничных про-
блем), что, несомненно, выступает необходимым 
условием для более широкого использования 
позитивного опыта в управленческой практике 
других приграничных муниципальных образо-
ваний.

Определить, как качественно влияет «меж-
столичное» географическое положение в целом 
на социально-экономическое развитие пригра-
ничных с Россией регионов Беларуси и на их 
внешнюю торговлю в частности, очень легко. 
Проблема в количественной оценке: для нее не-
обходима масштабная исследовательская про-
грамма, которая в силу своего характера про-
сто не может быть только российской или бело- 
русской. 
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ИНВЕСТИЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ИННОВАЦИИ И ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ1

Аннотация. Главный рычаг экономического развития предприятия – инвестиции в инновации и основной капитал. Однако 
выявление обстоятельств их распределения в условиях ограниченности ресурсов в экономической науке не получило раз-
вития. Цель работы состоит в том, чтобы в определенной мере восполнить это пробел на основе анализа динамики факти-
ческого распределения инвестиций по ряду предприятий Санкт-Петербурга. Метод исследования – структурно-аналитиче-
ский, состоящий в группировке по профилю выпускаемой продукции предприятий, имеющих различные отраслевые рынки, 
с динамикой затрат на инновации и основной капитал по данным годовых отчетов предприятий, имеющимся в открытом 
доступе в Интернете. Результатом анализа стало установление соотношений инвестиций в инновации и основной капитал в 
течение периода 2011–2018 гг. по профильным для города предприятиям двух групп обрабатывающих отраслей промыш-
ленности: по производству машин и оборудования и средств измерения, контроля, управления. Первая группа – предприя-
тия, выпускающие традиционную продукцию. У них во временном диапазоне наблюдается стабильный уровень затрат на 
инновации. Вторая группа – предприятия, выпускающие продукцию, которая постоянно подвергается изменениям по требо-
ванию потребителей. У них просматривается тренд возрастания затрат на инновации. Сделан вывод о влиянии конъюнктуры 
рынка на интенсивность инновационной деятельности, технологического развития – на динамику вложений в основной ка-
питал. Анализ соотношения затрат на инновации и вложений в основной капитал может быть использован в формировании 
инвестиционной политики на предприятии. Дальнейшая работа в этом направлении целесообразна для исследования как 
внешних, так и внутренних факторов распределения ресурсов на предприятии. 
Ключевые слова: регион, предприятие, производство машин и оборудования, производство средств измерения, контроля 
и управления, распределение, инвестиции в инновации, вложения в основной капитал. 
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INVESTMENT IN MANUFACTURING ENTERPRISES IN ST. PETERSBURG: 
ALLOCATION TO INNOVATION AND FIXED CAPITAL

Abstract. Investments in innovations and capital assets are the most important driver of economic development of an enterprise. 
However, the identification of the circumstances of their distribution in conditions of limited resources in economics science has not 
been developed. The aim of the work is to fill this gap to a certain extent based on the analysis of the dynamics of the actual 
distribution of investments in a number of enterprises in St. Petersburg. The structural analytical method is the main research method. 
It engages in grouping enterprises by product profile that have different industry markets with the dynamics of expenditures on 
innovation and capital assets based on data from annual reports of enterprises that are available in open access on the Internet. 
The result of the analysis was to identify the ratio of investment in innovation and fixed capital assets for the period of 2011 to 2018 
for the city’s profile enterprises of two groups of manufacturing industries: the production of machinery and equipment and the 
production of measuring, monitoring, and control tools. The first group consist of companies that produce traditional products. The 
have a stable level of spending on innovation in the time range. The second group is enterprises that produce products that are 
constantly subject to changes at the request of consumers. They can see a trend of increasing costs for innovation. The conclusion is 
made about the influence market conditions on the intensity of innovation and technological development – on the dynamics of 
investments in fixed assets. We see the possibility of makinging use of identifying ratios of innovation costs and capital assets 
investment in the formation of the enterprise investment policy. It is appropriate to focus follow-up studies on further research of both 
external and internal factors of enterprise resource allocation. 
Keywords: region, enterprise, production of machinery and equipment, production monitoring and control equipment, allocation, 
investments in innovation, investments in fixed assets.

1 Статья подготовлена по материалам исследования по теме «Развитие теоретико-методологических основ управления 
устойчивым социально-экономическим развитием регионов» по Программе фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук на 2013–2020 гг.
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Введение

Основная задача менеджмента предприятия – 
обеспечить его устойчивость на внутреннем и 
внешнем рынке, возможность развития, повы-
шение рентабельности производства. Ее реше-
ние связано с тем, насколько продукция пред-
приятия удовлетворяет потребителей по каче-
ству и цене, насколько оно способно произво-
дить инновации для собственного потребления, 
повышения эффективности производства, соз-
давать новшества для рынка [1]. 

Интенсивность конкуренции активизирует 
достижение указанных целей. Ее проявления 
индивидуальны для конкретного предприятия 
в данный период и диктуют соответствующую 
ему инновационную деятельность. Поэтому за-
труднительно дать общие оценки влияния кон-
куренции на инновации. Например, существует 
позиция, трактующая связь между конкурен-
цией и инновациями в форме перевернутой U, 
когда с увеличением конкуренции инновацион-
ная деятельность может уменьшаться. Считает-
ся, что «с усилением конкурентной борьбы де-
нежные средства истощаются, инновационный 
процесс или замедляется, или прекращается 
совсем» [2, с. 12]. Однако ни одна из существу-
ющих моделей конкуренции на рынке продук-
тов и инноваций не предсказывает модель пере-
вернутой U [3]. В будущем она возможна, если 
потребуются огромные средства на инновации 
в конкурентной борьбе. При любой структуре 
рынка, в том числе олигополистической, моно-
полистической, существующая или потенци-
альная конкуренция стимулирует инновацион-
ную деятельность предприятий. 

В условиях открытого рынка имеется конку-
ренция зарубежных аналогов – прямая на вну-
треннем рынке и косвенная, не явная, заочная, 
когда конкурент не присутствует на данном 
рынке. Покупатель имеет возможность сравни-
вать и приобретать более эффективные для него 
изделия, разумеется, при отсутствии санкций. 
Но и в случае санкций потребитель будет предъ-
являть требования к качеству продукции, ее со-
ответствию современным требованиям, стиму-
лируя предприятие-производителя к инноваци-
онной деятельности. Давление внешнего рынка 
или требования потребителя активизируют ин-
новационную деятельность в приемлемом для 
потребителя соотношении качества продукции 
и цены [4]. Спрос на традиционную и новую ли-
бо усовершенствованную продукцию по отрас-
лям и предприятиям – свойство рынка. Конку-
ренция может стать основанием движения пред-
приятий к инновациям. Именно равная степень 

конкуренции на рынке в большей степени опре-
деляет неодинаковость показателей инноваци-
онности предприятий. 

Другое направление решения менеджментом 
предприятия задачи инвестиций в основной ка-
питал – перевооружение производственного ап-
парата, а именно замена оборудования на новое 
с высокими эксплуатационными параметрами, 
обеспечивающими лучшее качество обработки 
и повышение производительности [5–6]. 

Какое направление является приоритетным 
в конкретный период – выбор менеджмента 
предприятия [7]. Он может быть основан на ана-
лизе рыночного спроса и внутреннего состояния 
предприятия – технической оснащенности про-
изводства. Если рынок продукции предприятия 
не насыщен, есть возможность расширения ее 
сбыта, то возможно как расширение производ-
ственной базы – вложения в основной капитал, 
так и внедрение процессных инноваций – раз-
работка новшеств для собственного потребле-
ния с целью повышения эффективности про-
изводства. В случае насыщенности рынка для 
удержания предприятием собственной рыноч-
ной ниши приоритетной может стать активиза-
ция инновационной деятельности, прежде все-
го в области создания продуктовых инноваций.  
Это особенно актуально для предприятий, к ко-
торым все больше новых требований предъяв-
ляются предприятия-потребители (пользовате-
ли), находящиеся на гребне технического про-
гресса (приборостроение, электроника, инфор-
мационно-коммуникационные технологии и 
др.) [4]. Здесь главным инициатором инноваций 
выступает не производитель, а пользователь [8]. 

Инновации – не самоцель, а средство реше-
ния экономических и социальных задач пред-
приятия. Поэтому недопустимы сравнения по-
казателей инновационности отраслей и далеких 
по выпускаемой продукции предприятий. По-
следние могут находиться в различных эконо-
мических условиях, решать отличные друг от 
друга задачи, например, обеспечить обновле-
ние технологической базы. Этим положением не 
умаляется роль инноваций, а лишь отмечается 
их относительная значимость. Следует с осто-
рожностью подходить к оценке рейтингов инно-
вационности разных субъектов экономической 
деятельности. 

