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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
В этом номере журнала вашему вниманию 

предложены материалы, в которых рассматри-
ваются проблемы и перспективы устойчивого 
регионального развития. При этом основной ак-
цент сделан на анализе тех процессов, которые 
связаны со структурной трансформацией эко-
номики арктических регионов Российской Фе-
дерации.

Этой тематике была посвящена Вторая Меж-
дународная научно-практическая конферен-
ция, прошедшая в ноябре 2024 г. и собравшая 
широкий круг ученых и специалистов, которых 
объединяет задача научного осмысления совре-
менных проблем арктической зоны и эффек-
тивного развития Арктики.

Представленные в номере статьи отражают 
тот широкий комплекс вопросов, которые уда-
лось рассмотреть и обсудить на конференции. 
Они касаются проблем развития производствен-
ной и ресурсной базы, транспортной и цифро-
вой инфраструктуры, привлечения инвестиций, 
особенностей налоговой политики, обеспечения 
баланса между экономическим развитием и сбе-
режением уникальных экосистем Арктики.

Конечно, в центре внимания при осмысле-
нии всех происходящих в экономике арктиче-
ских регионов изменений должны всегда нахо-
диться живущие и работающие там люди. Ос-
ваивая богатства этих территорий, они должны 
пользоваться всеми возможностями надежно-
го жизнеобеспечения, ощущать внимание всех 
уровней власти к повышению качества их жиз-
ни. Только при таком подходе будет расти и со-
храняться привлекательность работы и жизни 
в суровых северных широтах в условиях общего 
кадрового дефицита.

Происходящие сейчас глубокие структур-
ные трансформации затрагивают все отрас-
ли современной экономики. И ряд материалов 
этого номера посвящен тому, как проявляются 

эти процессы в транспортном обслуживании, 
развитии сферы услуг, как они отражаются не 
только в крупных городских агломерациях, но 
и в отдаленных населенных пунктах.

Хочу подчеркнуть, что внимание к этим про-
цессам носит не абстрактный характер. Сегодня 
все в большей степени востребованы конкрет-
ные практические рекомендации, как наилуч-
шим способом решать накопившиеся пробле-
мы, как предусмотреть и избежать появления 
новых и обеспечить реализацию устойчивого 
регионального развития с учетом специфики 
всех российских территорий.

Выражаю надежду, что знакомство с матери-
алами этого номера будет для вас интересным 
и полезным.

Главный редактор, научный руководитель ИПРЭ РАН академик
В. В. Окрепилов
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Аннотация. Рассматривается широкий круг вопросов, связанных с содержанием факторов, лежащих в основе струк-
турной трансформации экономики арктических регионов. Среди них такие, как эффективность системы управления; 
отраслевая структура экономики; роль и значение бизнеса; кадровое обеспечение; эффективность деятельности ме-
неджеров разных уровней; применение цифровых технологий и искусственного интеллекта; использование Северного 
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MAIN STRUCTURAL TRANSFORMATION FACTORS  
OF THE ARCTIC REGION’S ECONOMY

Abstract. The article examines a wide range of issues related to the content of the factors underlying the structural transformation 
of the Arctic region’s economy. Among them are such as the effectiveness of the management system; sectoral composition 
of the economy; the role and importance of business; staffing; managerial efficiency of managers for different levels; 
application of digital technologies and artificial intelligence; use of the Northern Sea Route (NSR).
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В последнее десятилетие российская эконо-
мика столкнулась с беспрецедентными трудно-

стями, обусловленными низким уровнем про-
изводительности труда и резким снижением 
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темпов роста ВВП, стагфляцией, многочислен-
ными санкциями со стороны международного 
сообщества. Одна из основных причин такого 
положения кроется в недостаточно эффектив-
ной структуре управления экономикой на раз-
личных уровнях, проявляющейся в ее много-
ступенчатости, громоздкости, инерционности, 
неспособности адекватно реагировать на вну-
тренние и внешние вызовы. В этих условиях 
возникает настоятельная необходимость струк-
турной перестройки системы управления эко-
номикой, способной выйти из кризиса и стать 
прежним конкурентоспособным игроком на 
международном рынке, способным успешно ре-
ализовывать поставленные цели. Решение все-
го комплекса задач, связанных с повышением 
эффективности управления, особенно актуаль-
но для экономики арктических регионов, отли-
чающихся рядом специфических особенностей. 
Некоторые из них типичны и для других регио-
нов РФ, например проблемы с демографией, ми-
грация и отток населения, наличие регионов, 
различных по промышленному потенциалу. 
Однако есть и другие, присущие только АЗРФ: 
это географическая протяженность территории 
(от Мурманска до Хабаровска), а также присут-
ствие иностранных приарктических государств 
(США, Канада, Норвегия, Финляндия, Шве-
ция, Дания), которые позволяют рассматривать 
АЗРФ как уникальный полигон для исследова-
телей. В этой связи результаты анализа и ре-
комендации в области не только социально-эко-
номического, но и военно-политического разви-
тия макрорегиона будут репрезентативными 
для экономики страны [1].

К арктическому макрорегиону всегда, а в по-
следнее время особенно, проявляется повышен-
ный интерес, в первую очередь из-за огромных 
запасов полезных ископаемых, а также исполь-
зования СМП в качестве выгодного логисти-
ческого коридора. Россия имеет наибольшую 
протяженность континентальных арктических 

границ и, естественно, играет в Арктике одну из 
ведущих ролей. АЗРФ занимает 3 млн км2 (18% 
всей территории РФ), в том числе 2,2 млн км2 
суши, где проживает около 2,5 млн чел. – менее 
2% населения России и около 40% всего населе-
ния Арктики.

Арктическая зона Российской Федерации 
(АЗРФ) является стратегически важным ма-
крорегионом, обладающим значительным эко-
номическим потенциалом. Важнейший фактор 
устойчивого развития такого сложного объек-
та – наличие эффективной системы управле-
ния, функционирующей в соответствии с су-
ществующими в мировой практике научными 
принципами. Система управления экономикой 
и развитием АЗРФ строится на многоуровневой 
основе, включающей федеральный, межрегио-
нальный и региональный уровни (табл. 1).

На федеральном уровне основную роль 
в управлении Арктической зоной играет Мини-
стерство РФ по развитию Дальнего Востока и 
Арктики, которое отвечает за координацию фе-
деральной политики в отношении АЗРФ и раз-
рабатывает программы и инициативы, направ-
ленные на развитие региона, а также привле-
чение инвестиций и улучшение условий жиз-
ни. Совет безопасности Российской Федерации 
уделяет особое внимание военно-политическим 
аспектам управления регионом, учитывая стра-
тегическое значение Арктики для националь-
ной безопасности. Федеральное агентство мор-
ского и речного транспорта занимается вопро-
сами развития транспортной инфраструктуры, 
в том числе Северного морского пути (СМП), ко-
торый является важнейшей логистической ар-
терией. Федеральное законодательство опреде-
ляет общие направления и приоритеты разви-
тия АЗРФ, включая программы поддержки биз-
неса и населения, меры по адаптации жителей 
арктических регионов к суровым климатиче-
ским условиям и мероприятия по охране окру-
жающей среды.

Таблица 1

Органы управления Арктической зоной Российской Федерации по уровням

Уровень управления Основные органы и структуры Задачи и функции

Федеральный 

Министерство по развитию Дальнего Востока и 
Арктики,  

Совет безопасности РФ, Федеральное агентство 
морского и речного транспорта

Координация государственной поли-
тики, развитие СМП, национальная 

безопасность

Межрегиональный 
Ассоциация полярных экспедиций, Совет губер-
наторов Арктических регионов, Государственная 

комиссия по вопросам развития Арктики

Координация межрегиональных 
стратегий, мониторинг инфраструк-

турных проектов

Региональный 
Губернаторы субъектов РФ, местные администра-
ции, Комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики

Реализация региональных программ 
развития, привлечение инвестиций, 

поддержка местного населения
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На межрегиональном уровне основную роль 
играют межрегиональные структуры, такие 
как Ассоциация полярных экспедиций и Совет 
губернаторов Арктических регионов. Эти орга-
низации занимаются согласованием стратегий 
и планов по развитию арктических террито-
рий, координацией инфраструктурных проек-
тов и распределением ресурсов между регио-
нами. Важным элементом служит также Госу-
дарственная комиссия по вопросам развития 
Арктики, которая осуществляет мониторинг 
выполнения программ, связанных с развити-
ем Северного морского пути (СМП), энергетиче-
ской инфраструктуры и освоением природных 
ресурсов.

Управление на региональном уровне осу-
ществляется через губернаторов субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав АЗРФ, 
которые обладают собственными стратегиями 
социально-экономического развития, ориен-
тированными на развитие локальной инфра-
структуры, поддержку населения и привлече-
ние инвесторов. Особо следует отметить Санкт-
Петербург, который по праву считается одним 
из ведущих научных центров, где арктической 
проблематикой занимаются многочисленные 
исследовательские и образовательные органи-
зации. Это единственный регион-мегаполис, 
где в составе правительства функционирует 
Комитет по делам Арктики, который осущест-
вляет взаимодействие с федеральным центром, 
органами местного самоуправления и прочими 
организациями по вопросам социально-эконо-
мического развития и обеспечения экологиче-
ской безопасности Арктики.

Одна из ключевых проблем управления та-
ким уникальным макрорегионом – сложность 
координации между различными регионами и 
уровнями управления. Отсутствие единой циф-
ровой платформы для взаимодействия между 
федеральными, региональными и межрегио-
нальными структурами усложняет мониторинг 
реализации программ и распределения ресур-
сов. Серьезно усложняет процесс управления 
нехватка квалифицированных кадров и ресур-
сов для полноценной реализации планов разви-
тия в некоторых регионах. Наличие различных 
интересов у федеральных и региональных ор-
ганов власти также создает проблемы. Напри-
мер, крупные инфраструктурные проекты, та-
кие как строительство новых портов или раз-
витие логистических маршрутов, могут сталки-
ваться с недостаточным финансированием или 
противоречиями между федеральными и реги-
ональными органами [2]. Таким образом, систе-
ма управления АЗРФ представляет собой слож-

ную многоуровневую структуру, в которой важ-
ную роль играют федеральные органы власти, 
межрегиональные структуры и региональные 
администрации.

Перспективным направлением реструкту-
ризации экономики многие специалисты счи-
тают необходимость внедрения и реализации 
стандартов управления системы менеджмента 
качества (СМК). Характерно в этом отношении 
высказывание академика РАН А. Г. Аганбегя-
на, отметившего причину отставания нашей 
системы управления, которая «основывается 
не на знаниях, а на давно устаревших традици-
ях. У нас отсутствует стандартизация, где сле-
дование международным стандартам по управ-
лению – непреложный закон» [3, с. 267].

Внедрение системы менеджмента каче-
ства на базе стандартов ISO в управленческие 
структуры арктических регионов может суще-
ственно повысить их качество, эффективность 
и устойчивость. Стандарты ISO позволяют соз-
давать такие структуры управления, которые 
могут адаптироваться к изменяющимся услови-
ям, обеспечивая при этом высокую степень на-
дежности и результативности [4]. Применение 
СМК в арктических регионах также позволяет 
оперативно реагировать на возникающие вызо-
вы и минимизировать риски, выстроить систе-
му мониторинга и контроля, которая учитыва-
ет специфические особенности региона, такие 
как суровые природно-климатические условия, 
состояние инфраструктуры, обеспечение ка-
драми, условия для бизнеса.

Экономика АЗРФ является многосекторной 
системой с преобладанием некоторых ключе-
вых отраслей экономики, среди которых выде-
ляется добывающая промышленность. Реги-
он богат природными ресурсами, такими как 
нефть, газ, уголь, редкие металлы, которые со-
ставляют основу экспорта и доходов. Например, 
на Ямале и в Якутии сосредоточены крупней-
шие нефтегазовые месторождения, такие как 
Бованенковское и Харвутинское месторожде-
ния. В АЗРФ также развиты металлургия и до-
быча полезных ископаемых. Важные игроки 
в промышленном секторе – корпорации, такие, 
например, как «Норникель», которая занимает-
ся добычей никеля, меди и кобальта.

Сфера услуг в АЗРФ проходит стадию раз-
вития, и ее структура значительно отличает-
ся от традиционных регионов России. Так, ту-
ризм в Арктике имеет значительный потен-
циал, особенно для экологического туризма и 
круизных путешествий по СМП. Тем не менее 
инфраструктурные ограничения, а также слож-
ные климатические условия создают барьеры 
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для быстрого роста этой отрасли. Охрана здо-
ровья, образование и социальное обеспечение 
составляют значительную часть сектора услуг, 
особенно с учетом суровых условий жизни в ре-
гионе. Основное внимание уделяется поддерж-
ке жизнедеятельности малочисленных народов 
Севера и обеспечению доступных медицинских 
и образовательных услуг.

Транспорт – одна из ключевых отраслей, 
поддерживающих экономику региона, где глав-
ную роль играет СМП, который предоставляет 
возможности для международных перевозок и 
значительно сокращает транспортные маршру-
ты между Европой и Азией. В последние годы 
наблюдается рост грузоперевозок по СМП, что 
открывает возможности для его дальнейшего 
использования. Кроме морских путей, перспек-
тивны для АЗРФ авиационное сообщение и 
строительство железнодорожных путей, таких 
как Северо-Сибирская магистраль, связываю-
щих удаленные промышленные объекты с ос-
новными транспортными коридорами.

Система образования в Арктике ориенти-
рована на подготовку кадров, необходимых для 
обслуживания ключевых отраслей экономики, 
включая специалистов в сфере добычи полез-
ных ископаемых и инженеров для инфраструк-
турных проектов. Особое внимание уделяется 
подготовке кадров для работы на нефтегазовых 
и горнодобывающих предприятиях; обучению 
методам разведки и добычи полезных ископа-
емых, транспортировке и строительству ин-
фраструктурных объектов. Создаются специ-
альные образовательные программы, направ-
ленные на подготовку работников, способных 
адаптироваться к суровым условиям Арктики.

Медицинская инфраструктура, несмотря 
на активные попытки ее развития, сталкивает-
ся с трудностями, такими как нехватка кадров 
и удаленность некоторых населенных пунктов. 
В этих условиях развиваются телемедицинские 
технологии, которые помогают компенсировать 
фактор труднодоступности медицинских услуг. 
Основные отрасли и их доля в экономике АЗРФ 
приведены в табл. 2.

Экономическое развитие АЗРФ во многом 
зависит от взаимодействия крупного бизнеса 
с организациями малого и среднего предпри-
нимательства (МСП). Каждый из этих секторов 
играет конкретную роль в создании рабочих 
мест, инвестициях и обеспечении устойчивого 
развития макрорегиона.

Крупный бизнес – основной драйвер эконо-
мической активности в Арктике. Такие корпора-
ции, как «Газпром», «Роснефть», «Норникель», 
«Новатэк», и другие крупные игроки, домини-

руют в добывающей и транспортной отраслях. 
Они вкладывают значительные средства в раз-
работку новых месторождений, модернизацию 
инфраструктуры и развитие СМП. «Газпром» и 
«Роснефть» контролируют основные нефтега-
зовые проекты в регионе, вкладывая огромные 
ресурсы в разработку шельфовых месторожде-
ний, например Приразломное месторождение, 
а также в строительство транспортных хабов 
и трубопроводов. «Норникель» занимается до-
бычей и переработкой цветных и драгоценных 
металлов, осуществляя масштабные инвести-
ционные программы для модернизации сво-
их производственных мощностей и улучшения 
экологической ситуации. Основные проблемы 
крупного бизнеса в Арктике заключаются в вы-
соких затратах на добычу и транспортировку 
ресурсов из-за сложных природно-климатиче-
ских условий, а также в экологических вызо-
вах, связанных с необходимостью соблюдения 
международных стандартов по охране окружа-
ющей среды.

Роль малого и среднего предприниматель-
ства в экономике АЗРФ не столь значитель-
на, но это важный элемент поддержания соци-
альной устойчивости и обеспечения населения 
товарами и услугами. Малые и средние пред-
приятия занимаются преимущественно обслу-
живанием крупных компаний, логистикой, ры-
боловством, а также предоставлением бытовых 
услуг. Особое внимание уделяется поддержке 
предпринимательства среди коренных мало-
численных народов Севера, которые традици-
онно занимаются оленеводством, рыболовством 

Таблица 2

Основные отрасли экономики АЗРФ и их доля

Отрасль

Доля 
в экономи-
ке региона 

(%)

Ключевые игроки и 
предприятия

Добывающая 
промышлен-

ность
60

«Норникель», «Газ-
пром», «Роснефть», 

«Новатэк»

Транспорт и 
логистика 20

Порты Мурманска, 
Архангельска, Северный 

морской путь

Сфера услуг 10

Туристические компа-
нии, образовательные 
и медицинские учреж-

дения

Образование 
и медицина 5

Местные школы, уни-
верситеты, больницы и 

клиники
Другие от-

расли 5 Ремесла, малый бизнес
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и ремеслами. Государственные программы под-
держки МСП предусматривают преференции и 
субсидии на развитие бизнеса в сложных кли-
матических условиях [5].

На рис. 1 показан в процентном отношении 
вклад крупного бизнеса и МСП в экономику ар-
ктических регионов РФ.

Проблемы малого и среднего бизнеса в АЗРФ 
связаны с ограниченным доступом к финанси-
рованию, так как банки неохотно предоставля-
ют кредиты из-за высоких рисков, обусловлен-
ных трудностями с логистикой и транспортом 
из-за удаленности и сложных климатических 
условий транспортировки товаров; недостат-
ком социальных объектов и инфраструктуры, 
что в совокупности затрудняет развитие бизне-
са в отдаленных населенных пунктах. В 2021 г. 

в АЗРФ был принят закон о поддержке пред-
принимателей, включающий налоговые льготы 
и субсидии [6]. В табл. 3 приведены перспекти-
вы взаимодействия крупного и малого бизнеса.

Таблица 3

Взаимодействие крупного бизнеса и МСП в АЗРФ

Сектор
Ключевые 

игроки
Вклад 

в экономику
Основные 
проблемы

Круп-
ный 

бизнес

«Газпром», 
«Рос-

нефть», 
«Норни-

кель»

Основные 
инвестиции, 
создание ра-
бочих мест

Высокие затра-
ты, экологиче-
ские вызовы

Малый 
и сред-

ний 
бизнес

Локальные 
предпри-
ниматели, 

МСП

Обслужива-
ние крупно-
го бизнеса, 
бытовые 
услуги

Отсутствие ин-
фраструктуры, 
трудности с фи-
нансированием

Одна из ключевых проблем управления эко-
номикой АЗРФ – кадровое обеспечение, так 
как суровые климатические условия, удален-
ность региона от центральных районов России 
и специфические требования к квалификации 
специалистов создают значительные трудно-
сти в обеспечении потребности в рабочих и 
квалифицированных специалистах [7]. В пер-
вую очередь ощущается дефицит рабочих ка-
дров, начиная от малоквалифицированных ра-
бочих, занимающихся добычей ресурсов, и за-
канчивая высококвалифицированными специ-
алистами, работающими в области управления 
проектами, инженерии и цифровых техноло-
гий. Этот дефицит существует прежде всего 
в добывающей промышленности, на предпри-

Рис. 1. Вклад бизнеса в экономику АЗРФ

Рис. 2. Уровень обеспеченности кадрами по ключевым отраслям
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ятиях энергетики и логистики, а также в круп-
ных инфраструктурных проектах. На рис. 2 
приводятся данные по уровню обеспеченности 
кадрами в ключевых отраслях.

Основные проблемы с обеспеченностью ка-
драми заключаются в первую очередь в их те-
кучести, обусловленной тем, что многие специ-
алисты и рабочие не готовы долгое время жить 
и работать в суровых условиях Арктики. Ощу-
щается недостаток квалифицированных специ-
алистов, поскольку высокие требования к ква-
лификации рабочих и специалистов в таких 
отраслях, как добыча нефти и газа, транспор-
тировка, обработка данных и управление про-
ектами, часто не могут быть удовлетворены за 
счет местного трудового ресурса. Проблемы усу-
губляются удаленностью от учебных центров.

Несмотря на то, что в регионе работают та-
кие образовательные учреждения, как Север-
ный (Арктический) федеральный университет 
и Мурманский государственный технический 
университет, основная часть специалистов об-
учается в других регионах России. Развитие 
цифровых технологий в Арктике требует по-
иска специалистов в области управления дан-
ными, анализа больших данных и внедрения 
искусственного интеллекта. Высококвалифи-
цированные менеджеры, работающие с цифро-
выми системами, становятся все более востре-
бованными. Государственные и частные обра-
зовательные программы также предусматрива-
ют развитие системы переподготовки и повы-
шения квалификации [2]. В табл. 4 приводятся 
данные по кадровой обеспеченности ключевых 
отраслей.

Таблица 4

Кадровая обеспеченность АЗРФ по отраслям

Отрасль
Требуемые 

кадры

Уровень 
обеспечен-
ности, %

Основные 
проблемы

Добы-
вающая 

промыш-
ленность

Инженеры, 
операторы 70

Высокие тре-
бования к ква-

лификации, 
текучесть кадров

Транс-
порт и 

логисти-
ка

Логисты, 
операторы 

портов
65

Нехватка специ-
алистов в уда-

ленных регионах

Образо-
вание и 

медицина

Врачи, 
учителя 55

Недостаток 
квалифициро-
ванных специ-

алистов
Цифро-
вые тех-
нологии

IT-специа- 
листы 50

Недостаток об-
разовательных 

программ

Один из важных факторов структурной 
трансформации экономики арктических регио-
нов – эффективная работа менеджеров, которые 
играют ключевую роль в управлении экономи-
кой АЗРФ. Основные проблемы, связанные 
с эффективностью деятельности современных 
менеджеров в АЗРФ на федеральном и регио-
нальном уровнях, многие специалисты видят 
в недостатке кадров с опытом работы в сфере 
управления проектами в экстремальных ус-
ловиях, а также в высоких требованиях к ква-
лификации менеджеров [8]. Управление круп-
ными проектами в таких отраслях, как добыча 
нефти и газа, требует специфических навыков 
и знаний, которые сложно приобрести в обыч-
ных условиях. Корпоративный сектор играет 
решающую роль в экономике АЗРФ, а ключе-
вая роль в успешной работе компаний принад-
лежит управленческим кадрам.

Все большее значение в развитии АЗРФ име-
ет внедрение технологий искусственного интел-
лекта (ИИ), способных значительно повысить 
эффективность управления, улучшить усло-
вия работы в суровых климатических условиях 
и обеспечить оптимизацию процессов в таких 
ключевых секторах, как добыча полезных иско-
паемых, логистика и управление транспортом. 
ИИ находит применение прежде всего в авто-
матизации процессов добычи ресурсов, где по-
могает анализировать данные с месторожде-
ний и оптимизировать работу буровых устано-
вок, снижая затраты и увеличивая эффектив-
ность добычи [9]. С помощью ИИ разрабатыва-
ются прогнозные модели, которые позволяют 
предсказывать погодные условия, ледовую об-
становку и другие факторы, влияющие на без-
опасность и эффективность операций в Аркти-
ке. ИИ помогает планировать маршруты транс-
портировки грузов с учетом погодных условий 
и загруженности путей, что особенно важно для 
эффективного функционирования СМП. ИИ 
также применяется для отслеживания экологи-
ческих параметров, таких как состояние атмос-
феры, ледников и водных ресурсов, что помога-
ет снижать экологические риски при разработ-
ке месторождений.

Важный фактор повышения эффективно-
сти управления – внедрение цифровых техно-
логий. Примером являются корпорации, такие 
как «Газпром», «Роснефть», «Норникель», ко-
торые используют современные методы управ-
ления проектами и внедряют цифровые систе-
мы управления. Основное внимание уделяется 
управлению крупными инфраструктурными 
проектами, а также вопросам безопасности и 
охраны окружающей среды.
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На всех уровнях управления происходит пе-
реход к использованию информационных си-
стем для мониторинга, планирования и управ-
ления проектами. Цифровизация позволяет 
значительно улучшить координацию, сокра-
тить сроки выполнения проектов и снизить зат- 
раты.

Успешным примером использования цифро-
вых технологий в управлении можно считать 
разработку системы управления проектами 
в крупных компаниях, где используются специ-
ализированные платформы для отслеживания 
выполнения инфраструктурных проектов; мо-
ниторинга транспортных систем; системы мо-
ниторинга грузопотоков по СМП; систем дис-
танционного контроля и управления производ-
ственными процессами на месторождениях; си-
стем электронного сопровождения и автомати-
ческого управления транспортными потоками. 
СМП также активно использует цифровые тех-
нологии для мониторинга и управления движе-
нием судов, что помогает оптимизировать гру-
зоперевозки и уменьшить затраты.

В качестве примеров успешной цифрови-
зации процессов управления можно привести 
проект «Цифровой буровой», в рамках которо-
го внедряются системы управления и анализа 
данных, что позволяет в реальном времени кон-
тролировать процессы бурения скважин на не-
фте- и газодобывающих платформах. В портах 
Мурманска и Архангельска установлены си-
стемы мониторинга и автоматизации грузовых 
операций, что значительно повысило их произ-
водительность. В то же время в использовании 
искусственного интеллекта следует отметить 
ряд проблем, связанных с высокими затратами 

на внедрение технологий, так как цифровиза-
ция и ИИ требуют значительных инвестиций, 
особенно в условиях удаленности и труднодо-
ступности регионов, а также подготовки ква-
лифицированных кадров, что ограничивает 
масштаб внедрения ИИ и других инноваций. 
В табл. 5 приведены основные направления 
цифровизации и ИИ в АЗРФ.

Стратегически важным транспортным кори-
дором, который проходит вдоль северного побе-
режья России, соединяя Атлантический и Ти-
хий океаны, и предоставляет кратчайший путь 
для перевозки грузов между Европой и Ази-
ей, стал СМП, особенно привлекательный для 
международной торговли. В последние годы 
наблюдается рост использования СМП в свя-
зи с глобальными изменениями климата и по-
вышенным интересом к освоению Арктики. 
В настоящее время СМП активно используется 
для транспортировки нефти, газа, угля и дру-
гих природных ресурсов, добываемых в Аркти-
ке [5]. Основными портами, обслуживающими 
СМП, являются Мурманск, Архангельск, а так-
же терминалы на Ямале и Чукотке.

В последние годы объем грузов, перевозимых 
по СМП, значительно увеличился. В 2023 г. объ-
ем перевозок составил более 36 млн т. Ведут-
ся активные работы по модернизации портов 
и созданию новых терминалов для обработки 
грузов, особенно для перевалки сжиженного 
природного газа (СПГ). В то же время, несмо-
тря на глобальное потепление, часть маршру-
та остается доступной только при участии ле-
доколов. Каждый год российский ледокольный 
флот пополняется новыми атомными ледоко-
лами, что позволяет продлить навигационный 
период СМП. На рис. 3 приведены данные, ха-
рактеризующие рост объемов грузоперевозок 
по СМП.

Правительство РФ планирует к 2030 г. уве-
личить объем грузоперевозок до 80 млн т в год, 
что предполагает строительство новых пор-
тов и терминалов, модернизацию существую-
щих объектов, а также закупку дополнитель-
ного ледокольного флота. СМП вызывает ин-
терес у международных компаний, особенно из 
Китая, Японии и Южной Кореи. Планируется 
расширение сотрудничества с этими странами 
для увеличения транзитных перевозок. Одним 
из вызовов является необходимость минимизи-
ровать воздействие на хрупкую арктическую 
экосистему. Внедрение строгих экологических 
норм и развитие технологий, направленных на 
снижение загрязнения, становятся приорите-
том. В табл. 6 приведены основные показатели 
работы СМП.

Таблица 5

Основные направления цифровизации и ИИ 
в АЗРФ

Направление 
применения

Примеры техноло-
гий

Эффекты цифро-
визации

Добыча 
ресурсов

Автоматизация и 
дистанционный 

контроль

Повышение про-
изводительности 
и безопасности

Транспорт и 
логистика

Системы монито-
ринга и маршру-

тизации

Оптимизация 
транспортных 

потоков
Предсказа-
ние клима-
тических 
условий

ИИ для прогнозов 
погоды и ледовой 

обстановки

Снижение рисков 
и повышение 
безопасности

Экологиче-
ский монито-

ринг

Датчики и ИИ 
для мониторинга 

состояния окружа-
ющей среды

Снижение эколо-
гических рисков
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Арктика становится ареной международной 
конкуренции, о чем свидетельствует тот факт, 
что многие арктические государства, такие как 
США, Канада, Норвегия и Дания, а также госу-
дарства, не имеющие прямого выхода к Аркти-
ке (Китай, Япония), стремятся к освоению ар-
ктических ресурсов и маршрутов. Присутствие 
указанных стран в Арктике показано на рис. 4.

Россия активно сотрудничает с Китаем, ко-
торый рассматривает СМП как важный эле-
мент для своих логистических маршрутов, од-
нако международное сотрудничество сопро-
вождается геополитическим соперничеством, 

Рис. 3. Рост объемов грузоперевозок по СМП

Таблица 6

Основные показатели  
Северного морского пути

Показатель Значение на 
2023 г. Прогноз на 2030 г.

Объем  
перевозок, млн т 34 80

Навигационный 
период, мес. 9 10–11 

Количество  
ледоколов 6 атомных 10 атомных 

Основные грузы Нефть, газ, 
уголь, СПГ

Нефть, газ, СПГ, 
контейнеры

Рис. 4. Международное присутствие в Арктике
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особенно в вопросах контроля за ресурсами и 
транспортными маршрутами.

Экономика АЗРФ представляет собой слож-
ную и многоуровневую систему, требующую 
комплексного подхода к управлению. Важней-
шими составляющими успешного развития ре-
гиона являются эффективное взаимодействие 
между различными уровнями власти, развитие 
ключевых отраслей экономики, таких как добы-
вающая промышленность и транспорт, а также 
поддержка малого и среднего предпринима-
тельства. Особое внимание уделяется кадрово-
му обеспечению, которое остается проблемной 
сферой, требующей постоянного внимания и 
адаптации образовательных программ под по-
требности арктических условий.

Цифровизация и внедрение технологий ис-
кусственного интеллекта становятся важным 
инструментом для повышения эффективности 
работы предприятий в суровых условиях Ар-
ктики, а СМП приобретает все большее значе-
ние как международный транспортный кори-
дор. Таким образом, будущее АЗРФ зависит от 
ряда факторов, начиная от грамотного управ-
ления экономикой и инфраструктурными про-
ектами и заканчивая международным сотруд-
ничеством и защитой национальных интересов 
в Арктике.
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Аннотация. В условиях глобализации и ускоренного технологического прогресса креативные кластеры и индустрии при-
обретают все большее значение для экономического и социального развития городских агломераций. Данная статья 
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кластеров, включая теорию творческих классов Ричарда Флориды и теорию кластеров Майкла Портера. Проанализиро-
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индустрий. Обсуждаются ключевые факторы, способствующие успешному функционированию креативных класте-
ров, включая наличие развитой инфраструктуры, систему образования и инноваций, государственную поддержку и 
международное сотрудничество. В заключении представлены основные выводы и рекомендации для эффективного 
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цессов и механизмов, способствующих успешному развитию креативных кластеров, и подчеркивает их значимость 
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CREATIVE SPACES AS A VECTOR FOR THE DEVELOPMENT  
OF AN URBAN AGGLOMERATION

Abstract. In the conditions of globalization and accelerated technological progress, creative clusters and industries are 
becoming increasingly important for the economic and social development of urban agglomerations. This article is devoted 
to the study of the peculiarities of the development of creative clusters in modern agglomerations and their impact on the 
economy and society. The article considers the theoretical foundations and conceptual approaches to the formation of 
creative clusters, including Richard Florida’s theory of creative classes and Michael Porter’s theory of clusters. In addition, 
current trends and challenges such as globalization and digitalization and their impact on the development of industries are 
analyzed. Key factors contributing to the success of creative clusters are discussed, including the presence of developed 
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Креативные индустрии рассматривают-
ся бизнесменами в качестве сферы деятельно-
сти, в которых компании, организации, объе-
динения и индивидуальные предприниматели 
в процессе творческой и культурной активно-
сти, распоряжения интеллектуальной собствен-
ностью производят товары и услуги, обладаю-
щие экономической ценностью [1].

Креативный кластер – взаимосвязанные ор-
ганизации и предприятия, размещенные на 
территории компактно расположенных объ-
ектов недвижимости. Такие кластеры разви-
ваются управляющей компанией под единым 
брендом и объединяют арендаторов из секторов 
креативных индустрий, субъектов креативного 
предпринимательства в целом, имеют необхо-
димую инфраструктуру для творческой и пред-
принимательской деятельности, являются цен-
тром для создателей и потребителей творческо-
го продукта и позитивно воздействуют на тер-
риторию своего присутствия.

Креативные индустрии – сферы деятельно-
сти, в которых компании, организации, объ-
единения и индивидуальные предпринимате-
ли в процессе творческой и культурной актив-
ности, распоряжения интеллектуальной соб-
ственностью производят товары и услуги, обла-
дающие экономической ценностью, в том числе 
обеспечивающие формирование гармонично 
развитой личности и рост качества жизни рос-
сийского общества.

В условиях глобализации и ускоренного тех-
нологического прогресса креативные кластеры, 
креативные индустрии приобретают все боль-
шее значение для экономического и социально-
го развития городских агломераций. Эти класте-
ры представляют собой территориальные обра-
зования, где концентрируются различные виды 
творческой деятельности, включая искусство, 
дизайн, новые медиа, архитектуру, основанные 
на интеллектуальной собственности и иннова-
циях. В последние годы развитие креативных 
кластеров стало особенно актуально и для круп-
ных российских городов. Данная статья посвя-
щена исследованию особенностей развития кре-
ативных кластеров в современных агломераци-

ях, их влияния на экономику и общество, а так-
же выявлению ключевых факторов, способству-
ющих их успешному функционированию.

1. Формирование креативных кластеров 
и индустрий в современных городских 
агломерациях

Теоретические основы и концептуальные 
подходы

Теория креативных кластеров основана на 
различных подходах и концепциях, таких как 
теория творческих классов Р. Флориды, теория 
кластеров М. Портера и др. Эти теории подчер-
кивают важность инноваций, культурного раз-
нообразия и взаимосвязей между различными 
секторами экономики для создания устойчивых 
и динамичных креативных экосистем.

1. Теория творческих классов Р. Флориды [2].
Р. Флорида утверждает, что ключевым фак-

тором экономического развития современных 
городов является наличие творческого клас-
са – категории работников, занимающихся ин-
теллектуальным трудом и инновационной дея-
тельностью, которые служат движущей силой 
экономического прогресса, поскольку способ-
ствуют созданию новых отраслей, технологий 
и культурных продуктов, которые, в свою оче-
редь, привлекают инвестиции и повышают 
конкурентоспособность городов на глобальном 
уровне. Наличие развитого творческого клас-
са создает благоприятную среду для предпри-
нимательства и устойчивого роста, поддержи-
вая инклюзивное экономическое развитие и со-
циальную динамичность, что особенно важно 
в условиях современной постиндустриальной 
экономики.