Распределение инвестиций на инновации и 
вложения в основной капитал может дать пред-
ставление о реальной потребности предприя-
тия в инновациях. Перед его менеджерами воз-
никает задача распределения ограниченных 
ресурсов по направлениям, обеспечивающим  
в данный период решение экономических и со-
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циальных задач [9]. Ключевую роль здесь игра-
ет предпринимательская ориентация бизнеса – 
активная позиция на рынке и умение ориенти-
роваться в условиях неопределенности [10, с. 8]. 
Особое внимание уделяется предприниматель-
ским механизмам инновационного развития  
в крупных фирмах [11]. 

Теоретический экскурс

В экономической теории инвестиции пред-
приятия традиционно рассматривались как вло-
жения в основной капитал в расчете на получе-
ние отдачи в отдаленном будущем [12, с. 35–37] 
ожидаемого от них дохода [13, с. 241], экономи-
ческого эффекта [14, с. 144]. 

Повышение производительности труда, эф-
фективности производства связывалось с ростом 
органического строения капитала – в стоимост-
ном выражении как отношение постоянного ка-
питала к переменному – и технического строе-
ния как отношения массы технических средств  
к управляемому ими числу работников. С ро-
стом приложения научных результатов к про-
изводственным процессам качественно изменя-
лись средства производства. Еще К. Маркс отме-
чал, что «старый капитал достигает с течением 
времени момента, когда он обновляется с ног до 
головы, когда он меняет свою кожу и так же воз-
рождается в усовершенствованно техническом 
виде» [15, с. 634], то есть рост постоянного капи-
тала может означать не только увеличение мас-
сы используемых технических средств, но и их 
качественное улучшение. В наши дни вместе с 
ростом технологичности средств производства, 
отражаемым постоянным капиталом, повыша-
ется значимость работника, его образования, 
квалификации, компетенции, соответствую-
щие требованиям современных технологий – ис-
точника роста производительности. Рост пере-
менного капитала может быть связан уже с ро-
стом оплаты труда относительно численности. 
В этом случае рост производительности труда 
может наблюдаться при разном уровне органи-
ческого строения капитала, а не только при его 
возрастании [16]. 

В историческом аспекте, наряду с инвести-
циями в основной капитал, все большую зна-
чимость начинают приобретать вложения в ра-
ботника, организационные инновации [17].  
В обобщенном виде это инновации в повышение 
эффективности производства [18]. Делается вы-
вод о фундаментальной важности инноваций 
как основного успеха фирм [19], предприятия с 
сильной приверженностью к НИОКР имеют бо-
лее высокие темпы роста [20]. Обычно к иннова-

циям в производственной сфере относятся раз-
работка и освоение новых изделий, технологий, 
организаций, рынков [21, с. 128], охватывающие 
весь процесс деятельности, включая практиче-
ское применение новых знаний, с целью удовлет-
ворения потребности отдельных потребителей, 
при наличии риска и неопределенности на всех 
этапах инновационных процессов [22].

Вместе с усилением значимости инноваций 
возникла проблема распределения общего ре-
сурса инвестиций между ними и основным ка-
питалом. Она крайне важна с точки зрения ос-
воения современных способов управления рас-
пределением и использованием прибыли пред-
приятия [23, с. 95]. При определении основных 
направлений использования прибыли предлага-
ется прежде всего учитывать состояние конку-
рентной среды, которая может влиять на назна-
чение ресурсов для финансирования капиталь-
ных вложений, обеспечения научно-исследова-
тельской деятельности, внедрения новых техно-
логий, перехода на прогрессивные методы труда 
[24]. Однако анализ влияния рыночных ситуа-
ций на распределение инвестиций предприятия 
на основной капитал и инновации в экономиче-
ской литературе не получил развития. 

Метод и данные исследования

В качестве объекта исследования были вы-
браны предприятия Санкт-Петербурга – научно- 
инновационного и промышленного центра, име-
ющего многоотраслевую структуру промышлен-
ности с различным состоянием отраслевых рын-
ков: спроса, конкуренции, динамики. С целью 
выявления их влияния на инвестиционную по-
литику предприятий были определены две груп-
пы предприятий обрабатывающей промышлен-
ности профильных отраслей (производств) горо-
да: 1) машин и оборудования; 2) средств измере-
ния, контроля, управления. Выбор отраслей об-
условлен возможными различиями состояния 
рынков для машин и оборудования и приборов 
по контролю и управлению производственными 
процессами. 

В первую группу (машины и оборудование) 
вошли предприятия ПАО «Силовые машины», 
ПАО «Ижорские заводы», ПАО «Звезда», ООО 
«Из-Картэкс» им. П. Г. Коробкова. Вторую груп-
пу (производство средств измерения, контроля, 
регулирования) составили АО «НПО завод „Вол-
на“», холдинг «Ленполиграфмаш», ООО «Нииэ-
фа-Энерго», ОАО «Авангард».

Информационной базой служили бухгал-
терские балансы предприятий, имеющиеся в от-
крытом доступе в Интернете. Публичная финан- 
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совая отчетность проверяется аудиторскими 
компаниями, что выступает залогом ее надеж-
ности [25, с. 128]. Временной диапазон анализа 
составил 2011–2018 гг. Установлено, что самым 
ранним периодом доступного бухгалтерского 
баланса был 2011 г. Представлена попытка по-
лучить некоторое представление о состоянии 
распределения инвестиций на предприятиях в 
течение этого ограниченного периода. 

Результаты анализа

По группам предприятий построены графи-
ки динамики инвестиций в основной капитал и 
инновации по отношению к выручке (рис. 1–4, 
сплошная линия (-) – доля инвестиций в инно-
вации, прерывистая (--) – доля инвестиций в ос-
новной капитал по отношению к выручке). Ин-
вестиции в основной капитал принимались по 
данным статьи «Платежи в связи с приобрете-
нием, созданием, модернизацией, реконструк-
цией и подготовкой к использованию внеоборот-
ных активов», код статьи бухгалтерского балан-
са 4221. Инвестиции в инновации определялись 
на основе статьи «Результаты исследований и 
разработок», код 1120. 

Первая группа предприятий – 
производство машин и оборудования

Как следует из рис. 1–3, на предприятиях ка-
питалоемких отраслей промышленности, вы-
пускающих традиционную продукцию с отно-
сительно устойчивым рынком (по данным ди-
намики выручки из бухгалтерских балансов), 
наблюдается в основном стабильная доля затрат 
на инновации, определяемых по данным статьи 
бухгалтерского баланса 1120. Инновационная 
деятельность на них связана с эволюционным 
развитием производства. Затраты на нее коле-
блются в пределах 2,5% от выручки независи-
мо от уровня рентабельности продаж (отноше-
ние прибыли от продаж к выручке). Разрабаты-
вались и реализовались инициативные иннова-
ционные проекты конкурентоспособных видов 
профильной продукции, велись работы, направ-
ленные на повышение надежности и техниче-
ского уровня выпускаемой продукции: турбин, 
реакторов, дизелей, экскаваторов (табл. 1). 

Велись работы по импортозамещению. В ПАО 
«Ижорские заводы» созданы импортозамеща-
ющие сварочные материалы для изготовления 

Рис. 1. ПАО «Силовые машины»,  
производство турбин

Рис. 2. ПАО «Ижорские заводы»,  
производство ядерных установок

Рис. 3. ООО «Из-Картэкс» им. П. Г. Коробкова, 
производство экскаваторов

Рис. 4. ПАО «Звезда», производство 
высокооборотных дизелей для судостроения,  

в том числе для Военно-Морского Флота
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корпусов нефтехимических реакторов. Большое 
внимание уделялось внедрению новых техноло-
гий, особенно при освоении новой продукции в 
областях технологии измерений, сварки, штам-
повки тугоплавких сплавов металлов и др., при-
менения новых материалов, в частности метал-
локерамики. Рост затрат на инновации в ПАО 
«Звезда» в 2016–2018 гг. вызван выполнением 
ряда завершающих этапов по заключенным кон-
трактам. В ПАО «Силовые машины» в течение 
2011–2018 гг. инновационная политика форми-
ровалась в соответствии со стратегией компании 
по созданию новых тихоходных и быстроходных 
турбин, турбогенераторов и других конкуренто-
способных видов продукции, обеспечивая стра-
тегическую устойчивость предприятия. 

Вложения в основной капитал традицион-
но связаны с модернизацией производственных 
комплексов, приобретением нового оборудова-
ния. Обращает на себя внимание систематиче-
ское обновление в течение анализируемого пе-
риода оборудования механической обработки,  
в том числе с ЧПУ, в ПАО «Звезда». На этом же 
предприятии (см. рис. 4) наблюдается тенденция 
роста затрат на инновации, обусловленная тре-
бованиями заказчиков (судостроительной отрас-
лью, ВМФ) повышать конструктивно-эксплуата-
ционные параметры выпускаемых изделий. 

На предприятиях капиталоемких отраслей  
затраты на инновации по внедрению новой про-
дукции и услуг могут содержать дополнитель-
ную компоненту, вызванную необходимостью 
их адаптации к действующим мощностям.  
В экономической литературе даже предлагается 

вводить «инновации второго порядка», воздей-
ствующие на производственный процесс и по-
зволяющие внедрять новые продукты и услуги 
без резкого снижения загрузки мощности [26]. 

Таким образом, рыночный спрос воздейству-
ет на динамику затрат на инновации – их ста-
билизацию или рост в связи с повышенными 
требованиями заказчика. Динамика вложений  
в основной капитал, их возрастание в отдельные 
периоды на предприятиях капиталоемких от-
раслей обусловлены в первую очередь решением 
внутренних задач предприятий. 

Вторая группа предприятий – 
производство средств измерения, 
контроля, управления

На графиках, составленных для предприя-
тий по производству средств измерения, контро-
ля, регулирования, выпускающих в основном 
традиционную продукцию (рис. 5–7, сплош-
ная линия (-) – доля инвестиций в инновации, 
прерывистая линия (--) – доля инвестиций в ос-
новной капитал по отношению к выручке), до-
ля затрат на инновации относительно стабиль-
на. Она колеблется в пределах 1% от выруч-
ки. Здесь, как и в первой группе предприятий, 
инновационная деятельность ориентирована 
на создание новой и модернизацию профиль-
ной для предприятий продукции. На предпри-
ятиях, функционирующих на развивающих-
ся отраслевых рынках, отличающихся ростом 
требований заказчиков к параметрам изделий 
(рис. 8–10), в условиях конкуренции отече-

Таблица 1

Основные направления разработки и реализации инноваций на предприятиях  
по производству машин и оборудования

Предприятие Продукция Основные направления разработки и реализации инноваций 
в 2011–2018 гг.

1 2 3

ПАО «Силовые машины» Турбины,
турбогенераторы

Разработка и освоение в производстве турбогенерато-
ров с полным водородным и воздушным охлаждени-
ем, газовых турбин средней и большой мощности

ПАО «Ижорские заводы» Оборудование для АЭС Проектирование нового корпусного оборудования  
с ранее достигнутыми надежностью и защитой  
реактора

ООО «Из-Картэкс»  
им. П. Г. Коробкова

Карьерные экскаваторы Повышение конструктивно-эксплуатационных пара-
метров выпускаемых моделей экскаваторов

ПАО «Звезда» Дизели для судостроения Разработка, изготовление, испытание новых моделей 
дизельного двигателя с улучшенными параметрами, 
исследование возможности продления срока службы 
дизельного двигателя 

Примечание: составлено по данным годовых отчетов предприятий.
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ственных и зарубежных компаний отмечается 
тенденция возрастания затрат на инновации.  
В ОАО «Авангард» они выросли до 45% в 2018 г.,  
в АО «ЛОМО» – до 4%, в АО «Океанприбор» –  
до 15%. Рост затрат на инновации обусловлен  
в том числе новыми заказами на спецтехнику  
и преодоление разрыва кооперационных связей 
с Украиной. Особенно заметна эта тенденция  
в АО «Авангард» (производство радиоэлектро-
ники и системотехники). Повышается роль ин-
новационного менеджмента по разработке и 
внедрению новых продуктов [27]. В табл. 2 при-
ведены основные направления разработки и ре-
ализации инноваций на предприятиях второй 
группы. 

Во вложениях в основной капитал, наряду  
с внедрением нового технологического оборудо-
вания, проводилось обновление станочного пар-
ка. Росла доля затрат на развитие автоматизи-
рованных систем управления и производствен-
ных процессов (холдинг «Ленполиграфмаш», 
ОАО «Авангард»), в том числе на базе цифровых 
технологий (ОАО «Океанприбор»). 

Большинство анализируемых предприятий 
функционирует в олигополистической структу-
ре рынка, а некоторые из них можно признать 
монополистами в своей отрасли, выпускающи-
ми уникальные изделия, например АО «ЛОМО»  
и ОАО «Авангард», которые не снижают, а уве-

Рис. 5. ОАО «НПО Завод „Волна“», производство 
аппаратуры систем управления связи, 

радиостанций

Рис. 6. Холдинг «Ленполиграфмаш», точное 
приборостроение: принтеры, сканеры, 

бумагоуничтожители
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Рис. 7. ООО «Нииэфа-Энерго», производство 

электротехнической распределительной  
и регулирующей аппаратуры
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Рис. 8. ОАО «Авангард», производство 

радиоэлектроники, микросистемотехники
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Рис. 9. АО «ЛОМО», производство оптических 
изделий
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Рис. 10. АО «Океанприбор», производство 
гидроакустических приборов
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личивают долю затрат на инновации. Наше ис-
следование не подтверждает тезис о том, что 
«фактором интенсивности инновационной де-
ятельности является структура рынка (моно-
полия, олигополия, и „совершенная конкурен-
ция“)» [28, с. 87]. Мы придерживаемся концеп-
ции Й. Шумпетера о том, что тот, у кого есть соб-
ственный рынок, пытается – по крайней мере 
должен пытаться – его сохранить и расширить 
[21, с. 122], «бизнесмен ощущает себя в конку-
рентной ситуации даже тогда, когда он являет-
ся полным монополистом в своей отрасли» [21,  
с. 129]. Именно конкурентная ситуация на рын-
ке, в том числе заочная с зарубежными фирма-
ми, объясняет инновационный процесс, степень 
которого определяют внутренние ресурсы и 
факторы фирмы [29].

Различия российского внутреннего рынка 
инноваций и глобального рынка индустриаль-
но развитых стран состоят в их структуре. Ком-
пании индустриально развитых стран находят-
ся в жесткой конкуренции. Их главная зада- 
ча – выживание и «отвоевывание» уже поделен-
ного рынка, которое возможно за счет выпуска 
все новой продукции. Новизна – основное кон-
курентное преимущество глобальных корпора-
ций. Для российских предприятий внутренний 
рынок ставит иные задачи – выпуск продукции 

и услуг по качеству не ниже мирового уровня, 
в том числе путем технологических заимство-
ваний и адаптаций. Именно структура рынков 
инноваций обусловливает разные по величине 
показатели по выпуску новой для рынка про-
дукции России и стран Европы, а отнюдь не 
только слабость национальной инновационной 
системы. Абсолютная приоритетность отече-
ственной обрабатывающей промышленности 
у трех рынков – местного, регионального, рос- 
сийского. 

В существующих условиях выход россий-
ских компаний на мировой рынок возможен пу-
тем обеспечения конкурентного преимущества 
соотношения качества и цены продукции (ана-
лизируемые предприятия Санкт-Петербурга) 
или выпуска продукции, изготовленной на ос-
нове оригинальных технологических решений, 
либо посредством создания нового рынка. Ра-
дикальные инновации служат главным сред-
ством как завоевания лидерства на рынке но-
выми компаниями, так и выживания действу-
ющих фирм в конкурентной борьбе. Российские 
предприятия с конкурентоспособной продук-
цией мирового уровня можно отнести к аван-
гарду компаний по решению задач повышения 
производительности труда и экономического  
роста [30]. 

Таблица 2

Основные направления разработки и реализации инноваций  
на предприятиях по производству средств измерения, контроля, управления

Предприятие Продукция
Основные направления разработки и реализации 

инноваций в 2011–2018 гг.