2. Теория кластеров М. Портера [3].
Согласно М. Портеру, кластеры формируют-

ся благодаря концентрации взаимосвязанных 
компаний и организаций в определенной гео-
графической зоне. Креативные кластеры, как 
и любые другие, способствуют повышению кон-
курентоспособности за счет обмена знаниями, 
снижения операционных издержек и стимули-
рования инновационной активности.

infrastructure, education and innovation systems, government support and international cooperation. The conclusion identifies 
the main conclusions and recommendations for the effective development of creative clusters in the Russian context. Thus, this 
paper contributes to the understanding of the processes and mechanisms contributing to the successful development of 
creative clusters and emphasizes their importance in the context of sustainable economic and social development of modern 
urban agglomerations.
Keywords: creative industries, globalization and technological progress, creative clusters, creative class theory, cluster theory, 
economic and social development, civic cooperation, infrastructure, social impact.
For citation: Radushinskaya A. I., Chernomorets A. B., Sheldovitskii K. E. Creative spaces as a vector for the development of an 
urban agglomeration. Ekonomika Severo-Zapada: problemy i perspektivy razvitiya = Economy of the North-West: problems 
and prospects of development. 2024;(4(79)):14–25. DOI: 10.52897/2411-4588-2024-4-14-25.
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Современные тенденции и вызовы
1. Глобализация и цифровизация.
Одними из ключевых тенденций, влияющих 

на развитие креативных кластеров, стали гло-
бализация и цифровизация экономики. Интер-
нет и цифровые технологии обеспечили новые 
возможности для создания и распространения 
креативного контента, что способствует инте-
грации креативных индустрий в мировую эко-
номику.

2. Возрастающая конкуренция.
Современные креативные кластеры сталки-

ваются с высокой конкуренцией как на наци-
ональном, так и на международном уровнях. 
Борьба за привлечение талантов, инвестиций и 
ресурсов требует, чтобы города постоянно адап-
тировались и совершенствовались.

3. Экономическое и социальное воздействие.
Креативные кластеры способствуют эконо-

мическому росту за счет создания новых ра-
бочих мест, привлечения инвестиций и стиму-
лирования инноваций. Они играют ключевую 
роль в модернизации городской экономики и 
повышении ее конкурентоспособности.

4. Социальное развитие.
Креативные кластеры также оказывают 

значительное воздействие на социальное раз-
витие. Они способствуют культурному обога-
щению, повышению образовательного уровня 
и созданию инклюзивных сообществ. Взаимо-
действие различных социально-экономических 
групп в рамках креативных кластеров способ-
ствует социальной сплоченности и снижению 
неравенства.

На основании сказанного нами были разра-
ботаны факторы успешного развития креатив-
ных кластеров (рис. 1).

1. Инфраструктура.
Наличие развитой инфраструктуры – один 

из ключевых факторов успеха креативных кла-
стеров. Включает доступность офисных и про-

изводственных площадей, современных комму-
никаций и транспортной системы [4, c. 70–72].

2. Образование и инновации.
Важную роль в развитии креативных кла-

стеров играет система образования и иннова-
ционных технологий. Наличие ведущих вузов, 
исследовательских центров и программ про-
фессиональной подготовки способствует фор-
мированию квалифицированных кадров и про-
движению инноваций.

3. Государственная поддержка.
Эффективная политика государственной 

поддержки, включающая субсидии, налоговые 
льготы и гранты, стимулирует развитие креа-
тивных индустрий. Примеры успешной госу-
дарственной поддержки можно наблюдать в та-
ких странах, как Германия и Южная Корея.

4. Международное сотрудничество.
Креативные кластеры могут значительно 

выиграть от международного сотрудничества, 
участия в международных выставках, фести-
валях и конференциях. Это способствует об-
мену знаниями и лучшими практиками, а так-
же привлечению иностранных инвестиций [5, 
c. 50].

В целом креативные пространства и кла-
стеры являются значимыми акторами в про-
цессе трансформации института гражданско-
го общества, предоставляя возможности для 
участия граждан в решении актуальных со-
циальных проблем и развития их потенциала. 
Сектор креативных индустрий обладает по-
тенциалом создания высокой добавленной сто-
имости, что делает его привлекательным как 
для предпринимателей, так и для инвесторов. 
Творческий и образовательный кластеры вме-
сте формируют новый городской ландшафт, 
взаимодополняющий и капитализирующий 
целый район, вызывая новый интерес сообще-
ства жителей, агрегируя новые бизнесы и ор-
ганизуя общественное пространство. Креатив-
ный кластер, таким образом, стремится стать 
инфраструктурным узлом территории, обеспе-
чивая и экспонируя все лучшее, что рождают 
креативные индустрии.

Структура и функционирование  
креативных кластеров

– Творческие пространства и хабы: откры-
тые рабочие пространства, студии, галереи и 
коворкинги, предоставляющие инфраструкту-
ру для креативных профессионалов.

– Институты образования и науки: универ-
ситеты, колледжи и исследовательские центры, 
обеспечивающие подготовку кадров и научную 
поддержку.

Инфраструктура Образование и иновации
Государственная поддержка Международное сотрудничество

Рис. 1. Факторы успешного развития  
креативных кластеров
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– Финансовая поддержка и инвестиции: про-
граммы грантов, венчурное финансирование и 
другие источники ресурсов.

– Культурные и общественные мероприя-
тия: фестивали, выставки, семинары, способ-
ствующие культурному обмену и повышению 
общественного интереса к творческим иници-
ативам.

2. Развитие креативных пространств 
в городской агломерации

Развитие креативных индустрий может ре-
шить ряд вопросов как на региональном, так и 
на федеральном уровнях. Креативная деятель-
ность, связанная с новаторством и изобрета-
тельством, влечет за собой повышение качества 
человеческого капитала, проявляющегося в ви-
де повышения квалификации населения и уве-
личения возможностей для реализации этого 
потенциала, развития инициативы и предпри-
имчивости [6, c. 7].

Примеры креативных кластеров в россий-
ских агломерациях.

1. «Красный Октябрь» в Москве.
Расположенный на месте бывшего конди-

терского завода, креативный кластер стал цен-
тром современного искусства, дизайна и медиа. 
В комплексе расположены галереи, дизайнер-
ские студии, образовательные учреждения и 
коворкинги. Также служит площадкой для мно-
гочисленных культурных мероприятий, в том 
числе выставок, концертов и фестивалей.

2. «Этажи» в Санкт-Петербурге.
Бывшая фабрика, превращенная в креатив-

ное пространство, объединяющее художников, 
дизайнеров, стартапы и культурные органи-
зации. Здесь проводятся выставки современ-
ного искусства, лекции, мастер-классы и дру-
гие культурные мероприятия. Кластер активно 

привлекает молодежь и способствует развитию 
городской культуры.

3. «Город-лаб» в Екатеринбурге.
Включает инновационные лаборатории, ис-

следовательские центры и образовательные 
учреждения, находящиеся в непосредственной 
близости друг от друга. Сосредоточен на раз-
витии технологий, дизайна и медиа, что делает 
его важным центром инновационного развития 
региона.

В исследовании были выявлены экономи-
ческие и социальные результаты функциони-
рования креативных кластеров и пространств 
(таблица).

Успешное развитие креативных кластеров 
также зависит от общего культурного и соци-
ального контекста. Важным фактором стано-
вится городская среда, поддерживающая твор-
чество и инновации через культурное разноо-
бразие и социальное взаимодействие. При этом 
у креативных кластеров и индустрий существу-
ют проблемы и вызовы, а также свои перспек-
тивы развития.

Проблемы и вызовы
1. Недостаток инфраструктуры.
Многие города в России характеризуются 

недостатком подходящих пространств и инфра-
структуры, необходимых для поддержки креа-
тивных индустрий. Это подразумевает нехват-
ку современных рабочих пространств, студий и 
технологических площадок.

2. Низкий уровень финансирования.
Креативные индустрии часто сталкиваются 

с ограниченными финансовыми ресурсами, что 
затрудняет их развитие и расширение. Недо-
статок венчурных фондов и ограниченный до-
ступ к инвестициям оказываются серьезными 
проблемами для многих креативных предприя- 
тий.

Влияние креативных кластеров на экономику и социум

Экономическое влияние Социальное влияние
1. Создание рабочих мест: обеспечивают значительное 
количество рабочих мест для высококвалифицирован-
ных специалистов, таких как дизайнеры, художники, 
инженеры и менеджеры проектов

1. Развитие культурного капитала: способствуют раз-
витию культуры и искусства, повышая уровень образо-
вания и культурной осведомленности населения

2. Привлечение инвестиций: развитие креативных 
индустрий привлекает как внутренние, так и междуна-
родные инвестиции, что способствует общему экономи-
ческому росту регионов

2. Социальные инновации: часто являются центрами 
социальных инноваций, способствуя развитию новых 
форм взаимодействия между людьми и решению со-
циальных проблем

3. Повышение конкурентоспособности городов: укре-
пляют позиции городов на глобальной арене, делая их 
более привлекательными для талантливых специали-
стов и инновационных компаний

3. Укрепление общественных связей: культурные 
мероприятия и инициативы способствуют укреплению 
общественных связей и развитию городской идентич-
ности
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3. Бюрократические барьеры.
Административные и бюрократические ба-

рьеры, сложные процессы регистрации бизне-
са, налогообложения и получения лицензий мо-
гут отпугнуть потенциальных предпринимате-
лей и инвесторов.

4. Ограниченный доступ к образованию.
Отмечается недостаток специализирован-

ных образовательных программ и учебных за-
ведений. Несмотря на наличие талантливых 
и креативных людей, доступ к качественному 
образованию и профессиональной подготовке 
остается ограниченным.

Перспективы и стратегии развития
1. Усиление государственной поддержки.
Ключевой фактор для успешного развития 

креативных кластеров. Это включает увеличе-
ние финансирования, разработку специальных 
программ и инициатив, а также снижение бю-
рократических барьеров для предпринимате-
лей.

2. Развитие образовательных программ.
Речь о разработке специализированных об-

разовательных программ и учреждений, на-
правленных на подготовку кадров для креатив-
ных индустрий. Может включать создание уни-
верситетов и колледжей, предлагающих курсы 
по дизайну, медиа, технологиям и другим креа-
тивным дисциплинам.

3. Создание благоприятной городской среды.
Формирование благоприятной городской 

среды, которая поддерживает творчество и ин-
новации. Требуются развитие инфраструкту-
ры, улучшение транспортных связей, создание 
культурно значимых пространств и активное 
проведение культурных мероприятий.

4. Международное сотрудничество.
Международное сотрудничество и обмен 

опытом с другими странами могут способство-
вать развитию креативных кластеров в России. 
Это означает участие в международных проек-
тах, культурный обмен, а также привлечение 
иностранных инвесторов и специалистов.

3. Развитие креативных пространств 
в небольших городах агломераций

Было выявлено, что если для крупных горо-
дов России креативные кластеры и простран-
ства уже стали относительно привычным яв-
лением, то в небольших городах этот процесс 
только набирает обороты.

Развитие креативных пространств в неболь-
ших российских городах имеет исторические 
предпосылки. В советский период централизо-

ванное планирование экономики способство-
вало созданию крупных промышленных пред-
приятий в небольших городах, что определяло 
их экономическую специализацию. С распадом 
СССР и переходом к рыночной экономике мно-
гие из этих предприятий закрылись или сокра-
тили производство, что привело к экономиче-
скому кризису и деградации городской среды.

В последние годы наблюдается возрождение 
интереса к развитию небольших городов через 
креативные индустрии. Этот процесс идет од-
новременно снизу и сверху – со стороны мест-
ных жителей и предпринимателей, а также 
через государственные инициативы. Напри-
мер, программы Минэкономразвития или «ма-
лые города России» включают особые гранты 
для поддержки креативных проектов [7]. Уда-
ленный формат работы, ставший популярным 
в последние годы, особенно после пандемии 
COVID-19, открыл новые горизонты для разви-
тия креативных пространств, кластеров и ин-
дустрий.

В небольших городах России креативные 
пространства принимают различные формы:

1) культурные центры, совмещающие функ-
ции выставочных залов, концертных площадок 
и образовательных центров (например, «Точка 
кипения» в Сарове);

2) коворкинги и технопарки – места для ра-
боты фрилансеров, организации стартапов и 
малых предприятий, ориентированных на ин-
новации (например, коворкинг «Маяк» в Кали-
нинграде);

3) хабы и лаборатории – пространства, кото-
рые объединяют креативных профессионалов 
для совместной работы над проектами (напри-
мер, «Фабрика Сперова» в Вышнем Волочке).

Развитие креативных пространств в неболь-
ших городах сталкивается с рядом вызовов:

1) недостаток финансирования вследствие 
ограниченных бюджетов городов и низкой по-
купательной способности населения;

2) нехватка квалифицированных кадров из-
за оттока молодежи и профессионалов в круп-
ные города;

3) бюрократические барьеры, приводящие 
к сложностям в получении разрешений и грантов.

Креативные пространства в небольших горо-
дах часто устанавливают тесные связи с круп-
ными российскими городами. Это позволяет им 
интегрироваться в более широкие экономиче-
ские и культурные сети, получать доступ к ре-
сурсам и знаниям, а также реализовывать со-
вместные проекты.

1. Партнерства и сети: небольшие города со-
трудничают с творческими предприятиями и 
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культурными институциями мегаполисов (на-
пример, фестивали, проводимые совместно с ор-
ганизациями из Москвы или Санкт-Петербурга).

2. Образование и обмен опытом: проведение 
воркшопов и мастер-классов с участием экспер-
тов из крупных городов.

3. Экономическое сотрудничество: создание 
цепочек поставок и кооперативных проектов 
с фирмами из крупных городов.

Примеры успешного взаимодействия
1. Фестиваль «Том Сойер Фест» в Самаре и 

других городах. Объединяет усилия волонтеров и 
специалистов по реставрации исторических зда-
ний из различных городов, включая мегаполисы.

2. Проект «Арт-резиденция» в Перми. Со-
трудничает с культурными институциями из 
Москвы и Санкт-Петербурга, что позволяет 
привлекать известных артистов и кураторов.

3. Проект «Арсений Лансере» в Кириллове (на-
селение ~7000 чел.), реализованный в сотрудни-
честве с несколькими арт-резиденциями из круп-
ных городов, привлек внимание к историко-куль-
турному наследию Кириллова и стимулировал 
туристическую привлекательность города.

4. Фестиваль «Пластовская осень» в Улья-
новске. Важным элементом успеха города стало 
взаимодействие с окрестными малыми города-
ми, направление спортивно-культурных меро-
приятий в малые города региона способствует 
повышению их культурного уровня и развитию 
туристического потенциала.

Взаимодействие креативных пространств 
небольших городов с крупнейшими мегаполи-
сами способствует улучшению экономической 
ситуации, созданию новых рабочих мест и раз-
витию инфраструктуры. Культурное сотрудни-
чество укрепляет межрегиональные связи и со-
циальную интеграцию.

Развитие креативных кластеров и индустрий 
играет значительную роль в экономическом и 
культурном росте современных городов. Для 
понимания факторов, способствующих этому 
развитию, необходима систематическая оценка 
ключевых параметров. В данном научном ис-
следовании представлена математическая фор-
мула, позволяющая количественно оценить раз-
витие креативных кластеров и индустрий за три 
года. Она будет полезна как администрации го-
рода при планировании расходов на развитие 
территории, так и начинающим предпринима-
телям, которые решаются открыть новое креа-
тивное пространство и просчитывают экономи-
ческие и социальные факторы.

Систематическое исследование включает 
несколько этапов: определение ключевых пере-

менных, сбор данных, их анализ и создание ма-
тематической модели. Используемая формула 
содержит следующие переменные:

1) открытие новых пространств (On) – коли-
чество новых креативных пространств, откры-
тых за год;

2) расширение существующих кластеров 
(Re) – количество расширений существующих 
пространств и их площадей;

3) количество мероприятий и событий (En) – 
уровень активности, измеряемый количеством 
проведенных мероприятий;

4) инвестиции (In) – финансовые вложения 
в креативные кластеры;

5) участие и посещаемость (Pn) – количество 
участников и посетителей мероприятий;

6) экономический эффект (Ef) – доходы, сге-
нерированные креативными индустриями;

7) социальный эффект (Se) – влияние на со-
общество и создание рабочих мест.

Для оценки развития креативных кластеров 
и индустрий за три года предлагается следую-
щая формула:

3
1 2 31

4 5 6 7

(
),

n e nn

n n f e

D w O w R w E

w I w P w E w S
== ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅
∑

где D – показатель развития креативных кла-
стеров за три года; n – номер года (n = 1, 2, 3); 
w1, w2, … , w7 – весовые коэффициенты, отра-
жающие значимость каждой переменной, опре-
деляются на основе экспертных оценок и стати-
стического анализа.

Рассмотрим пример расчета для одного из 
трех годов. Допустим, что для 2021 г. значения 
переменных следующие:

– On = 5 (открыто 5 новых креативных про-
странств);

– Re = 3 (3 существующих кластера расши-
рено);

– En = 20 (проведено 20 мероприятий);
– In = 100 млн руб. (инвестировано 100 млн 

руб.);
– Pn = 5000 (5000 участников и посетителей);
– Ef = 200 млн руб. (сгенерировано 200 млн 

руб. дохода);
– Se = 50 (создано 50 новых рабочих мест).
При назначении весовых коэффициентов 

(w1= 0,2, w2= 0,2, w3= 0,15, w4= 0,1, w5= 0,1, 
w6= 0,15, w7= 0,1) расчет для 2021 г. выглядит 
следующим образом:

2021 0 2 5 0 2 3 0 15 20

0 1 100 0 1 5000 0 15 200 0 1 50

, , ,
, , , , ,

D = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

2021 1 0 6 3 10 500 30 5 549 5, , .D = + + + + + + =
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Аналогично рассчитываются значения для 
2020 и 2022 гг.

По 2020 г. мы возьмем минимальные показа-
тели, которые можно экстраполировать, как по-
следствия пандемии коронавируса:

– On = 2 (открыто 2 новых креативных про-
странства);

– Re = 1 (1 существующий кластер расши-
рен);

– En = 7 (проведено 7 мероприятий);
– In = 25 млн руб. (инвестировано 25 млн руб.);
– Pn = 500 (500 участников и посетителей);
– Ef = 25 млн руб. (сгенерировано 25 млн руб. 

дохода);
– Se = 11 (создано 11 новых рабочих мест).
При назначении весовых коэффициентов 

(w1 = 0,2, w2 = 0,2, w3 = 0,15, w4 = 0,1, w5 = 0,1, 
w6 = 0,15, w7 = 0,1) расчет для 2020 г. выглядит 
следующим образом:

2020 0 2 2 0 2 1 0 15 7

0 1 25 0 1 500 0 15 25 0 1 11

, , ,
, , , , ,
D = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅

2020 0 4 0 2 1 05 2 5

50 3 75 1 1 59

, , , ,
, , .

D = + + + +

+ + + =

По 2022 г. мы возьмем максимальные пока-
затели, которые можно экстраполировать, как 
развитие сектора креативной экономики после 
принятия распоряжения Правительства РФ от 
20.09.2021 № 2613-р «Об утверждении Концеп-
ции развития творческих (креативных) инду-
стрий и механизмов осуществления их государ-
ственной поддержки в крупных и крупнейших 
городских агломерациях до 2030 г.»:

– On = 12 (открыто 12 новых креативных 
пространств);

– Re = 5 (5 существующих кластеров расши-
рено);

– En = 62 (проведено 62 мероприятия);
– In = 500 млн руб. (инвестировано 500 млн 

руб.);
– Pn = 10 000 (10 000 участников и посети-

телей);
– Ef = 400 млн руб. (сгенерировано 400 млн 

руб. дохода);
– Se = 350 (создано 350 новых рабочих мест).
При назначении весовых коэффициентов 

(w1 = 0,2, w2 = 0,2, w3 = 0,15, w4 = 0,1, w5 = 0,1, 
w6 = 0,15, w7 = 0,1), расчет для 2022 г. выглядит 
следующим образом:

2022 12 0 2 5 0 2 62 0 15 500 0 1

10000 0 1 400 0 15 350 0 1

, , , ,
, , , ,

D = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +

+ ⋅ + ⋅ + ⋅

2022 2 4 1 9 3 50

1000 60 35 1157 7

, ,
, .

D = + + + +

+ + + =

Итоговый показатель (D) является суммой 
значений за три года:

2020 2021 2022

59 549 6 1157 7 1766 3, , , .
D D D D= + + =

= + + =

Представленная формула позволяет коли-
чественно оценить динамику развития креа-
тивных кластеров и индустрий в современной 
агломерации на основе основных параметров. 
Она может использоваться как инструмент для 
мониторинга и принятия стратегических ре-
шений в области развития городских креатив-
ных пространств, помочь начинающим биз-
несменам для проработки бизнес-плана своих 
креативных пространств, а также быть полез-
на в социологических измерениях показателей 
по экономическому развитию как города, так и 
предпринимателей. Данные показатели очень 
чувствительны к социально-экономическим си-
туациям в городе и стране, таким как пандемия 
вируса или стимулирование развития опреде-
ленного сектора, что было продемонстрировано 
с помощью вычислений.

Развитие креативных пространств в неболь-
ших российских городах претерпевает значи-
тельные изменения и интегрируется в более 
широкий контекст экономического и культур-
ного развития регионов [8, c. 26]. Взаимодей-
ствие с крупными городами позволяет неболь-
шим городам обмениваться знаниями, ресурса-
ми и культурным опытом, создавая синергети-
ческий эффект и способствуя общему развитию 
региона. Успех в этом направлении зависит от 
множества факторов, включая местный потен-
циал, лидерство, государственную и бизнес-
поддержку, а также развитую инфраструктуру. 
В целом креативные пространства становят-
ся важным движущим элементом социально-
экономических трансформаций, способствуя 
устойчивому развитию регионов и улучшению 
качества жизни их жителей.

Для подтверждения изложенной мысли был 
проведен опрос собственников, арендаторов и 
посетителей арт-кластеров: Севкабель Порт, 
Этажи, Новая Голландия, музейный комплекс 
в Гатчине. Результаты исследования представ-
лены на диаграммах и графиках (рис. 2–8). 
Согласно диаграммам на рис. 2, 3, в Санкт-
Петербургской агломерации открыто 60 новых 
креативных пространств, а закрыто 22 ком-
плекса. На основании этого мы сделали вывод о 
нарастающей значимости креативного сектора 
экономики как фактора роста. Креативная эко-
номика особенно значима для обеспечения пол-
ноценной и продуктивной занятости, создания 
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достойных рабочих мест, стимуляции предпри-
нимательства, содействия формализации и раз-
вития микро-, малых и средних предприятий, а 
также поощрения социальной интеграции.

Креативные индустрии становятся неотъем-
лемой частью экономики современного Санкт-
Петербурга, охватывая широкий спектр дея-
тельности: искусство, дизайн, моду, архитекту-
ру, музыку, кино, технологии и другие направ-
ления, объединенные в разнообразные класте-
ры и пространства. Они играют значительную 
роль в формировании внутреннего региональ-
ного продукта (ВРП), оказывая положительное 
влияние на различные аспекты жизнедеятель-
ности города.

Согласно графику на рис. 4, с учетом дан-
ных по отчету аналитического центра при Пра-
вительстве Санкт-Петербурга за 2022 г. рента-
бельность креативных индустрий демонстри-
рует устойчивый рост, что свидетельствует о 
высокой экономической значимости данной 
отрасли для региона. Стремительное развитие 
креативных кластеров способствуют укрепле-

нию социально-экономической стабильности 
города, созданию новых рабочих мест и привле-
чению инвестиций.

Экономический вклад креативных инду-
стрий в ВРП Санкт-Петербурга представлен 
перспективной целью. Амбициозное, но впол-
не реальное достижение вклада в 15% требует 
комплексного подхода к развитию и поддержке 
данной отрасли. Рассмотрим ключевые меры, 
способствующие росту креативных индустрий.

1. Проект кредитования под 0% для рекон-
струкции объектов. Креативные кластеры ча-
сто располагаются в исторических зданиях и 
промышленных объектах, требующих серьез-
ных инвестиций в их модернизацию и адап-
тацию под современные нужды. Введение про-
граммы кредитования под 0% будет способ-
ствовать созданию благоприятных условий для 
осуществления таких проектов (распоряжение 
Правительства РФ от 20.09.2021 № 2613-р).

2. Введение ваучеров для граждан. Стимули-
рования спроса на продукты и услуги креатив-
ных индустрий можно достигнуть путем вве-
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дения ваучеров, которые позволят гражданам 
посещать культурные мероприятия, выставки, 
музеи и другие культурные инициативы с мень-
шими затратами. Это повысит участие населе-
ния в культурной жизни города и поддержит 
экономику креативных индустрий [9].

3. Повышение возвратности людей по туриз-
му. Развитие туристической привлекательно-
сти креативных пространств может существен-
но увеличить поток туристов, желающих позна-
комиться с уникальными инициативами и про-
ектами в области креативных индустрий. Это 
потребует создания эффективных маркетинго-
вых стратегий, улучшения инфраструктуры и 
проведения международных культурных меро-
приятий [9].

Таким образом, успешное развитие и поддерж-
ка креативных индустрий в Санкт-Петербурге 
не только поспособствует увеличению их вклада 
в ВРП города, но и повысит общий уровень жиз-
ни горожан, сделает мегаполис более привлека-
тельным для инвесторов и туристов, содействуя 
устойчивому социально-экономическому разви-
тию региона. Текущие значения по привлечен-
ному капиталу можно увидеть на рис. 5.

Поддержка креативных индустрий через 
проекты кредитования, развитие туризма, фи-
нансовую поддержку культурных учреждений 
и введение ваучеров для граждан может суще-
ственно повысить их вклад в экономику Санкт-
Петербурга. Достижение 15% вклада в ВРП яв-
ляется результатом комплексного подхода и со-
вместных усилий различных секторов и заин-
тересованных сторон. Креативные индустрии 
могут выступать катализатором диверсифика-
ции экономики, снижая зависимость от природ-
ных ресурсов и других традиционных экономи-
ческих драйверов. Это особенно актуально для 
регионов, стремящихся к устойчивому эконо-
мическому развитию на основе местного куль-

турного и творческого потенциала. Вовлечение 
бизнеса в креативный сектор способствует не 
только финансовой поддержке, но и созданию 
новых объектов и развитию инфраструктуры, 
формированию имиджа региона, поддержке 
малого и среднего бизнеса, увеличению спро-
са на культурные и спортивные мероприятия, 
улучшению услуг ресторанов и гостиниц, а так-
же решению социальных проблем. Креативные 
индустрии обладают значительным потенциа-
лом для долгосрочного экономического роста и 
культурного развития города, обеспечивая его 
устойчивость и процветание.

Важным показателем становится рост объе-
ма денежных средств в сфере учреждений куль-
туры, так как данная сфера минимально под-
вержена инфляции и характеризуется фикси-
рованными ценами. Это делает ее стабильным 
источником дохода даже в условиях экономи-
ческой нестабильности. Повышение финанси-
рования культурных учреждений способству-
ет увеличению их потенциала и устойчивости, 
а также позволяет развивать новые проекты. 
Увеличение объема финансовых средств также 
способствует улучшению условий труда работ-
ников культуры и повышению их мотивации, 
что можно заметить на рис. 6 и 7.
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Стремление создать и оставить значимое 
культурное наследие для будущих поколений – 
мощный движущий фактор для многих участ-
ников креативных индустрий, что продемон-
стрировано на диаграмме рис. 8. Наличие ам-
биций и желание оставить после себя значимый 
след стимулируют творческое развитие и инно-
вации, способствуют формированию уникаль-
ного культурного облика города и поддержива-
ют высокие стандарты качества в создаваемых 
продуктах и услугах.

Один из ключевых факторов успешного раз-
вития креативных индустрий – создание и ре-
конструкция инфраструктуры, необходимой 
для функционирования соответствующих объ-
ектов. Введение проекта кредитования под 0% 
для реконструкции объектов может стать зна-
чительным стимулом для развития данной сфе-
ры. Нулевые процентные ставки по кредитам 
позволяют снизить финансовую нагрузку на 
владельцев объектов, что в свою очередь спо-
собствует ускорению процесса создания новых 
и обновления существующих креативных про-
странств. Это не только способствует развитию 
культурной и туристической инфраструктуры, 
но и увеличивает привлекательность города 
для внешних инвесторов.

В целом развитие креативных индустрий 
в Санкт-Петербурге имеет значительный по-
тенциал для стимулирования экономического 
роста и улучшения качества жизни населения. 
Важным условием для успешного развития 
данной отрасли является интегрированный 
подход, включающий поддержку со стороны го-
сударства, развитие инфраструктуры, между-
народное сотрудничество и активное участие 
местного сообщества. Креативные индустрии 
способны изменить облик города, сделать его 
более привлекательным как для туристов, так и 
для местных жителей и создать новые возмож-
ности для самореализации каждого человека.

Также стоит отметить важность развития 
инфраструктуры, способствующей развитию 
креативных индустрий, что включает не толь-
ко образование культурных кластеров и креа-
тивных пространств, но и улучшение транс-
портной доступности, развитие информаци-
онно-коммуникационных технологий, а также 
создание благоприятных условий для междуна-
родного сотрудничества.

Отдельное внимание следует уделить повы-
шению возвратности туристов. Туризм – зна-
чимый источник дохода для креативных инду-
стрий, поэтому разработка стратегий по при-
влечению и удержанию туристов играет важ-
ную роль в общей экономической картине. 
Эффективные маркетинговые кампании, улуч-
шение качества туристических услуг и созда-
ние уникальных культурных предложений спо-
собствуют увеличению числа возвращающихся 
посетителей. Это, в свою очередь, ведет к росту 
выручки в смежных отраслях и укреплению по-
зиций креативных индустрий на рынке.

Заключение

Развитие креативных кластеров в современ-
ных городских агломерациях представляет со-
бой сложный и многослойный процесс, включа-
ющий экономические, социальные и культур-
ные аспекты. Успешное функционирование та-
ких кластеров зависит от множества факторов, 
в том числе развитой инфраструктуры, образо-
вательных и инновационных систем, государ-
ственной поддержки и международного сотруд-
ничества.

Креативные кластеры создают новые воз-
можности для экономического роста, социаль-
ной сплоченности и культурного обогащения, 
что делает их важным элементом стратегии 
развития современных городов. В условиях гло-
бализации и цифровизации способность горо-
дов адаптироваться и интегрировать креатив-
ные индустрии в свою экономику станет ключе-
вым фактором их устойчивого развития и кон-
курентоспособности на мировом уровне [11].

В статье представлен всесторонний анализ 
феномена креативных кластеров и их значи-
мости для современных городов, подчеркнута 
важность междисциплинарного подхода к из-
учению и поддержке этих стратегических на-
правлений. Развитие креативных кластеров и 
индустрий в современных российских агломе-
рациях представляет собой сложный, много-
гранный процесс, имеющий большое значение 
для экономического и социального развития 
страны. Успешное формирование и развитие 
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этих кластеров требует комплексного подхода, 
включающего поддержку со стороны государ-
ства, развитие образования и инфраструктуры, 
а также создание благоприятной социальной и 
культурной среды.

Создание креативных зон и объектов спо-
собствует укреплению туристического имиджа 
региона, развитию малого и среднего бизнеса, 
увеличению спроса на услуги гостиничного и 
ресторанного сектора, а также решению ряда 
социальных проблем. Особое внимание следует 
обратить на новых лидеров, команды и экспе-
риментальные площадки, призванные продви-
гать развитие креативных индустрий. Исследо-
вание показало, что креативные кластеры мо-
гут значительно способствовать экономическо-
му росту регионов, созданию рабочих мест, при-
влечению инвестиций и развитию культурного 
капитала. Однако для достижения долгосроч-
ного успеха необходимо преодолеть существую-
щие проблемы и вызовы, такие как недостаток 
инфраструктуры, низкий уровень финансиро-
вания и бюрократические барьеры.

Прогностические стратегии, направленные 
на развитие городских пространств, предпола-
гают комплексный подход к интеграции исто-
рического архитектурного наследия и совре-
менных креативных кластеров. Эти стратегии 
основываются на взаимосвязи между сохране-
нием культурного наследия и стимулировани-
ем инновационных процессов в урбанизиро-
ванных территориях. Историческая застройка 
представляет собой важнейший элемент город-
ской идентичности, который требует бережного 
отношения и систематической поддержки одно-
временно с необходимостью создания условий 
для динамичного развития креативных инду-
стрий.

Современные креативные кластеры не толь-
ко усиливают экономический потенциал горо-
да, но и вносят значимый вклад в культурное и 
социальное развитие регионов. Важный аспект 
прогностических стратегий – способность объе-
динить эти два компонента таким образом, что-
бы они не просто сосуществовали, но и взаимно 
усиливали друг друга. Это требует разработки 
специальных программ и проектов, направлен-
ных на сохранение и адаптацию исторических 
зданий под нужды креативных сообществ, что, 
в свою очередь, способствует увеличению при-
влекательности городских пространств для ин-
весторов и туристов.

Прогностические стратегии, направленные 
на развитие городских пространств, требуют 
комплексного подхода, включающего сохра-
нение культурного наследия, развития креа-

тивных кластеров и управления рисками че-
рез создание специализированного ресурсного 
центра. Такой подход позволит не только обе-
спечить гармоничное функционирование исто-
рических и современных элементов городской 
среды, но и значительно повысить социально-
экономический потенциал и конкурентоспособ-
ность городских агломераций в глобальном кон-
тексте.

В перспективе усиление государственной 
поддержки, развитие специализированных об-
разовательных программ, создание благопри-
ятной городской среды и международное со-
трудничество могут способствовать устойчиво-
му развитию креативных кластеров в России, 
делая города конкурентоспособными и привле-
кательными для талантливых специалистов и 
инновационных предприятий на глобальном 
уровне.
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В современных условиях изменения тригге-
ров потребительского поведения и предоставле-
ния на рынке разнообразных видов туристских 
направлений особое место занимает деятель-
ность по разработке и реализации уникально-
го туристского продукта. В условиях развития 
инновационных технологий данный процесс 
представляет собой применение креативного 
подхода к формированию нового туристско-ре-
креационного пространства, где в равной ме-
ре присутствуют медиатехнологии, некоторые 
возможности создания элементов туристского 
интереса на основе использования искусствен-
ного интеллекта. Следовательно, происходит 
постепенная трансформация туризма как пас-

сивного отдыха в современную, креативную си-
стему предоставления комплекса разнообраз-
ных услуг, на основе которой формируются но-
вые центры туризма, дестинации, территории, 
насыщенные необычными эффектами и арт-
объектами. Направление развития туризма 
с использованием различных креативных тех-
нологий стало основой формирования креатив-
ного туризма.

Анализ публикаций  
по теме исследования

«Креативный туризм направлен на раскры-
тие этнического своеобразия и самобытности 
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территории через совместное творчество мест-
ных жителей и туристов» [1, с. 198]. Его основу 
составляют разработка и предложение потен-
циальным туристам уникального туристского 
продукта. «Креативный туристский продукт 
отличается новизной и нестандартным подхо-
дом, что удовлетворяет потребности туристов 
в саморазвитии и самореализации» [1, с. 200].

В июле 2023 г. Школа управления Scolkovo 
провела специальную сессию «Туризм как эле-
мент развития креативной экономики», где 
ключевой темой деловой программы стал об-
раз будущего креативных индустрий. Экспер-
ты особое внимание уделили вопросам раз-
вития туризма с позиций его органического 
включения в современную модель креативной 
экономики. Т. В. Абанкина, научный руково-
дитель Института развития креативных ин-
дустрий НИУ ВШЭ, отметила, что «большое 
значение имеют культурная идентификация, 
культурный код того или иного места, его уни-
кальные черты, его наследие, памятники, что 
создает новые условия для демонстрации уни-
кального культурного наследия» [2]. В. А. Аве-
тисян, эксперт образовательной программы 
Школы управления Scolkovo «Управление го-
степриимством территории», отметил, что «с 
помощью креативной индустрии можно созда-
вать продукт, и креативная индустрия являет-
ся элементом продукта, который способен при-
влекать туристов» [2].