ОАО «НПО Завод „Волна“» Системы управления связью Разработка и производство систем автоматиза-
ции связи, антенно-мачтовых устройств

Холдинг  
«Ленполиграфмаш» 

Точное приборостроение Создание устройств документирования, скани-
рования информации и ее уничтожения

ООО «Нииэфа-Энерго» Электротехническая распре-
делительная и регулирующая 
аппаратура 

Разработка и производство распределительных 
устройств низкого и среднего напряжения для 
транспортной отрасли, нефтяной и газовой 
промышленности

ОАО «Авангард» Радиоэлектроника, микроси-
стемотехника

Разработка и производство газоаналитических 
приборов, фотоэлектронных преобразователей, 
изделий акустоэлектроники, электронных мо-
дулей для предприятий различных отраслей

АО «ЛОМО» Оптические изделия Создание телескопов для мониторинга около-
земного космического пространства, солнеч-
ной активности. Концепция системы передачи 
энергии на дальнее расстояние с помощью 
лазерного излучения

АО «Океанприбор» Гидроакустические  
приборы

Разработка и производство гидроакустических 
приборов, не уступающих лучшим зарубеж-
ным аналогам

Примечание: составлено по данным годовых отчетов предприятий.
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Заключение

Инвестиции – главный ресурс экономиче-
ского развития предприятия. Их распределение  
на инновации и вложения в основной капитал 
обусловливает технологическое развитие пред-
приятия, влияет на его экономический рост и 
устойчивость на рынке. Как показало исследо-
вание, на предприятиях капиталоемких отрас-
лей промышленности, выпускающих традици-
онную продукцию с относительно устойчивым 
рынком, наблюдается в основном стабильная во 
временном аспекте доля затрат на инновации. 
Инновационная деятельность в них связана  
с эволюционным развитием выпускаемой про-
дукции. Затраты на нее колеблются в пределах 
2,5% от выручки независимо от уровня рента-
бельности продаж. 

Многолетний выпуск традиционной продук-
ции, пользующейся спросом на рынке, с система-
тичным улучшением ее конструктивно-эксплуа-
тационных параметров, обновлением и расшире-
нием линейки ее производства предопределил ее 
конкурентоспособность на мировом рынке. Энер-
гетическое оборудование (ПАО «Силовые маши-
ны») экспортируется в страны Северной и Вос-
точной Европы, Китай, Индию, Вьетнам, страны 
Латинской Америки, Африки; оборудование для 
АЭС (ПАО «Ижорские заводы») поставляется  
в Китай, Индию, Иорданию, Венесуэлу, Марок-
ко, Белоруссию, на Украину; карьерные экскава-
торы (ООО «Из-Картэкс) – в Монголию. 

На предприятиях по производству средств 
измерения, контроля, управления, к параме-
трам изделий которых постоянно растут требо-
вания заказчиков (федеральных органов управ-
ления), отмечается тенденция возрастания за-
трат на инновации в динамике. 

Изложенные в статье результаты исследо-
вания распределения инвестиций по предпри-
ятиям Санкт-Петербурга позволили выявить 
его особенности в зависимости от отраслевой 
принадлежности предприятий, влияния внеш-
ней среды (конъюнктуры рынка) и решения 
внутренних задач (обновление технологий). 
Их учет будет способствовать повышению обо-
снованности и рациональному использованию 
инвестиций. Результаты исследования вносят 
вклад в теорию инвестиций на микроуровне в 
части распределения по основным направлени-
ям их использования. В прикладном плане ана-
лиз динамики затрат на инновации и вложений 
в основной капитал может быть использован в 
формировании инвестиционной политики пред-
приятия с учетом опыта прошлых лет по рас-
пределению ресурсов.  
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Введение

Уровень развития малого и среднего предпри-
нимательства (МСП) оказывает определяющее 
влияние на уровень развития национальной эко-
номики. Необходимость развития МСП не вызыва-
ет сомнений и связана с многочисленными эффек-
тами, которые получает экономика и общество от 
развития данной сферы: появление новых рабочих 
мест, создание источника доходов для широких 
слоев населения, возможность реализации твор-
ческой инициативы населения, мультипликаци-
онные отраслевые эффекты, поддержка развития 
крупного бизнеса, инновационного развития эко-

номики и ряд других эффектов [1]. Согласно дан-
ным исследований международных организаций, 
к 2030 г. понадобятся дополнительные 600 млн 
рабочих мест [2]. В таких условиях значение сек-
тора МСП также особенно велико, поскольку он 
является значимым фактором снижения возмож-
ных экономических и политических кризисов  
в странах мира.

Методика исследования

Сектор МСП играет определяющую роль  
в формировании валовой добавленной стоимо-
сти во многих странах мира. В некоторых стра-



№ 1 (64) 2021  Н А У Ч Н Ы Й  И  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  133

Э К О Н О М И К А  С Е В Е Р О - З А П А Д А :  П Р О Б Л Е М Ы  И  П Е Р С П Е К Т И В Ы  Р А З В И Т И Я

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ

нах мира (например, Ирландии, Италии, Сло-
вении, Эстонии и др.) его доля в формировании 
отраслевой валовой добавленной стоимости пре-
вышает 90% [3].

Одним из источников развития сектора МСП 
в современных условиях становится усиление 
межгосударственных связей. Это особенно акту-
ально для стран, взаимодействие и планы эко-
номического развития которых характеризуют-
ся наличием амбициозных целей. Роль МСП со-
стоит в развитии экономических связей между 
государствами. Малое и среднее предпринима-
тельство становятся источником развития вза-
имной торговли и инвестиций стран.

В последние годы международное экономиче-
ское пространство характеризуется возникнове-
нием и развитием противоречий между страна-
ми и регионами. В таких условиях происходят 
изменения в структуре взаимодействия между 
участниками экономических отношений. Так, 
изменения в геоэкономической ситуации повли-
яли на интенсификацию сотрудничества Китая 
и России в сфере предпринимательства в це-
лом и малого и среднего предпринимательства  
в частности. Страны активно сотрудничают  
в различных отраслях, связанных с развитием 
малого и среднего бизнеса. В таких условиях 
требуется оценить потенциал сотрудничества 
стран в данной сфере.

Оценивая потенциал сотрудничества России 
и Китая в сфере МСП, следует учитывать по-
казатели экспортной деятельности России, где 
субъекты МСП занимают относительно неболь-
шую часть в структуре торговли. Как показы-
вает анализ официальной статистики, в послед-
нее время в России постепенно увеличивается 
количество предприятий МСП, осуществляю-
щих экспортную деятельность: к 2020 г. их ко-
личество приблизилось к 50 тыс. (в сравнении  
с 10 тыс. в 2014 г.) [4]. Недостаточная развитость 
экспортной деятельности в структуре МСП яв-
ляется одним из препятствий в реализации по-
тенциала сотрудничества сторон в рассматрива-
емой сфере.

Согласно данным Федеральной таможенной 
службы России, доля экспорта субъектов МСП  
в общем объеме несырьевого экспорта в послед-
ние годы увеличивается: за первое полугодие 
2020 г. она превысила 18% [5]. Вместе с тем та-
кой объем экспорта остается недостаточным – 
например, в странах Европы на экспорт пред-
приятий МСП приходится свыше 50% от сум-
марного объема экспорта [6].

Основные препятствия и проблемы осуще- 
ствления экспортной деятельности субъектов 
МСП в целом характерны и для межгосудар-

ственных отношений России и Китая. Среди 
них можно выделить ряд следующих проблем: 

а) рыночные – конкурентоспособность субъ-
ектов МСП и выпускаемой продукции для ки-
тайского рынка; проблемы продвижения про-
дукции субъектов МСП на зарубежных рынках; 
подверженность влиянию валютной волатиль-
ности;

б) ресурсной ограниченности;
в) административного свойства;
г) организационные;
д) структурно-экономические и др.
Сотрудничество Китая и России в сфере 

МСП нельзя рассматривать вне контекста куль-
турных и исторических особенностей развития 
предпринимательства в странах и особенностей 
восприятия субъектов предпринимательской 
деятельности.

В отличие от китайского опыта, в России 
предприниматели только в последние годы на-
чали восприниматься в позитивном контексте. 
При этом происходят изменения в портрете рос-
сийского предпринимателя в сравнении с его 
чертами в 1990-х гг.

Согласно исследованию PwC и НАФИ, две тре-
ти российских предпринимателей считают, что 
ключевым экономическим партнером России  
в ближайшие годы будет Китай, при этом каж-
дый третий отмечает важность сектора МСП  
в развитии российской экономики [7]. Согласно 
результатам исследования PwC и НАФИ, за по-
следние 30 лет российское малое и среднее пред-
принимательство кардинально изменилось.

Только в последние годы в России бизнес пе-
рестал восприниматься как нечто зазорное, что 
также существенно отличает российскую прак-
тику от китайской, где данные изменения прои-
зошли гораздо раньше. Разные условия ведения 
предпринимательской деятельности определя-
ют и разную оценку внешних угроз для бизне-
са старшим и современным поколением россий-
ских предпринимателей. Так, старшее поколе-
ние отмечает, что бизнес в 1990-е гг. был связан 
с риском для жизни и здоровья своего и близ-
ких. В современных условиях предпринимате-
ли основным риском называют потерю деловой 
репутации (56% респондентов). Большая часть 
представителей малого и среднего бизнеса стар-
шего поколения отмечают, что бизнес в России 
стало вести легче (59%). Существенная часть ре-
спондентов (64%) говорит об упрощении проце-
дуры открытия бизнеса, 55% указывает на рост 
доступности кредитов, около 24% – на сниже-
ние уровня коррупции [8].

В исследовании Глобальный мониторинг 
предпринимательства за 2019–2020 гг. приво-
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дятся результаты опроса субъектов МСП, ко-
торые могут использоваться для сравнения ус-
ловий осуществления предпринимательской 
деятельности в странах мира [9]. В частности, 
интерес представляют некоторые аспекты, по-
зволяющие сравнить условия ведения предпри-
нимательской деятельности в России и Китае.

Результаты исследования

В вышеназванном исследовании приводятся 
результаты опроса респондентов о восприятии 
и отношении к предпринимательской деятель-
ности (таблица). В Китае несколько выше ак-
тивность предпринимательской деятельности 
с точки зрения ответов респондентов на вопрос 
о знании граждан, которые начали вести пред-
принимательскую деятельность. Существенно 
отличается восприятие возможностей для нача-
ла бизнеса в странах: в Китае 74,9% респонден-
тов в возрасте от 18 до 64 лет указывают на хоро-
шие возможности для начала предприниматель-
ской деятельности (5 место в рейтинге 54 стран),  
в России же этот показатель составляет 29,6%, 
или 48 место в группе исследуемых стран. От-
личается также осознание респондентами соб-
ственных навыков осуществления предприни-
мательской деятельности: в Китае 67,4% опро-
шенных указывают на наличие умений, знаний 
и опыта для осуществления предприниматель-
ской деятельности, в России доля таких ре-
спондентов по состоянию на 2019 г. составила  
только 35,6%. 

Принимая во внимание исторические особен-
ности становления малого и среднего бизнеса  
в Китае и России, социально-культурные аспек-
ты осуществления предпринимательской дея-
тельности, неудивительными являются резуль-
таты опроса экспертов о способствовании отно-
шения общества (поощрении, прославлении, 
других видов общественного стимулирования)  
и сложившихся культурных и социальных норм 
в предпринимательской деятельности к его  
развитию. Китай по данному условию занимает  
4 позицию в рейтинге 54 стран, а Россия – 41.

Таким образом, один из факторов, которые 
требуется учитывать при разработке мер реа-
лизации потенциала сотрудничества России и 
Китая, – социально-культурные и исторические 
различия в области малого и среднего предпри-
нимательства.

О потенциале сотрудничества России и Ки-
тая в сфере МСП свидетельствуют ориентиры, 
обозначенные лидерами стран. Например, Со-
глашение между правительством Российской 
Федерации и правительством Китайской Народ-
ной Республики о безвизовых групповых тури-
стических поездках позволяет в том числе раз-
вить предпринимательскую активность в сфе-
ре туризма [10]. Смежных целей позволяет до-
стичь Соглашение об облегчении поездок граж-
дан стран. Таким образом, одним из ключевых 
направлений сотрудничества между сторонами 
в сфере малого и среднего предпринимательства 
можно назвать сотрудничество в сфере туризма 
[11]. Данное отраслевое направление характери-

Сопоставление Китая и России по отношению и восприятию респондентов  
к предпринимательской деятельности, 2020 г.

Элемент восприятия или отношения респондентов  
к предпринимательству

Китай Россия

% респондентов
место  

в рейтинге 
(54 страны)

% респондентов
место  

в рейтинге 
(54 страны)

Знаете ли кого-нибудь, кто начал новый бизнес 66,2 7 57,2 16

Хорошие возможности для начала предпринима-
тельской деятельности в стране

74,9 5 29,6 48

Легко начать бизнес в стране 36,2 35 31,4 44

Владею навыками и знаниями осуществления 
предпринимательской деятельности

67,4 14 35,6 48

Имеется страх неудачи осуществления предприни-
мательской деятельности

44,7 21 45,2 19

Наличие намерений открыть предприниматель-
скую деятельность

21,4 22 9,8 41

Примечание: составлено автором на основе результатов исследования Global Entrepreneurship Monitor 
2019/2020.
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зуется наличием потенциала в силу географиче-
ского фактора, который располагает к развитию 
туризма.

В 2019 г. между уполномоченными органами 
Китая и России подписан Меморандум о вза- 
имопонимании об укреплении сотрудничества 
в сфере координации деятельности в туризме 
[12]. Между Россией и Китаем имели место и 
другие соглашения в сфере туризма [13]. В со-
ответствии с этими документами стороны бу-
дут в полной мере использовать возможности 
для укрепления взаимодействия в сфере ту-
ризма в следующих направлениях: информа-
ционное взаимодействие, осуществление инве-
стиций в сферу туризма, маркетинг в сфере ту-
ризма и профессиональная подготовка в этой  
сфере.

Вопросам развития туризма, который рассма-
тривается в том числе как источник развития 
сектора МСП, посвящены исследования, в кото-
рых раскрывается потенциал взаимодействия  
в данной сфере [14]. Например, значительным 
потенциалом для предприятий МСП обладает 
программа China Friendly [15]. Ее цель не толь-
ко создание комфортной среды для китайских 
туристов в России, но и продвижение россий-
ского турпродукта в Китае. Участие в ней пре-
доставляет субъектам МСП ряд преимуществ: 
рост обращений, получение дополнительного 
канала продаж услуг, участие в площадке по 
продвижению турпродукта, получение конку-
рентных преимуществ на рынке туристических 
услуг. К возможным участникам программы от-
несен широкий круг субъектов малого и средне-
го предпринимательства:

– средства размещения (отели, гостиницы, 
мини-отели, хостелы и др.);

– объекты показа (музеи, галереи, памятни-
ки, парки, цирки);

– туристические компании;
– организации общественного питания;
– торговые организации.

Обсуждение результатов

В условиях пандемии коронавирусной ин-
фекции туристические потоки между страна-
ми приостановлены. Между тем актуальной об-
ластью продолжают оставаться отдельные на-
правления туризма, например деловой туризм.

Совместные заявления стран последних лет 
расширяют возможные направления сотрудни-
чества в сфере малого и среднего предпринима-
тельства, определяя потенциал данного направ-
ления. В Совместном заявлении от 2018 г. [16] 
Россия и Китай отмечают достижение согласия 

в решении ряда задач, в том числе связанных  
с развитием сектора МСП:

– развитие трансграничной электронной тор-
говли;

– углубление сотрудничества в финансовой 
сфере;

– сотрудничество в научно-технической сфе-
ре при участии субъектов предприниматель-
ской деятельности;

– уплотнение сотрудничества в инновацион-
ных сферах;

– развитие сотрудничества в сельском хозяй-
стве;

– развитие сотрудничества в социально значи-
мых сферах: образовании, культуре, спорте и др.

В Совместном заявлении сторон от 2019 г. 
уделяется внимание необходимости популяри-
зации отдельных форм малого инновационного 
предпринимательства с использованием бизнес-
инкубаторов для реализации предприниматель-
ских инициатив сторон. Отмечается цель содей-
ствия подготовки молодых профессионалов для 
внедрения инноваций и создания новых пред-
приятий. Данное направление также характе-
ризует потенциал взаимодействия сторон в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства [17].

Среди направлений, которые бы позволили 
раскрыть потенциал российско-китайского со-
трудничества в сфере малого и среднего пред-
принимательства, можно выделить две группы: 
а) направления общего характера, охватываю-
щие все отрасли экономики; б) отраслевые на-
правления мер, связанные с реализацией потен-
циала отдельных отраслей, сфер и видов эконо-
мической деятельности.

Выводы

К числу мер общего характера можно отне-
сти следующие:

1. Создание единых аналитических вирту-
альных ресурсов с предоставлением информа-
ции об устройстве российского или китайского 
рынка соответствующим субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

2. Дополнение действующих государствен-
ных программ специальными механизмами, по-
зволяющими раскрыть потенциал отдельных 
проектов межгосударственного сотрудничества. 
Например, может быть задействован механизм 
грантовой поддержки на конкурсной основе наи-
более удачных проектов, объединяющих ресур-
сы российского и китайского предприятия МСП.

3. Региональная дифференциация поддерж-
ки межгосударственного сотрудничества, осо-
бенно с российской стороны. 
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4. Совершенствование механизмов информа-
ционного обмена между субъектами МСП Рос-
сии и Китая. 