По мнению L. Dong и M. Haruna, S. Yum, 
U. Zuhdi, «наметившийся тренд переориента-
ции развития некоторых отраслей националь-
ных экономик в креативные отрасли находит 
свое отражение и в академической дискуссии 
относительно специфики креативных инду-
стрий и их роли в развитии территорий» [3–5].

Следовательно, во многих отраслях экономи-
ки все активнее внедряются креативные тех-
нологии, что способствует формированию кре-
ативной экономики, результатом чего стано-
вится увеличение ее доли в ВВП страны. «Доля 
креативных индустрий в структуре ВВП России 
составляет 4,87%, в творческих индустриях ра-
ботает более 760 тыс. юридических лиц, общий 
объем выручки в 2022 г. составил 12,6 трлн ру-
блей, а число занятых превышает более 1,5 млн 
человек» [6].

В разработанной правительством Россий-
ской Федерации Концепции развития творче-
ских (креативных) индустрий отмечается, что 
«средняя доля креативной экономики в миро-
вом ВВП составляет от 3 до 6,6%, в развитых 
странах эта доля достигает 8–12% при средне-
годовом росте в 15%» [7].

Выделение нерешенной проблемы

В условиях активного развития внутренне-
го туризма необходимо применять новые фор-
маты и креативные технологии, которые могут 
способствовать увеличению туристского потока 
на основе развития тематических парков и соз-
дания синергетического эффекта от внедрения 
таких технологий. В условиях высокого уров-
ня конкуренции необходимо использовать со-
временные возможности и туристско-рекреа-
ционный потенциал территории для создания 
преимуществ, что способствует привлечению 
большего количества туристов, развитию реги-
ональной экономики, активизации деятельно-
сти в области привлечения инвестиций и раз-
вития сферы услуг.

Внедрение креативных технологий, вклю-
чая искусственный интеллект, в современных 
условиях – актуальное направление исследова-
ний в сфере развития туризма. Для развития 
внутреннего туризма в Российской Федерации 
необходимо обратить внимание на инноваци-
онные, креативные технологии, которые могут 
обеспечить формирование территориальных 
зон повышенного туристского интереса, повы-
шение туристского потока в регионы, результа-
том чего станут увеличение доходов в бюджет и 
усиление уровня конкурентоспособности реги-
онов в области туризма. Для привлечения по-
тенциальных туристов, в том числе в составе 
групп, необходимо активно использовать техно-
логии рекламного характера, такие как рекла-
ма креативных выставок, тематических парков, 
туристских троп с креативными инсталляция-
ми, других направлений туристской деятельно-
сти с учетом возможностей медиаресурсов и ме-
тодов активизации спроса.

Цель статьи

Цель исследования – изучение особенностей 
развития тематических парков в условиях при-
менения креативных технологий и выявление 
основных направлений развития внутреннего 
туризма в регионах с учетом влияния креатив-
ных технологий на увеличение туристского по-
тока в тематических парках.

Изложение основного материала

На основе применения различных креатив-
ных подходов возникают новые направления ту-
ризма и виды туристской деятельности. В насто-
ящее время активно развивается гастрономиче-
ский туризм, открываются современные выста-
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вочные центры и пространства, серьезное вни-
мание уделяется созданию тематических парков 
как мест притяжения туристов. Развивается ки-
нотуризм, объединяющий все возможности ки-
ноиндустрии и тематических путешествий по 
местам съемок известных фильмов. Методы до-
полненной реальности позволяют погрузить ту-
ристов в исторические эпохи и события, происхо-
дившие на территории регионов, что позволяет 
погрузиться в события страны, региона, – это об-
новленное направление исторического туризма. 
Во многих регионах проводятся выставки с при-
менением креативных технологий в таких на-
правлениях, как архитектурный дизайн, исто-
рия моды, инновационные технологии в про-
мышленности, креативные подходы к обучению, 
и многих других, что формирует повышенный 
туристский интерес как к региону, так и к прово-
димым мероприятиям.

Г. Ричардс и К. Рэймонд определили креа-
тивный туризм как «туризм, который предла-
гает посетителям возможность развивать свой 
творческий потенциал посредством активного 
участия и изучения опыта, характерного для 
места отдыха» [8]. При применении креативных 
технологий в различных видах туристской дея-
тельности каждый турист имеет возможность 
участвовать в предлагаемых процессах, осу-
ществлять какие-либо действия и погружать-
ся в область получения новых знаний и навы-
ков. Новые подходы к подаче информационного 
контента при проведении экскурсионной дея-
тельности, вовлечение каждого туриста в ак-
тивное участие через исторические реконструк-
ции и различные виды конкурсов и соревнова-
ний становятся более интересными и привле-
кательными направлениями в сфере туризма. 
Российская Федерация – многонациональное 
государство, это способствует развитию этно-
культурного туризма, связанного с изучением 
национальных традиций, праздников, истори-
ческих и культурных особенностей разных на-
родов, проживающих на территории страны. 
Именно использование современных техноло-
гий и креативных подходов благоприятствует 
более глубокому и запоминающемуся изучению 
национальных и культурных особенностей на-
родов, разработке специальных туристских ту-
ров и путешествий, что также является совре-
менным трендом в развитии внутреннего ту-
ризма. Следовательно, применение креативных 
технологий способствует получению новых ту-
ристских впечатлений и увеличивает интерес 
к новым регионам путешествий.

Дж. Б. Пайн и Дж. Х. Гилмор считают, что 
«переход от простого оказания туристских ус-

луг к практике формирования впечатлений от 
туристской поездки был обусловлен ростом кон-
куренции среди туристских объектов и необхо-
димостью поиска новых более гибких моделей 
предложения и привлечения потребителей» [9]. 
Одна из целей развития туризма в современ-
ных условиях – активизировать туристскую де-
ятельность в менее известных регионах, малых, 
но исторически уникальных городах и терри-
ториальных пространствах. Уникальные при-
родные и исторические особенности регионов 
являются основой популяризации туризма и 
привлечения туристского потока, что впослед-
ствии может уменьшить нагрузку на известные 
туристские дестинации и создаст возможности 
для новых направлений путешествий. При раз-
работке новых туристских маршрутов необхо-
димо использовать все современные возможно-
сти креативных технологий, так как это пред-
ставляется основой повышения туристского 
интереса к изучению новых территориальных 
пространств, посещению городов как основы 
получения новых впечатлений и знаний.

Изменение подходов к подаче информации, 
вовлечение слушателей в активные действия, 
изучение новых возможностей знакомства ту-
ристов с различными творческими направле-
ниями экскурсионной и культурной деятельно-
сти приводит еще большей привлекательности 
и популярности регионов, туристских дести-
наций, что увеличивает количество туристов 
и способствует дальнейшему развитию как ре-
гионального туризма, так и экономики данных 
территорий. Например, в плане кинотуризма 
такие известные фильмы, как «Властелин ко-
лец» и «Гарри Поттер», стали основой форми-
рования туристских маршрутов по местам съе-
мок, и это способствовало увеличению количе-
ства туристов, желающих не только увидеть ме-
ста съемок, но и поучаствовать в некоторых ре-
конструкциях событий посредством технологий 
дополненной реальности. В табл. 1 представле-
ны примеры использования креативных инду-
стрий для привлечения туристов и создания не-
забываемого имиджа региона.

Особое внимание в последнее время уделя-
ется созданию масштабных проектов по форми-
рованию тематических парковых пространств 
в различных регионах России. Такие ансамбли 
включают не только стандартный набор извест-
ных элементов, таких как ухоженная террито-
рия, дорожки, беседки, пешеходные маршруты, 
но и креативные решения, новые игровые и по-
знавательные пространства, привлекающие 
туристов. Тематические парки стали вызывать 
интерес у туристов, что привело к развитию со-
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Таблица 1

Варианты использования  
креативных индустрий в городах

Город Примеры использования креативных решений

Херто-
генбос, 

Нидерлан-
ды

Направление арт-туризма. Город известен как родина художника середины XV – начала XVI в. 
Иеронима Босха.
В 2007 г. был открыт Арт-центр Иеронима Босха, где размещены фоторепродукции всех работ 
художника в натуральную величину. В одной из комнат воссоздана мастерская. Комнаты музея 
декорированы гобеленами, на которых изображены сцены из полотен мастера

Ресифи, 
Бразилия

В городе проходят различные творческие мероприятия в стиле Frevo, основой которых являются 
маршевая музыка, бразильское танго, кадриль и полька

Ливинг-
стон, Шот-

ландия

Креативный проект City of Play представляет собой традиционное мероприятие на игровой пло-
щадке, дающее детям и семьям время, пространство и свободу проектировать, строить и играть так, 
как им нравится, с настоящими инструментами, красками, древесиной

Ботроп, 
Германия

Творческая деятельность. Проект Urbanana. Использование музыки, моды, литературы, световых 
шоу для создания привлекательного образа промышленного региона, что привлекает туристов и 
креативщиков

Таблица 2

Классификация тематических парков [14]

№ 
пп

Название категории Характеристика Примеры тематических парков

1 Культурно-историче-
ский тематический 

парк

Тематика парков связана с особенностями геогра-
фии, культуры, спорта, с историческими событи-
ями региона. В таких парках проводятся парады, 

карнавалы, посвященные исторической дате

«Азиатская деревня», Синга-
пур; «Порт Авентура», Испа-
ния; парк «Патриот», Россия, 

Московская область
2 Научно-познаватель-

ный тематический 
парк

Парк с территориями или акваториями с уни-
кальными природными объектами, а также место 

рождения известного человека, место военного 
сражения, исторического события

«Космический городок», 
Франция; «Римская империя», 

«Новый Херсонес», Россия, 
Севастополь

3 Океанариум  
(дельфинарий)

Парк, который делится на две зоны: вода и суша, 
где в своей среде обитания находятся представи-

тели животного мира

«Тюрауми», Япония; «Москва-
риум», Россия, Москва

4 Зоологический парк 
(зоопарк)

Парк как научно-техническое учреждение, пред-
назначенное для содержания диких животных в 
вольерах или в отведенных зонах в целях демон-

страции публике, изучения, сохранения

«Зоопарк Дебрецена» в Де-
брецене, Венгрия; «Страна 

Енотия», Россия, Красноярск

5 Аттрактивный  
тематический парк

Парк с наиболее популярными видами развле-
чений (качели, карусели, горки, комнаты смеха, 
луна-парки и т. д. ), где наряду с интересными 

аттракционами главной привлекательной чертой 
является происходящее вокруг действие

«Сочи-парк», Россия;  
«Диснейленд», Франция

бытийного туризма и формированию новых 
туристических направлений непосредственно 
к данным объектам. Они формируют положи-
тельную социально-экономическую и культур-
ную среду городов и регионов, повышая уро-
вень и качество жизни населения [10].

По мнению Г. В. Ганьшиной, «тематический 
парк – это определенная территория, предна-
значенная для рекреации и развлечения, осо-
бенностью которой является комплекс услуг, 
отвечающий определенной теме» [11]. С. В. Ка-
руна отмечает: «Тематические парки – это са-
мостоятельное движение в развитии парковой 
индустрии, отличающееся: концепцией, струк-
турой организации, принципами функциони-

рования» [12], а В. П. Ведерников, сравнивая 
тематические парки с классическими парками 
культуры и отдыха, обращает внимание на то, 
что в тематических парках замечено использо-
вание «более современных технологий и новых 
научных достижений, качественного сервиса 
при работе с посетителем, инновационного про-
дукта, разнообразия предложений и доступно-
сти» [13].

В процессе систематизации тематических 
парков по различным признакам формируются 
различные их классификации. В соответствии 
с одной из предложенных классификаций все 
тематические парки можно разделить на пять 
основных видов (табл. 2).
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По другой классификации тематические 
парки разделены на следующие группы:

– парки развлечений, которые формируются 
вокруг большого количества аттракционов, на-
пример «Диснейленд»;

– познавательные тематические парки, в ко-
торых можно получить новые знания и впечат-
ления от осмотра экспозиций и интерактивных 
шоу, например французский парк «Пюи-дю-
Фу», принимающий более 2,5 млн посетителей 
в год;

– этнографические парки, которые возникли 
из расположенных на территории парковой зо-
ны музеев под открытым небом, например «Ма-
лые Корелы» в Архангельской области;

– тематические парки научно-техническо-
го профиля, например немецкий «Автоштадт», 
построенный концерном «Фольксваген» в горо-
де Вольфсбург;

– тематические парки дикой природы, где 
животные живут в огромных вольерах, пло-
щадь таких парков занимает тысячи гектаров, 
например «Лосиный остров» в Москве и Мо-
сковской области, Kolmarden в Швеции (более 
760 видов животных), Woburn в Англии (более 
900 видов животных);

– ландшафтные парки – природные рекре-
ационные территории, включающие парковую 
зону, архитектурные сооружения, например на-

циональный австралийский парк «Дейнтри», 
который является объектом культурного насле-
дия Юнеско на территории более 1100 кв. км; 
парк Петергоф.

Для привлечения туристского потока в по-
добные парки необходимо развивать турист-
скую инфраструктуру, обеспечить удобное 
транспортное сообщение, построить отели, что 
будет способствовать возникновению новой ту-
ристской дестинации или туристско-рекреа-
ционной зоны с необходимыми условиями для 
большого количества туристов.

В России тематические парки посещает все-
го около 2% населения, что в первую очередь 
связано с неравномерным размещением по 
территории страны и отсутствием креативно-
го элемента и незначительным разнообразием. 
Меньше всего тематических парков на Дальнем 
Востоке и в Сибири. Следовательно, при актив-
ном развитии внутреннего туризма необходимо 
уделять особое внимание проектированию те-
матических парков разной направленности. На 
рис. 1 представлена сравнительная характери-
стика тематических парков различной направ-
ленности по функциональному назначению 
в мире и в России.

В России индустрия тематических парков 
находится на начальной стадии развития и 
уступает по масштабам зарубежным, менее раз-

Рис. 1. Структура тематических парков в России и мире, %
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вита в плане инфраструктуры и креативности, 
однако каждый такой парк обладает уникаль-
ным колоритом. На рис. 2–4 представлены при-

меры тематических парков, расположенных 
в Приволжском федеральном округе, с учетом 
динамики и рыночной доли.

Рис. 2. Объем реализации (тыс. руб.) тематических парков  
Приволжского федерального округа Российской Федерации [16]

Рис. 3. Рыночная доля (%) тематических парков  
Приволжского федерального округа Российской Федерации [16]
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На основе представленных данных мож-
но сделать вывод, что ведущим тематическим 
парком Приволжского федерального округа яв-
ляется аквапарк «Ривьера» с долей рынка око-
ло 25%. Второй по показателю рыночной доли 
(9,68%) парк приключений «Тарзания». Восемь 
из одиннадцати представленных тематических 
парков увеличили доли рынка, что подтвержда-

ет актуальность и важность развития темати-
ческих парков в регионах России.

Тематические парки на основе креативных 
технологий могут погрузить гостей в средне-
вековый город, таинственный лес или этниче-
скую деревню. В табл. 3 приведены некоторые 
примеры тематических парков, расположенных 
в разных регионах России.

Рис. 4. Темп роста рыночной доли (%) тематических парков  
Приволжского федерального округа Российской Федерации [16]

Таблица 3

Тематические парки, расположенные в различных регионах России

Название парка, регион Характеристика
«Кудыкина гора», Липецкая 

область
Креативный подход. В парке построена крепость с башнями, а внутри форта 
можно пройти уникальный квест для детей. Привлекает внимание гигантская 
скульптура Змея Горыныча, которая рычит и извергает пламя

«Атамань», Краснодарский 
край

Увлекательный интерактив. На некоторое время можно превратиться в жителя 
казачьей станицы и в одном из 48 казачьих подворий познакомиться с традиция-
ми Кубани 

«Лога», Ростовская область На территории парковой зоны построен средневековый замок, который окружа-
ют аллеи, ручьи и водопады. Все элементы парковой зоны представлены в виде 
фэнтези-персонажей

«Динопарк», Белгород Тематическое пространство с фигурами динозавров. Некоторые экспонаты двига-
ются, издают звуки. На территории парка имеется зона археологических раско-
пок, где каждый ребенок может выкопать «артефакты старины», такие как кости 
или скелеты динозавров

«Киногород» на Мосфильме, 
Москва

В музее киностудии «Мосфильм» представлены реквизит, костюмы, декорации, 
ретроавтомобили 

«Никола-Ленивец», Калуж-
ская область

Креативное пространство, парк, не имеющий аналогов в России. Поиск арт-
объектов из дерева и железа на территории парка увлекает посетителей



№ 4 (79) 2024  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  33

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

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Важнейший показатель эффективности 
функционирования тематических парков – их 
посещаемость, что подтверждает идею зна-
чимости парков с применением современных 
креативных технологий. В табл. 4 представле-
ны данные по посещаемости природного пар-
ка «Ергаки» в Красноярском крае и культурно-
ландшафтного парка «Голубино» в Архангель-
ской области.

Таблица 4

Посещаемость тематических парков «Ергаки»  
и «Голубино» за период 2018–2022 гг. (чел./год)  

[17, с. 460; 18, с. 109]

Название 
парка

2018 2019 2020 2021 2022

Природный 
парк «Ерга-

ки»
98610 89433 101757 115640 96430

Культурно-
ландшафт-
ный парк 

«Голубино»

13000 11300 10500 18700 20000

Один из самых масштабных проектов – сеть 
исторических парков «Россия – моя история», 
который представляет собой ряд экспозиций 
в 26 городах Российской Федерации с широ-
кой географией от Мелитополя и Луганска до 
Владивостока и Южно-Сахалинска. Миссия 
этих парков – просветительская, однако прио-
ритет был отдан тому, чтобы рассказать исто-
рию увлекательно, ярко, языком, понятным для 
всех. В 2013 г. на ВДНХ в Москве был открыт 
флагманский павильон проекта. Он стал пер-
вым в мире историческим парком, в экспозици-
ях которого была показана вся история России 
с применением новейших информационных но-
сителей. Целью создания исторических парков 
такого уровня во многих регионах России явля-
ется приобщение туристов и жителей данных 
регионов к изучению истории Отечества на но-
вом, современном уровне с использованием кре-
ативных подходов и новых технологических ре-
шений, таких как мультимедийные экспозиции 
с использованием инфографики, анимации, 
3D-моделирования, цифровой реконструкции и 
многих других приемов.

Фактор креативности становится ресурсом 
развития территорий, а креативный туризм 
представляет собой отдельную форму путеше-
ствий, которая служит основой для формирова-
ния новых дестинаций, привлечения большего 
количества посетителей и повышения уровня 
конкурентоспособности регионов. Увеличение 
креативного потенциала и систематическая 
поддержка творческих мероприятий становят-

ся одними из задач стратегического развития 
регионов.
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к которым относятся государственный/муни-
ципальный регулятор и смежные ведомства, 
государственный или частный оператор, а так-
же информационные сервисы. Комплексная ор-
ганизация системы ГПТ приводит не только 
к возникновению проблемы принципала-аген-

Введение

Городской пассажирский транспорт (ГПТ) – 
это набор услуг по выполнению городских пас-
сажирских перевозок, в организации которо-
го задействовано большое количество сторон, 



№ 4 (79) 2024  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  37

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

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

та [1], но и к сложности оценивания качества 
транспортного обслуживания (КТО).

Качество услуг традиционно рассматривает-
ся как более сложный объект для оценивания, 
чем качество товаров [2], и в основе клиентоцен-
тричного подхода, доминирующего в зарубеж-
ной литературе, качество услуги принято оце-
нивать посредством измерения уровня удовлет-
воренности ее различными атрибутами. Для 
ГПТ качество транспортного обслуживания мо-
жет быть определено как уровень соответствия 
оказываемой транспортной услуги потребно-
стям пользователей. Учитывая, что ГПТ – пе-
регружаемое общественное благо, для которого 
функция индивидуальной полезности пользо-
вателя не соотносится с функцией обществен-
ной полезности [3], КТО не может быть един-
ственным показателем качества системы ГПТ. 
Однако КТО может быть рассмотрено как один 
из его показателей наравне с эффективностью, 
результативностью, производительностью и об-
щественным эффектом [4].

ГПТ является услугой с низкой эластично-
стью спроса, однако повышение ее качества по-
вышает привлекательность ГПТ в глазах на-
селения по сравнению с личным автомобилем. 
Повышение КТО, таким образом, является дей-
ствующим механизмом для снижения загру-
женности дорог в городах за счет снижения ав-
томобилепользования, а в перспективе – и уров-
ня автомобилизации.

В настоящий момент существует большое ко-
личество подходов к оценке КТО, однако боль-
шинство из них либо основываются на объек-
тивных характеристиках системы ГПТ, кото-
рые не всегда могут быть напрямую соотнесены 
с потребностями пользователей [5–7], либо исхо-
дят из некоторого набора атрибутов, который не 
всегда является специфичным для конкретного 
контекста [4; 8]. Следовательно, остается нере-
шенной проблема оценивания КТО на основе по-
требностей пользователей и соотношения КТО 
с факторами выбора средства передвижения.

Кроме того, потребности пользователей раз-
личаются, в связи с чем они по-разному отно-
сятся к ГПТ и по-разному оценивают удовлет-
воренность атрибутами КТО. В связи с этим 
возникает потребность в сегментации пользо-
вателей. Д. Рэндалл Брандт предложил подход, 
основывающийся на трех показателях лояль-
ности к ГПТ: общем уровне удовлетворенности 
КТО, готовности использовать ГПТ в будущем 
и готовности рекомендовать его использование 
знакомым [9].

Цель данного исследования – измерение 
уровня пользовательской удовлетворенности 

атрибутами КТО среди различных сегментов 
пользователей. В качестве объекта исследова-
ния выступает система городского пассажир-
ского транспорта Санкт-Петербурга, в каче-
стве предмета – ее качество транспортного об-
служивания. Для достижения цели исследова-
ния авторы ставят следующие задачи: иденти-
фикация атрибутов КТО в Санкт-Петербурге, 
измерение уровня удовлетворенности ими на-
селением, а также сегментация пользователей 
на основе показателей лояльности. Выполне-
ние данных задач предполагает смешанный 
дизайн исследования, в котором фокус-группы 
используются для определения набора атри-
бутов КТО, а опрос населения позволяет изме-
рить уровень удовлетворенности ими и сегмен-
тировать пользователей. Научной гипотезой 
исследования является пользовательский ха-
рактер КТО, который декомпозируется на ряд 
атрибутов, оцениваемых пользователем. Опре-
деление уровня удовлетворенности ими позво-
ляет обратить внимание городских властей на 
наиболее проблемные атрибуты и предложить 
ряд рекомендаций по развитию системы ГПТ.

Санкт-Петербургский контекст

Система городского пассажирского транс-
порта в Санкт-Петербурге включает пять ли-
ний метрополитена, 42 маршрута трамвая,  
47 маршрутов троллейбуса, 449 маршрутов го-
родских автобусов. Кроме того, по территории 
города проходят линии движения пригород-
ных электропоездов и автобусов. Среднегодо-
вой пассажиропоток ГПТ составляет пример-
но 2 млрд чел., примерно половина из которо-
го приходится на метрополитен, 30% – на го-
родской автобус, 21% – на трамвай и троллей-
бус [10].

В 2022 г. в Санкт-Петербурге была внедре-
на новая модель транспортного обслуживания 
(НМТО), включающая комплекс мер по пере-
воду контрактов на перевозки по автобусным 
маршрутам на регулируемые тарифы с еди-
ной системой льгот, замену подвижного соста-
ва, введение пересадочного проездного билета 
«60 минут», а также изменения в маршрутную 
сеть [10]. Фактическим результатом изменений 
стало исчезновение «маршруток» с улиц горо-
да. Часть исчезнувших маршрутов была ком-
пенсирована новыми, другая часть осталась 
без компенсации. Параллельно с этим была 
существенно расширена зона платной парков-
ки в центре города, представляющая собой ме-
ру по снижению привлекательности поездок на 
личном автомобиле. Таким образом, изменения 
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2022 года включали как меры «кнута», так и ме-
ры «пряника», сочетание которых позволяет бо-
лее эффективно воздействовать на транспорт-
ное поведение жителей, чем их применение по 
отдельности [11].

Е. В. Соколова и Е. Д. Старшов исследовали 
восприятие жителями города изменений 2022 г. 
и пришли к выводу о повышении уровня поля-
ризации в отношении к КТО [12], а также о том, 
что женщины систематически более негатив-
но относятся к изменениям [13]. Тем не менее 
оценивание общего уровня удовлетворенности 
и отношения к нововведениям не позволяет по-
лучить комплексного представления об источ-
никах их изменений, в связи с чем оправдано 
применение более детализированного подхода, 
включающего оценивание атрибутов КТО. Кро-
ме того, выявленные различия между различ-
ными группами населения в отношении к но-
вовведениям говорят о необходимости сегмен-
тации пользователей для определения подхода 
к коммуникации с ними.

Данные и методы

Данное пилотное исследование имеет сме-
шанный дизайн, когда результаты предвари-
тельного качественного исследования (фокус-
группы) используются на входе для основного 
количественного исследования (опрос).

Для выявления атрибутов КТО в центре 
города были проведены три фокус-группы  
с 21 жителем из разных районов. Доля мужчин 
и женщин была примерно одинаковой во всех 
фокус-группах. Возраст участников составил 
от 18 до 46 лет. Отсутствие участников стар-
шего возраста является одним из ограниче-
ний исследования. Длительность фокус-групп 
оставила от 60 до 120 мин, в течение которых 
участникам были заданы вопросы о впечатле-
ниях от последней поездки на ГПТ, о том, что 
делает поездку хорошей или плохой. В органи-
зации фокус-групп принимали участие два че-
ловека, что позволило вести заметки во время 
встречи. По итогам трех фокус-групп было со-
брано более 20 страниц А4 с заметками, кото-
рые были проанализированы для выявления 
атрибутов КТО.

Всего было выявлено 24 атрибута. Их список 
и соотношение с факторами выбора средства 
передвижения представлены в табл. 1. Выяв-
ленные атрибуты КТО легли в основу анкеты 
для опроса населения на предмет уровня удов-
летворенности ими. Для выражения степени 
удовлетворенности была использована семи-
ступенчатая шкала Лайкерта, представляю-

щая компромисс между простотой шкалы и ва-
риативностью ответов [14]. Кроме того, респон-
дентам были заданы вопросы о готовности ис-
пользования ГПТ в будущем и рекомендации 
его использования знакомым, которые вкупе 
с общим уровнем удовлетворенности ложатся 
в основу сегментации пользователей на основе 
лояльности. Респондентам была также предо-
ставлена возможность самостоятельно указать 
на проблемы КТО в формате открытого вопро-
са.

Ответы были собраны в июне 2024 г. по-
средством интернет-опроса жителей Санкт-
Петербурга, проводимого в сообществах раз-
личных районов и географических зон Санкт-
Петербурга в социальной сети VK. Подобный 
подход обладает преимуществом возможности 
обеспечения географической валидности и из-
бежания «ошибки выжившего», когда в опро-
се принимают участие только текущие поль-
зователи. Всего было собрано 418 ответов, 
после очистки данных выборка составила  
398 респондентов, что обеспечивает ее репре-
зентативность по объему при доверительной ве-
роятности в 95% и погрешности в 5%. Высокая 
надежность опросника подтверждается превос-
ходным уровнем внутренней согласованности 
между вопросами – альфа Кронбаха составила 
0,933.

54,5% опрошенных составили женщины, 
45,5% – мужчины, что достаточно близко соот-
носится с показателями переписи населения 
2023 г.: 2 525 455 (45,1%) петербуржцев – муж-
чины и 3 074 589 (54,9%) – женщины [15]. Сред-
ний возраст в выборке составляет 31,6 года для 
респондентов мужского пола и 38,6 года для ре-
спондентов женского пола, в то время как для 
населения по состоянию на 2022 г. он состав-
лял 38,9 года для граждан мужского пола и 
44,45 года для граждан женского пола [16]. Это 
указывает на небольшое возрастное смещение 
выборки с несколько большим преобладанием 
молодых участников опроса. Самому молодому 
респонденту было 13 лет, а самому старшему –  
72 года.

Для оценивания уровня удовлетворенности 
был использован инструмент описательной ста-
тистики. Сегментация пользователей произво-
дилась посредством кластерного анализа ме-
тодом K-средних, который имеет наибольшую 
частоту применения в социальных науках и по-
зволяет произвести сегментацию по заданному 
теорией числу кластеров. Обработка и анализ 
данных проводились в программном обеспече-
нии R. Для кластерного анализа был использо-
ван пакет stats.
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Результаты анализа
Удовлетворенность пользователей

В табл. 1 представлены средние значения 
удовлетворенности различными характеристи-
ками КТО в Санкт-Петербурге. Учитывая, что 
значения могут находиться в пределах от 1 до 7, 
где 1 показывает минимальный уровень удов-
летворенности, а 7 – максимальный, рассматри-
ваемые значения находятся достаточно близко 
к арифметическому среднему (4) – все средние 
значения расположены в пределах от 3 до 5.

Таблица 1

Показатели удовлетворенности различными 
атрибутами КТО в Санкт-Петербурге

Фактор 
выбора 

средства 
передвижения

Атрибут КТО
Уровень 

удовлетво-
ренности

Стоимость 
поездки Стоимость проезда 3,30

Длитель-
ность по-

ездки

Время в пути  
до остановки 4,56

Средняя скорость 4,09

Время ожидания 3,63

Доступность 
/ удобство ис-
пользования

Удобство посадки/ 
высадки 4,67

Удобство оплаты проезда 4,57

Доступность информа-
ции о работе ГПТ 4,52

Маршрутная сеть 4,12

Информационное обе-
спечение на остановках 4,12

Простота пересадок 3,85

Комфорт/
эстетика

Внешний вид подвижно-
го состава 4,88

Чистота в салоне 4,76
Чистота на остановках 4,05
Уровень шума в салоне 4,03

Качество воздуха  
в салоне 3,76

Условия ожидания 3,47
Температура в салоне 3,45

Плавность хода 3,39
Уровень заполненности 

салона 3,36

Безопасность

Техническое состояние 
подвижного состава 4,04

Безопасность (от аварий) 3,57

Безопасность (от других 
пассажиров) 3,48

Надежность Предсказуемость  
времени прибытия 3,63

Сервис Вежливость сотрудников 4,77

Стоимость поездки
Показателем, определяющим стоимость по-

ездки на ГПТ, является стоимость проезда, 
которая значительно варьируется в Санкт-
Петербурге в зависимости от группы населения 
и от способа оплаты проезда. Стоимость однора-
зового билета в 2024 г. составила 65 руб. для на-
земного ГПТ и 70 руб. для метрополитена [17], 
однако другие виды билетов, в том числе льгот-
ные, существенно снижают стоимость проез-
да. В рамках НМТО была реализована возмож-
ность бесплатной пересадки на наземном ГПТ 
в течение 60 мин после оплаты проезда для од-
норазовых билетов, однако такая возможность 
не предусмотрена для метрополитена.

Стоимость проезда стала показателем КТО 
с самым низким уровнем удовлетворенности 
(3,30), что говорит о том, что пользователи не 
считают ее оправданной. Причиной этому мо-
жет служить тот факт, что пользователи могут 
не знать о субсидировании пассажирских пере-
возок со стороны государства и о том, что фак-
тическая стоимость проезда существенно выше 
той цены, которую платит пассажир. В этих ус-
ловиях может быть оправдано информирова-
ние населения о факторах формирования сто-
имости проезда. Кроме того, реализация бес-
платной пересадки при использовании метро-
политена и пригородных поездов может стать 
фактором повышения удовлетворенности стои-
мостью поездки на ГПТ.

Длительность поездки
Длительность поездки складывается из на-

бора характеристик поездки на ГПТ: време-
ни в пути от/до остановок, времени ожидания 
и времени в пути. Высокая удовлетворенность 
временем в пути до остановки (4,56) может быть 
отнесена к введению новых остановок на су-
ществующих маршрутах, которые стали ком-
пенсацией отмены коммерческих автобусных 
маршрутов, предполагающих остановку в лю-
бом незапрещенном месте по пути следования 
маршрута.

Неизбежным следствием перехода на брут-
то-контракты стало исчезновение стимулов 
для водителей обеспечивать высокую скорость 
движения для «погони за пассажирами». Одна-
ко средний уровень удовлетворенности скоро-
стью движения (4,09) говорит о том, что сниже-
ние скорости не было критичным для большин-
ства горожан. Наиболее критичным фактором 
удовлетворенности длительностью поездки на 
ГПТ стало время ожидания (3,63). В ходе фокус-
групп было установлено, что с сокращением ду-
блирования маршрутов в некоторых местах су-
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щественно выросло время ожидания во внепи-
ковое время.

Доступность/удобство использования
К данному фактору выбора средства пере-

движения могут быть отнесены такие атрибуты 
КТО, как маршрутная сеть и простота переса-
док, удобство посадки/высадки и оплаты про-
езда, доступность информации о работе ГПТ, 
а также информационное обеспечение на оста-
новках.

Маршрутная сеть подверглась значитель-
ным изменениям в контексте НМТО, и сред-
нее значение ее показателя удовлетворенно-
сти (4,12) может свидетельствовать о достаточ-
но успешном характере этих изменений, с уче-
том общего отрицательного отношения жите-
лей к изменениям привычных маршрутов. При 
этом респонденты выражают более скептичное 
отношение к простоте пересадок (3,85), что го-
ворит о сохраняющемся потенциале по повы-
шению интеграции между маршрутами и соз-
данию транспортно-пересадочных узлов.

Доступность информации о работе ГПТ свя-
зана с обновлением информационных ресурсов 
ГУП «Организатор перевозок», включая ресур-
сы в социальных сетях, стабильной работой гео- 
информационных систем с планировщиками 
маршрутов и Telegram-бота, сообщающего об 
изменениях в маршрутной сети, а также с за-
пуском городского транспортного портала. Па-
раллельно с этим в городе проводилась установ-
ка новых остановочных павильонов с крупны-
ми информационными табло, что повлияло на 
удовлетворенность информационным обеспече-
нием (4,12) на остановках.

Сравнительно высокий уровень удовлетво-
ренности удобством посадки/высадки (4,67) и 
оплаты проезда (4,57) может быть обусловлен 
закупкой нового подвижного состава с низким 
полом и увеличением количества валидаторов, 
позволяющих произвести оплату проезда при 
помощи банковской карты.

Комфорт/эстетика
Данная группа включила такие атрибуты 

КТО, как внешний вид подвижного состава, чи-
стота в салоне и на остановках, уровень шума, 
качество воздуха и температура в салоне, усло-
вия ожидания, плавность хода и уровень запол-
ненности ГПТ.

Внешний вид подвижного состава имеет наи-
больший показатель удовлетворенности (4,88), 
что может быть связано с масштабным обновле-
нием подвижного состава в 2022–2024 гг. След-
ствием этого нововведения может также высту-

пать достаточно высокая степень удовлетворен-
ности уровнем чистоты в салоне (4,76). При этом 
респонденты менее удовлетворены такими пока-
зателями комфорта нового подвижного состава, 
как уровень шума (4,03), качество воздуха (3,76) 
и температура (3,45) в салоне, а также плавность 
хода (3,39). Данная закономерность может гово-
рить о проблемах с техническими характеристи-
ками нового подвижного состава и условиях его 
эксплуатации, в частности с резкостью торможе-
ния и ускорения новых автобусов, которые были 
отмечены в ходе фокус-групп.