5. Формирование научно обоснованных мер 
продвижения продукции предприятий МСП на 
российском и китайском рынках с учетом мно-
гочисленных особенностей стран.

6. Устранение административных, таможен-
ных и сертификационных барьеров в отношени-
ях между странами.

7. Создание особых (инновационных) зон, 
обеспечивающих условия для продуктивного 
сотрудничества России и Китая.

8. Интеграция телекоммуникационных под-
систем как условие развития электронной тор-
говли.

Вторая группа мер требует принятия реше-
ний по следующим сферам, отраслям и видам 
экономической деятельности:

1. Отрасль высоких технологий (в особенно-
сти технологий «Интернет +» и «интернет ве-
щей»), программного обеспечения. 

2. Продукция радиоэлектронной промыш-
ленности.

3. Сфера инноваций и венчурного предпри-
нимательства.

4. Развитие туризма между Россией и Кита-
ем как одной из перспективных сфер развития 
МСП.

5. Развитие взаимодействия в области поста-
вок экологически чистых продуктов питания 
российской стороной в Китай.

6. Развитие отношений в сфере логистики и 
транспорта на основе платформы «Один пояс – 
один путь». 

Таким образом, в настоящее время сектор 
малого и среднего предпринимательства России 
и Китая обладает значительным потенциалом, 
который может быть реализован при дальней-
шем развитии взаимодействия стран. Повыше-
ние эффективности функционирования данно-
го сектора требует устранения существующих 
барьеров в торгово-экономических отношениях 
между странами, а также принятия комплекса 
мер – общих и отраслевых.
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Введение

Последнее десятилетие характеризуется не-
которыми сдвигами в структуре международ-
ных торговых отношений. Это объясняется мно-
гими причинами, среди которых изменения  
в геоэкономической ситуации в мире. Обостре-
ние отношений между Китаем и США, между 
Россией и странами Запада определило уско-
рение китайско-российского сотрудничества во 

многих сферах, в том числе в сфере предприни-
мательства.

Одним из основополагающих документов, 
определяющих контуры российско-китайско-
го сотрудничества, стал подписанный главами 
стран в 2001 г. Договор о добрососедстве, друж-
бе и сотрудничестве между Российской Федера-
цией и Китайской Народной Республикой. В со-
ответствии со ст. 1 указанного Договора его сто-
роны на долгосрочной основе развивают отно-
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шения равного партнерства и стратегического 
взаимодействия. В договоре также отмечается 
необходимость принятия механизмов развития 
сотрудничества в различных отраслях предпри-
нимательской деятельности [1].

Масштабы и структура сотрудничества Ки-
тая и России в сфере предпринимательства яв-
ляются наиболее крупным элементом общего 
торгово-экономического сотрудничества стран. 
Именно поэтому анализ масштабов и структур 
китайско-российского сотрудничества в сфере 
международного предпринимательства целесо-
образно начать с изучения торгово-экономиче-
ских отношений стран. 

Методика исследования

Внешнеторговое взаимодействие Китая и Рос-
сии образуют экономические контакты и сово-
купность экономических операций субъектов 
внешнеэкономической деятельности – экспорте-
ров и импортеров; производителей, продавцов и 
посредников; коммерческих и некоммерческих 
организаций. Большая часть взаимодействий 
между субъектами внешнеэкономической дея-
тельности стран связана с бизнес-контактами. 
Именно в части торгово-экономического сотруд-
ничества формируются в том числе хозяйствен-
ные связи, определяющие как приоритетные 
пути развития международного предпринима-
тельства, так и проблемы, характерные для от-
дельных сегментов торгово-экономического вза-
имодействия.

Другое крупное направление международ-
ного сотрудничества Китая и России – его инве-
стиционная составляющая. Взаимные инвести-
ции стран создают базу для развития совмест-
ных предпринимательских проектов, укрепле-
ния конкурентоспособности и повышения дина-
мичности экономического развития.

Многие исследователи дают позитивные 
оценки прогнозам сотрудничества России и Ки-
тая. Отношения могут называть образцовыми, с 
полным взаимопониманием, доверием лидеров 
и стремлением к упрочению достигнутых ре-
зультатов сотрудничества [2]. Ученые отмечают 
также обоюдную полезность экономического со-
трудничества стран [3] и указывают на некото-
рые схожие черты торговых моделей России и 
Китая за период с 2001 по 2015 гг. [4]. По мне-
нию других исследователей, построение элемен-
тов системы эффективно действующих отноше-
ний стран позволит получить в будущем синер-
гетические эффекты для региона [5].

Анализируя состояние торгово-экономиче-
ского и инвестиционного сотрудничества Китая 

и России, авторы приходят к следующим выво-
дам [6]:

– двустороннее торговое сотрудничество 
стран стабильно и постоянно расширяется;

– внешнеторговые отношения России и Ки-
тая в целом характеризуются тенденцией к ро-
сту (за исключением 2009 и 2015 гг., когда экс-
порт и импорт России характеризовался сниже-
нием);

– долгие годы торгово-экономические отно-
шения России и Китая характеризовались по-
ложительным сальдо для российской сторо-
ны, которое сменилось отрицательным только  
в 2007 г.;

– приток прямых инвестиций из Китая в эко-
номику России характеризовался трендом к ро-
сту в период с 2004 по 2016 гг.;

– рост объемов взаимной торговли стран обе-
спечивался в последние годы преимущественно 
за счет увеличения китайского экспорта в Рос-
сию, который превышал в 2010–2017 гг. импорт 
из России;

– ключевыми статьями экспорта Китая в Рос-
сию является продукция электромеханической 
отрасли, экспорта из России в Китай – нефть, 
уголь и пиломатериалы;

– существующая структура внешнеторговых 
отношений России и Китая не является сбалан-
сированной и требует оптимизации, в том числе 
путем реализации корректирующих мер по раз-
витию инновационных сфер и международного 
предпринимательства.

В структуре торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества Китая и России 
как основной предпосылки развития междуна-
родного предпринимательства можно действи-
тельно выделить ряд особенностей, которые пе-
рекликаются с перечисленными выше, с одной 
стороны, а с другой – характеризуют перспекти-
вы построения системы предпринимательских 
отношений между странами.

Согласно статистическим данным внешней 
торговли стран [7], темпы прироста торгово-эко-
номических отношений характеризуются не-
стабильностью (рис. 1). Это влияет и на состоя-
ние международного предпринимательства, ко-
торое прямо коррелирует с результатами торго-
во-экономической деятельности стран.

Поставки продукции из Китая и в Россию 
существенно превышают обратное направле-
ние экономической активности. При этом в по-
следние годы растет значимость стран в торго-
во-экономических отношениях друг с другом. 
За период с 2001 по 2019 гг. товарооборот меж-
ду странами вырос до 110,9 млрд долл., или  
в 15,3 раза в 2019 г. в сравнении с 2001 г.  
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Рис. 2. Доли России и Китая в суммарных показателях торговли стран, 2001–2019 г.  

(на основе данных Международного торгового центра,  
официальных данных статистических служб России и Китая)

 

Рис. 1. Динамика торговых отношений России и Китая, 2002–2019 гг., %  
(на основе данных Федеральной таможенной службы Российской Федерации)

При этом отрицательное сальдо в российско- 
китайской торговле сменилось положительным 
только с 2018 г.

Прирост завоза продукции из Китая в Рос-
сию существенно превышает поставки продук-
ции из России в Китай. Вместе с этим как Рос-
сия для Китая, так и Китай для России стано-
вятся важнейшими рынками сбыта внутрен-
ней продукции, формируя самостоятельные 
направления осуществления международной 
предпринимательской деятельности.

Приведенные тенденции в экономическом 
сотрудничестве стран свидетельствуют о каче-
ственном изменении роли стран в международ-
ных предпринимательских отношениях. В по-
следние годы значимость торговых отношений 
России с Китаем (и, соответственно, китайский 
внутренний рынок) выросла до критической. 
Импорт китайской продукции в Россию также 
формирует для Китая важный страновой рынок 
сбыта и направление осуществления предпри-
нимательской деятельности.
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В последние годы вместе с увеличением раз-
личных параметров, характеризующих эконо-
мическое сотрудничество стран, увеличивается 
и их доля во взаимных торговых отношениях. 
По данным на 2019 г., доля экспорта из России 
в Китай в суммарном объеме экспорта из России 
составила 13,4%, что выше значения аналогич-
ного показателя в 2001 г. на 7,8%. Доля импорта 
из Китая в Россию в суммарном объеме импорта 
в Россию к 2019 г. выросла на 18,3% в сравне-
нии с 2001 г. и составила 22,2% (рис. 2) [8].