Одним из наиболее проблемных атрибу-
тов КТО стал уровень заполненности салона 
(3,36). Участники фокус-групп отмечали дан-
ную проблему в часы пик. Ее возможные реше-
ния включают закупку подвижного состава осо-
бо большой вместимости, увеличение выпуска 
на маршруты в часы пик, а также создание ус-
ловий для приоритетного проезда ГПТ (выде-
ленные полосы), снижающего остроту пробле-
мы заполненности за счет сокращения времени 
пребывания в салоне.

Респонденты отмечают средний уровень 
удовлетворенности чистотой на остановках и 
пониженный уровень удовлетворенности усло-
виями ожидания. Одной из возможных причин 
может служить низкий уровень комфорта ожи-
дания ГПТ в новых остановочных павильонах, 
которые недостаточно хорошо защищают от ве-
тра и осадков, как было отмечено в ходе фокус-
групп. Возможным решением может служить 
установка закрытых остановочных павильо-
нов.

Безопасность
Данная характеристика поездки включает 

как дорожную безопасность (вероятность попа-
дания в аварию), так и безопасность от других 
пассажиров.

В отличие от внешнего вида нового подвиж-
ного состава, горожане более скептично оцени-
вают его техническое состояние (4,04). Одной 
из причин этого могут выступать громкие ава-
рии, произошедшие в Санкт-Петербурге в мае 
2024 г. Это же могло негативно повлиять на 
оценку уровня удовлетворенности безопасно-
стью дорожного движения (3,57) вопреки тому, 
что отмена маршруток положительно влияет на 
безопасность дорожного движения [18]. Одним 
из факторов повышения последней служит соз-
дание приоритета для движения ГПТ, посколь-
ку снижается количество конфликтных точек 
с другими видами транспорта.

Отмена кондукторов на части маршрутов 
могла негативно повлиять на ощущение безо-
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пасности от других пассажиров внутри салона 
(3,48) в отсутствие представителя перевозчика, 
который следит за происходящим в салоне. Ре-
шение данной проблемы может включать ин-
структирование водителей по взаимодействию 
с пассажирами в случае возникновения угрозы, 
установку кнопок связи с водителем в салонах 
подвижного состава особо большой вместимо-
сти, а также информирование пассажиров о ме-
рах по обеспечению их безопасности.

Надежность

Возможность прогнозирования времени при-
бытия в пункт назначения является ключевым 
показателем надежности средства передвиже-
ния. Респонденты отметили сравнительно низ-
кую удовлетворенность этим показателем КТО 
в Санкт-Петербурге (3,63). Надежность зависит 
от большого числа факторов: времени ожида-
ния транспорта, вероятности попадания в ава-
рию, информированности. Определение фак-
торов роста удовлетворенности надежностью 
ГПТ требует проведения более глубокого ис-
следования, однако организация приоритета 
для движения ГПТ и повышение качества ин-
формирования об изменениях маршрутов могут 
быть указаны в качестве возможных мер.

Сервис
Респонденты отметили сравнительно высо-

кий уровень удовлетворенности вежливостью 
сотрудников ГПТ (4,77), что может быть соот-
несено с переходом на безкондукторное обслу-
живание на части маршрутов, когда в салон 
транспортного средства периодически заходит 
контролер оплаты проезда. Полученные ре-
зультаты свидетельствуют о высоком уровне 
подготовки контролеров для общения с пасса-
жирами.

Лояльность и сегментация пользователей
На основе трех характеристик лояльности 

пользователей ГПТ была произведена сегмен-
тация выборки посредством кластерного ана-
лиза методом K-средних. Четыре кластера бы-
ли выделены исходя из предложенной Д. Рэн-
даллом Брандтом классификации [9]. В табл. 2 
представлены характеристики используемых 
для кластеризации переменных.

Первый кластер включает пользователей, 
которые не удовлетворены общим уровнем КТО 
и не готовы использовать ГПТ в будущем и ре-
комендовать его знакомым. Д. Рэндалл Брандт 
называет этот сегмент «клиенты в зоне риска». 
Представители второго кластера отличаются 

от первого готовностью использовать ГПТ в бу-
дущем и соотносятся с «чувствительными кли-
ентами». Третий кластер, «благожелательные 
клиенты», включает тех, кто готов использовать 
ГПТ в будущем и рекомендует его знакомым, но 
имеет низкий уровень удовлетворенности. Чет-
вертый кластер, «надежные клиенты», – поль-
зователи, которые, в отличие от благожелатель-
ных клиентов, имеют высокий уровень удовлет-
воренности КТО.

В табл. 3 приведены показатели численно-
сти и средние значения социально-демографи-
ческих характеристик выявленных сегментов 
пользователей ГПТ.

Таблица 2

Интерпретация средних значений,  
используемых для кластеризации переменных

Характеристика
Кластер

1 2 3 4

Готовность ис-
пользовать ГПТ 

в будущем

Нет Да Да Да

Готовность реко-
мендовать ГПТ 

знакомым

Нет Нет Да Да

Высокий уровень 
общей удовлетво-

ренности КТО

Нет Нет Нет Да

Теоретические 
сегменты  

(по Д. Рэндаллу 
Брандту)

Кли-
енты 
в зоне 
риска

Чув-
стви-

тельные 
клиен-

ты

Благо-
жела-

тельные 
клиенты

На-
деж-
ные 
кли-
енты

Таблица 3

Средние значения социально-экономических 
характеристик для выявленных кластеров

Характеристика

Кли-
енты 
в зоне 
риска

Чув-
стви-

тельные 
клиенты

Благо-
жела-

тельные 
клиенты

Надеж-
ные 

клиен-
ты

Численность 51 64 95 188

Возраст, лет 33,57 36,64 36,18 35,12

Доля мужчин 0,27 0,33 0,55 0,50

Количество детей 0,53 0,38 0,34 0,48

Доля автовла-
дельцев 0,53 0,30 0,27 0,31

Уровень дохода 3,04 2,63 2,69 2,85

Уровень образо-
вания 3,20 3,47 3,33 3,38

Примечание: уровни дохода и образования были по-
лучены в ходе преобразования качественной порядковой 
шкалы в количественную. Приведенные значения не под-
лежат прямой интерпретации и служат для сравнения дан-
ных характеристик по сегментам.
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Надежные клиенты составили самый боль-
шой сегмент, включив почти половину респон-
дентов. Наименьшим сегментом стали клиенты 
в зоне риска. Соотношение мужчин и женщин 
среди благожелательных и надежных клиен-
тов примерно одинаковое, чего нельзя сказать 
про клиентов в зоне риска и чувствительных, 
где преобладают респонденты женского пола. 
Сравнительно более высокая доля респонден-
тов-автовладельцев среди клиентов в зоне ри-
ска соотносится с тем, что они реже использу-
ют ГПТ для поездок по городу. Различия среди 
показателей среднего возраста, уровня дохода 
и образования между кластерами не являются 
ярко выраженными.

В табл. 4 приведены показатели средних зна-
чений удовлетворенности различными атрибу-
тами КТО по сегментам.

Надежные клиенты оказались ожидаемо бо-
лее удовлетворены всеми атрибутами КТО, чем 
другие сегменты. Наименьший уровень удов-
летворенности для данного сегмента вызвали 
стоимость проезда (4,01) и уровень заполненно-
сти салона (4,10), что говорит том, что данные 

Таблица 4

Средние значения показателей удовлетворенности атрибутами КТО для выявленных сегментов

Атрибут КТО
Клиенты 

в зоне риска
Чувствитель-
ные клиенты

Благожелатель-
ные клиенты

Надежные 
клиенты

Общий уровень удовлетворенности КТО 3,29 3,36 3,24 5,61
Скорость движения 2,76 3,22 3,65 4,96
Время ожидания 2,55 2,27 3,25 4,57
Чистота на остановках 3,18 3,19 3,81 4,70
Чистота в салоне 3,98 3,66 4,68 5,38
Вежливость сотрудников 3,65 3,97 4,64 5,42
Температура в салоне 2,71 2,72 2,94 4,17
Уровень заполненности салона 2,69 2,28 2,97 4,10
Уровень шума в салоне 3,04 3,33 3,84 4,63
Внешний вид подвижного состава 4,22 3,72 4,78 5,51
Безопасность (от других пассажиров) 2,67 2,42 3,21 4,20
Качество воздуха в салоне 2,98 2,88 3,43 4,45
Плавность хода 2,10 2,48 2,93 4,28
Простота пересадок 2,71 2,84 3,29 4,79
Доступность информации о работе ГПТ 3,67 3,33 3,94 5,44
Безопасность (от аварий) 2,24 2,64 3,11 4,48
Техническое состояние подвижного состава 3,08 2,89 3,66 4,89
Удобство оплаты проезда 4,47 3,41 4,22 5,18
Удобство посадки/высадки 3,82 3,70 4,32 5,40
Условия ожидания 2,65 2,14 2,98 4,40
Стоимость проезда 3,24 2,02 2,81 4,01
Время в пути до остановки 3,76 3,52 3,99 5,41
Маршрутная сеть 3,10 3,05 3,55 5,04
Информационное обеспечение на остановках 3,41 3,19 3,63 4,88
Предсказуемость времени прибытия 2,67 2,17 3,19 4,61

проблемы являются значимыми даже для ло-
яльных пользователей.

Благожелательные клиенты относятся бо-
лее критично к ряду атрибутов КТО: они отме-
чают высокую удовлетворенность внешним ви-
дом подвижного состава, чистотой в салоне и на 
остановках, а также удобством оплаты проезда 
и посадки/высадки, но при этом не удовлетво-
рены условиями ожидания, плавностью хода, 
температурой и уровнем заполненности сало-
нов ГПТ. Данная группа пользователей доволь-
на характеристиками нового подвижного соста-
ва, но не довольна транспортной инфраструк-
турой. Соответственно, меры, направленные на 
ее совершенствование, могут быть эффектив-
ны для повышения уровня удовлетворенности 
КТО представителей данного сегмента пользо-
вателей.

Чувствительные клиенты могут рассматри-
ваться как пользователи, которые недовольны 
КТО, но при этом не имеют альтернативы ГПТ. 
Они отмечают проблемность тех же характери-
стик, что и благожелательные клиенты, но зна-
чительно менее довольны предсказуемостью 
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времени прибытия и временем ожидания. В это 
группу могли войти пользователи, которые ис-
пытывали проблемы с обозначенными харак-
теристиками в последнее время. Соответствен-
но, они не считают оправданной имеющуюся 
стоимость проезда. Парадоксальным образом 
данная группа пользователей оказалась менее 
удовлетворена атрибутами КТО по отдельно-
сти, но выразила более высокий уровень общей 
удовлетворенности КТО (3,36), чем благожела-
тельные пользователи (3,24).

Клиенты в зоне риска, в отличие от чув-
ствительных клиентов, более положитель-
но оценивают обновление подвижного соста-
ва (чистоту в салоне, внешний вид, удобство 
оплаты проезда и посадки/высадки), но более 
критично воспринимают безопасность дорож-
ного движения и плавность хода. Учитывая, 
что эта группа пользователей включает наи-
большую долю тех, у кого есть альтернати-
ва ГПТ, она наиболее перспективна для при-
влечения. Громкие аварии и проблемы с его 
плавностью хода ГПТ являются факторами 
его низкий привлекательности среди пред-
ставителей данного сегмента. Соответствен-
но, решение проблемы с плавностью хода но-
вых автобусов и повышение уровня безопас-
ности дорожного движения ГПТ – наиболее 
значимые факторы для привлечения данной 
группы пользователей.

Заключение

Статья была посвящена разработке подхода 
к оцениванию КТО на основе показателей удов-
летворенности пользователей различными ха-
рактеристиками системы ГПТ и его апробации 
в Санкт-Петербурге. Посредством фокус-групп 
выделен набор из 24 атрибутов качества транс-
портного обслуживания для Санкт-Петербурга, 
удовлетворенность которыми была измерена 
посредством опроса.

Результаты эмпирического исследования по-
зволили выявить атрибуты КТО, которыми жи-
тели города удовлетворены в наибольшей сте-
пени: внешний вид подвижного состава, вежли-
вость сотрудников, чистота в салоне, удобство 
посадки/высадки и удобство оплаты проезда. 
Кроме того, выли выявлены наиболее проблем-
ные характеристики, уровень удовлетворенно-
сти которыми был сравнительно низкий: стои-
мость проезда, уровень заполненности салона, 
плавность хода, температура в салоне, а также 
время и условия ожидания.

Соотношение этих результатов с изменения-
ми в транспортной системе Санкт-Петербурга 

в 2022–2023 гг. и позволило выявить как наи-
более успешные, так и наиболее проблемные из 
них и предложить транспортным властям реко-
мендации для дальнейшего повышения КТО. 
Предложенные рекомендации касаются созда-
ния приоритета для движения ОТ, повышения 
уровня информирования, а также установки за-
щищающих от плохих погодных условий оста-
новочных павильонов.

Кроме того, посредством кластерного анали-
за была произведена сегментация пользовате-
лей ГПТ в Санкт-Петербурге на основе пока-
зателей лояльности, что позволило выделить 
четыре группы пользователей: клиенты в зоне 
риска, чувствительные клиенты, благожела-
тельные клиенты и надежные клиенты – и из-
учить их социально-демографический портрет 
и показатели удовлетворенности различными 
атрибутами КТО. В результате для каждого сег-
мента были выявлены наиболее проблемные 
атрибуты КТО и представлены рекомендации 
по мероприятиям для повышения привлека-
тельности ГПТ.
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Аннотация. Рассмотрены потребности в услугах дальневосточного транспортного комплекса для обеспечения приоритетов 
экономики на современном этапе. Выделены задачи, формируемые региональной и национальной экономикой. Отмече-
но, что для развития Дальнего Востока важным сегментом экономики выступает добывающая промышленность, и приведе-
на группировка проектов природно-ресурсного сектора макрорегиона с точки зрения потребностей в транспорте. Выделе-
ны три группы проектов: 1) реализуемые и не требующие развития транспорта; 2) реализуемые, но имеющие потребность 
в развитии транспортной инфраструктуры; 3) перспективные проекты, эксплуатация которых требует снятия транспортных 
ограничений. К национальным задачам транспортного комплекса ДФО относится участие в обеспечении перевозок внере-
гиональных грузов на внешние рынки и расширение внешнеэкономического сотрудничества России. В современных усло-
виях выполнение национальных задач связано со следующими векторами развития транспортной инфраструктуры ДФО: 
активизация использования восточного сектора Северного морского пути, модернизация сети железных дорог, оптимизация 
системы пограничных пунктов пропуска на территории ДФО. В статье представлены направления модернизации пунктов 
пропуска через государственную границу РФ с КНР.
Ключевые слова: Дальний Восток России, региональные задачи транспорта, национальные задачи транспорта, Восточ-
ный полигон, пограничные пункты пропуска.
Для цитирования: Бардаль А. Б. Транспорт востока России: обеспечение приоритетов экономического развития в новых 
условиях // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. 2024. № 4(79). С. 46–51. DOI: 10.52897/2411-4588-
2024-4-46-51.

Anna B. Bardal
Grand PhD in Economic Sciences, Associate Professor
Economic Research Institute of the Far-Eastern branch Russian Academy of Sciences
Khabarovsk, Russia

TRANSPORT IN EASTERN RUSSIA: ENSURING ECONOMIC DEVELOPMENT 
PRIORITIES IN THE NEW ENVIRONMENT

Abstract. The article considers the needs in the services of the Far Eastern transport complex to ensure the priorities of economic devel-
opment at the present stage. The tasks formed by the regional and national economy are highlighted. Since the extractive industry is 
an important segment of the economy for the development of the Far East, a grouping of projects of the natural resource sector of the 
macro-region in terms of their needs in transportation is given. Three groups of projects are singled out: 1) active projects that do not 
require transportation development, 2) active projects that require transportation infrastructure development, and 3) promising proj-
ects, the operation of which requires the removal of transportation restrictions. The national tasks of the FEFD transport complex include 
participation in ensuring transportation of extra-regional cargoes to foreign markets and expansion of Russia’s foreign economic co-
operation. At the present stage, the implementation of national tasks is associated with the following directions of transport infrastruc-
ture development in the Far Eastern Federal District: intensification of the use of the eastern sector of the Northern Sea Route, modern-
ization of the railroad network, optimization of the system of border checkpoints in the territory of the Far Eastern Federal District. The 
article presents options for modernization of checkpoints across the state border of the Russian Federation with the PRC.
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нального и субнационального уровней [1]. Эти 
задачи меняются во времени, изменяется так-
же их соотношение (приоритетность) в зави-
симости от складывающейся внешнеэкономи-
ческой ситуации и внутренней экономической 
политики.

Введение

Транспортный комплекс каждой террито-
рии является элементом структурно-иерархи-
ческой системы, и в связи с этим перед ним 
формируются задачи регионального, нацио-
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В современных условиях для транспортно-
го комплекса любого региона (макрорегиона)1 
России наиболее актуальными являются регио-
нальные и национальные задачи, а задачи суб-
национального уровня (связанные с участием 
в функционировании международного транс-
портного рынка) ограничены.

Региональные задачи включают блок на-
правлений по транспортному обеспечению по-
требностей экономической деятельности (до-
ступность для производителей факторных ре-
сурсов, доступ к рынкам конечной продукции, 
потребности перемещения сырья и промежу-
точной продукции на разных этапах производ-
ственного процесса и пр.) и социального оборо-
та (мобильность населения, доступность объ-
ектов социальной инфраструктуры, рекреации 
и пр.) конкретного региона. Примерами регио-
нальных задач может быть перевозка продук-
ции локальных производителей на рынки со-
седних субъектов РФ, обслуживание внутриго-
родских и пригородных пассажирских потоков, 
маятниковой миграции в пределах региона.

Национальные задачи состоят в обеспече-
нии доступности внешних рынков, необходи-
мых социально-экономической системе страны 
с точки зрения ресурсов, реализации конечной 
продукции, создания интеграционных связей. 
В этом случае конкретный регион выступает 
лишь территорией расположения инфраструк-
туры, выполняя задачи, не связанные напря-
мую с его социально-экономической системой, 
а имеющие более высокий уровень иерархии. 
Примером национальных задач для транспорт-
ного комплекса территории могут служить пе-
ревозки грузов и пассажиров, генерируемых 
вне региональной системы на внешние рынки.

В этой логике транспортный комплекс ДФО 
является: 1) самостоятельным элементом реги-
ональной экономики, 2) элементом националь-

1 Термин «регион» применяется условно и может обо-
значать систему различного масштаба – субъект РФ либо 
макрорегион.

ной транспортной системы России, 3) частью 
мировой транспортной системы (рисунок).

Цель работы – рассмотреть потребности 
в транспортном обеспечении реализации ключе-
вых проектов развития экономики восточных рай-
онов России и национальных приоритетов, скла-
дывающиеся в новых геополитических условиях.

Необходимость учета изменений, происходя-
щих на современном этапе («геополитические 
изменения»), определяется их значимым влия-
нием на функционирование рассматриваемого 
объекта – транспортного комплекса Дальнего 
Востока страны. Действительно, спрос на услу-
ги транспорта макрорегиона в последнее деся-
тилетие возрастает. Первоначально рост грузо-
потоков в восточном направлении определялся 
поиском возможностей диверсификации торгов-
ли в условиях охлаждения отношений со стра-
нами ЕС и началом санкционного давления (вы-
званных воссоединением Крыма с РФ). С весны 
2022 г. спрос на транспортное обслуживание 
внешнеторговых потоков России в восточном на-
правлении масштабно возрос под действием:

– ограничений на экспорт российских грузов 
в Европу и переориентацией грузопотоков на 
страны Азии,

– изменения условий на транспортных рын-
ках западных районов страны (при увеличении 
рисков в связи с началом СВО),

– изменения условий международных пере-
возок со странами ЕС (от существенных огра-
ничений морских перевозок до прекращения 
автомобильного и железнодорожного сообще-
ния с отдельными странами).

Изменению акцентов внешнеэкономической 
политики России, впервые объявленной в 2013 г. 
и названной позже «поворот на Восток», посвя-
щен ряд научных публикаций. В части из них 
освещаются вопросы переориентации транс-
портных потоков. Например, в работе Ю. А. 
Щербанина подробно анализируются варианты 
направления грузопотоков, традиционно обслу-
живаемых портами Балтийского морского бас-
сейна, в дальневосточные порты [2]. Автор от-
мечает необходимость временного лага для ор-
ганизации перенаправления грузов, вызванную 
как формальными факторами (изменение кон-
трактов, поиск новых контрагентов), так и объ-
ективными экономико-географическими при-
чинами: значительное транспортное плечо при 
перевозках из западных районов страны в тихо-
океанские порты определяет экономическую не-
эффективность использования автомобильного 
транспорта. Использование железнодорожного 
транспорта в свою очередь сопряжено с пробле-
мой дефицита провозной способности.

Транспортная система
РФ

Транспортная система мира

Транспортный 
комплекс ДФО

Место транспортного комплекса ДФО 
в структурно-иерархической системе
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Возникшие в связи с ростом грузопотоков 
ограничения инфраструктуры восточных райо-
нов рассматриваются в рамках большого числа 
публикаций. В комплексной работе, посвящен-
ной необходимости актуализации транспорт-
ной стратегии страны с учетом происходящих 
в настоящее время геополитических измене-
ний, рассматриваются в том числе проблемы 
модернизации Восточного полигона, сложив-
шийся дисбаланс развития железных дорог и 
дальневосточных морских портов, образующих 
единую транспортно-логистическую цепь экс-
портного направления [3].

Помимо анализа проблемных моментов, в на-
учных публикациях представлены перспектив-
ные направления развития транспортной ин-
фраструктуры Дальнего Востока, обеспечиваю-
щие как потребности региональной экономики, 
так и национальные интересы. Например, в ра-
боте И. Н. Пугачева и др. [4] описан вариант раз-
вития в макрорегионе сети мультимодальных 
транспортно-логистических центров, включаю-
щий как узловые элементы на территории ре-
гиона, так и приграничные объекты, обеспечи-
вающие поддержку международных перевозок. 
Создание подобной инфраструктурной сети, по 
мнению авторов, повысит эффективность транс-
портного комплекса ДФО, обеспечивая сбалан-
сированность загрузки пунктов пропуска через 
государственную границу и стимулируя форми-
рование новых транспортных коридоров.

Транспортное обеспечение 
региональных приоритетов экономики

К приоритетным проектам, в настоящее вре-
мя реализуемым на территории ДФО и требу-
ющим обеспечения транспортной доступности, 

можно отнести строительство промышленно-
производственных объектов в сфере перера-
ботки газо-химического сырья, судостроения1, 
а также проекты природно-ресурсного сектора. 
Учитывая традиционную специализацию ма-
крорегиона на добывающей промышленности 
(в 2022 г. добыча полезных ископаемых зани-
мала первое место в отраслевой структуре вы-
пуска, составив 31,9% ВДС [5]), акцент в дан-
ной статье будет сделан на транспортной обе-
спеченности расширения ресурсной базы.

В настоящее время среди проектов в сфе-
ре добычи полезных ископаемых можно выде-
лить: 1) действующие уже длительное время и 
имеющие всю необходимую транспортную ин-
фраструктуру с отработанными логистически-
ми схемами; 2) проекты, где базовые объекты 
транспортной инфраструктуры созданы и на-
чата промышленная разработка ресурсов, од-
нако продолжается развитие мощностей, ко-
торое в перспективе может потребовать (или 
уже потребовало) развития инфраструктуры;  
3) перспективные для добычи ресурсов площад-
ки, где проводится подготовка к началу работы 
и требуется строительство в том числе объектов 
транспортной инфраструктуры.

К первой группе можно отнести, например, 
добычу алмазов на месторождениях АК «АЛРО-
СА» в Республике Саха (Якутия), добычу угля 
на Никольском каменноугольном месторожде-
нии (АО «СУЭК») в Республике Бурятия, добы-

1 Например, строящиеся Амурский газоперерабатыва-
ющий завод и Амурский газохимический комплекс в Амур-
ской области, расширение судостроительного комплекса 
«Звезда» и строительство нефтегазового завода «Аврора 
СПГ» в Приморском крае, реконструкция Жатайской вер-
фи в Республике Саха (Якутия) и др.

Таблица 1

Потребности развития транспортной инфраструктуры для реализующихся в ДФО  
проектов природно-ресурсного сектора

Проект (компания) Субъект РФ Продукция Создаваемая транспортная инфраструктура

Эльгинское месторождение 
(ООО «ЭльгаУголь»)

Республика 
Саха (Якутия)

Уголь Строительство железной дороги необщего 
пользования месторождение Эльга – мыс 
Манорский (531 км), морской порт Эльга  

(30 млн т в год)
Огоджинское месторождение 

(ООО «Огоджинская угольная 
компания»)

Амурская об-
ласть

Уголь Строительство железной дороги необщего 
пользования Огоджа – Февральск  

(140 км, 7 млн т)
Горно-металлургический ком-
бинат «Удокан» («Удоканская 

медь»)

Забайкальский 
край

Катодная медь, 
сульфидный 
концентрат

Реконструкция аэропорта Чара (взлетно-по-
садочная полоса, светосигнальное оборудова-

ние и пр.)
Горно-обогатительный комби-
нат «Инаглинский» (АО «ГОК 

„Инаглинский“») 

Республика 
Саха (Якутия)

Уголь Строительство подъездного пути и станции 
необщего пользования Инаглинская-2, строи-

тельство путей на территории депо ГОК  
(6,4 км, 11,5 млн т)
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чу угля на Солнцевском разрезе в Сахалинской 
области и др.

Во вторую группу входят, например, Байка-
ло-Амурская горнорудная корпорация в Амур-
ской области, горно-обогатительный комбинат 
«Инаглинский» и Эльгинское месторождение 
в Республике Саха (Якутия), Удоканское мед-
ное месторождение в Забайкальском крае и др. 
В отношении ряда проектов данной группы для 
дальнейшего развития требуется строитель-
ство транспортной инфраструктуры (табл. 1), 
общая инвестиционная емкость инфраструк-
турных проектов превышает 160 млрд руб.

К проектам третьей группы можно отне-
сти, например, освоение месторождений Ба-
имской медно-порфировой площади в Чукот-
ском автономном округе. Для работы Баимско-
го ГОКа необходимо построить автомобильную 
дорогу круглогодичного действия (дорога не-
общего пользования Билибино – мыс Наглей-
нын протяженностью около 420 км) и грузовой 
терминал (Чаун на мысе Наглейнын, мощность 
2 млн т в год) в морском порту Певек.

Национальные задачи транспортного 
комплекса востока России  
на современном этапе

К национальным задачам транспортного 
комплекса Дальнего Востока можно отнести 
участие в обеспечении перевозок внерегиональ-
ных грузов (например, производителей Сибири) 
на внешние рынки и расширение внешнеэко-
номического сотрудничества страны. Соответ-
ственно, приоритетные направления развития 
транспортной инфраструктуры ДФО с точки 
зрения национальных задач состоят в следую-
щем:

– активизация использования восточного 
сектора Северного морского пути (СМП),

– модернизация сети железных дорог,
– оптимизация системы пограничных пун-

ктов пропуска на территории ДФО.
Не будем в рамках статьи подробно останав-

ливаться на блоке вопросов, связанных с ис-
пользованием СМП. Данному транспортному 
коридору посвящено значительное число пу-
бликаций, охватывающих спектр направле-
ний, включая анализ конкурентных преиму-
ществ по сравнению с традиционным южным 
коридором, оценку потребностей развития ин-
фраструктуры СМП, строительство флота ле-
дового класса и пр. [3].

Развитие Восточного полигона железных до-
рог проходит в рамках проекта «Модернизация 
железнодорожной инфраструктуры Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожных 
магистралей с развитием пропускных и про-
возных способностей (Восточный полигон)». 
Утвержденный весной 2024 г. третий этап ра-
бот по модернизации предполагает достижение  
270 млн т провозной способности сети к 2032 г. 
Процесс развития железнодорожной сети рас-
сматривается в рамках множества аналитиче-
ских работ, поэтому, не останавливаясь на де-
талях, отметим лишь риск сохранения дефици-
та провозной способности дорог в долгосрочной 
перспективе. По оценкам экспертов Институ-
та систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО 
РАН, потребности в дополнительной транспор-
тировке железнодорожным транспортом на экс-
порт к 2035 г. угля составят 240,8 млн т (по от-
ношению к объему экспорта в 2021 г.) [6]. Ожи-
даемый рост провозной способности железных 
дорог ДФО за аналогичный период составит 
126 млн т (от 144 до 270 млн т). В условиях со-
кращения торговых контактов России со стра-
нами ЕС можно ожидать сохранения восточно-
го вектора в качестве основного. Это означает, 
что даже при условии полной и своевременной 
реализации всех запланированных работ по 
модернизации железных дорог (при существую-
щих рисках невыполнения плана-графика [7]) 
дефицит провозной способности Восточного по-
лигона может сохраниться.

Возможности перевозок в направлении ази-
атских стран (в первую очередь КНР) могут воз-
расти при повышении эффективности системы 
пограничных пунктов пропуска. Строитель-
ство переходов через государственную грани-
цу позволит сформировать новые маршруты 
внешнеторговых взаимодействий.

В настоящее время на территории ДФО 
вдоль южной границы РФ установлено 36 пунк- 
тов пропуска1, посредством которых осущест-
вляются перевозки с КНР, Монголией и КНДР. 
Пограничные пункты являются важными зве-
ньями транспортных процессов, однако десять 
пунктов пропуска на границе с КНР не функ-
ционируют. Учитывая значимость обеспече-
ния транспортировки внешнеторговых грузов и 
особую важность КНР как традиционного тор-
гового партнера РФ и дружественного государ-
ства, представляется необходимым оптимизи-
ровать действующую систему пунктов пропу-

1 Включая железнодорожные (7 ед.), автомобильные 
(16), смешанные (11), речной (1), пешеходный (1 ед.). В рам-
ках статьи не рассматриваются пункты пропуска в мор-
ских портах и международных аэропортах.
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ска1. Направления оптимизации представлены 
в табл. 2.

Масштабная модернизация пунктов пропу-
ска осуществляется в рамках государственной 
программы «Развитие транспортной системы» 
(проект «Строительство, реконструкция и тех-
ническое перевооружение пунктов пропуска че-
рез государственную границу»), а также по ини-
циативе частных компаний: например, FESCO 
строит транспортно-логистический центр 
в районе станции Забайкальск (контейнерный 
терминал, склады временного хранения, подъ-
ездные железнодорожные пути).

В направлении создания пунктов пропуска 
фокус внимания на Дальнем Востоке сейчас на-
правлен на Большой Уссурийский остров в Ха-
баровском крае. Потенциал уникального поло-
жения острова, разделенного между РФ (67% 
территории) и КНР (33% территории) значите-
лен2. Вопрос о строительстве пункта пропуска 
для грузового движения перестал обсуждаться 
после катастрофического для Дальнего Восто-

1 Все пограничные пункты пропуска между РФ и КНР 
расположены на территории ДФО. 

2 В 2004 г. подписано дополнение к соглашению о рос-
сийско-китайской государственной границе, согласно ко-
торому произошла демаркация; в 2008 г. – произошла пе-
редача части территории от РФ КНР.

ка наводнения 2013 г., когда была подтоплена 
практически вся китайская часть острова и рос-
сийская часть, не защищенная дамбой, – было 
принято решение о запрете строительства до 
проведения берегозащитных мероприятий. 
В 2023 г. в связи с изменением геополитической 
ситуации вопрос строительства пункта про-
пуска был актуализирован. Принято решение, 
согласованное весной 2024 г. с КНР, о прове-
дении необходимых берегоукрепительных ра-
бот и строительстве грузопассажирского пун-
кта (ранее предполагался лишь пассажирский 
формат). Планируемая пропускная способность 
пограничного пункта составит 1 млн т грузов и 
1,5 млн пассажиров, срок реализации проекта 
2025–2026 гг.

Широкая дискуссия развернулась относи-
тельно пункта пропуска Джалинда, который 
может стать ключевым звеном нового междуна-
родного меридионального транспортного кори-
дора. Предлагается первоначально возобновить 
работу данного пункта в формате смешанного 
сообщения (автомобильный и внутренний во-
дный транспорт), а в дальнейшем построить 
кроссграничный железнодорожный мост через 
р. Амур. Потенциально новый транспортный 
коридор позволит сформировать эффективные 
схемы перевозок из Республики Саха (Якутия) 
в КНР. В долгосрочной перспективе рассматри-

Таблица 2

Оптимизация системы пунктов пропуска на территории ДФО

Направление оптимизации Содержание работы

Закрытие нефункционирующих и не 
имеющих потенциала развития пунктов 
пропуска

АПП Абагатуй (Забайкальский край) – проводится работа по закры-
тию; СПП Константиновка и СПП Ушаково (Амурская область) – об-
суждается закрытие

Организация работы не функциониру-
ющих в настоящее время, но имеющих 
потенциал развития пограничных 
пунктов

СПП Джалинда (Амурская область) – возобновление работы с исполь-
зованием автомобильного и речного транспорта

Модернизация и развитие инфраструк-
туры функционирующих пограничных 
пунктов, в отношении которых наблю-
дается рост грузопотока

АПП Забайкальск, ЖДПП Забайкальск (Забайкальский край) – 
проведение работ по реконструкции станции Забайкальск (вторая 
очередь), строительство второго главного хода в КНР по узкой 
колее; ЖДПП Пограничный (Приморский край) – удлинение при-
емоотправочных путей станции; ЖДПП Махалино – реконструкция 
станции; ЖДПП Наушки – реконструкция перегрузочного комплекса, 
удлинение приемоотправочных путей станции; АПП Кани-Курган 
(Амурская область) – строительство постоянного пункта пропуска и 
прилегающей инфраструткуры; ЖДПП Нижнеленинское (ЕАО) – ре-
конструкция подъездного участка Биробиджан – Ленинск, техниче-
ское обустройство пограничного пункта для снятия ограничений по 
номенклатуре грузов и работе с импортом

Установление новых пунктов пропуска АПП Большой Уссурийский (Хабаровский край) – изменение класси-
фикации, организация работы грузопассажирского пункта пропуска; 
ЖДПП Джалинда – организация железнодорожного сообщения (стро-
ительство моста) 

Примечание: АПП – автомобильный пункт пропуска, СПП – смешанный пункт пропуска, ЖДПП – железнодорожный 
пункт пропуска.
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ваются варианты продления коридора в Мага-
данскую область, а также связка с СМП.

Заключение

Таким образом, в современных геополити-
ческих условиях, повысился приоритет нацио-
нальных задач транспортного комплекса Даль-
него Востока. Изменение логистических связей 
актуализировало ускорение процессов разви-
тия инфраструктуры и оптимизации действу-
ющих элементов обеспечения внешнеторговой 
логистики.

В частности, на первый план выходят вопро-
сы совершенствования системы пунктов пропу-
ска через государственную границу, в том числе 
с КНР, сохраняющей дружественные отноше-
ния с РФ, сопровождаемые ростом объема тор-
говли. Протяженность границы между наши-
ми странами превышает 4,3 тыс. км, установ-
ленные пункты пропуска (36 ед.) расположены 
на территории ДФО. Сформированная система 
пограничных пунктов находится в процессе 
модернизации. Активно обсуждаются направ-
ления ее развития путем установления новых 
пунктов пропуска с последующим формирова-
нием международных транспортных коридо-
ров.
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более 15 тыс. населенных пунктов, в 95% из кото-
рых отсутствует стационарная торговая сеть.

Второе важное направление деятельности 
потребительской кооперации Беларуси – про-
мышленность, представленная цехами убоя 
скота и производством продукции из мяса, хле-
бопекарнями, консервными цехами и иными 
производствами, доля которых в выручке со-
ставляет около 7%. Оставшиеся 6% выручки 
организации получают от звероводства, стро-
ительства, транспортной деятельности и услуг 
по временному питанию и проживанию.

В Республике Беларусь система потре-
бительской кооперации обслуживает около  
3,2 млн чел., или 35% населения страны, в том 
числе все сельское.

Основным видом деятельности организаций 
потребительской кооперации является торговля, 
доля которой в совокупном объеме выручки со-
ставляет около 87%. Розничная торговля включа-
ет около 5 тыс. магазинов, из которых около 70% 
от общего количества расположены в сельской 
местности. Передвижная сеть представлена при-
мерно 600 автомагазинами, обслуживающими 
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Работа указанных организаций в основном 
осуществляется в сельской местности и малых 
городах, что не позволяет им на равных конку-
рировать с торговыми сетями и промышленны-
ми организациями. О необходимости дальней-
шего функционирования потребительской ко-
операции и оказания ей государственной под-
держки ведутся оживленные дискуссии.

В Республике Беларусь потребительская ко-
операцияя сочетает свойства, присущие любо-
му кооперативу: с одной стороны, она объеди-
няет многочисленных членов кооператива для 
достижения их целей, что указывает на его со-
циальную направленность, а с другой – осу-
ществляет хозяйственную деятельности в фор-
ме создания юридического лица для получения 
прибыли.

Исходя из этого, а также анализа определе-
ний, представленных в нормативно-правовых 
актах и литературных источниках, понятию 
кооперация можно дать следующее определе-
ние: это специфическая форма хозяйствования, 
организации труда или деятельности, при ко-
торой определенное количество физических и 
(или) юридических лиц добровольно объединя-
ются для совместного участия в общем трудо-
вом, производственном процессе, или же в раз-
личных, но связанных между собой процессах 
труда, производства и (или) потребления с це-
лью как удовлетворения потребностей членов 
объединения, так и выполнения социальных 
функций при производстве продукции, оказа-
нии услуг и выполнении работ [1].

С целью объективной оценки вклада потре-
бительской кооперации в развитие государства 
нами проведено исследование истоков образо-
вания и становления кооперативного движе-
ния, рассмотрены ее роль и значение в функци-
онировании государственной системы управле-
ния и регионов.

Еще во времена Речи Посполитой населени-
ем перед властями ставился вопрос о необходи-
мости улучшения транспортных коммуника-
ций для развития торговли. Удачное расположе-
ние рек Беларуси, находящихся на водоразделе 
Балтийского и Черного морей, способствова-
ло созданию сети каналов и гидросооружений. 
После вхождения территории Беларуси в со-
став Российской империи строительство кана-
лов активизировалось. Причем природные осо-
бенности белорусской водной системы позволя-
ли использовать реки без проведения работ по 
их очистке и укреплению берегов. В результа-
те стоимость водного сплава была в 12 раз де-
шевле гужевых перевозок, а позднее и достав-
ка товаров пароходами оказалась конкуренто-

способным видом перевозок (дешевле гужевого  
в 6 раз) [2, с. 4].

К 1860 г. на территории современной Бела-
руси длинна речных судоходных путей состав-
ляла около 4 тыс. км и около 8 тыс. км рек ис-
пользовалось для сплава. Кроме того, с отменой 
в 1861 г. крепостного права изменились условия 
хозяйствования и появились свободные трудо-
вые ресурсы для развития новых производств 
и отраслей.

Для эффективного выполнения услуг по 
доставке товаров потребовалось привлечение 
средств на создание речного флота и соответ-
ствующей инфраструктуры. Одной из форм 
привлечения капитала было создание коопера-
тива потребителей, взносы которых направля-
лись на строительство или приобретение реч-
ных судов, а также обустройство речных прича-
лов. Так, в 1869 г. в Полоцке был сформирован 
первый кооператив потребителей, состоящий 
из речников. Для этого времени кооператив яв-
лялся новой формой хозяйствования, отлича-
ющейся от уклада жизни помещиков и дворян. 
Поэтому власть в создании этого объединения 
усматривала угрозу самодержавию и процесс 
регистрации проходил с трудом.

Первые кооперативы с целью создания кон-
курентных преимуществ в противостоянии 
с монополией частного торгового капитала пы-
тались объединиться для закупок у непосред-
ственных производителей товаров и продук-
ции. В уставе полоцкого общества потребите-
лей «Якорь» в качестве главных целей образо-
вания общества перечислялись такие, как от-
крытие кооперативных магазинов, складов, а 
также заключение прямых договоров поставок 
непосредственно с производителями сельскохо-
зяйственной продукции [2, с. 5].

В результате проведения Столыпинских ре-
форм (1906–1911 гг.) на территории Беларуси 
с 1911 г. активизировался процесс создания ко-
оперативов и объединения их в союзы в Витеб-
ске, Орше, Могилеве, Речице. Кооперативное 
движение наиболее сильно себя проявило в пе-
риод политического и социально-экономическо-
го кризиса, на фоне социального неравенства 
и оттока частного капитала из страны (рис. 1). 
Если в 1906 г. в Беларуси был 41 кооператив, 
то к началу в Первой мировой войны – 137, а 
в 1917 г. – уже 359 кооперативов.

По результатам окончания Первой мировой 
войны Беларусь была разделена на две части. 
Занявшие большую часть страны немцы в фев-
рале 2018 г. закрыли торгово-распределитель-
ный склад в г. Минске, снабжающий потреби-
тельские общества продуктами первой необхо-
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димости. В результате наблюдалась нехватка 
товаров, а их дороговизна привела к закрытию 
части потребительских обществ. Для стиму-
лирования торговли и обеспечения населения 
продовольствием было принято решение о со-
хранении потребительских кооперативов и об-
разовании Центрального союза потребитель-
ских обществ Белорусского края.

На территории, подчиняющейся Совет-
ской власти, потребительская кооперация ста-
ла заниматься снабжением и распределением 
продуктов среди населения согласно установ-
ленным нормам. При этом продукты по при-
емлемым ценам продавались только членам 
кооператива, что способствовало росту числа 
пайщиков. При этом претерпели изменения и 
основополагающие принципы кооперации, где 
причиной вступления в состав кооператива для 
пайщиков стало не вложение средств для даль-
нейшего обеспечения своего благополучия, а 
вынужденная мера для выживания.

С 1918–1921 гг. происходит включение в со-
став правлений потребительских обществ ор-
ганов власти и наделение их управленческими 
правами, в том числе правом вето.

С весны 1921 г. в восточной части белорус-
ских земель начала проводиться новая эко-
номическая политика, в которой кооперация 
играла важную роль в борьбе с частным капи-
талом.

С 1923 по 1928 гг. кооперативами открыто 
более 120 столовых в городах и на селе, швей-
ные и сапожные мастерские, на рынках и вок-
залах буфеты, организовались прокатные пун-
кты, где выдавался необходимый инвентарь 
для уборки зерновых. Для подготовки товаро-
ведов, бухгалтеров и плановиков в Витебске  
1 сентября 1923 г. открыт первый кооператив-
ный техникум для потребкооперации.

В 1926 г. потребкооперацией в Минске по-
строен самый крупный на территории СССР 
механизированный хлебозавод. С 1928 г. потре-
бительские общества стали покупать и арендо-

вать киноаппаратуру и помещения для демон-
страции кинофильмов. Активно развивалась 
заготовка сельскохозяйственной продукции. 
Доля потребкооперации в заготовках зерна для 
государства в 1925 г. составляла около 30%, мя-
са – 40% от объема поступления. Если после 
Октябрьской революции товарооборот потреб-
кооперации составлял 1% от республиканского, 
то в 1924–1925 гг. – 27,7%, а в 2026-м – 46,3%. 
Также система потребкооперации выполняла 
функции просвещения населения в части снаб-
жения книгами и газетами деревенских жите-
лей.

Однако в 1935 г. в целях улучшения качества 
обслуживания на селе объекты общественного 
питания и торговли в крупных городах, в ко-
торые было вложено более 60% средств коопе-
ративов, были административно переданы го-
сударству. Но даже после этого кооперативами 
открыто 150 новых сельских магазинов, расши-
рился ассортимент продаваемых товаров. Тор-
говля на селе в 1936 г., по сравнению с 1935 г., 
возросла на 46,8%.

Во время Великой Отечественной войны фа-
шистские захватчики нанесли большой урон 
всему хозяйству республики, в том числе по-
страдала кооперация. Общий ущерб в ценах 
1941 г. оценивался в сумме около 2 млрд руб., 
в том числе уничтожено около 5 тыс. коопера-
тивных зданий.

В послевоенные годы кооперативы направи-
ли свои усилия на заготовку сельхозпродуктов, 
восстановление розничной сети и производств, 
что позволило к 1969 г. в 10 раз превысить то-
варооборот довоенного времени. Если к концу 
1945 г. в республике была восстановлена треть, 
то уже в1969 г. товарооборот в 10 раз превысил 
показатели 1940 г.

Для восстановления торговых объектов, 
разрушенных в военный период, советская 
власть позволила потребительской кооперации 
в 1946 г. создавать магазины в городах. В ре-
зультате к 1949 г. было создано более 500 торго-
вых объектов, которые являлись конкурентами 
для предприятий государственной торговли и 
в итоге были переданы Министерству торгов-
ли БССР [4, с. 147]. Несмотря на создание но-
вых производств, деятельность кооперативов 
жестко регламентировалась партийными и со-
ветскими органами, поэтому кооператоры опа-
сались проявлять активность.

В 1953 г. деятельности кооперативов спо-
собствовало предоставленное им право созда-
вать в городах госкоопторги, ликвидирован-
ные в 1949 г., а также принимать сельскохо-
зяйственную продукцию по ценам, зависящим 
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Рис. 1. Количество потребительских 
кооперативов в Беларуси, ед., по данным [3]
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от ее качества. Несмотря на возобновления ко-
миссионной торговли в городах в обстановке 
настороженности при поддержке парткомов 
руководители кооперативов сумели мобилизо-
вать кооператоров и увеличить товарооборот 
с 7,1 млн руб. в 1954 г. до 17,1 млн руб. в 1955 г.

Также для потребительской кооперации 
партийным руководством устанавливались 
пятилетние задания по росту товарооборота. 
В Беларуси с 1955 по 1960 г. планировалось уве-
личить боле чем в 2,5 раза розничный товаро- 
оборот торговли и сети общественного питания, 
а также более чем в 3 раз товарооборот комис-
сионной торговли [5]. Для этого вместо поиска 
эффективных экономических путей решения и 
постановки конкретных задач перед исполни-
телями широко применялись административ-
ные методы. Стремление местного руководства 
добиться поставленных целей по темпам роста 
приводило к неоправданному вмешательству 
в хозяйственную деятельность потребитель-
ских обществ в части доведения им необосно-
ванных контрольных цифр. Например, в 1961 г. 
Могилевскому облпотребсоюзу был доведен 
план откорма свиней в подсобных хозяйствах 
на 6,5 тыс. голов при возможности содержания 
600–700 голов.

Для решения проблемы питания рабочих со-
вхозов и выполнения заданий правительства за 
средства потребительской кооперации постро-
ена и реконструирована сеть столовых и буфе-
тов в совхозах, что увеличило их количество 
в 9 раз. Но уже в 1961–1962 гг. эти объекты бы-
ли переданы совхозам.

С конца 1950-х гг. в Белоруссии стала про-
водиться политика повышения эффективности 
торговых предприятий с частичным игнориро-
ванием социальной составляющей и интересов 
населения в отдаленных от районных и област-
ных центров населенных пунктов путем со-
кращения мелкой розничной торговой сети на 
селе (около 42% от общего числа) и замещения 
их развозной торговлей. Это привело к тому, 
в 1961 г. в республике не имели торговых пред-
приятий более 12 тыс. населенных пунктов.

В конце 1980-х гг. указанная политика была 
признана ошибкой и начали приниматься меры 
по исправлению ситуации. В настоящее время 
потребительская кооперация Беларуси явля-
ется одним из основных ретейлеров в сельской 
местности, где снабжение жителей деревень и 
поселков качественной продукцией по доступ-
ной цене – одна из важнейших социально-эко-
номических задач развития белорусского обще-
ства. Однако формат его работы часто подвер-
гается критике. Наблюдается недостаточный 

ассортимент, не соблюдаются санитарные нор-
мы, потребители сталкиваются с завышенной 
стоимостью товара и пр. [6, с. 42].

В динамике вклад потребительской коопера-
ции в розничный товарооборот представлен на 
рис. 2.

Безвозмездная передача в 1935, 1949, 1962 гг. 
части имущества кооперативов государству и 
ограничение деятельности в городах выработа-
ли у большинства работников кооперативных 
организаций пассивное отношение к собствен-
ности своего кооператива и результатам его де-
ятельности.

Таким образом, образование кооперативов 
во второй половине XIX в. было оптимальным 
решением, позволяющим объединить ресурсы 
множества пайщиков для достижения общей 
цели. При этом кооперативы стали новой и пе-
редовой формой хозяйствования, были непо-
средственными конкурентами для отдельных 
монополий и частной формы хозяйствования 
(помещиков, дворян, купцов и пр.).

Кооперативное движение наиболее сильно 
себя проявило в период политического и соци-
ально-экономического кризиса, на фоне полно-
го обнищания народа и оттока частного капи-
тала из страны. Потребительская кооперация 
оказалась для большевиков самым подходя-
щим инструментом распределения товаров сре-
ди населения и важным элементом осуществле-
ния ими политики «военного коммунизма». При 
этом претерпели изменения и основополага-
ющие принципы кооперации, когда причиной 
вступления в состав кооператива для пайщи-
ков стало не вложение средств для дальнейше-
го обеспечения своего благополучия, а вынуж-
денная мера выживания.

В период новой экономической политики, 
связанный с оттоком частного капитала из 
страны и ликвидацией основных конкурентов 
(дворян, помещиков, купцов и т. д.), наблюдал-
ся наибольший рост доли розничного товароо-
борота потребительской кооперации (в 1926 г. – 
46,3%), что стало для кооперативного движения 
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временем расцвета. Однако непоследователь-
ность государственной политики в части по-
требительской кооперации, связанная с безвоз-
мездной передачей в 1935, 1949, 1962 гг. части 
имущества кооперативов государству, и огра-
ничение деятельности в городах выработали 
у большинства работников кооперативных ор-
ганизаций пассивное отношение к собственно-
сти своего кооператива и результатам его дея-
тельности.

С увеличением обеспеченности населения 
автомобильным, электрическим и иным транс-
портом, а также развитием торговых сетей и ин-
тернет-магазинов потребительской кооперации 
становится все труднее конкурировать с тор-
говыми сетями. В настоящее время население 
имеет возможность закупить необходимый то-
вар в городе по конкурентным ценам, при этом 
проживая и работая в деревне. Также наблюда-
ется расширение в районных центрах и агро-
городках ниши таких крупных торговых сетей, 
как «Евроопт», «Гиппо», «Светофор» и др. Эти 
торговые структуры вытесняют организации 
потребительской кооперации в мелкие населен-
ные пункты, где из-за низкого товарооборота и 
высоких затрат на доставку товара трудно обе-
спечить эффективную рентабельность продаж, 
особенно в удаленных местах.

В целях создания условий для повышения 
качества торгового обслуживания населения, 
в том числе в отдаленных населенных пунктах, 
компенсации объективно высоких затрат от ра-
боты сельской местности для поддержки потре-
бительской кооперации принят Указ Президен-
та Республики Беларусь от 05.08.2024 № 309 «О 
поддержке организаций потребительской коо-
перации» [7].

Данным указом предусмотрено:
– предоставление организациям потреби-

тельской кооперации льготных кредитов для 
реструктуризации ими кредиторской задол-
женности прошлых лет;

– выделение бюджетных средств на проведе-
ние автоматизации торговых объектов;

– осуществление на льготных условиях за-
купки по договорам финансовой аренды (ли-
зингу) автомобильных магазинов для доставки 
продукции в отдаленные населенные пункты;

– предоставление областным властям пра-
ва направлять деньги из местных бюджетов на 
оплату текущего и капитального ремонта тор-
говых и промышленных объектов организаций 
потребкооперации, а также на возмещение сто-
имости израсходованного топлива по доставке 
товаров автомагазинами в стационарные тор-
говые объекты потребительской кооперации, 

расположенные на территории сельской мест-
ности.

Проанализировав все особенности становле-
ния и развития потребительской кооперации, 
с одной стороны, мы видим повторение более 
чем полувековой истории, когда в погоне за эф-
фективностью продаж высказываются мнения 
о необходимости оптимизации затрат для обе-
спечения организациям потребительской ко-
операции конкурентных преимуществ. С дру-
гой стороны, следует учитывать, что в период 
чрезвычайных ситуаций (войны, международ-
ная изоляция страны и иное) кооперативы по-
казывали наибольшую эффективность и были 
опорой государства в период оттока капитала 
из страны. Поэтому в настоящих условиях на 
наш взгляд принимаемые в Беларуси меры по 
поддержке организаций потребительской коо-
перации и обеспечению торговли в удаленных 
населенных пунктах являются оправленными.
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претерпевает значительные изменения. Они 
требуют глубокого анализа и понимания пер-
спектив развития данной сферы.

Актуальность исследования перспектив 
развития сферы услуг в условиях трансформа-
ции экономики обусловлена такими фактора-
ми, как цифровизация экономики, глобализа-
ция и изменения потребительского поведения, 
последствия пандемии, которые формируют 
предпосылки для формирования новой опти-

Введение

В современном мире сфера услуг играет клю-
чевую роль в развитии экономики и общества. 
Она охватывает широкий спектр деятельности, 
включая торговлю, транспорт, связь, финансы, 
страхование, туризм и многие другие отрасли. 
В условиях трансформации экономики, связан-
ной с цифровизацией, глобализацией и измене-
нием потребительского поведения, сфера услуг 
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мальной стратегии управления качеством ус-
луг.

Цифровизация экономики определяя про-
никновение цифровых технологий во все сфе-
ры жизни современного человека, безусловно, 
приводит к изменению как поведения отдель-
ного потребителя, так и сферы услуг в целом. 
К последствиям цифровизации можно уже се-
годня отнести такие аспекты, как появление 
новых видов услуг, повсеместное внедрение ис-
кусственного интеллекта, использование боль-
ших данных, цифровых двойников и других 
инновационных технологий. Все это приводит 
к необходимости организациям сферы услуг 
адаптироваться к новым условиям и разраба-
тывать новые методы управления качеством 
оказываемых услуг. Невозможно отрицать вли-
яние пандемии COVID-19 на третичный сек-
тор экономики. Многие компании были вы-
нуждены адаптироваться к новым условиям и 
запросам потребителей, оперативно внедрить 
онлайн-сервисы, удаленный доступ при полу-
чении услуги или кардинально изменить на-
правление деятельности. Для отдельных орга-
низаций, где личное присутствие потребителя 
в процессе предоставления услуг является не-
отъемлемым фактором, пандемия стала причи-
ной кризиса в бизнесе и даже прекращения дея-
тельности компании. Перечисленные факторы 
определяют актуальность необходимости пе-
ресмотра бизнес-моделей, стратегий развития 
компаний, а также исследования перспектив 
развития сферы услуг в условиях трансформа-
ции экономики. По нашему мнению, исследова-
ние перспектив развития сферы услуг позволит 
выявить основные тенденции, определить клю-
чевые факторы успеха и разработать рекомен-
дации для компаний, работающих в этой сфере.

Сфера услуг представляет собой значимый 
компонент социально-экономической системы, 
играя важную роль в общественном развитии. 
Она охватывает широкий спектр видов дея-
тельности, направленных на удовлетворение 
потребностей населения и организаций. В кон-
тексте социально-экономической системы эта 
сфера выполняет функции удовлетворения по-
требностей населения, создания рабочих мест, 
развития инфраструктуры и стимулирования 
развития инноваций. В связи с этим третичный 
сектор оказывается под влиянием глобальных 
социально-экономических трансформаций.

Очевидный рост значимости сферы ус-
луг в структуре экономики является мировым 
трендом в последние годы. Средний показатель 
добавленной стоимости сферы услуг в процен-
тах от ВВП в 2022 г. составил 54%. Лидерами по 

значению данного показателя являются Макао 
(91,7%), Гонконг (90,84), Монако (87,68%). В Рос-
сии показатель добавленной стоимости сферы 
услуг от ВВП составил 53,98% в 2022 г. [1], а экс-
перты отмечают ежегодный прирост объема ус-
луг к объему торговли товарами. При этом сред-
ний показатель добавленной стоимости сферы 
услуг в процентах от ВВП в 2023 г. характери-
зуется значением 54,55%. В то же время, несмо-
тря на повышение среднего показателя добав-
ленной стоимости сферы услуг от ВВП, лиди-
рующие страны рейтинга: Багамские острова 
(80,84%), Люксембург (80,6) и Мальта (79,68%) – 
по сравнению с прошлыми показателями де-
монстрируют значительное снижение. В Рос-
сии показатель добавленной стоимости сферы 
услуг от ВВП в 2023 г. 56,68%. Его рост на 2,7% 
в год позволяет сделать выводы о развитии тре-
тичного сектора в России даже в условиях бес-
прецедентных санкций и необходимости под-
робного исследования особенно в призме транс-
формации цифровой экономики.

Во многих странах сфера услуг становится 
основным источником занятости населения и 
характеризуется устойчивым приростом про-
изводительности труда, который обеспечивает-
ся внедрением новых технологий, современных 
материалов и повышением квалификации пер-
сонала.

Анализ данных по объему услуг в Ленин-
градской области за январь–июль 2024 г. позво-
ляет сделать вывод о положительной динамике 
развития сферы услуг. В частности, наблюдает-
ся рост объема услуг по транспортировке и хра-
нению на 15,6% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Это может свидетель-
ствовать о повышении спроса на услуги логи-
стических компаний и развитии инфраструк-
туры региона.

Объем телекоммуникационных услуг вырос 
на 7%, что может быть связано с увеличением 
спроса на цифровые сервисы и услуги связи. 
В целом объем платных услуг населению уве-
личился на 7,1% [2]. Исходя из этого можно сде-
лать вывод о том, что сфера услуг развивается 
и адаптируется к изменяющимся потребностям 
населения как в международном масштабе, так 
и в рамках отдельных регионов.

В условиях трансформации цифровой эконо-
мики сфера услуг демонстрирует активное вне-
дрение современных инструментов для эффек-
тивного взаимодействия с потенциальными по-
требителями и другими участниками рынка, 
использование цифровых сервисов и техноло-
гий на всех стадиях жизненного цикла, фор-
мирование новых алгоритмов взаимодействия, 
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предложение услуг в электронном формате и 
др. [3].

Глобальные социально-экономические 
трансформации представляют собой систем-
ные изменения в развитии мирового рынка, 
национальных экономик и всех сфер человече-
ской деятельности. Они способствуют ускорен-
ному экономическому росту, а также более бы-
строму внедрению новых технологий и методов 
управления.

Эволюция социально-экономических систем 
зависит от множества факторов, которые могут 
проявляться как во внешних изменениях систе-
мы по отношению к окружающей среде, так и 
во внутренних трансформациях структуры и 
взаимодействий между элементами системы. 
Отличительная особенность современного эта-
па развития заключается в глобальных изме-
нениях, охватывающих геополитическую, эко-
номическую, технологическую, социальную, 
культурную, гуманитарную и экологическую 
сферы. Эти изменения порождают соответству-
ющие тенденции, проблемы и риски, которые 
определяют условия функционирования орга-
низаций в контексте цифровой экономики [4].

Среди основных трансформаций социаль-
но-экономических систем можно назвать сле-
дующие: глобализация, технологические инно-
вации, международная торговля и инвестиции, 
влияние государства, влияние глобальной эко-
номики на развитие стран и регионы, изменение 
структуры занятости, рост инвестиций в hi-tech 
и инновации, ускорение роботизации, проблема 
устойчивости общественного развития.

Тенденции развития сферы услуг в послед-
ние годы в целом следует понимать как сово-

купность нескольких социально-экономиче-
ских и технологических процессов, таких как:

1) цифровизация экономических и социаль-
ных процессов;

2) процессы глобализации и национализации;
3) зеленая повестка и устойчивое развитие;
4) рост доли сервисных организаций и фор-

мирование гибридных продуктов и услуг;
5) развитие экономики совместного потре-

бления [5].
При этом воздействие перечисленных про-

цессов на организации сферы услуг формирует 
комплексную систему (рисунок).

Тенденция цифровизации экономических 
и социальных процессов отражает феномен 
трансформации цифровой экономики, которо-
му в последние годы уделяется особое внима-
ние.

Вопросы автоматизации, цифровизации, 
трансформации цифровой экономики наибо-
лее обсуждаемы в последние десятилетия сре-
ди исследователей по многим причинам, одна-
ко, несмотря на серьезный интерес научного 
сообщества к данной проблеме, остается акту-
альной проблема понятийного аппарата. В свя-
зи с этим целесообразно рассмотреть сущность 
таких определений, как автоматизация, цифро-
визация и цифровая трансформация в общем 
смысле и в отношении сферы услуг в частности.

Под автоматизацией принято понимать пе-
реход от рутинной деятельности, выполняемой 
вручную, и аналоговой информации к автома-
тизированному режиму и цифровому формату 
обработки данных [6; 7].

Следующий этап трансформации ключевых 
процессов в экономике – цифровизация, кото-

Сфера услуг

Цифровизация 
экономических и 

социальных 
процессов

Процессы 
глобализации и 
национализации

Зеленая повестка и 
устойчивое развитие

Рост доли сервисных 
организаций

Формирование 
гибридных 

продуктов и услуг

Развитие экономики 
совместного 
потребления

Комплекс тенденций сферы услуг
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рая подразумевает внедрение инструментов 
сетевых и информационных технологий, реин-
жиниринг операций и оптимизацию существу-
ющих процессов для принятия решений [8; 9].

Наконец, цифровая трансформация пред-
ставляет собой переход к новому технологиче-
скому укладу при осуществлении глубокой ре-
организации бизнес-процессов с активным ис-
пользованием цифровых инструментов [10]. 
В настоящее время процесс цифровизации 
отражает одну из национальных целей раз-
вития Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 
2030 года» [11; 12]. Представленные в таблице 
сведения о рассматриваемых этапах позволяют 
установить, что фундаментом цифровой транс-
формации являются результаты автоматиза-
ции и цифровизации.

Вопросы цифровой трансформации эконо-
мики имеют значение государственной важно-
сти, и в связи с этим большая часть аспектов 
данного процесса регламентируется на государ-
ственном уровне в рамках распоряжений пра-
вительства, президента, национальных про-
ектов и программ. Для эффективного внедре-
ния цифровых технологий в экономику страны 
была разработана государственная програм-
ма «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [13; 14]. Реализация национального про-
екта «Международная кооперация и экспорт» 
отражает актуальные процессы глобализации 
и цифровизации экономики [15]. С 2019 г. циф-
ровая трансформация, ориентированная на ис-

пользование отечественных решений, стала 
важной частью национального проекта «Циф-
ровая экономика» [16]. Включение цифровых 
технологий в данный проект отражает стрем-
ление к повышению устойчивости и независи-
мости информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры страны, особенно в сфере экс-
порта. Эти технологии способствуют созданию 
гибкой и адаптивной среды, способной удовлет-
ворить новые требования к безопасности и эф-
фективности в условиях глобальной конкурен-
ции.

Кроме того, формирование единого инфор-
мационного пространства и внедрение совре-
менных форм оказания и получения услуг по-
зволяют оптимизировать процессы взаимодей-
ствия между участниками рынка. Это ведет 
к повышению прозрачности и скорости обмена 
данными, снижению транзакционных издер-
жек и ускорению экспортных операций. Для 
бизнеса это открывает дополнительные воз-
можности интеграции в международные цепоч-
ки поставок, а для государства – укрепляет его 
позиции как технологически независимого и 
конкурентоспособного игрока на мировой аре-
не.

Результаты исследования сферы услуг сви-
детельствуют о ключевой роли цифровизации 
в повышении эффективности и конкуренто-
способности сервисных компаний. Цифровые 
технологии и платформы не только значитель-
но сокращают время обработки и предоставле-
ния услуг, но и обеспечивают непрерывный он-
лайн-мониторинг ключевых параметров, таких 
как стоимость и качество услуг. Это позволяет 

Этапы цифровизации процессов в государстве, по данным [8]

Этап Сущность Влияние на сферу услуг

Автомати-
зация

Внедрение ИТ-решений, воспроизводящих 
существующие процессы, автоматизация 

операций и использование цифровых техно-
логий для обработки данных

Автоматизация рутинных операций освобождает 
время сотрудников для более внимательного взаи-

модействия с клиентами, что способствует повыше-
нию качества сервиса и уровня удовлетворенности 

потребителей, ускоряет процессы поиска и обработки 
информации

Цифрови-
зация

Совершенствование имеющихся процессов 
путем внедрения инструментов сетевых и 

информационных технологий; осуществле-
ние реинжиниринга операций и оптимиза-

ции существующих процессов для принятия 
управленческих решений 

Цифровизация открывает возможности для создания 
и предоставления новых услуг, таких как онлайн-
консультации, удаленное обслуживание, виртуаль-

ные туры и т. д.; формирует требования к овладению 
новыми навыками и компетенциями

Цифровая 
трансфор-

мация

Формирование новых моделей деятельности, 
новых продуктов и процессов, не имеющих 
аналогов; осуществление глубокой реорга-
низации бизнес-процессов; использование 

цифровых инструментов как неотъемлемый 
атрибут деятельности

Цифровая трансформация открывает новые возмож-
ности для расширения ассортимента услуг, разработ-
ки новых продуктов и выхода на новые рынки; соз-
дает новые рабочие места в сфере информационных 
технологий, аналитики данных и других областях, 

связанных с использованием цифровых технологий
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клиентам оперативно принимать обоснован-
ные решения, а компаниям – гибко адаптиро-
ваться к изменяющимся условиям спроса.

Благодаря мгновенным транзакциям и авто-
матизированному управлению процессами ско-
рость обслуживания становится важнейшим 
конкурентным преимуществом. Компании, ко-
торые активно внедряют цифровые платфор-
мы, получают доступ к более широкой базе кли-
ентов и способны повысить уровень удовлет-
воренности потребителей, что в долгосрочной 
перспективе способствует укреплению их ры-
ночных позиций. В условиях цифровой эконо-
мики именно скорость и доступность услуг яв-
ляются факторами, определяющими лидерство 
на рынке и устойчивость компании к вызовам 
глобальной конкуренции [13].

Перспективной тенденцией в рамках цифро-
вой трансформации экономики является пре-
диктивная аналитика, которая уже нашла от-
ражение и в процессах сферы услуг. Под пре-
диктивной аналитикой понимается примене-
ние искусственного интеллекта (ИИ) при про-
гнозировании спроса на услуги и потребностей 
клиентов. В данном контексте анализ данных 
проводится с использованием накопленной ин-
формации, алгоритмов машинного обучения 
и систем искусственного интеллекта, которые 
имитируют человеческое экспертное мышле-
ние. Организация может самостоятельно реа-
лизовать процесс обучения таких систем. Вне-
дрение систем искусственного интеллекта 
с функцией машинного обучения позволит зна-
чительно увеличить точность оценки качества 
услуг, уменьшить время на анализ результатов 
и улучшить прогностические способности как 
в краткосрочной, так и в долгосрочной перспек-
тиве [17]. Важность данной тенденции отмеча-
ют и мировые эксперты: по прогнозам Reports 
Insights Consulting, рынок предиктивной ана-
литики в мире к 2030 г. увеличится более чем 
в три раза по сравнению с показателями 2022 г. 
и достигнет суммы в 44,3 млрд долл. При этом 
эксперты «Сбер Бизнес-Софт» справедливо от-
мечают, что стоимость внедрения в деятель-
ность предиктивной аналитики находится в об-
ратно-пропорциональной зависимости к оборо-
ту организаций [18]. Следовательно, примене-
ние технологий искусственного интеллекта при 
прогнозировании спроса на услуги и потреб-
ностей клиентов целесообразно для среднего и 
крупного бизнеса.

Наблюдаемая тенденция перехода организа-
ций сферы услуг к предоставлению онлайн-ус-
луг в связи с широким распространением циф-
ровых технологий – закономерный и неизбеж-

ный процесс. Пандемия послужила катализа-
тором, который ускорил переход общества к ис-
пользованию цифровых технологий, частично 
или полностью заменив взаимодействие в оф-
лайне.

В условиях цифровизации экономики орга-
низации сферы услуг сталкиваются с необхо-
димостью адаптации к новым реалиям и тре-
бованиям рынка. Предоставление онлайн-ус-
луг становится не просто конкурентным пре-
имуществом, но и необходимым условием для 
выживания и развития. Это связано с тем, что 
цифровые технологии открывают новые воз-
можности для повышения эффективности, 
снижения издержек, расширения аудитории и 
улучшения качества обслуживания.

Однако переход к онлайн-услугам также со-
пряжен с рядом вызовов и рисков. Среди них 
можно выделить необходимость инвестиций 
в цифровую инфраструктуру, обучение персо-
нала, обеспечение безопасности данных и за-
щиту от киберугроз. Кроме того, существует 
риск потери части клиентов, которые предпо-
читают традиционные офлайн-услуги.

Тем не менее преимущества перехода к он-
лайн-услугам в долгосрочной перспективе пере-
вешивают риски. Организации, которые смогут 
успешно адаптироваться к цифровой трансфор-
мации, получат возможность укрепить свои по-
зиции на рынке, привлечь новых клиентов и по-
высить конкурентоспособность. Наблюдаемая 
тенденция способствует развитию сферы услуг 
и повышению ее эффективности, однако для 
успешного перехода к онлайн-услугам органи-
зациям необходимо тщательно продумать свою 
стратегию, учесть все риски и возможности, а 
также обеспечить необходимые ресурсы и под-
держку со стороны руководства [19; 20].

Отчеты Digital позволяют сделать вывод об 
устойчивой тенденции увеличения интернет-
пользователей [21–23]. В октябре 2021 г. ин-
тернетом пользовались 63% населения мира, а 
к 2022 г. этот показатель не изменился [24]. В от-
чете Digital 2022: Q2 Global Digital Statshot ко-
личество пользователей от общей численности 
мирового населения также составило 63% [13]. 
Эти данные свидетельствуют о том, что цифро-
вые технологии становятся все более доступны-
ми и популярными среди людей по всему миру. 
Это в свою очередь создает новые возможности 
для развития онлайн-услуг в различных сфе-
рах деятельности. Рост числа интернет-пользо-
вателей также означает, что организации, пре-
доставляющие онлайн-услуги, могут рассчиты-
вать на увеличение аудитории и, как следствие, 
на рост доходов. Однако это также требует от 
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компаний адаптации к изменяющимся услови-
ям и потребностям клиентов.

Таким образом, тенденция перехода органи-
заций сферы услуг к предоставлению онлайн-
услуг является актуальной и перспективной. 
Она позволяет компаниям использовать преи-
мущества цифровых технологий и расширять 
свое присутствие на рынке. При этом значи-
тельно меняется распределение пользователей 
социальных сетей и потребителей онлайн-ус-
луг соответственно, ресурсов для поиска инфор-
мации и времени пребывания в интернете. Во 
многом данная ситуация связана с изменени-
ем сценария взаимодействия с пользователями 
на платформе, использованием искусственного 
интеллекта в обработке информации, получен-
ной от пользователей, изменениями в структу-
ре общества отдельных стран и мира в целом.