В структуре торговых отношений Китая и 
России также есть особенности, влияющие на 
вопросы развития международного предприни-
мательства. Так, предпринимательская актив-
ность со стороны российских субъектов эконо-
мической деятельности концентрируется в ос-
новном на поставке минеральных продуктов, 
древесины и изделий из нее – на данные товар-
ные группы приходится 79% экспорта в Китай. 
При этом экспорт Китая в Россию характеризу-
ется преобладанием продукции с высокой до-
бавленной стоимостью: электрических машин  
и оборудования, реакторов ядерных и др. 

Результаты исследования

Сложившаяся структура экспорта позволяет 
говорить и об особом характере преобладающих 
межгосударственных предпринимательских от-
ношений между странами. В частности, это про-
является в превалировании в структуре пред-
принимательских отношений коммерческих 
организаций с преобладающим государствен-
ным участием в структуре собственности. Хо-
тя формально такие отношения и образуют сег-
мент международного предпринимательства,  
в сущности они имеют множество специфиче-
ских черт, не позволяющих говорить о предпри-
нимательской деятельности в полном смысле 
данного понятия.

Международная практика двусторонних от-
ношений государств показывает, что сотруд-
ничество в сфере предпринимательства может 
строиться по различным направлениям:

– создание преференциальных условий для 
осуществления взаимной торговли в отдельных 
приоритетных с точки зрения развития пред-
принимательства сферах и отраслях деятель- 
ности;

– инвестирование субъектов экономической 
деятельности различных стран в совместные 
инвестиционные проекты;

– стимулирование государствами развития 
экспортных операций субъектов предприни-
мательской деятельности путем установления 

льготных режимов налогообложения, предо-
ставления финансовой и иных видов поддержки;

– обеспечение различных форм инфраструк-
турной поддержки для субъектов предпринима-
тельской деятельности;

– совершенствование законодательства и по-
литических условий как фактора улучшения 
предпринимательского климата.

Рассмотрим особенности сотрудничества 
стран в сфере международного предпринима-
тельства в некоторых отраслях. Среди ведущих 
отраслей сотрудничества между странами выде-
ляется энергетическая. Связано это с объектив-
ными причинами, прежде всего, со структурой 
поставок товаров России в Китай, где преоблада-
ет продукция добывающих секторов экономики,  
в основном топливно-энергетического комплек-
са. В связи с этим инвестиции китайских пред-
принимателей в российские проекты сосредото-
чены в большей степени в данной сфере. Россий-
ские же инвестиции в Китае значительно ниже 
по объемам в сравнении со встречным инвести-
ционным потоком китайских инвесторов в энер-
гетические подсектора экономики.

Крупнейшим и стратегически значимым сек-
тором энергетики во взаимодействии России 
и Китая остается нефтегазовый сектор. Связа-
но это с изменившимися в последние годы гео-
политическими условиями, когда Россия стала 
объектом санкционной политики стран Евро-
пы и США, в связи с чем вынуждена была ис-
кать новых крупных экономических партне-
ров – это создало новые источники развития 
международного бизнеса. Одним из ключевых 
стало взаимодействие российских и китайских 
предпринимательских структур в нефтегазовой  
отрасли.

Сотрудничество России и Китая наблюдает-
ся и в отраслях обрабатывающей промышлен-
ности. Например, можно выделить проект Че-
лябинского трубопрокатного завода и компании 
Inner Mongolia Baotou Steel [9]. Сторонами под-
писано соглашение о стратегическом партнер-
стве в рамках строительства горно-обогатитель-
ного комбината на базе месторождения редких 
металлов в Иркутской области.

Среди проектов международного предпри-
нимательства в машиностроительной отрасли 
можно выделить инвестиции в автомобилестро-
ительный завод и завод по выпуску двигателей 
китайской компании Great Wall в Тульской об-
ласти. Инвестиции в открытие автомобиле-
строительного завода в регионе оцениваются  
в 500 млн долл. Согласно планам компания пла-
нирует производить до 150 тыс. автомобилей  
в год [10]. При этом потенциал данного проекта 
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состоит в отправке на экспорт части произведен-
ной продукции [11].

Совместный российско-китайский проект 
планируется запустить в 2023 г. на базе круп-
нейшего в России Зашихинского редкометалль-
ного месторождения. Разработка месторожде-
ния позволит полностью покрыть потребность 
российских предприятий в танталовом сырье 
и значительную часть потребностей в мягком 
кристаллическом металле – ниобии.

Транспортно-логистический сектор – дру-
гое крупное направление взаимодействия Рос-
сии и Китая. Предпринимательская состав-
ляющая в этом секторе связана с ориентацией 
стран на использование механизмов государ-
ственно-частного партнерства в привлечении 
инвесторов в реализацию крупных транспор-
тно-логистических проектов. Например, к име-
ющим коммерческую направленность и, следо-
вательно, характеризующимся как предприни-
мательский можно отнести проект строитель-
ства инфраструктуры высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали Москва – Казань [13]. 
Данный проект рассматривается как один из 
приоритетных проектов евразийского высоко-
скоростного транспортного коридора Москва –  
Пекин [14].

Потенциалом обладают проекты сотрудни-
чества в сфере производства инновационной 
продукции. Здесь выделяется небольшое коли-
чество проектов российско-китайского сотруд-
ничества. Например, можно выделить проект 
сотрудничества российской компании Biocad и 
китайского холдинга Shanghai Pharmaceuticals 
Holding (SPH). Компании подписали соглаше-
ние о создании совместного предприятия в Ки-
тае. Капитал совместного предприятия составит 
400 млн долл. [15].

Китайско-российское сотрудничество, охва-
тывающее международные предприниматель-
ские отношения, включает также проекты, свя-
занные с оказанием услуг, развитием инноваци-
онных и бизнес-проектов.

Например, бизнес-парк Гринвуд с китай-
ским участием, созданный в России, начал ре-
ализовываться в 2010 г. китайским инвести-
ционным фондом Чэньтун. Бизнес-парк вклю-
чает 14 тыс. м2 выставочных площадей и пло-
щадей для конференции и 23 тыс. м2 помеще-
ний офисных назначений. Данный бизнес-парк 
является одним из центров деловой активно-
сти китайского бизнеса в России. Инвестиции 
в бизнес-парк китайской стороны составили  
350 млн долл. Стороны планируют строитель-
ство второй очереди проекта объемом инвести-
ций 150 млн долл. [16].

Обсуждение результатов

Анализ одного из последних совместных за-
явлений Китая и России относительно приори-
тетных сфер сотрудничества в обозримой пер-
спективе позволяет выделить следующие на-
правления взаимодействия в сфере предприни-
мательства [17]:

• развитие отношений:
- между бизнесом и научно-образовательны-

ми учреждениями;
- в сферах культуры, туризма, охраны окру-

жающей среды, здравоохранения, информаци-
онно-коммуникационных технологий, логисти-
ки и транспорта, молодежного предпринима-
тельства (в том числе использование бизнес-ин-
кубаторов),

• а также:
- расширение сотрудничества на основе ис-

пользования выставочных мероприятий, в раз-
личных отраслях цифровой экономики, тор-
гово-экономического сотрудничества регионов 
России и Китая;

- государственную поддержку малого и сред-
него предпринимательства.

Во взаимодействии стран в сфере междуна-
родного предпринимательства наблюдались из-
менения в приоритетах сотрудничества. В по-
следние годы интерес стран сместился в сферу 
сотрудничества в различных отраслях цифровой 
экономики, развития трансграничной электрон-
ной торговли, сотрудничества в сфере информа-
ционно-коммуникационных технологий. При 
этом к традиционным направлениям сотрудни-
чества России и Китая, в которых сосредоточен 
потенциал взаимодействия в сфере международ-
ного предпринимательства, можно отнести: ин-
вестиционное сотрудничество в сфере развития 
транспортной инфраструктуры; энергетике; ус-
луг; высоких технологий; сельского хозяйства 
и рыболовства; развитие отношений в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий; 
взаимодействие в сфере здравоохранения; ту-
ризма; биомедицинских технологий; наращива-
ние сотрудничества в сфере торговли услугами; 
развитие отношений в сфере охраны окружаю-
щей среды; молодежного предпринимательства, 
в том числе использование бизнес-инкубаторов; 
развитие отношений в сфере культуры.
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Студентка Виктория в 88-й аудитории матмеха на 10-й линии Васильевского острова, 1967 г.