Наблюдаемая тенденция перехода органи-
заций сферы услуг к предоставлению онлайн-
услуг в связи с широким распространением 
цифровых технологий имеет ряд особенностей. 
Одна из них – создание условий приобретения 
и потребления услуг, которые понятны и до-
ступны всем участникам экономических отно-
шений. Это означает, что организации, предо-
ставляющие онлайн-услуги, стремятся сделать 
процесс покупки и использования этих услуг 
максимально простым и удобным для клиен-
тов. Они разрабатывают интуитивно понятные 
интерфейсы, упрощают процессы оплаты и до-
ставки, а также предоставляют подробную ин-
формацию о своих услугах.

Такой подход имеет несколько преимуществ. 
Во-первых, способствует повышению уровня 
удовлетворенности клиентов, поскольку они мо-
гут легко и быстро получить необходимые услу-
ги. Во-вторых, стимулирует рост спроса на он-
лайн-услуги, поскольку клиенты видят их пре-
имущества перед традиционными офлайн-услу-
гами. В-третьих, способствует развитию конку-
ренции на рынке услуг, поскольку организации 
вынуждены постоянно совершенствовать свои 
услуги, чтобы привлечь больше клиентов.

Создание условий, которые понятны и до-
ступны для всех участников экономических 
отношений, – важная составляющая страте-
гии развития организаций, предоставляющих 
онлайн-услуги. Это позволяет им не только 
успешно адаптироваться к цифровой трансфор-
мации, но и создавать новые возможности для 
роста и развития. Таким образом, наблюдаемая 
тенденция перехода к онлайн-услугам имеет 
множество положительных аспектов. Она спо-
собствует развитию сферы услуг, повышению 
ее эффективности и качества, а также созда-

нию более удобных и доступных условий для 
потребителей.

При этом электронные услуги становятся 
одновременно инструментом и продуктом для 
потребителей. Услуги, предоставляемые на-
прямую потребителю, характеризуются вне-
дрением технологий хранения и обработки дан-
ных потребителей, работы с поставщиками. 
То есть процесс цифровизации услуг затронул 
весь спектр услуг с разной степенью внедрения 
электронных инструментов ввиду особенности 
деятельности поставщиков услуг на всех эта-
пах процесса оказания услуги.

Мы проанализировали цифровые сервисы 
и услуги, которые в условиях цифровой транс-
формации экономики приобретают особое зна-
чение. К аспектам цифровой трансформации 
экономики, которые затрагивают сферу услуг, 
могут быть отнесены:

1) клиентоориентированность (ключевым и 
первостепенным фактором в развитии новых 
сервисов и услуг становится не готовность про-
изводителя оказать данную услугу, а ее востре-
бованность со стороны потребителя) [25];

2) мобильность (скорость и удобство получе-
ния услуги) [26; 27];

3) повышение роли данных (сбор, анализ, 
хранение и применение данных как фактор 
персонализации предоставляемых сервисов и 
услуг) [28];

4) качество и индивидуализация (развитие 
цифровой экономики сместило вектор борьбы 
за потребителя: производители услуг имеют 
практически идентичные предложения, поэто-
му ключевым элементом получения конкурент-
ного преимущества становится качество предо-
ставляемой услуги. В свою очередь это влечет 
за собой трансформацию бизнес-моделей, в ос-
нову которых закладывается индивидуализа-
ция предоставляемых услуг) [29].

Анализ рынка услуг позволяет прийти к за-
ключению, что специфика услуги определяет 
степень ее зрелости и возрастную категорию 
целевой аудитории. Согласно статистике, мо-
лодые люди в возрасте до 25 лет предпочитают 
использовать электронные средства для полу-
чения услуг, избегая прямого общения с персо-
налом. В связи с этим многие поставщики услуг 
применяют различные методы коммуникации 
с клиентами: для потребителей младше 35 лет 
они используют чат, а для представителей стар-
шего поколения – обратный звонок [30].

В эпоху цифровизации экономики отчетливо 
проявляется тенденция к развитию новых ком-
петенций у работников. Внедрение цифровых 
технологий в деятельность компаний требует 
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от сотрудников освоения информационно-ком-
муникационных навыков, которые становятся 
конкурентным преимуществом организации на 
рынке.

Изменение подхода к обучению становится 
все более актуальным в последние годы и свя-
зано с появлением множества новых профес-
сий. Тенденция трудоустройства в одной обла-
сти с постепенным накоплением профильных 
знаний и умений сменилась необходимостью 
быстрой адаптации к изменениям на рынке и 
постоянного обновления своих знаний [23]. По-
иск решений проблемы обеспечения кадрами 
в контексте цифровизации экономики осущест-
вляется на всех уровнях современных образова-
тельных организаций и учреждений.

При этом при формировании новых обра-
зовательных программ ставится важная зада-
ча формирования не только универсальных и 
профессионально-личностных компетенций, 
но и цифровых компетенций по работе в циф-
ровой среде и с цифровыми продуктами [31]. 
Освоение новых компетенций в области digital-
технологий происходит и в рамках программ 
дополнительного образования (ДПО): програм-
ма «Цифровые технологии» Института цифро-
вых компетенций Финансового университета 
при Правительстве РФ, профессиональная пе-
реподготовка в области цифровых компетен-
ций Московского государственного института 
международных отношений (университета), 
программа «Педагог цифрового университета» 
Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого и др.

Безусловно, программы обучения в области 
цифровых технологий становятся все более по-
пулярными и востребованными. Они разра-
батываются как в рамках высшего и среднего 
профессионального образования, так и в виде 
программ дополнительного образования. Одна-
ко, несмотря на их популярность и перспектив-
ность, остается открытым вопрос обеспечения 
качества этих программ в организациях сферы 
образовательных услуг. Анализ обеспечения 
качества программ дополнительного образова-
ния и дистанционных услуг в области цифро-
вых компетенций отразил существующие на се-
годняшний день проблемы отсутствия государ-
ственного регулирования, субъективной оцен-
ки качества услуг, свободной системы цено- 
образования, которые препятствуют созданию 
унифицированной системы оценки и требуют 
дальнейшей проработки.

В настоящее время цифровизация экономи-
ки привела к формированию ряда устойчивых 
тенденций в сфере услуг, которые оказывают 

влияние на всех участников рынка [23]. Одним 
из ключевых аспектов цифровой трансформа-
ции становится разработка интегрированной 
цифровой среды в сфере услуг. Эта среда долж-
на не только обеспечивать удовлетворение те-
кущих потребностей участников рынка, но и 
способствовать их долгосрочному развитию.

В процессе цифровой трансформации были 
сформированы предпосылки капитализации 
накопленных в организации знаний, которые 
определили новый вектор развития сферы ус-
луг, а именно рост значимости нематериальных 
ресурсов. В сложившихся условиях прослежи-
вается тенденция формирования и развития 
организационного потенциала в управлении 
качеством в сфере услуг. Таким образом, в ус-
ловиях цифровой трансформации экономики 
сфера услуг претерпевает значительные изме-
нения, которые связаны с внедрением новых 
технологий, изменением потребительского по-
ведения и усилением конкуренции в третичном 
секторе экономики. Эти тенденции оказывают 
существенное влияние на развитие сферы ус-
луг и требуют от организаций адаптации к но-
вым условиям деятельности.
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федеральных органов власти – важнейшее ус-
ловие их эффективного функционирования [2]. 
В настоящее время порядок межбюджетного ре-
гулирования чрезмерно централизован, высок 
удельный вес трансфертов в структуре регио-
нальных и местных доходов [3]. В то же время 
субфедеральные бюджеты выступают базовым 
уровнем бюджетной системы, концентрирую-

Многоуровневая структура бюджетной си-
стемы является принципиальной особенно-
стью федеративного государственного устрой-
ства. В России бюджетная политика главным 
образом направлена на сбалансирование бюд-
жета федерального центра, причем в ряде слу-
чаев это происходит за счет нижестоящих бюд-
жетов [1]. Финансовая самостоятельность суб-
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щим основную часть социально значимых рас-
ходов.

Неоднородность России по всем параметрам 
экономического и социального развития отме-
чается во многих исследованиях, посвященных 
анализу региональных аспектов развития стра-
ны [4]. Контрасты между равными по статусу 
субъектами Российской Федерации начинают-
ся с площади территории и кончаются показа-
телями экономической активности и произво-
дительности. Высокий уровень межрегиональ-
ной дифференциации стал основной причиной 
больших различий в финансовом потенциале и 
в структуре доходов субъектов Федерации и му-
ниципальных образований, что служит причи-
ной значительных межбюджетных перераспре-
делений в виде безвозмездных поступлений.

Цель исследования состоит в выработке и 
апробации экономико-статистического аппара-
та для оценки результатов перечисления меж-
бюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета субъектам Федерации.

Для достижения поставленной цели пред-
ложен методический инструментарий оценки 
влияния трансфертов из вышестоящего бюдже-
та на бюджеты субъектов Федерации, который 
включает:

– анализ распределения территорий по 
удельному весу налоговых и неналоговых до-
ходов, а также безвозмездных перечислений из 
вышестоящего бюджета в суммарных бюджет-
ных доходах территорий;

– расчет и сравнение характеристик разбро-
са и неоднородности до и после поступления 
безвозмездных перечислений из вышестоящего 
бюджета, таких как размах асимметрии, рассе-
ивание, эксцесс рассеивания, стандартное от-
клонение и коэффициент вариации;

– построение кривых Лоренца для визуализа-
ции изменения межтерриториальной дифферен-
циации по рассматриваемым показателям [5];

– количественная оценка уровня дифферен-
циации по доходам с помощью коэффициента 
фондов и индекса Джини;

– расчет коэффициентов ранговой корре-
ляции Спирмена и Кендалла для определения 
степени изменения рангов территорий после 
выделения им трансфертов из вышестоящего 
бюджета.

Роль целей сглаживания межрегиональной 
дифференциации по бюджетной обеспечен-
ности в трансфертной политике оценена сред-
ствами регрессионного анализа, а именно про-
ведена оценка зависимости среднедушевых 
безвозмездных перечислений, направляемых 
в нижестоящие бюджеты из вышестоящего, от 

налоговых и неналоговых доходов бюджетов на 
душу населения.

Если политика распределения трансфертов 
нацелена на выравнивание доходов бюджетов 
на душу населения, то должна присутствовать 
статистически значимая отрицательная взаи-
мосвязь. Если трансферты не зависят от теку-
щего значения доходов бюджетов на душу на-
селения, то взаимосвязь будет статистически 
незначимой. Если трансферты получают отно-
сительно благополучные территории, то связь 
должна быть положительной. В данном аспекте 
оценено следующее уравнение:

,i i iT R= α + β ⋅ + ε

где Ti – перечисления из вышестоящего бюдже-
та i-му субъекту Федерации или муниципаль-
ному образованию в расчете на душу населе-
ния; Ri – сумма налоговых и неналоговых дохо-
дов на душу населения i-го субъекта Федерации 
или муниципального образования.

Исходя из формы облака рассеивания возмо-
жен переход к преобразованным данным, т. е. 
к оценке следующего уравнения регрессии:

ln ln ,i i iT R= α + β ⋅ + ε

В литературе неоднократно поднимался во-
прос о дестимулирующем влиянии масштаб-
ных вертикальных межбюджетных перерас-
пределений, т. е. значительное вмешательство 
вышестоящего уровня порождает у террито-
рий-реципиентов иждивенческие настроения, 
а у территорий-доноров снижается мотивация 
к развитию своей налоговой базы.

Наличие и направление действия стимулов 
к развитию экономического потенциала терри-
тории оценивалось по предельному эффекту 
от увеличения полученных доходов субъекта 
Федерации или муниципального образования 
с помощью следующего уравнения:

( ) ( )1 1 ,it it it it itY Y X X- -- = α + β ⋅ - + ε

где Yit – располагаемые доходы i-й территории 
в году t; Xit – налоговые доходы i-й территории 
году t.

Если изменения доходов бюджетов опреде-
ляются главным образом трансфертами, то на-
логовые поступления не являются значимым 
фактором региональной политики, и стимулы 
развивать экономическую активность на тер-
ритории не формируются. Таким образом, при 
отсутствии указанных стимулов угловой коэф-
фициент β в регрессионном уравнении должен 
быть незначимым. Статистическая значимость 
и положительность данного коэффициента бу-
дут свидетельствовать о том, что территории не 
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теряют стимулы к развитию своего экономиче-
ского потенциала и, как следствие, к росту ак-
кумулируемых на территории региона или му-
ниципального образования налоговых доходов.

Для анализа выбран период 2012–2020 гг. 
2012 год – это достаточно благополучный год 
для экономики Российской Федерации: закон-
чился кризис 2008–2009 гг., еще не была начата 
политика санкций, поэтому представляет ин-
терес рассмотреть динамику бюджетных пока-
зателей именно за указанный период, выявив, 
как изменяются бюджетные характеристики 
в годы использования санкционных ограниче-
ний, во время пандемии коронавируса. Уровень 
самостоятельности субфедеральных бюджетов 
охарактеризован долей налоговых и неналого-
вых доходов в совокупном бюджетном доходе 
субъектов Федерации, которые будем называть 
полученными доходами (табл. 1).

Доля полученных доходов для большей ча-
сти регионов находится в пределах 60–90%, при 
модальном интервале 80–90% в 2012–2018 гг., 
70–80% в 2019 г. и 60–70% в 2020 г.

Из положительных изменений можно отме-
тить, во-первых, сокращение числа регионов 
с долей полученных доходов меньше 60% общих 
бюджетных средств в 2012–2018 гг. Во-вторых, 
в 2012–2017 гг. увеличивается количество субъ-
ектов Федерации с уровнем бюджетной само-
стоятельности больше 80%. Также наблюдается 
некоторое сокращение межрегиональных раз-
личий, размах вариации в 2012–2016 гг. состав-
лял свыше 80%, в 2018 и 2020 гг. разность меж-
ду максимальным и минимальным значениями 
сократилась до 77%.

Самую низкую долю налоговых доходов в до-
ходах бюджета во все годы рассматриваемого 
периода имеет Республика Ингушетия. Кро-

ме того, в среднем менее 30% налоговых дохо-
дов в совокупных доходах бюджета характерно 
для республик Алтай, Дагестан, Крым, Тыва, 
Карачаево-Черкесской и Чеченской республик. 
Отметим также регионы, в доходах которых 
налоги составляли менее 50% в течение боль-
шинства лет рассмотренного периода. Это ре-
спублики Калмыкия, Кабардино-Балкария, Се-
верная Осетия, Бурятия, город Севастополь, 
Чукотский АО, Еврейская АО. Среди областей 
менее всего удельный вес налоговых доходов 
в Брянской и Тамбовской областях.

С другой стороны, существуют регионы, 
в которых доля налоговых доходов превыша-
ет 80% поступлений в региональный бюджет. 
Максимальная доля налоговых доходов отмеча-
лась в 2012 и 2013 гг. в Ханты-Мансийском АО, 
в 2014 и 2018 гг. – в Тюменской области, в 2015–
2017, 2019 и 2020 гг. – в Ямало-Ненецком АО. 
Помимо указанных регионов, к данной группе 
территорий в течение большинства лет из рас-
смотренного девятилетнего периода относились 
города Москва и Санкт-Петербург, Пермский 
край, Республика Коми, Самарская, Свердлов-
ская, Московская, Ярославская, Мурманская и 
Ленинградская области. В течение четырех лет 
свыше 80% доходов формировалось за счет на-
логовых источников в Иркутской области. Кро-
ме того, к числу регионов данного типа в 2016–
2019 гг. относятся также Республика Татарстан 
и Красноярский край, в 2016–2018 гг. – Нижего-
родская и Новосибирская области.

К негативным явлениям следует отнести от-
сутствие субъектов Федерации, чьи бюджеты 
не зависят от безвозмездных перечислений, и 
сохранение большого числа регионов, которые 
не располагают устойчивой собственной доход-
ной бюджетной базой.

Безвозмездные перечисления – важный ре-
сурс субфедеральных финансов, большую их 
часть составляют трансферты из федерального 
бюджета. Зависимость регионов от безвозмезд-
ных перечислений различается существенно, 
распределение доли трансфертов в общих дохо-
дах бюджетов субъектов Федерации представ-
лено в табл. 2.

Доля безвозмездных перечислений из феде-
рального бюджета для большинства регионов 
находится в интервале от 10 до 40%, модаль-
ным в течение 2012–2018 гг. является интервал 
10–20%, в 2019 г. – 20–30% и в 2020 г. – 30–40%.

С 2012 по 2016 г. увеличивается количество ре-
гионов, в бюджетах которых удельный вес транс-
фертов сокращается, но с 2017 по 2020 г. увеличи-
вается количество регионов, в бюджетах которых 
трансферты составляют более 20% доходов.

Таблица 1

Распределение регионов  
по удельному весу полученных доходов

Интервал 
удельного 

веса доходов, 
%

Количество регионов в группах

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

10–20 2 2 3 2 1 2 0 2 3
20–30 4 2 4 2 3 1 3 4 5
30–40 1 4 2 5 3 6 8 2 6
40–50 6 5 4 2 4 3 2 8 7
50–60 10 10 11 10 7 5 6 10 15
60–70 13 9 11 14 12 16 16 9 21
70–80 18 19 17 14 15 12 16 24 17
80–90 26 29 28 26 29 29 23 17 6
90–100 3 3 5 10 11 11 11 9 5
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Для изучения успешности межбюджетных 
перераспределений с точки зрения выравнива-
ния бюджетной обеспеченности регионов срав-
нивались показатели разброса для полученных 
и располагаемых доходов субъектов РФ на ду-
шу населения (табл. 3).

Из приведенных данных видно, что размах 
асимметрии между субъектами РФ после пере-
числения средств из федерального бюджета со-
кращается. Следовательно, благодаря транс-
фертам разрывы между самыми бедными и са-
мыми богатыми регионами уменьшаются зна-
чительно. Рассеивание субъектов Федерации 
по показателям полученных и располагаемых 
доходов в целом за рассмотренный период уве-
личивается.

Эксцесс рассеивания во всех рассмотренных 
случаях принимает значение больше едини-

цы. Это говорит о том, что половина регионов 
с меньшими значениями рассматриваемых по-
казателей (т. е. полученных и располагаемых 
бюджетных доходов на душу населения) более 
близки между собой по этим показателям, чем 
другая половина субъектов Федерации. В про-
тивном случае эксцесс рассеивания был бы 
меньше 1.

Стандартное отклонение бюджетной обеспе-
ченности регионов по располагаемым доходам 
превышает аналогичный показатель по полу-
ченным доходам. Это происходит из-за роста 
абсолютных значений доходов бюджетов.

Расчеты коэффициента вариации показыва-
ют, что в 2012–2015, 2017 и 2018 гг. неоднород-
ность доходов субфедеральных бюджетов после 
передачи им трансфертов из федерального бюд-
жета сократилась. Однако в 2016, 2019 и 2020 гг. 
коэффициент вариации бюджетной обеспечен-
ности после перечисления трансфертов регио-
нам увеличился, соответственно, даже относи-
тельного выравнивания достигнуть в эти го-
ды не удалось. Также отметим очень незначи-
тельное сокращение коэффициента вариации 
в 2017 и 2018 гг.

Изменение распределения бюджетных до-
ходов в результате горизонтальных трансфер-
тов можно показать с помощью кривых Лорен-
ца. На рис. 1 представлена кривая Лоренца за 
2020 г., кривые для других годов рассматрива-
емого периода выглядят аналогично. Кривая 
распределения бюджетных доходов до транс-
фертов находится дальше от прямой абсолют-
ного равенства, чем график распределения до-
ходов после трансфертов. Следовательно, меж-
региональная дифференциация в результате 
безвозмездных перечислений сокращалась, и 

Таблица 2

Распределение регионов по удельному весу 
безвозмездных перечислений  

из федерального бюджета

Интервал 
удельного 
веса пере-

числений, %

Количество регионов в группах

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

0–10 5 6 7 11 14 13 11 10 6
10–20 25 26 26 25 29 29 23 17 5
20–30 18 20 18 17 14 13 18 25 19
30–40 15 8 12 12 13 13 15 8 21
40–50 9 12 9 9 4 6 6 9 14
50–60 5 4 4 2 4 3 3 8 7
60–70 2 2 2 5 4 5 6 3 6
70–80 3 3 4 2 2 1 2 3 4
80–90 2 2 3 2 1 2 1 2 3

Таблица 3

Показатели неоднородности уровня бюджетных доходов на душу населения

Показатели
Полученные доходы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Размах асимметрии 45,3 44,3 48,1 56,4 40,0 47,5 47,9 53,9 47,9

Рассеивание 26,6 27,3 31,9 39,1 36,1 37,4 43,5 48,2 48,0
Эксцесс рассеивания 1,46 1,42 1,47 1,58 1,45 1,44 1,45 1,51 1,47

Стандартное отклонение 46,5 48,7 57,1 73,5 62,3 66,1 76,5 83,7 82,9
Коэффициент вариации, % 104,6 105,4 113,8 131,3 108,3 108,6 110,0 111,7 111,3

Показатели
Располагаемые доходы

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Размах асимметрии 13,3 13,1 14,8 18,7 20,5 18,1 18,8 26,2 18,8

Рассеивание 33,6 36,0 41,3 46,3 45,1 47,5 57,5 63,4 67,7
Эксцесс рассеивания 1,43 1,47 1,52 1,55 1,52 1,51 1,57 1,63 1,55

Стандартное отклонение 59,1 62,6 75,2 75,6 87,0 89,1 106,8 143,2 136,4
Коэффициент вариации, % 93,2 95,4 104,5 116,6 110,9 106,6 109,1 128,0 112,2
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этот результат наблюдается для всех лет рас-
сматриваемого периода. Однако если учесть 
масштабы межбюджетных перераспределений 
в стране, то достигаемое снижение дифферен-
циации можно оценить как очень скромное.

Для количественной оценки уровня диффе-
ренциации по доходам бюджетов регионов бы-
ли рассчитаны индекс Джини и коэффициент 
фондов. Значения данных показателей пред-
ставлены в табл. 4.

Таблица 4

Коэффициент фондов и индекс Джини  
для бюджетных доходов субъектов  

Российской Федерации

Годы

Коэффициент фондов Индекс Джини

Полу-
ченные 
доходы

Распо-
лагае-
мые 

доходы

Раз-
ность

Полу-
чен-
ные 

доходы

Распо-
лагае-
мые 

доходы

Раз-
ность

2012 14,37 6,99 7,38 40,85 34,31 6,54
2013 13,73 7,11 6,62 40,23 34,74 5,49
2014 14,38 7,55 6,83 42,70 36,88 5,82
2015 16,12 8,31 7,81 45,98 38,53 7,45
2016 12,90 7,68 5,22 41,75 36,81 4,94
2017 12,74 7,56 5,18 41,34 36,64 4,70
2018 13,31 7,90 5,41 42,31 37,78 4,53
2019 13,65 8,51 5,14 43,06 39,79 3,27
2020 13,12 6,97 6,15 42,56 36,01 6,55

Оба коэффициента снижаются после рас-
пределения трансфертов, что говорит о сокра-
щении межрегиональных различий. Однако 
выравнивающий эффект снизился в целом за 
период, разность между значениями коэффици-
ентов для полученных и располагаемых дохо-
дов к 2019 г. уменьшилась.

Результаты расчетов коэффициентов ранго-
вой корреляции Спирмена и Кендалла для по-
лученных и располагаемых доходов бюджетов 
регионов на душу населения, представлены 
в табл. 5.

Таблица 5

Коэффициенты ранговой корреляции  
Спирмена и Кендалла для рядов полученных 
и располагаемых доходов бюджетов регионов 

на душу населения

Показатель

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

Коэф-
фициент 
ранговой 

корреляции 
Спирмена

0,
74

0,
77

0,
71

0,
75

0,
77

0,
79

0,
79

0,
78

0,
70

Коэф-
фициент 
ранговой 

корреляции 
Кендалла

0,
61

0,
64

0,
62

0,
63

0,
66

0,
67

0,
67

0,
65

0,
57

Из табл. 5 следует, что нередко после полу-
чения регионами безвозмездных перечислений 
их относительные позиции (ранги) меняются. 
Коэффициенты корреляции рангов достаточно 
далеки от единицы. Хотя положительная связь 
рангов доминировала, регионы с более высоким 
уровнем полученных бюджетных доходов, чаще 
имели выше и располагаемые доходы.

Для ответа на вопрос, служат ли финансо-
вые средства, передаваемые из федерально-
го бюджета субъектам Российской Федерации, 
цели выравнивания их бюджетной обеспечен-
ности, оценена зависимость среднедушевых 
безвозмездных перечислений, направляемых 
в региональные бюджеты из федерального, от 
налоговых и неналоговых доходов бюджетов на 
душу населения.

Следует обратить внимание, что учет вли-
яния региональных удорожаний очень важен, 
так как кардинально меняет регрессионные 
оценки и выводы. Без корректировки на бо-
лее высокие затраты на жизнеобеспечение от-
дельных территорий, угловой коэффициент (β) 
оказывается положительным и статистически 
значимым для всех лет, из чего следует вывод 
о том, что средства получают более обеспечен-
ные регионы. Положительная корреляция не-
скорректированных значений объясняется тем, 
что северные и восточные регионы имеют более 
высокие абсолютные уровни бюджетной обе-
спеченности и при этом являются получате-
лями больших объемов трансфертов. Но этот 
факт в значительной мере отражает высокую 
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100
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Рис. 1. Кривые Лоренца для межрегионального 
распределения бюджетных  

доходов на душу населения до (-) и после 
безвозмездных перечислений (†)
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стоимость оказания бюджетных услуг и высо-
кие удельные затраты на создание и поддержа-
ние социальной инфраструктуры на севере и 
востоке страны. В качестве коэффициента ре-
гиональных удорожаний использовался сред-
ний районный коэффициент к заработной пла-
те в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. Кроме того, были исключены 
«выбросы», т. е. регионы, которые существенно 
выделяются из общей картины распределения. 
В течение рассмотренного периода таким реги-
онами являются: в 2012–2014 гг. – Ненецкий и 
Чукотский автономные округа, в 2015–2020 гг. – 
Чукотский автономный округ.

Исходя из формы облака рассеивания оце-
нивалось уравнение регрессии, построенное 

по логарифмам исходных данных. Результаты 
регрессионных оценок приведены на рис. 2 и 
в табл. 6. На рис. 2 для иллюстрации представ-
лены результаты по четырем годам из рассмо-
тренного 9-летнего периода.

Оценки уравнения свидетельствует о нали-
чии статистически значимой отрицательной за-
висимости между трансфертами и полученны-
ми доходами региональных бюджетов. Безвоз-
мездные перечисления зависят от бюджетной 
обеспеченности, и существует тенденция на-
правлять их в субъекты Федерации с наимень-
шими полученными доходами на душу населе-
ния. Однако обращает на себя внимание невы-
сокий коэффициент детерминации. Это гово-
рит о том, что более весомую роль в трансферт-

Таблица 6

Результаты оценки уравнения ln Ti = γ + β ⋅ ln Ri + ln ξi после исключения выбросов

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
R2 0,26 0,30 0,38 0,34 0,28 0,32 0,22 0,21 0,11

Оценка α 4,42 4,86 5,06 4,57 4,76 5,08 4,68 4,84 4,61
Стандартная ошибка α 0,39 0,44 0,38 0,34 0,43 0,44 0,43 0,43 0,39

95% дове-
рит. интер-
вал для α

Нижняя 
граница 3,64 3,99 4,31 3,88 3,90 4,21 3,83 3,99 3,83

Верхняя 
граница 5,19 5,74 5,82 5,25 5,61 5,95 5,53 5,68 5,39

Оценка β –0,61 –0,75 –0,77 –0,63 –0,67 –0,73 –0,53 –0,52 –0,33
Стандартная ошибка β 0,12 0,13 0,11 0,10 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10

95% дове-
рит. интер-
вал для β

Нижняя 
граница –0,84 –1,00 –0,99 –0,82 –0,91 –0,96 –0,76 –0,73 –0,53

Верхняя 
граница –0,38 –0,49 –0,56 –0,43 –0,43 –0,49 –0,31 –0,30 –0,13

Количество наблюдений 81 81 83 84 84 84 84 84 84
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2017 2020
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Рис. 2. Зависимость между безвозмездными перечислениями и налоговыми  
и неналоговыми доходами на душу населения, построенная по логарифмам исходных данных
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ной политике играют факторы, не связанные со 
сглаживанием межрегиональных различий.

Рассмотрим предельный эффект увеличе-
ния налоговых доходов, поступающих в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации, с целью 
выявления наличия стимулов регионов к уве-
личению налоговых доходов, аккумулируемых 
на соответствующих территориях. Так как бюд-
жетные доходы имеют денежные измерители, 
то необходимо исключить влияние изменения 
цен. Если этого не сделать, то результаты ре-
грессии будут отражать корреляцию трендов 
и индексов цен, а не изучаемых переменных. 
Для приведения данных к сопоставимому виду 
использовались индексы потребительских цен 
для субъектов Российской Федерации.

Анализ облака наблюдений выявил ряд вы-
бросов, они относились к Москве за весь пери-

од наблюдений, к Тюменской области в 2012–
2013 и 2017–2018 гг., к Сахалинской области и 
к Республике Крым в 2014–2015 г., к Ханты-
Мансийскому АО в 2017–2018 г. Эти наблюде-
ния были исключены из выборки. В уравнении 
регрессии оценивался предельный эффект не 
всех налогов, зачисляемых в бюджеты субъ-
ектов Федерации, рассматривались только ос-
новные налоги: налог на прибыль организа-
ций, налог на доходы физических лиц и иму-
щественные налоги. В среднем по регионам 
данные налоги обеспечивают 80% совокупных 
налоговых поступлений. Результаты оценки 
зависимости изменения располагаемых дохо-
дов от изменения налоговых доходов субъектов 
Федерации приведены на рис. 3 и в табл. 7. На 
рис. 3 для иллюстрации представлены графи-
ки четырем периодам.
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Рис. 3. Оценка предельного увеличения поступления важнейших налогов  
для субъектов Российской Федерации

Таблица 7

Результаты оценки уравнения (Yit – Yit – 1) = α + β (Xit – Xit – 1) + ξit

Показатель 2012–2013 2013–2014 2014–2015 2015–2016 2016–2017 2017–2018 2018–2019 2019–2020

R2 0,35 0,79 0,70 0,83 0,75 0,79 0,73 0,35
Оценка α –1543 –2541 –3317 –184 1522 3605 5918 10322

Стандартная ошибка α 799 550 610 542 595 653 663 1292
95% довери-
тельный ин-
тервал для α

Нижняя 
граница –3133 –3637 –4531 –1262 339 2305 4600 7751

Верхняя 
граница 46 –1446 –2102 894 2706 4905 7236 12 892

Оценка β 1,043 1,102 1,218 1,016 0,959 1,028 0,949 0,644
Стандартная ошибка β 0,159 0,063 0,089 0,051 0,062 0,059 0,065 0,097
95% довери-
тельный ин-
тервал для β

Нижняя 
граница 0,727 0,976 1,040 0,915 0,837 0,910 0,821 0,451

Верхняя 
граница 1,358 1,228 1,396 1,117 1,082 1,146 1,077 0,836

Количество наблюдений 81 82 82 84 84 82 84 84
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Полученные оценки подтверждают гипоте-
зу о сохранении стимулов к развитию налого-
вой базы регионов, несмотря на масштабные 
межрегиональные перераспределения. Зави-
симость изменения общих бюджетных доходов 
от налоговых доходов региона оказалась поло-
жительной и статистически значимой, т. е. соб-
ственный налоговый потенциал регионов игра-
ет определяющую роль в формировании обще-
ственных финансов территории.

Эффективность межбюджетных трансфер-
тов является комплексным понятием. Сюда от-
носится: во-первых, направленность трансфер-
тов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти территорий; во-вторых, трансфертная по-
литика не должна лишать регионы стимулов 
к наращиванию собственного налогового по-
тенциала; в-третьих, система межбюджетного 
регулирования не должна допускать резких из-
менений в сравнительных позициях террито-
рий до и после перечисления трансфертов.

С помощью предложенного методического 
подхода появляется возможность:

– изучить структуру доходов бюджетов тер-
риторий как с позиций обеспеченности налого-
выми и неналоговыми доходами, аккумулиру-
емыми на соответствующей территории и на-
правляемыми в ее бюджет, так и с точки зрения 
уровня зависимости бюджетов от трансфертов, 
получаемых от вышестоящего уровня;

– выявить основные статьи расходов бюд-
жетных средств и определить направленность 
бюджетной политики;

– определить степень устойчивости регио-
нальных и местных бюджетов путем расчета и 
анализа бюджетных коэффициентов как в ста-
тике, так и в динамике с целью определения 
направлений корректировки бюджетной поли-
тики федерального и субфедерального уровня 
для укрепления доходной базы региональных и 
местных бюджетов.

Представленные результаты эмпирического 
анализа бюджетной субфедеральной статисти-
ки позволяют сделать несколько заключений 
относительно формирования бюджетов субъек-
тов Российской Федерации.

Структура доходов региональных бюджетов 
очень сильно различается, существует большое 
количество регионов с неустойчивой доходной 
базой бюджетов. Во многом это связано с необо-
снованно большой централизацией финансо-
вых ресурсов. В результате через трансферты 
происходит не столько выравнивание бюджет-
ной обеспеченности регионов, сколько частич-
ное возвращение финансовых средств в регио-

ны, на которое накладывается влияние пере-
говоров с федеральным центром. Тем не менее 
существующая система межбюджетных пере-
распределений сохраняет стимулы у субъектов 
Федерации к развитию налоговой базы терри-
торий.
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Аннотация. Высокий уровень качества жизни в Российской Арктике не может быть достигнут без повышения качества 
городской среды в городах и агломерациях макрорегиона. Изучение качества городской среды в Арктике является важ-
ной научной задачей, имеющей выраженное прикладное значение. Исследование построено на анализе данных Ин-
декса качества городской среды Минстроя РФ (ИКГС) для городов и агломераций Арктической зоны Российской Феде-
рации за период с 2018 по 2023 г. В ходе исследования выяснено, что все арктические агломерации демонстрируют по-
ложительную динамику роста значений ИКГС, но при этом в двух из шести проанализированных арктических агломера-
ций растет внутриагломерационный разрыв в качестве городской среды, в четырех – сокращается. В ходе исследования 
с помощью корреляционного и регрессионного анализа была проверена гипотеза о влиянии изменений значений ИКГС 
на миграцию населения в арктических агломерациях. Гипотеза не была подтверждена. В статье приведены рекоменда-
ции в рамках развития инструментария стратегического планирования по повышению качества городской среды в ар-
ктических агломерациях.
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Abstract. A high quality of life in the Russian Arctic cannot be achieved without improving the quality of the urban environment 
in the cities and agglomerations of the macroregion. Studying the quality of the urban environment in the Arctic is an important 
scientific task with significant practical implications. The research is based on the analysis of data from the Urban Environment 
Quality Index of the Ministry of Construction of the Russian Federation (UEQI) for the agglomerations of the Arctic zone of the 
Russian Federation over the period from 2018 to 2023. The study found that all Arctic agglomerations demonstrate a positive 
trend in the growth of UEQI values; however, in two of the six analyzed Arctic agglomerations, the intra-agglomeration gap in 
urban environment quality is increasing, while in four, it is decreasing. Using correlation and regression analysis, the hypothesis 
about the impact of changes in UEQI values on population migration in Arctic agglomerations was tested. The hypothesis was 
not confirmed. The article provides recommendations within the framework of strategic planning tools to improve the quality 
of the urban environment in Arctic agglomerations.
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North, Arctic.

1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-28-10090, https://rscf.ru/project/23-28-10090/, 
и гранта Санкт-Петербургского научного фонда при поддержке Правительства Санкт-Петербурга в Институте проблем ре-
гиональной экономики Российской академии наук.

https://rscf.ru/project/23-28-10090/


№ 4 (79) 2024  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  77

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

СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

For citation: Okrepilov V. V., Gres R. A. Quality of the urban environment as a component of life quality in agglomerations of the 
Arctic zone of the Russian Federation. Ekonomika Severo-Zapada: problemy i perspektivy razvitiya = Economy of the North-
West: problems and prospects of development. 2024;(4(79)):76–87. DOI: 10.52897/2411-4588-2024-4-76-87.

предусматривает качество пространства, кото-
рое в свою очередь предусматривает качество 
среды жизнедеятельности [3, с. 10]. Также мож-
но говорить и о том, что если пятый (последний) 
уровень в системе качества как междисципли-
нарной категории – это качество жизни, то чет-
вертый уровень – это качество среды обитания 
[4, с. 4]. В случае с урбанизированными зонами 
качество городской среды максимально прибли-
жено к качеству среды обитания. Понятие каче-
ства городской среды неотъемлемо связано с ка-
чеством жизни и вложено в качество простран-
ства.

Встраивание изучения качества городской 
среды в систему исследований качества жизни, 
как и по многим другим направлениям в эко-
номических науках, связано с проблемой сбо-
ра данных для последующего анализа. Город, 
и тем более агломерация, является сложной си-
стемой, развитие которой нельзя описать че-
рез какой-то один показатель. Также и каче-
ство городской среды возможно охарактеризо-
вать только через интегральные показатели 
с использованием математического аппарата. 
Попытки дать оценку качеству городской сре-
ды в России предпринимались неоднократно, 
но только с введением Индекса качества город-
ской среды Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации (далее – ИКГС) [5] на государствен-
ном уровне стало возможно говорить о создании 
масштабной базы данных по качеству город-
ской среды для более чем 1000 городов России.

Систематический расчет и применение ин-
декса качества городской среды можно рассма-
тривать как шаг на пути к стандартизации в дан-
ной области. Стандартизация, наряду с другими 
элементами экономики качества: метрологией, 
управлением качеством, – вносит значительный 
вклад в рост качества жизни, что прослеживает-
ся по динамике основных экономических пока-
зателей, в том числе ВВП [3, с. 11]. Это определе-
но на институциональном уровне. В Федераль-
ном законе № 162-ФЗ от 29 июня 2015 г. «О стан-
дартизации в Российской Федерации» отмечено, 
что стандартизация в России имеет цель в виде 
повышения качества жизни.

Стандартизация распространяется и на го-
родскую среду. Подтверждением тому являет-
ся, например, стандарт ИСО 37120 «Устойчивое 
развитие сообщества, показатели городских ус-
луг и качества жизни». Качество жизни, каче-

Введение

В условиях новых глобальных вызовов про-
блематика социально-экономического развития 
вновь обостряется. Предыдущие модели разви-
тия, основанные на экономическом росте через 
использование ископаемого топлива и ресурс-
ной ренты, исчерпали себя. Переход на следу-
ющий технологический уклад, формирование 
инновационной экономики, экономики знаний, 
креативной экономики как источников экономи-
ческого роста в условиях ограниченных ресур-
сов невозможно осуществить без человекоцен-
тричного подхода и роста общественного благо-
состояния и связанного с ним качества жизни.

Качество жизни как научная категория ока-
залось в фокусе внимания одновременно госу-
дарства, науки, бизнеса и общества, поскольку 
повышение качества жизни является объединя-
ющей целью для всех субъектов регионального 
развития [1, с. 194]. От качества жизни зависят 
дальнейшее социально-экономическое разви-
тие и конкурентоспособность государства в гло-
бальном масштабе. Достижения цели в виде по-
вышения качества жизни невозможно добиться 
без принятия системных мер, в связи с чем по-
строение полноценной системы управления ка-
чеством приобретает все большую актуальность.

Важно продолжать развивать и научное зна-
ние, поскольку теория управления качеством – 
фундамент повышения качества жизни [2, с. 3]. 
Качество жизни является мультидисциплинар-
ной категорией, к которой обращаются как эко-
номисты, так и социологи, географы, политологи, 
экологи и представители других наук. Исследова-
ния в области качества жизни отличаются муль-
тидисциплинарностью и надпредметностью. На 
тех же принципах развиваются и урбанистиче-
ские исследования. В XXI в. в связи со стреми-
тельным ростом урбанизации города приобрета-
ют все большую роль в жизни общества и отдель-
ных его представителей. Пространственные фор-
мы расселения усложняются, в связи с чем в на-
учный оборот было введено понятие городской 
агломерации. Агломерации все чаще становятся 
объектом исследования, однако о качестве жизни 
в агломерационном масштабе говорится недоста-
точно. Именно здесь, на стыке понятий качества 
жизни и агломерации, возникает одно из перспек-
тивных направлений развития научного знания.

Качество жизни – сложная категория, вклю-
чающая ряд составляющих. Качество жизни 
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ство городской среды и стандартизация оказы-
ваются вновь связаны в единую систему, а по-
явление ИКГС открывает большие перспекти-
вы в сфере развития региональной экономики, 
урбанистики и экономики качества.

Данные ИКГС периодически используются 
для исследовательских задач в контексте опре-
деления взаимосвязей качества городской сре-
ды с демографическими показателями, с уров-
нем человеческого потенциала, факторами кон-
курентоспособности городов, социальным по-
ведением городских сообществ. Однако опреде-
ление динамики значений ИКГС арктических 
городов редко выступает в качестве цели иссле-
дования или отдельной исследовательской за-
дачи.

Цель исследования – определить качество 
городской среды в агломерациях Арктической 
зоны Российской Федерации. Объект исследо-
вания – городские агломерации Арктической 
зоны Российской Федерации (арктические агло-
мерации). Предмет исследования – качество го-
родской среды в агломерациях Арктической зо-
ны Российской Федерации.

Задачи исследования:
1) агрегировать значения Индекса качества 

городской среды Минстроя РФ по агломераци-
ям АЗРФ за период с начала появления индекса 
(2018 г.) по настоящее время (2023 г. – послед-
ний из доступных пакетов данных);

2) охарактеризовать динамику изменений 
качества городской среды в арктических агло-
мерациях;

3) определить внутреннюю градацию зна-
чений ИКГС для отдельно взятых арктических 
агломераций;

4) выявить наличие взаимосвязи между ка-
чеством городской среды и показателями ми-
грации населения.

Для проведения исследования необходимо 
было также собрать информацию о наличии 
комплементарных исследований. Поиск по на-
укометрическим базам данных и электронным 
библиотекам не дал должных результатов. Ав-
торам неизвестно о наличии аналогичных ис-
следований по качеству городской среды аркти-
ческих агломераций. Таким образом, новизна 
исследования заключается как в выборе пред-
мета исследования, так и в исследовательском 
подходе, методологии исследования.

Анализ ранее выполненных 
исследований

Качество жизни как научная категория и 
экономика качества как отрасль знания широко 

изучаются в Институте проблем региональной 
экономики РАН [1; 3–4; 6]. Существующие в ин-
ституте научные разработки проецируются на 
Европейский Север и в целом на Арктическую 
зону Российской Федерации. Такое направле-
ние расширения исследований соответствует 
как национальным целям, так и отдельным фе-
деральным стратегическим документам, в част-
ности обновленной Стратегии научно-техноло-
гического развития Российской Федерации [7].

Качество жизни в Арктике – крайне чув-
ствительная и проблемная тема, имеющая эко-
номическое, социальное и пространственное 
измерения. Исследованию вопросов качества 
жизни в Арктике посвящены работы Л. Н. По-
повой и А. В. Михайловой [8], О. Ю. Красули-
ной [9], О. В. Овчинникова и В. В. Орловой [10], 
О. А. Игнатовой с соавт. [11] и др. Исследования 
в области качества жизни в Арктике обладают 
большим потенциалом синхронизации с иссле-
дованиями в области устойчивого развития го-
родов Арктики [12]. Изучение качества жизни 
в Арктике позволяет выйти на множество спец-
ифических сюжетов: от проблем качества жиз-
ни коренных малочисленных народов Севера 
до проблематики повышения качества жизни 
в моногородах Арктической зоны.

Урбанизация в Арктике имеет предельное 
выражение из-за невозможности вести сель-
ский образ жизни и иметь конкурентоспособ-
ное сельское хозяйство в высоких широтах. На 
2018 г. в АЗРФ уровень урбанизации достигал 
88,9 % [13]. В связи с таким высоким уровнем 
урбанизации повышение качества жизни в Ар-
ктике неосуществимо без соответствующего 
высокого качества городской среды. Вопросам 
качества городской среды и комфортности го-
родской среды в Арктике посвящены исследова-
ния А. Н. Пилясова [14], Н. Ю. Замятиной [13], 
А. Г. Деменева с соавт. [15], О. Н. Руссовой с со-
авт. [16], В. А. Юдашкина [17], Е. Е. Торопуши-
ной [18] и др. Однако исследователи городской 
среды в Арктике далеко не всегда используют 
данные ИКГС в своей работе. Тем не менее в ис-
следовании В. А. Юдашкина проведен анализ 
результатов тестовой оценки качества город-
ской среды по методике ДОМ.РФ в малых горо-
дах АЗРФ за 2017–2019 гг. [17], которая позднее 
преобразовалась в методику расчета ИКГС. По 
мнению автора, малые города Арктики с низ-
кими показателями качества городской среды 
получают дополнительное целевое финанси-
рование, позволяющее только приостановить 
деградацию городской среды [17]. Эту деграда-
цию можно понимать как комплексное явление, 
характеризующееся высокой степенью износа 
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жилого фонда, коммунальной и транспортной 
инфраструктуры, повышением степени ава-
рийности отдельных объектов среды или их 
групп, ухудшением качества предоставления 
коммунальных и бытовых услуг – от ритейла до 
коммунальных услуг. Выводы остаются дискус-
сионными, а интерпретация данных ИКГС не 
такая простая задача, как кажется на первый 
взгляд. Здесь также есть множество сюжетов, 
которые находятся вне поля внимания исследо-
вателей.

Тематика повышения качества городской 
среды агломераций, а не отдельных городов, 
не получила соответствующего развития в на-
учных исследованиях. Таким образом, выбран-
ный дизайн данного исследования повышает 
новизну научной работы. Агломерационные ис-
следования активно развивались в СССР, на-
чиная с 1920-х гг. в трудах М. Г. Диканского, 
Д. И. Богорада, В. Г. Давидовича, Г. М. Лаппо и 
др. Исследования агломерационных форм про-
странственной организации были продолжены 
в постсоветский период, однако закономерно 
осталось неохваченным множество направле-
ний. Многие теоретические концепты разраба-
тывались для урбанизированных зон сплошно-
го покрытия (городов), в итоге и качество город-
ской среды стало пониматься преимущественно 
по отношению к городам. Обращение к агломе-
рациям в вопросах повышения качества жизни 
позволяет сформулировать новые научные про-
блемы.

Материалы и методы исследования

Исследование построено на анализе данных 
Индекса качества городской среды Минстроя 
РФ за период с 2018 по 2023 г. для агломераций 
Арктической зоны Российской Федерации [5]. 
ИКГС рассчитывается ежегодно для более чем 
1114 городов России. Для каждого города опре-
деляются баллы по всем из шести типов про-
странств и по шести критериям оценки (от 0 до 
10 баллов). Итоговая оценка выставляется в ди-
апазоне от 0 до 360 баллов. Эти значения ИКГС 
при необходимости пересчитывались авторами 
в границах арктических агломераций, в резуль-
тате использовалось среднее значение.

Временные ряды данных были собраны и 
обработаны за период с 2018 по 2023 г. Выбор 
такого временного интервала связан с тем, что 
ИКГС не рассчитывался до 2018 г., а данные за 
2024 г. на момент проведения исследования еще 
не представлены. Увеличение временных рядов 
предположительно увеличит точность и объек-
тивность полученных результатов, однако это 

невозможно в настоящий момент по указанным 
причинам.

Объект исследования в виде агломераций 
Арктической зоны Российской Федерации был 
ограничен 26 единицами (городскими округа-
ми, муниципальными округами, муниципаль-
ными районами, городскими поселениями), 
сгруппированными в 15 агломераций. Пере-
чень агломераций и группировка муниципа-
литетов произведены согласно Распоряжению 
Правительства РФ от 28 ноября 2023 г. № 3377-р  
«Об утверждении перечня опорных населен-
ных пунктов (муниципальных образований) 
Арктической зоны РФ, в том числе выполняю-
щих функции по обеспечению национальной 
безопасности и (или) функции базы для разви-
тия минерально-сырьевых центров, реализа-
ции экономических и (или) инфраструктурных 
проектов в Арктике». В представленном переч-
не все опорные населенные пункты обозначены 
именно как агломерации, в том числе Игарка, 
Певек, Новый Уренгой и т. д. Из исследования 
была исключена агломерация Тикси-Найба, 
так как для населенных пунктов в составе этой 
агломерации не рассчитывается ИКГС. Итого-
вое количество объектов в исследовании – 14, 
из которых шесть агломераций включают бо-
лее одного города, для которого рассчитывает-
ся ИКГС.

В качестве методов исследования использо-
вался метод анализа, математический и стати-
стический методы, метод корреляции, регрес-
сионный анализ. Для дальнейшего выявления 
корреляционных связей между качеством го-
родской среды и социально-экономическими 
показателями использованы данные государ-
ственной статистики, аккумулированные по 
муниципальным образованиям в Базе данных 
показателей муниципальных образований [19]. 
Полученные статистические данные по муни-
ципальным образованиям были пересчитаны 
в соответствии с установленной группировкой 
муниципальных образований по агломераци-
ям, в этом случае учитывались средние величи-
ны показателей по агломерациям.

Результаты исследования

Наличие Индекса качества городской среды 
Минстроя РФ позволило сформировать набор 
анализируемых данных, который позволяет 
выявлять новые закономерности и делать вы-
воды относительно качества городской среды 
с апелляцией к конкретным значениям. Полу-
ченные результаты исследования объединены 
по трем основным и взаимосвязанным сюже-
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там: динамика изменения качества городской 
среды в арктических агломерациях; внутриа-
гломерационные разрывы в качестве городской 
среды; качество городской среды и миграция 
населения.

Динамика изменения качества 
городской среды в арктических 
агломерациях

Базовый критерий, дающий представление 
об изменениях в качестве городской среды, – 
изменение значений ИКГС в «номинальном» 
выражении. Все исследуемые 14 арктических 
агломераций демонстрируют увеличение значе-
ний ИКГС от уровня 2018 г. к 2023 г. в диапазо-
не от 16,5 до 50 баллов (рисунок). Если в 2018 г. 
среди всех арктических агломераций в выборке 
было всего шесть агломераций с благоприятной 
городской средой (такой условный статус мож-
но приобрести при условии получения городом 

180 баллов ИКГС из 360), то в 2023 г. агломе-
раций с благоприятной городской средой ста-
ло 11. В среднем значения ИКГС для арктиче-
ских агломераций увеличивались на 6,83 балла 
в год, что составляет 1,9% от всего индекса.

Средний балл по всем арктическим агломе-
рациям в 2023 г. составил 205,9 балла. Такое 
обобщение не совсем корректно, так как баллы 
ИКГС определяются в зависимости от размер-
ных групп, однако все же за счет общности кли-
матической группы установим средний балл 
для всей выборки. Согласно данным ИКГС, по 
всем включенным в индекс городам (более 1114) 
в 2023 г. для группы больших городов средний 
балл составил 213, для средних городов – 204, 
для группы малых городов (25–50 тыс. чел.) – 
202 балла, для групп малых (5–25 тыс. чел. и до 
5 тыс.) – по 193 балла. Арктические агломера-
ции, таким образом, по качеству городской сре-
ды в целом соответствуют среднероссийскому 
уровню.
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Агломерация Воркуты
Игарка
Мурманская агломерация
Мончегорская агломерация
Певек
Новый Уренгой 
Ноябрьск

Кемско-Беломорская агломерация
Агломерация Норильск-Дудинка
Архангельская агломерация
Кировско-Апатитская агломерация
Агломерация Нарьян-Мара
Агломерация Анадыря
Агломерация Салехард-Лабытнанги

Динамика значений Индекса качества городской среды Минстроя РФ  
для агломераций Арктической зоны РФ в период с 2018 по 2023 г.
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Несмотря на общую тенденцию роста зна-
чений ИКГС, в некоторые годы для отдельных 
городов фиксируется снижение значений рас-
сматриваемого показателя (см. рисунок). Мак-
симальный прирост значения ИКГС в выборке 
установлен для Ноябрьска: +27 баллов в 2022 г. 
по сравнению с 2021 г. Наибольшее снижение 
значений ИКГС, напротив, зафиксировано для 
Мурманской агломерации в 2019 г. по сравне-
нию с 2018 г.: –12 баллов. Снижение количе-
ства баллов по отношению к предыдущему го-
ду наблюдалось в 8 случаях из 70. Большинство 
эпизодов ухудшения результатов относится 
к 2020 г. относительно 2019 и к 2019 г. относи-
тельно 2018 г. После 2020-го фиксируется пре-
имущественно положительная динамика.

Арктические агломерации демонстрируют 
уверенный рост значений ИКГС в исследуемый 
период, однако нельзя воспринимать агломера-
ции как однородные пространственные систе-
мы: различия внутри них по любым рассматри-
ваемым показателям могут быть существенны-
ми.

Внутриагломерационные разрывы 
в качестве городской среды

Создание единых условий социально-эко-
номического развития в пределах границ агло-
мерации для поддержания ее стабильности и 
эффективного функционирования системы – 
важная научная, методическая и управленче-
ская задача. Целостность агломерации не мо-
жет быть достигнута без единства внутреннего 
рынка, социальной среды, выравнивания каче-
ства жизни и качества городской среды в агло-
мерации. Изменение баланса в качестве город-
ской среды агломерации – очень важный инди-
катор, раскрывающий стратегические направ-
ления развития агломерации. Далеко не все 
арктические агломерации являются однород-
ными по качеству городской среды. Понимание 
данной ситуации поможет в разработке совре-
менных стратегий развития и принятии управ-
ленческих решений.

Только в двух из шести проанализирован-
ных агломераций наблюдается увеличение 
внутреннего разрыва в качестве городской сре-
ды: в Мурманской и агломерации Салехард – 
Лабытнанги (табл. 1). Под внутренним разры-
вом в качестве городской среды в агломерации 
(или внутриагломерационном разрывом) пони-
мается ситуация, при которой существуют мно-
жественные выраженные различия в функци-
онировании отдельных городских пространств 
в пределах агломерации, например по транс-

портной работе или предоставлении образова-
тельных услуг. Такой разрыв в данном случае 
оценивается по наибольшей разнице между 
значениями ИКГС городов внутри одной агло-
мерации.

В Мурманской агломерации разрыв увели-
чился на 12 баллов: с 2 до 14 между Мурманском 
и Североморском. В агломерации Салехард – 
Лабытнанги разрыв увеличился более чем на  
30 баллов, с 32 до 67 между непосредственно Са-
лехардом и Лабытнанги. Данный разрыв воз-
ник из-за существенного роста значения ИКГС 
для Салехарда с 193 в 2018 г. до 247 баллов 
в 2023 г., тогда как Лабытнанги за тот же пери-
од улучшил свои позиции только на 19 баллов 
(со 161 до 180).

Среди агломераций, сокративших разрыв 
в абсолютных значениях, наилучший результат 
показала Архангельская агломерация: между 
Архангельском и Северодвинском сокращение 
составило 18 баллов. Следом за ней идет Киров-
ско-Апатитская агломерация, разрыв в кото-
рой сократился на 12 баллов между Кировском 
и Апатитами. Примерно на одинаковом уровне 
сократился разрыв в значениях ИКГС в Кем-
ско-Беломорской агломерации и агломерации 
Норильск – Дудинка. В относительных значе-
ниях наибольшее сокращение разрыва прои-
зошло в Кировско-Апатитской агломерации –  

Таблица 1

Изменения в дифференциации по качеству 
городской среды в пределах арктических агломе-

раций, по данным [5]

Арктические 
агломерации, 
включающие 

несколько муници-
пальных образова-

ний

Предельная разница 
значений Индекса 
качества городской 

среды Минстроя РФ, 
баллов 

Характери-
стика 

изменения 
разрыва 

в качестве 
городской 

среды

 в
 2

02
3 

г.

 в
 2

01
8 

г.
 

Кемско-Беломор-
ская агломерация 9 16 Сокраще-

ние
Агломерация Но-
рильск – Дудинка 2 10 Сокраще-

ние
Архангельская 
агломерация 17 35 Сокраще-

ние
Мурманская агло-

мерация 14 2 Увеличе-
ние

Кировско-Апатит-
ская агломерация 2 14 Сокраще-

ние
Агломерация 

Салехард – Лабыт-
нанги

67 32 Увеличе-
ние
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в 7 раз, наименьшее – в Кемско-Беломорской 
агломерации (1,77 раза).

Сложность выравнивания качества город-
ской среды в агломерациях напрямую связана 
с проблемой преодоления фрагментации управ-
ления, отмечаемой в качестве одной из трех ком-
понент современной методики стратегического 
планирования и управления развитием агло-
мераций, наравне с обеспечением «компромис-
са между государственным контролем и потен-
циалом управления агломерациями» и исполь-
зованием «инструментов экономики качества 
(метрология, стандартизация и управление ка-
чеством) при разработке стратегий и долгосроч-
ных планов развития городских агломераций» 
[20]. Формирующиеся модели управления агло-
мерациями в Арктике должны быть интегриро-
ваны с функционирующим инструментарием 
в сфере городского развития для решения во-
просов выравнивания качества городской сре-
ды. Можно констатировать, что в арктических 
агломерациях проблема гомогенности качества 
городской среды еще не решена.

Качество городской среды и миграция 
населения

Важнейший индикатор удовлетворенности 
населения окружающей средой, качеством сре-
ды и качеством жизни – миграционный при-
рост. Отрицательное сальдо миграции сви-
детельствует о наличии комплекса проблем 
в сфере социально-экономического развития, 
о сниженных возможностях реализации чело-
веческого потенциала. Отток населения, осо-
бенно в трудоспособных возрастах, вызывает 
негативный (нисходящий) цикл обратных свя-
зей, еще больше снижающий потенциал разви-
тия, а также негативно влияющий на качество 
жизни.

Изменение миграционной ситуации – тра-
диционно одна из ключевых целей в стратегиях 
социально-экономического развития на Край-
нем Севере и в Арктике. Решение демографиче-
ской проблемы часто предлагается через улуч-
шение качества городской среды. Эта гипотеза 
требует научных изысканий. Проверить эф-
фективность мер по улучшению качества город-
ской среды в контексте улучшения миграцион-
ной ситуации – одна из задач данного исследо-
вания.

На материале выбранных 14 арктических 
агломераций была определена взаимосвязь 
между изменениями качества городской среды 
и сальдо миграции за период с 2018 по 2023 г. 
с помощью двух расчетных инструментов – ко-
эффициента корреляции Пирсона и коэффи-
циента линейной детерминации (R2). Значения 
коэффициента корреляции Пирсона (табл. 2), 
и особенно, коэффициента детерминации 
(табл. 3) оказались во всех случаях меньше 0,5, 
что позволяет сделать вывод об отсутствии вы-
раженной прямой связи между рассматривае-
мыми наборами данных. Однако при более де-
тальном рассмотрении можно выделить неод-
нородность результатов.

Приближенные к нулю значения коэф-
фициента корреляции Пирсона для 2021 и 
2022 гг. предположительно связаны с пандеми-
ей COVID-19, которая существенно повлияла 
на транспортную мобильность населения в эти 
годы внутри страны и за ее пределами. Значе-
ние коэффициента в 2023 г. по модулю пример-
но равно значению за 2020 г. В целом, несмотря 
на малую величину выборки, можно отметить 
положительную динамику, связь между каче-
ством городской среды и миграционными пока-
зателями усиливается.

Значения коэффициента детерминации во 
всех случаях не превышают 0,15 (табл. 3). Ины-

Таблица 2

Коэффициент корреляции Пирсона для двух переменных, представленных значениями  
Индекса качества городской среды Минстроя РФ и сальдо миграции по годам  

в агломерациях Арктической зоны Российской Федерации, на основе данных [5; 18]

Матрица корреляции
Значение индекса качества городской среды Минстроя РФ (за год)

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Сальдо 
миграции 

(за год) 

2018 –0,3147 0,0178 –0,0776 –0,0857 –0,1213 –0,1651

2019 – –0,2359 –0,2824 –0,2464 –0,1664 –0,2145
2020 – – –0,3138 –0,3335 –0,1394 –0,1954
2021 – – – –0,0028 0,0623 0,0183
2022 – – – – –0,0682 –0,0169
2023 – – – – – 0,3293



№ 4 (79) 2024  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  83

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

СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

ми словами, изменения качества городской сре-
ды не выступают пока предиктором для мигра-
ционных показателей. Похожие выводы были 
сделаны на основе изучения значений ИКГС 
городов Ленинградской области [21], что допол-
нительно свидетельствует о большом простран-
ственном охвате проблематики.

Нарушение связи между качеством город-
ской среды и демографической ситуацией мо-
жет быть вызвано как рядом сторонних факто-
ров (в том числе фактором распространенности 
вахтового метода освоения территории), так и 
несовершенством статистики и существующих 
методик расчета интегральных показателей. 
Разрыв связи подтверждается социологически-
ми опросами ученых ФНИСЦ РАН, в ходе ко-
торых было выявлено большое количество же-
лающих уехать из малых городов ЯНАО при 
одновременной высокой оценке качества жизни 
в этих городах [17].

Таким образом, несмотря на умеренный рост 
значений ИКГС во всех изученных агломераци-
ях, в двух из них увеличивается внутриагломе-
рационный разрыв в качестве городской среды. 
Также следует подчеркнуть, что улучшение ка-
чества городской среды в городских агломера-
циях (установленное по росту значений ИКГС) 
пока что существенно не повлияло на миграци-
онный отток населения в макрорегионе. Впро-
чем, не следует исключать запуск положитель-
ной тенденции в этом направлении. Воздей-
ствие может иметь отложенный эффект за пре-
делами исследуемого периода.

Обсуждение результатов исследования

Данное исследование позволило устано-
вить, что значения ИКГС в арктических агло-
мерациях повсеместно показывают умеренный 
рост в период с 2018 по 2023 г., но несмотря на 

это, выявлены агломерации, в которых разрыв 
в качестве городской среды увеличивается, а 
не уменьшается. Проблема крайне важна. Она 
имеет прямое отношение к обсуждению кон-
цепта поляризованного развития и неэффек-
тивности идеи точек роста в национальном и 
глобальном масштабах. Рост дифференциации 
внутри агломераций – это угроза «собора в пу-
стыне» или приобретения «синдрома Кэсона», 
когда импульс экономического развития не рас-
пространяется на окружающие территории, а 
трансфер технологий не осуществляется.

Углубление внутриагломерационных раз-
рывов в качестве городской среды нарушает 
целостность агломерации, ведет к возраста-
нию пространственных различий, обособлению 
ядра агломерации и является еще одним шагом 
на пути к росту внутрирегионального и меж-
регионального неравенства, что противоречит 
федеральным приоритетам пространственного 
развития. В контексте концепции новой Стра-
тегии пространственного развития РФ на пери-
од до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. одна из клю-
чевых задач сформулирована как «сокращение 
межрегиональной дифференциации» [22]. Вы-
равнивание качества городской среды в агломе-
рациях – важная составляющая в достижении 
данной задачи. Из этого положения могут про-
истекать многочисленные рекомендации для 
стратегического планирования развития горо-
дов, агломераций и регионов. Например, стра-
тегии развития агломераций или мастер-пла-
ны должны включать задачу повсеместного по-
вышения качества городской среды и соответ-
ствующий блок мероприятий и проектов, на-
правленных на ее выполнение. При разработке 
долгосрочных планов необходимо использовать 
инструменты экономики качества (стандарти-
зация, метрология, управление качеством), что 
позволит смягчить и проблемы стратегического 

Таблица 3

Коэффициент линейной детерминации (R2) для двух переменных, представленных значениями 
Индекса качества городской среды Минстроя РФ и сальдо миграции по годам в агломерациях 

Арктической зоны Российской Федерации, на основе данных [5; 18]

Матрица корреляции 
(по R2)

Значение индекса качества городской среды Минстроя РФ (балл, за год)
2018 2019 2020 2021 2022 2023

Сальдо 
миграции 
(чел., за 

год) 

2018 0,0991 0,0003 0,0060 0,0073 0,0147 0,0273
2019 – 0,0556 0,0797 0,0607 0,0277 0,0460
2020 – – 0,0985 0,1112 0,0194 0,0382
2021 – – – –0,0028 0,0623 0,0183
2022 – – – – 0,0047 0,0003
2023 – – – – – 0,1084
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управления, и проблемы трансфера технологий 
[20]. Мероприятия по повышению и выравни-
ванию качества городской среды в агломераци-
ях относятся и к стандартизации, и к метроло-
гии, и к управлению качеством.

Второй важный результат исследования за-
ключается в опровержении прямого быстро-
го воздействия изменения качества городской 
среды на миграцию населения. Вывод требует 
дополнительных подтверждений, в том числе 
в рамках масштабных социологических иссле-
дований. Теоретические обоснования связи ка-
чества городской среды и жизненных планов 
населения относительно места работы и жи-
тельства могут быть предложены в рамках эко-
номики качества. Масштабная эмпирическая 
база с использованием данных ИКГС для тео-
ретической рамки в итоге улучшит наше пони-
мание социально-экономических процессов на 
горизонте планирования до 30 лет.

Необходимо понимать, что результаты ис-
следования во многом зависят от методики со-
ставления ИКГС. Ее особенности, выраженные 
в наличии вариативности в выставлении бал-
лов по параметрам оценки в зависимости от по-
казателей других городов в конкретной груп-
пе, не позволяют сравнивать города из разных 
размерных групп между собой. Однако прово-
димый перерасчет баллов за предыдущие годы 
в случае изменений методики расчета индек-
са позволяет эффективно использовать ИКГС 
для динамических рядов данных. Разработчи-
ки ИКГС особо подчеркивают, что индекс не яв-
ляется рейтингом, и призывают не использо-
вать его для прямого сравнения городов между 
собой, а ориентироваться только на изменение 
значений для конкретного города. Тем не менее 
именно ИКГС на сегодняшний день, несмотря 
на некоторые альтернативы, служит наиболее 
полной базой данных в сфере качества город-
ской среды в российских городах.

Представленные в исследовании результа-
ты в некотором роде фрагментарны. Имеются 
большие перспективы расширения исследова-
ний по тематикам качества городской среды и 
качества жизни в агломерациях, а также при-
менения ИКГС в таких исследованиях. Широ-
кая география городов, включенных в индекс, 
позволяет проводить новые пространственные 
исследования, в том числе по тематике улуч-
шения качества жизни в отдельных регионах 
и агломерациях России. В данной статье пред-
ставлен только корреляционный и регрессион-
ный анализ значений ИКГС для арктических 
агломераций и показателей миграции в них. 
Релевантен анализ связей ИКГС с другими со-

циально-экономическими показателями поми-
мо миграции населения, начиная с валового го-
родского продукта, заканчивая показателями 
эффективности работы муниципальных и го-
родских администраций.

Выводы

Выводы исследования могут быть представ-
лены по нескольким тематическим направле-
ниям.

Теоретические выводы.
1. Качество жизни предусматривает каче-

ство пространства, в том числе качество город-
ской среды.

2. Повышение качества жизни в Арктике не 
может быть реализовано без повышения каче-
ства городской среды в агломерациях и городах 
АЗРФ.

3. Качество городской среды в агломерации 
должно рассматриваться как отдельная науч-
ная проблема и не приравниваться к качеству 
среды в ядре и отдельных городах, составляю-
щих агломерацию (принцип эмерджентности).

Практические выводы.
1. В период с 2018 по 2023 г. в арктических 

агломерациях по данным Индекса качества го-
родской среды Минстроя РФ поступательно 
возрастает качество городской среды, однако 
фиксируется снижение значений показателя 
в отдельные годы для некоторых агломераций 
(преимущественно в период 2019–2020 гг.).

2. Из шести проанализированных арктиче-
ских агломераций, имеющих в составе по два 
и более города, для которых рассчитывается 
ИКГС, в четырех сокращается внутриагломе-
рационный разрыв в качестве городской среды, 
что можно считать положительным явлением.

3. Связь между значениями Индекса каче-
ства городской среды и показателями миграции 
населения в арктических агломерациях, по ре-
зультатам вычислений, охарактеризована как 
крайне слабая или фактически отсутствующая.

Рекомендации.
1. В разрабатываемых стратегиях разви-

тия агломераций и мастер-планах необходимо 
предусмотреть задачи, проекты и мероприятия 
по сокращению внутриагломерационных раз-
рывов в качестве городской среды.

2. Необходимо корректно увязывать проек-
ты, программы (в том числе муниципальные), 
направленные на повышение качества жизни, 
с градостроительными проектами и мероприя-
тиями в сфере благоустройства.

3. Целесообразно разработать типовые до-
рожные карты по повышению качества город-
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ской среды в арктических агломерациях с уче-
том их размерной и функциональной классифи-
кации.

Подводя итог, следует еще раз подчеркнуть 
важность задачи выравнивания качества го-
родской среды в агломерациях Арктической зо-
ны Российской Федерации и невозможности по-
вышения качества жизни в Арктике без улуч-
шения качества городской среды.
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Аннотация. В настоящее время проблема развития промышленных производств в сложных условиях ограниченности 
ресурсов и финансирования приобретает все большее значение, что обусловлено востребованностью восстановле-
ния полной цепочки производства, обработки, а также необходимостью повышения эффективности производства и 
экономики предприятий в труднодоступных районах или сложных условиях производства, в том числе в арктических зо-
нах. Научная проблема заключается в анализе и поиске новых направлений обоснования необходимости структурных 
трансформаций и эффективном управлении процессом развития производственных систем. Особое внимание уде-
ляется анализу научных и прикладных публикаций с целью выявить текущие тренды, достижения и перспективные на-
правления в этой области. Новизной исследования можно назвать не только критический анализ существующих техноло-
гий и практик, но и предложение концептуальных решений, которые могут быть адаптированы и применены для транс-
формации производственных систем в Арктике, учитывая ее уникальные экономические, территориальные и экологиче-
ские условия для функционирования производственных систем. Практическая значимость заключается в формирова-
нии подхода к выявлению производственных систем как объектов структурной трансформации в точки экономического 
роста.
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Abstract. Currently, the problems of industrial production development in difficult conditions of limited resources and financing 
are becoming increasingly important, which is due to the demand for restoring the full chain of production, processing, as well 
as the need to improve the efficiency of production and the economy of enterprises in hard-to-reach areas or difficult 
production conditions, including in the Arctic zones. The scientific problem is to analyze and search for new directions for 
substantiating the need for structural transformations and effective management of the process of development of production 
systems. Particular attention is paid to the analysis of scientific and applied publications in order to identify current trends, 
achievements and promising areas in this area. The novelty of the study can be called not only a critical analysis of existing 
technologies and practices, but also a proposal of conceptual solutions that can be adapted and applied to transform 
production systems in the Arctic, taking into account its unique economic, territorial and environmental conditions for the 
functioning of production systems. The practical significance lies in the formation of an approach to identifying production 
systems as objects of structural transformation into points of economic growth.
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В современных условиях экономической не-
стабильности все большую актуальность при-
обретает проблема освоения регионального 
пространства Арктической зоны, Восточной 
Сибири и Дальнего Востока – регионов, где 
сконцентрированы значительные запасы угле-
водородов и других полезных ископаемых, а 
также лесные, водные и рыбные ресурсы и др. 
На сегодняшний день проблема не решена, а ее 
решение требует построения эффективных эко-
номических систем, в том числе производствен-
ных, как центров, объединяющих виды дея-
тельности, необходимые для добычи полезных 
ископаемых, их транспортировки, переработки 
и т. д. В Стратегии пространственного разви-
тия [1] минерально-сырьевые и агропромыш-
ленные центры обозначены как перспективные 
центры экономического роста.