Виктория Леонидовна Крепс пришла по рас-
пределению в Лабораторию теории игр и иссле-
дования операций Ленинградского отделения 
Центрального экономико-математического ин-
ститута (ЛО ЦЭМИ АН СССР) в 1968 г., после 
окончания математико-механического факуль-
тета Ленинградского государственного универ-
ситета. Несмотря на новую для нее тематику, 
уже через два месяца она получила первый те-
оретико-игровой результат [1, 5], посвященный 
конечным бескоалиционным играм, в которых 
игроки могут использовать общий источник 
случайности. Виктория доказала, что любая 
игра имеет ситуацию равновесия по Нэшу толь-
ко в случае стохастической независимости сме-
шанных стратегий. Это было за пять лет до того, 
как Р. Ауман (Нобелевская премия 2005 г.) ввел 
понятие коррелированного равновесия и подоб-
ные постановки стали классикой.

 В 1970–1980-е гг. Виктория Леонидовна мно-
го занималась прикладными исследованиями. 
Время было непростым для теории игр в Совет-
ском Союзе, поскольку эта область имела дело  
с чуждыми социалистическому строю конфлик-
тами и конкуренцией. Несмотря на это, Викто-
рия Леонидовна опубликовала две статьи в глав-
ном по тем временам международном журна-

ле по теории игр International Journal of Game 
Theory – событие уникальное, а на тот момент 
времени практически невозможное. Статья [2] 
посвящена  единственности ситуаций равнове-
сия в биматричных играх, статья [3] – в конеч-
ных бескоалиционных играх n лиц.  В 1980 г. 
Виктория Леонидовна защитила диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук на тему «Линейные про-
странства игр, имеющих ситуации равновесия», 
что произошло с большой задержкой из-за пре-
словутого пятого пункта. 

Начиная с 1990-х гг. Виктория Леонидовна 
стала заниматься передовым направлением в те-
ории игр, тоже появившимся из работ Р. Аума-
на, – повторяющимися  играми с неполной ин-
формацией, пожалуй, наиболее сложным для 
анализа типом игр. Эти годы стали расцветом 
ее научного творчества. В таких играх менее ин-
формированный игрок угадывает информацию 
о неизвестных ему компонентах игры, наблю-
дая историю действий более информированно-
го игрока. Явные решения таких игр не были 
известны. В цикле из более чем десяти статей, 
опубликованных в ведущих зарубежных жур-
налах, В. Л. Крепс с В. К. Доманским нашли  
и досконально исследовали несколько классов 
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повторяющихся игр, имеющих явные решения 
(например, [6–7], [9], [10–12], [15–16], [18], [22]). 
В статье [9] была впервые установлена связь 
между повторяющимися играми и транспорт-
ными задачами, ставшая через двадцать лет од-
ним из центральных инструментов для исследо-
вания таких игр.

Ряд статей, начиная с [11], посвящен моде-
лям финансового рынка, эндогенно объясня-
ющим возникновение случайного блуждания  
в динамике цен через «маскирующие» действия 
инсайдера. Базовая модель, введенная Б. Де 
Мейером и Х. Мусса Салей, предполагала не-
прерывные цены; В. Л. Крепс и В. К. Доманский 
предложили добавить в модель минимальную 
денежную единицу, что неожиданным образом 
поменяло равновесное поведение, и его явное 
описание стало возможным в разных постанов-
ках. Эти результаты широко известны за рубе-
жом и стали основой для многолетней дружбы 
с Французской и Израильской школами теории 
игр, многочисленных научных визитов и свя-
зей, которые до сих пор стимулируют развитие 
теории игр в России. Параллельно с исследова-
ниями повторяющихся игр Виктория Леонидов-
на продолжала заниматься вопросами струк-
туры и единственности ситуаций равновесия  
в бескоалиционных играх ([5], [8], [13], [19], [26]).

В 2010 г. Виктория Леонидовна защити-
ла диссертацию на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук на тему 
«Стратегическая рандомизация при принятии 
конкурентных экономических решений: тео-
ретико-игровой подход» [14]. Диссертация по-
священа теоретико-игровым следствиям асим-
метричности информации на финансовых рын-
ках, а также проблеме ранжирования на основе 
многомерных данных.

Виктория Леонидовна была открыта для но-
вых задач и в последние десять лет много со-
трудничала с молодыми коллегами (напри-
мер, [17], [20], [21], [23], [26]). Двое ее учеников, 
М. С. Сандомирская и Ф. А. Сандомирский, за-
щитили кандидатские диссертации.

Виктория Леонидовна была талантливым ор-
ганизатором, умеющим находить неожиданный 
выход из, казалось, безвыходных ситуаций. Она 
играла ключевую роль в организации первых 
международных конференций по теории игр  
в Санкт-Петербурге в 1996 и 2001 гг. В 2015 г. 
во многом благодаря ее энергии и находчивости  
в Высшей школе экономики была основана 
Международная лаборатория теории игр, к ру-
ководству которой Виктория Леонидовна суме-
ла привлечь Эрве Мулена – ученого с мировым 
именем в области теории игр и микроэкономи-
ки. Все последующие годы она активно участво-
вала в научной жизни лаборатории и не жале-
ла сил на ее развитие, помогая решать слож-
ные организационные вопросы. В последние 
несколько лет на Викторию Леонидовну так-
же легла вся научная и организационная дея-
тельность Лаборатории теоретической эконо-
мики в ИПРЭ, которую она возглавила и в ко-
торую сумела привлечь молодых талантливых 
ученых. 

У Виктории Леонидовны, для всех просто Ви-
ты, было много друзей. Ей всегда были интерес-
ны люди со всеми их успехами и невзгодами, ко 
всему она проявляла искренний и живой сочув-
ственный интерес. Чужие проблемы не остав-
ляли ее равнодушной. Если кто-то нуждался  
в помощи, она не жалела сил, чтобы помочь. 
Благодаря Виктории Леонидовне стартовали и 
достигли успеха многие ученые, сегодня рабо-
тающие по всему миру. Виктории Леонидовне 
было присуще непоколебимое чувство собствен-
ного достоинства, и даже те, кто привык разго-
варивать с окружающими свысока, никогда не 
позволяли себе этого в ее присутствии. Она бы-
ла очень сильным, волевым человеком, никогда 
не унывала и не опускала рук. Уже будучи се-
рьезно больной, она написала три статьи [24–26]  
и продолжала работать до последнего.

Виктория Леонидовна в той же аудитории 
матмеха на встрече выпускников, 2018 г.
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4. В конце статьи размещается библиографический список на русском и на английском языках.
5. Рукописи проходят научное и литературное редактирование.

Технические требования к оформлению

Текстовый материал должен быть набран в Microsoft Ofice Word, шрифт основного текста – Times 
New Roman, размер шрифта – 12, межстрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине; 
параметры страницы: верхнее поле – 2,5 см, нижнее поле – 2,5 см, левое – 2 см, правое – 2 см. Стра-
ницы должны быть пронумерованы.

Формулы необходимо набирать в формульных редакторах Mathtype или Equation; знаки препина-
ния (точки, запятые) в конце формулы набираются, не выходя из программы. 

Абзацы отделяются друг от друга одним нажатием на клавишу «Enter».
Недопустимо использовать принудительные переносы.
Материал статьи – текст, включая аннотацию, ключевые слова на русском и английском языках, 

рисун ки, таблицы оформляются в одном файле.
Графические материалы (рисунки, схемы, иллюстрации) должны иметь подрисуночные подписи, 

обя зательную ссылку. 
Векторные рисунки должны быть представлены в векторных программах: Visio; Coreldraw (со-

хранить в более низшей версии не выше 15); Excel; Word; AdobeIllustrator; Mathcad; AutoCad (*.dfx); 
Компас; Matlab. 

Фотографии и растровые – в формате *.tif, *.png с максимальным разрешением (не менее 300 
pixels/inch при размере не менее 12Ч12 см).

При подготовке графических материалов и таблиц необходимо учитывать, что журнал черно-бе-
лый, по этому не следует применять заливок цветом.

Условные обозначения, приведенные на рисунках, необходимо пояснять в основном или 
подрисуноч ных текстах.

Таблицы должны иметь последовательные порядковые номера и заголовки, ссылки в тексте.
Единицы измерений и буквенные обозначения физических величин должны отвечать требовани-

ям ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы величин».
Список литературы составляется по порядку ссылок в тексте в соответствии с ГОСТ P 7.0.5-2008.
Рукописи, не соответствующие указанным требованиям, не рассматриваются.
Автор несет полную ответственность за точность и достоверность данных, приведенных в рукопи-

си статьи, присылаемой в редакцию журнала.