Высокий темп развития научно-техническо-
го прогресса, появление прорывных иннова-
ций и высокий по сравнению с прошлым деся-
тилетием процент новых технологий в произ-
водственном процессе привел к накопившимся 
сбоям в производстве при внедрении новых тех-
нологий в деятельность предприятия. С одной 
стороны, успех новых технологий зависит от 
текущих экономических условий, уровня тех-
нологического развития и институциональных 
характеристик отрасли. С другой – реализуе-
мая промышленная политика является одним 
из важнейших условий трансформации произ-
водственной системы и перехода к новому типу 
технологического развития конкретного пред-
приятия и/или комплекса.

В Арктике ситуация обостряется дополни-
тельно в связи со сложными условиями, в ко-
торых происходит освоение новых технологий, 
что связано как с самими технологиями, так и 
с инфраструктурными и ресурсными проблема-
ми развития территории. Ограниченная транс-
портная инфраструктура, высокая стоимость 
доставки и эксплуатации, проблемы с трудовы-
ми ресурсами и т. д. создают дополнительные 
сложности в АЗРФ. Статистика показывает, что 
удельный вес прибыльных предприятий АЗРФ 
меньше, чем в целом по стране.

Производственным системам в Арктике не-
обходима трансформация, что, с одной сторо-
ны, обусловлено существующими проблемами 
их функционирования, а с другой – высокими 
темпами научно-технического прогресса и из-
меняющимися требованиями к организации 
и управлению производством. Под производ-
ственной системой будем понимать экономи-
ческую систему предприятия и/или комплекса 
предприятий, осуществляющих полный цикл 

процессов переработки ресурсов в готовую про-
дукцию или услуги с учетом логистики.

Трансформацию производственной систе-
мы будем рассматривать как преобразование 
структур, форм и способов, изменение целе-
вой направленности функционирования объ-
ектов и субъектов промышленного развития. 
Поскольку объекты промышленного развития 
могут представлять собой отдельные предпри-
ятия, их объединения, комплексы, кластеры и 
др., а субъекты могут присутствовать на раз-
личных уровнях – государственном, региональ-
ном или местном, их интересы должны быть со-
гласованы, а усилия направлены на предмет 
трансформации [2], в данном случае на про-
мышленный сектор экономики как системо- 
образующий в экономике.

Трансформацию производственной системы 
можно рассматривать с позиции эволюционно-
го и структурного подходов, которые в некото-
ром смысле связаны между собой.

Структурный подход предполагает этапы 
трансформации экономической системы, в дан-
ном случае производственной, или корректи-
ровку направления эволюционных изменений 
[3]. Правила трансформации системы опреде-
ляются не только производственными, струк-
турными пропорциями, но и такими характе-
ристиками, как уровень развития технологий и 
инноваций, максимально возможный уровень 
накопления капитала, его концентрация и про-
порции при распределении ресурсов, таких как 
труд и капитал. Однако в рамках структурно-
го подхода определяющим является процесс 
структурной трансформации, в некоторой сте-
пени зависящий от эволюционных характери-
стик экономики. В то время как эволюционный 
подход предполагает, что процесс развития 
предопределен историческими характеристи-
ками экономической системы, способствующи-
ми или препятствующими структурной транс-
формации.

В данном исследовании сделан акцент на 
структурном подходе. Изучение научной лите-
ратуры показало, что проблематика структур-
ных трансформаций в основном исследуется 
для таких объектов, как страна, отрасль и реги-
он. Исследований проблем структурных транс-
формаций в отношении производственных си-
стем (предприятий и их комплексов) гораздо 
меньше.

Проведенное исследование показало, что 
направления трансформации на уровне стран 
можно разделить на управление поэтапной 
трансформацией в отраслях по мере развития 
экономики в формате перераспределения ре-
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сурсов и услуг или отдельные трансформаци-
онные процессы в отдельных отраслях, при 
этом структурные преобразования могут про-
исходить без изменений в ВВП или с незна-
чительными колебаниями. В некоторых моде-
лях структурных трансформаций [4] рост ВВП 
определяется темпами роста совокупной фак-
торной производительности по отраслям, в то 
время как структурные изменения определяют-
ся дифференциалом в росте СФП по отраслям и 
эластичностью замещения между товарами [5]. 
В контексте этих моделей структурные преоб-
разования могут происходить при очень незна-
чительном росте ВВП на душу населения.

Структурная трансформация АЗРФ рассма-
тривается в ряде исследований, например в ра-
боте [6], авторы которой справедливо отмеча-
ют, что если рассматривать макрорегион, как 
систему со всеми ее элементами, в том числе 
с подсистемой управления, то проблемы АЗРФ 
сложно решить, если есть проблемы в управле-
нии этим макрорегионом, и предлагают начать 
со структурной трансформации его подсисте-
мы управления, что должно привести к транс-
формации самого макрорегиона за счет эффек-
тивных управленческих действий. Кроме того, 
авторы уточняют, что «проблема трансформа-
ции региональной экономики рассматривается 
на примере двух ее важнейших элементов, вы-
ступающих в качестве предмета исследования: 
структуры управления в качестве объекта и 
цифровизации как метода», поскольку качество 
системы управления зависит от уровня цифро-
визации. Структуры управления экономикой 
регионов АЗРФ предлагается строить на базе 
комплексных интегрированных стандартов си-
стемы управления [6]. Мы согласны с позици-
ей о том, что трансформация системы управле-
ния должна быть приоритетом при проводимых 
изменениях, а также с необходимостью цифро-
вой трансформации, вместе с тем полагаем, что 
должен идти встречный процесс снизу.

Изначально промышленность Арктической 
зоны не ориентировалась на рыночные меха-
низмы, по большей части открываемые произ-
водства относились к сырьевым или к предпри-
ятиям тяжелой промышленности, не направ-
ленными на работу с физическими лицами и 
розничным рынком. Большинство исследова-
ний подтверждают преобладание на террито-
рии Арктики перевеса в сторону добычи полез-
ных ископаемых, а также все увеличивающую-
ся роль в мировой, страновой и региональной 
экономике роли Арктической зоны в целом [7]. 
Это говорит о преобладании роли экономиче-
ской политики над рыночными механизмами.

Перечисленные исследования важны с точ-
ки зрения осознания существующих проблем, 
но решение этих проблем без исследования си-
туации в производственных системах, функци-
онирующих в отрасли и регионе, невозможно. 
Мы полагаем, что трансформация региональ-
ных и отраслевых систем должна начинаться 
с трансформации производственных систем, 
т. е. «снизу вверх», после того, как есть понима-
ние о ситуации в регионе и отрасли на основе 
анализа «сверху вниз».

Мы поддерживаем мнение авторов иссле-
дования [8] о необходимости создания в регио-
нах АЗРФ центров роста, что соответствует и 
стратегии пространственного развития, но не 
совсем согласны с предлагаемой ими концеп-
цией минерально-сырьевых центров, хотя в по-
лярном рейтинге устойчивого развития АЗРФ 
лидируют предприятия именно этого сектора: 
«Лукойл», «СИБУР Холдинг», «Норильский ни-
кель», НК «Роснефть», «Норильский никель», 
«Газпром нефть» и т. д. [9].

В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережа-
ющего социально-экономического развития 
в Российской Федерации» [10] были сформиро-
ваны больше девяноста подобных территори-
альных образований со специфическим право-
вым и экономическим режимом, которые спо-
собствовали развитию промышленности, стро-
ительству и общему освоению территорий [11]. 
Такая территориальная организация суще-
ствует и в АЗРФ (Столица Арктики), находясь 
на данный момент в стадии развития и расши-
рения [12].

В АЗРФ определены опорные населенные 
пункты (агломерации): Мурманская, Мончегор-
ская агломерации и др., список расширяется и 
уточняется. В перечень добавлены два муни-
ципальных образования: город Полярные Зори 
в Мурманской области и Билибинский муници-
пальный район Чукотского автономного округа. 
Эти населенные пункты расположены вблизи 
месторождений полезных ископаемых и станут 
базой для развития минерально-сырьевых цен-
тров, обеспечивающих развитие металлургиче-
ской промышленности. Также в них будут реа-
лизованы стратегически значимые проекты.

При этом вниманию развития производ-
ственных систем в АЗРФ не уделяется должно-
го внимания, а именно эти системы являются 
точками экономического роста территорий. Мы 
полагаем, что в каждом регионе необходимо вы-
явить предприятия и/или их комплексы, обла-
дающие наибольшим потенциалом, например 
так, как это предлагается в работе [13]. Произ-
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водственная система такого вида деятельности 
и будет точкой экономического роста данного 
региона, и эта производственная система долж-
на строиться на основе структурной трансфор-
мации. Далее рассмотрим, какие инструменты 
можно для этого использовать.

Выполнена систематизация и уточнено об-
щее направление регулирования структурных 
трансформаций на уровне региона и отрасли, 
что схематично представлено на рис. 1.

Фактически результирующие показатели 
примерно одинаковы как на уровне регионов, 
так и на уровне отдельных отраслей, за исклю-
чением обобщенных показателей типа валового 

регионального продукта, свойственного только 
для регионального уровня.

В то же время формирование структурной 
трансформации и управление ей на уровне про-
изводственных систем также оценивается ре-
зультирующими показателями, такими как ди-
версификация, концентрация, кластеризация, 
выделение полюсов роста и движущих отрас-
лей. Чем сложнее производственная система, 
чем более она специализирована, тем сложнее 
регулировать структурную трансформацию, 
особенно если производство тесно связано с на-
учными разработками, отличается сырьевой 
зависимостью. На рис. 2 приведены сгруппи-

Структурная политика на 
уровне региона/страны Кластерная, 

инновацион-
ная, 
инвестицион-
ная политика

Комплексные меры воздействия на всю 
экономику региона/страны

Структурная политика на 
уровне отраслей

Поэтапные изменения в 
производстве

Результирующие показатели

Реструктуризация. 
Изменения территориальные. 
Изменения в фронт-офисе

Диверсификация, концентрация, 
кластеризация, выделение полюсов 
роста и движущих отраслей

Рост ВРП на душу населения, уровень 
инновационного производства, 
снижение территориальной 
дифференциации развития

Рациональное распределе-
ние ресурсов

Программы 
развития

Новая экономика (новые 
направления деятельности)

Рис. 1. Регулирование структурных трансформаций в разных форматах

• Удлинение, 
усложнение, 
удаление

• Вид деятельности, 
субъектная, 
процессная, 
технологическая

• Федеральная, 
межрегиональная, 
отраслевая, 
уровень 
предприятия 

• Локализация, 
зонирование, 
кластериазция, 
интеграция

Пространственная 
трансформация

Уровневая 
трансформация

Трансформация 
связей

Точечная 
трансформация

Рис. 2. Форматы структурных трансформаций производственной системы по группам
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рованные авторами формы структурной транс-
формации на уровне производственной систе-
мы.

Большинство форматов структурных транс-
формаций применимо на любом уровне – лока-
лизация может касаться как отрасли, так и про-
изводственной системы, когда осуществляется 
рациональное размещение производительных 
сил и ресурсов либо на предприятии, либо в ре-
гионе, а также перераспределение отдельных 
ресурсов между секторами либо на предпри-
ятиях между отдельными рентабельными на-
правлениями. Зонирование и кластеризация 
на уровне отраслей производятся посредством 
создания специальных экономических зон, тех-
нологических и инновационных парков, фор-
мирования кластеров, а на уровне предприя-
тий – в форме реализации программ содействия 
развитию инновационной инфраструктуры, 
промышленного дизайна и инжиниринговых 
услуг, разработки стратегий развития отдель-
ных направлений деятельности. Интеграцион-
ные процессы на уровне регионов осуществля-
ются через стимулирование интеграционных 
процессов в региональных экономических си-
стемах в случае необходимости стабилизации 
отраслей или поддержки развития [9].

Трансформация связей – более узкое на-
правление изменений, в отраслях это связано 
с установившимися связями между поставщи-
ками, производителями, посредниками, потре-
бителями и т. д. Увеличение доли отдельных 
видов деятельности или среднего, малого биз-
неса, развитие кооперационных связей с круп-
ными и средними предприятиями реализуют-
ся на уровне регионов, для производственных 
систем характерно усложнение логистических 
цепей, переформатирование привычных подхо-
дов к распределительным каналам и т. д.

Точечное форматирование касается как 
процессов производства в целом, так и отдель-
ных технологий изготовления продукции. Так-
же к точечной трансформации можно отнести 
структурные преобразования отдельно взятой 
отрасли либо отдельного субъекта предприни-
мательства, процесс базовый и стандартный – 
переход от одного вида деятельности к другому, 
более рентабельному. Основные проблемы воз-
никают на ранних этапах, связанных с транс-
формацией технологий и производственного 
процесса – из-за сложности и затратности сме-
ны оборудования.

Структурная трансформация производ-
ственных систем в арктических зонах услож-
няется изначально неординарными условиями 
развития промышленной отрасли в зависимо-

сти от зоны Арктики. Затраты на первичную 
разработку земель из-за трудных условий уве-
личиваются как при создании новых промыш-
ленных предприятий, так и при реорганиза-
ции уже существующих. Поэтому структурная 
трансформация производственных систем Ар-
ктической зоны требует обоснования и методи-
ческого подхода к формированию и реализации 
изменений в производственном процессе в за-
висимости от приоритетов и ключевых направ-
лений общей политики АЗРФ.

Качественный и количественный состав не-
обходимых ресурсов для производственной си-
стемы позволяет оценить условия для ее транс-
формации, длительность и даже эффектив-
ность преобразования производственной си-
стемы. Так, для производства определенного 
оборудования нужны определенный вид сы-
рья, механизированное оборудование, бизнес-
посредники, которые занимаются логистикой 
в сложных условиях, инфраструктура порта и 
т. д. Конкретный состав ресурсов уникален для 
каждого производства, но взаимозаменяемость 
возможна [5].

Что касается подхода к формированию ос-
нов и реализации структурной трансформации 
производственной системы, то обычно разделя-
ются направления цифровизации, транспорт-
ное обеспечение, развитие человеческого ка-
питала и уровень открытости. Например, раз-
витие логистики измеряется не количеством 
транспорта в принципе, а возможностями обе-
спечения производств сырьем, а также уровнем 
развития распределительной логистики. Раз-
витость человеческого капитала измеряется не 
только количеством и качественным составом 
работников, но и наличием специализирован-
ных университетов.

На основе данных Росстата [14] были сфор-
мированы основные показатели по регионам 
Арктической зоны РФ, по которым можно сде-
лать выводы, что устойчивость структурных 
трансформаций во всех регионах примерно 
одинаковая (табл. 1).

Наибольшую устойчивость по выбранным 
показателям можно отметить у республик Ко-
ми, Саха (Якутия), Ненецкого и Ямало-Ненец-
кого автономных округов, основной специали-
зацией которых является добыча топливно-
энергетических ресурсов. В анализируемых 
структурах других регионов Арктики наблю-
даются разнонаправленные тенденции. Так, 
в Карелии и в Чукотском АО отмечается рост 
промышленного индекса, при этом инвестици-
онный вклад низкий. Рост индекса в Красно-
ярском крае выглядит не имеющим отношения 
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к структурной трансформации на фоне низ-
кой инвестиционной активности. Традиционно 
промышленные регионы – Мурманская и Ар-
хангельская область, – напротив, показывают 
увеличившуюся степень вложений, но низкий 
ИПР и ВРП. Это подтверждает нашу гипотезу 
о важности производственных систем как базо-
вой точки экономического роста отрасли и ре-
гиона.

На наш взгляд, развитие только добычи по-
лезных ископаемых служит препятствием для 
сбалансированного развития АЗРФ, большое 
внимание нужно уделять обрабатывающей про-
мышленности – это сократит затраты на логи-
стику, но потребует инвестиционных вложений 
на развертывание промышленных точек ро-
ста (оборудование, инфраструктура, специали-
сты). Если же подходить избирательно к выбору 
продукции в каждом регионе АЗРФ, то можно 
уменьшить количество этапов разворачивания 
точек роста, например сформировать точку ро-
ста импортозамещения продукции бытовой хи-

мии в Республике Саха и Ненецком АО, точки 
роста переработки газа в другие более маржи-
нальные продукты (например, метанол, этанол 
и пр.) на территории Ямало-Ненецкого АО, точ-
ки роста разработки зеленых технологий в Ар-
хангельской области и т. д. Для выбора направ-
ления разработки точек роста необходимо уточ-
нить потенциал регионов АЗРФ.

Рассмотрим динамику ВРП за последние  
5 лет по регионам АЗРФ (табл. 2). Динамика 
по всем регионам АЗРФ, кроме Красноярского 
края, положительная, вместе с тем данные в та-
блице подтверждают теорию о значительной 
межрегиональной дифференциации скорости и 
интенсивности трансформации промышленно-
сти арктических регионов [15]. Непосредствен-
ное влияние на изменение структуры ВРП Ар-
ктической зоны оказали последствия полити-
ческих санкций, изменение логистических це-
почек, сокращение экспорта и общее кризисное 
состояние экономики, в результате чего в Мур-
манской области, например, значительно со-

Таблица 1

Показатели структурной трансформации по регионам Арктической зоны РФ в 2023 г.

Регионы АЗРФ
Валовая добавленная 
стоимость, млрд руб.

Инвестиции в основной 
капитал, млрд руб.

Индекс промышлен-
ного развития

Уровень структурных 
трансформаций

АЗРФ 155 188,9 4452,22 98,9 Средний
Архангельская область 11 562,4 923,0 95,2 Выше среднего

Мурманская область 671 801,6 93,6 Средний
Ненецкий АО 1190 396,9 93,6 Ниже среднего

Республика Карелия 488 270,9 100,7 Средний
Республика Коми 391,4 469,7 99,2 Выше среднего

Красноярский край 975 133,12 108 Выше среднего
Республика Саха 331 427,9 99,6 Средний

Ямало-Ненецкий АО 2025 147,4 98,3 Средний
Чукотский АО 5350 881,7 102,1 Ниже среднего

Таблица 2

Динамика валового регионального продукта по АЗРФ с 2019 по 2023 г., в % к АЗРФ

Арктические регионы 2019 2020 2021 2022 2023

РФ, млрд 109 608,30 107 658,10 135 773,80 155 188,90 172 148,30
АЗРФ, в % к РФ 8,81 7,44 9,70 7,45 6,75

Архангельская область 5,79 6,97 4,18 5,80 6,02
Мурманская область 6,39 9,87 8,40 10,29 10,38

Ненецкий АО 3,43 4,14 3,09 4,22 4,22
Республика Карелия 3,36 3,98 3,39 3,39 3,53

Республика Коми 7,45 7,64 6,60 8,43 8,81
Красноярский край 7,16 11,71 2,37 2,86 3,00

Республика Саха 12,63 15,72 12,45 17,51 19,79
Ямало-Ненецкий АО 32,10 38,78 57,45 46,27 42,35

Чукотский АО 0,97 1,19 2,07 1,22 1,89
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кратились объемы производства меди и нике-
ля. Наблюдаются значительные расхождения 
колебаний долей в структурах ВРП между ре-
гионами Арктики, что подтверждает уникаль-
ность трансформационных процессов экономик 
в каждом арктическом субъекте, а следователь-
но, и наше мнение о необходимости рассматри-
вать именно производственную систему как 
точку роста.

В табл. 3 систематизированы выявленные 
тенденции и проблемы трансформации произ-
водственных систем в АЗРФ и определены на-
правления дальнейших исследований.

Подходы к трансформации любых систем, 
в том числе производственных, зависят от со-
вокупности условий и подходов к проведению 
запланированных изменений процессов, выбо-
ра альтернативных вариантов трансформиро-
вания производственных систем. Один из под-
ходов изменения систем – выбор направлений 
преобразования: преобразование элементов 
системы, межэлементных связей и самого про-
цесса трансформации. Однако преобразование 
отдельных элементов не является частью жиз-
ненного цикла процесса трансформации, кото-
рый начинается с трансформации связей и за-
канчивается составлением программы измене-
ния самого процесса трансформации [16]. При-
чина такого исключения, возможно, в том, что 
элементы – деталь существующей системы, до-
трансформационной, и в результате их сложно 
подвергать реинжинирингу в рамках выбран-
ной стратегической цели преобразования про-
изводственной системы. Однако, если бы была 

разработана автоматизированная технология 
преобразования требований к процессу преоб-
разования производства как системы, это по-
могло бы заполнить важный пробел в жизнен-
ном цикле разработки программы трансформа-
ции производственных систем.

Необходимо разрабатывать подходы к син-
хронизации стратегических программ разви-
тия региона с соответствующими моделями 
анализа и проектирования, реализации транс-
формационных процессов. Формирование мо-
делей трансформации важно при разработке 
методики ресурсного обеспечения, поскольку 
такой подход позволяет руководителям проек-
тов трансформации понять связи между раз-
личными элементами системы, а также опре-
делить, насколько эффективен выбранный 
подход к трансформации производственных 
систем. Определим основные ключевые допу-
щения при выборе подхода преобразования 
производственной системы в соответствии со 
стратегическими целями: ключевой показатель 
трансформации производственной системы, 
уровень цифровизации и автоматизации про-
цессов, обеспечение ресурсами процесса преоб-
разования системы, уровень интеграционных 
процессов, экологический эффект, модульность 
и гибкость.

Основным результативным показателем 
следует считать эффективность процесса 
трансформации. Обычно ориентиром в произ-
водственных системах служат оптимизация 
процессов и минимизация потерь. Тем не менее 
предлагается в качестве ключевого показателя 

Таблица 3

Проблемы и направления трансформации производственной системы в АЗРФ

Формат  
трансформации

Ситуация Проблема Решение

Уровневая Федеральная, 
межрегиональная, 

отраслевая, уровень 
предприятия

Существующие подходы: опорные 
зоны, территориальные опорные 
точки, минерально-сырьевые цен-
тры не акцентируют внимание на 

потенциале предприятий отдельных 
регионов АЗРФ

Выделение производственной 
системы каждого региона АЗРФ 

как точки его экономического 
роста, усиление рыночных 

механизмов

Пространствен-
ная 

Локализация, класте-
ризация, интеграция

Макроэкономические и политиче-
ские изменения усложняют функ-
ционирование производственных 

систем

Стратегическое управление про-
изводственными системами на 

основе слабых сигналов

Точечная Вид деятельности, 
субъектная, процесс-
ная, технологическая

Высокие темпы технологических 
изменений диктуют необходимость 

трансформации и осложняют ее 
реализацию 

Приоритет рыночному управле-
нию над государственным

Трансформация 
связей

Удлинение, усложне-
ние, удаление

Макроэкономические и политиче-
ские изменения усложняют функ-
ционирование производственных 

систем

Цифровизация
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выбрать комплексный коэффициент эффектив-
ности, включающий и оптимизацию систем, и 
управление затратами, и согласованность, рит-
мичность производственных процессов (пере-
производство, ожидание, транспортировка, из-
лишняя обработка, запасы, дефекты и т. д.).

Уровень цифровизации и автоматизации 
производственных систем с расчетом удельных 
весов использования современных IT-решений 
позволяет определить развитость производ-
ственной системы, отработанность процессов и 
оптимальность межэлементных связей.

Обеспечение ресурсами процесса преобра-
зования системы позволяет оценить ресурсный 
потенциал производственной системы, требуе-
мые ресурсы для обеспечения процесса его пре-
образования, степень рисков, связанных с огра-
ничениями в поставках сырья, оборудования, 
специалистов и финансов.

Интеграционные процессы в рамках транс-
формации производственных систем оценива-
ются с точки зрения совместного использова-
ния ресурсов, снижения издержек производ-
ства и снабжения, повышения инновационного 
потенциала, обмена знаниями. Конкурентоспо-
собность интеграционных объединений выше, 
чем у одиночных производств.

Экологический эффект оценивается в рам-
ках трансформационных процессов производ-
ственных систем с двух точек зрения: как эко-
логический эффект от производственных си-
стем и как необходимость достичь повышения 
экологической благополучности производства 
в результате трансформации, преобразования 
производственной системы.

Гибкая программа реализации трансформа-
ционных процессов производственной системы 
позволяет адаптировать ее под изменяющие-
ся условия внешней среды и достигать лучших 
эффектов при сохранении длительности запла-
нированных процессов. Внедрение модульного 
принципа – выбор альтернативных вариантов, 
разработанных под разные условия внешней 
среды, – позволяет быстро и без существенных 
потерь переориентировать процесс трансфор-
мации в краткие сроки.

По нашему мнению, оптимальным направ-
лением развития производственных систем 
в АЗРФ является избирательное развитие не-
которых направлений производств через точ-
ки роста, обоснование выбора отраслевого на-
правления должно основываться на предрас-
положенности региона АЗРФ с учетом его гео-
графического, ресурсного и интеллектуального 
преимуществ. Оптимальным выбором формата 
обеспечения и регулирования роста точек счи-

тается зонирование по отдельным отраслевым 
направлениям: альтернативная и водородная 
энергетика, утилизация отходов производства 
и потребления с помощью технологий их пре-
вращения во вторичные ресурсы, биотехноло-
гии, экологизация производства и зеленые ин-
новационные кластеры.

Процесс структурной трансформации в Ар-
ктике носит искусственно регулируемый процесс, 
нередко проявляющийся через административ-
ные методы влияния на промышленность [17]. 
Важно определить критерии анализа процесса 
трансформации. Установление как общих крите-
риев, определяющих эффективность, результа-
тивность трансформации, так и специальных по-
казателей, определяющих особенности каждого 
элемента трансформации, должно опираться на 
единый подход и способствовать накоплению об-
щих данных по всему процессу трансформации.
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Чукотского автономного округа, а также высо-
коширотная зона Крайнего Севера – срединные 
территории Республики Саха (Якутия) и райо-
ны Магаданской области. Эта зона имеет тес-
ные инфраструктурные интеграционные связи 
с арктическими территориями в основном по-
средством их магистральных критических эле-
ментов инфраструктуры (транспорт и логисти-
ка, энергоснабжение, инновационная инфра-
структура в сфере добычи минерального сырья 
и социальная инфраструктура с ее опорными 
населенными пунктами), сложившиеся в тече-

Данное исследование является продолже-
нием ранее выполненных автором работ [1; 
2]. В них внимание было сосредоточено на не-
скольких ведущих, как видится автору, про-
блемах развития исследуемого пространствен-
но-хозяйственного образования, включающего 
северо-арктические территории Дальнего Вос-
тока. К ним относятся непосредственно аркти-
ческие территории, которые по национальной 
классификации Арктической зоны РФ (АЗРФ) 
включают тринадцать арктических улусов 
(районов) Республики Саха (Якутия) и районы 
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ние длительного исторического периода разви-
тия всех этих территорий1.

Методологические подходы к данному иссле-
дованию вытекают из теорий пространствен-
ной экономики [3–7], инфраструктуры [8–12], 
инверсионных процессов [13–18], а также из 
опыта изучения Арктики [19–24].

К ведущим проблемам этого региона отне-
сем следующие.

Первое – это четко наблюдаемые в реальной 
хозяйственной практике процессы формирова-
ния на их базе более интегрированного в ин-
фраструктурном плане Северо-Восточного ме-
зорегиона как высокоширотного сектора Даль-
невосточного макрорегиона. Причины этих 
процессов – особенности развития данных тер-
риторий в суровых природно-экологических ус-
ловиях Арктической зоны РФ (АЗРФ) и Крайне-
го Севера, что вызывает «усеченный» характер 
их социально-экономического развития и спе-
циализацию в основном на добывающих отрас-
лях. Данная идентичность вызывает активные 
интеграционные процессы прежде всего в сфе-
ре критической инфраструктуры территорий 
в целях повышения их комплексной эффектив-
ности в данной зоне.

Второе – это изменения в системе государ-
ственного регулирования стратегического раз-
вития Дальневосточного макрорегиона, кото-
рые намечены в правительственных структу-
рах. В частности, глава Минвостокразвития 
А. Чекунков предложил новый подход к страте-
гическому прогнозированию развития Дальне-
го Востока, а именно разделить этот макрореги-
он на четыре подрегиона, учитывая существен-
ный их «разброс» по природно-климатическим 
условиям, специфике хозяйственного развития 
и другим параметрам. В числе этих структур 
он выделил и северо-арктический подрегион, 
а именно территории вечной мерзлоты: Респу-
блика Саха (Якутия), Магаданская область, Чу-
котский автономный округ, которые занимают 
почти 60% площади и включают 15% населения 
всего Дальнего Востока [25].

И третье – это возникающие и усиливаю-
щиеся как в современном периоде, так и в осо-
бенности в перспективе весьма существенные 

1 Эта зона ограничена с юга 60-й параллелью, захваты-
вая г. Магадан, так как южные районы Якутии ниже этой 
параллели относительно северо-арктических территорий 
республики, как можно видеть из анализа их развития, бо-
лее «привязаны» к хозяйственным системам южных терри-
торий Дальнего Востока, а в северо-арктической зоне они 
не участвуют непосредственно в системе территориально-
распределенных хозяйственных взаимоотношений и инте-
грационных взаимосвязей.

инверсионные процессы в развитии изучаемых 
территорий, связанные в значительной степени 
с уровнем формирования их критической ин-
фраструктуры и с теми диспропорциями и рас-
согласованиями в развитии ее экзогенных и эн-
догенных элементов.

В данной статье предпринимается попытка 
выявить сущностное понимание такого явле-
ния, как инверсионность, применительно к те-
оретическим концепциям пространственно-
экономических исследований и оценить важ-
ность и полезность использования понятия и 
механизмов инверсионных подходов в области 
пространственной организации хозяйства. При 
этом автор прекрасно понимает спорность пред-
принимаемых попыток и надеется, что данная 
статья вызовет дискуссии относительно полез-
ности использования инверсионных подходов 
в исследовательских работах в пространствен-
ной экономике.

Прежде всего на базе анализа ряда опубли-
кованных материалов, связанных с использо-
ванием в социально-экономических исследова-
ниях понятийного инструментария инверсион-
ного подхода, в работе выявляются особенно-
сти и характеристики теоретико-методических 
приемов этого подхода.

Одна из таких работ – монография Н. А. Упе-
ренко и Э. А. Кузнецова [18], в которой на осно-
ве достаточно глубокого и сравнительно полно-
го анализа изданных в предыдущий период на-
учных работ в области изучения инверсионных 
процессов делается следующий вывод: «Под 
инверсией в экономической истории понима-
ется качественное изменение явления, процес-
са, структуры поля, систем, в основе которого 
лежат инверсионные принципы: соединение 
ранее не соединимого, разделение ранее неде-
лимого, превращение в противоположное, пе-
ремена мест, модификация, движение от кон-
ца к началу и обратно, бифуркация» [18, с. 47]. 
В работе определяются причины инверсий как 
социально-экономического, так и природно-
экологического характера, их разнокачествен-
ность в зависимости от элементов структурных 
преобразований пространственно-хозяйствен-
ных систем.

Также в данной работе делается вывод, что 
«интеграция научного понятия инверсионности 
развития в экономической истории, экономиче-
ской теории, управлении и праве, является не-
обходимым условием детализации представле-
ний о механизмах внутрисистемных качествен-
ных изменений, предпосылкой повышения их 
научного содержания и усиления связи с прак-
тикой». А также что «все перечисленные виды 
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инверсии и присущие им признаки (временное 
доминирование, уровневый характер, аккуму-
ляция, маргинальности, сопряжения, напла-
стования и др.) составляют… внутрисистемное 
поле качественных изменений, теория которого 
должна быть создана общими усилиями пред-
ставителей всех заинтересованных наук» [18, 
с. 56].

В аналитических работах обобщающего ха-
рактера в области исследования феномена ин-
версионности в социально-экономических си-
стемах Д. А. Севостьянова [15; 16] подчеркива-
ется, что исследование инверсионных отноше-
ний важно не только в рамках данных систем. 
Оно актуально везде, где объектом исследова-
ния становятся иерархические системы. Ин-
версия представляет собой внутреннее проти-
воречие в иерархии между местом, которое за-
нимает иерархический элемент, и его ролью. 
Причиной инверсий служит разная направлен-
ность организационных принципов в иерар-
хии. Нерегулированное развитие инверсион-
ных отношений приводит систему к преждев-
ременному завершению ее жизненного цикла. 
Анализ инверсивных отношений в иерархии 
систем позволяет производить сравнительную 
оценку различных моделей ее жизненного цик-
ла [16, с. 53].

Управление инверсионными отношения-
ми в общественных системах в принципе воз-
можно. Их исследование в подобных системах, 
различных по предметным и функциональным 
особенностям, позволит находить общие прин-
ципы неравновесных отношений, которые чре-
ваты нежелательными социальными кризиса-
ми и потрясениями, и прогнозировать их раз-
витие в обществе. «Это даст возможность пере-
носить раскрытые таким образом общие зако-
номерности функционирования иерархических 
систем в другие предметные области, в которых 
также действуют всевозможные инверсионные 
процессы. Подобные исследования в особенно-
сти остро необходимы применительно к соци-
ально-экономическим системам, относительно 
которых данные исследования позволяют вы-
явить методы и механизмы, позволяющие пре-
дотвратить катастрофические сценарии раз-
вития данных систем и создать условия для их 
дальнейшего поступательного развития» [15, 
с. 20].

Ряд публикаций в области исследования ин-
версионных процессов связан с национальной 
политической и геополитической сферами. На-
пример, в работе М. Н. Грачева и С. А. Мадато-
ва [14] отмечается, что при анализе современ-
ных тенденций в этих сферах важное значение 

имеет учет инверсионных процессов, что ста-
ло сравнительно новым направлением анали-
за. Категория «инверсия», по мнению авторов, 
обозначает получение результатов социального 
развития, диаметрально противоположных це-
лям изначально предполагаемого проекта. При 
этом в результате инверсии происходит син-
тез двух диаметрально противоположных на-
чал: с одной стороны, общественных элементов, 
сформировавшихся в ходе заданного процесса, 
а с другой – инверсионных элементов обратного 
характера, отражающих сопротивление изна-
чальному процессу [14, с. 73].

Авторы также считают, что в методическом 
плане при анализе инверсионных процессов 
в любом динамически трансформируемом об-
ществе важно учитывать: пространственные 
измерения инверсии, а именно какие инверси-
онные процессы проявляются в общественном 
масштабе, а какие на локальном уровне; вре-
менную протяженность инверсии, т. е. носят ли 
те или другие инверсионные процессы долго-
временный или кратковременный характер; 
где находится эпицентр инверсии, т. е. лежат 
ли причины инверсии в экономической, соци-
альной, экологической сферах, в области наци-
ональных или межнациональных отношений, 
в сфере культуры и др.; каковы причины ин-
версии, связанные с сосуществованием центро-
бежных и центростремительных тенденций во 
взаимоотношениях между центром и региона-
ми и др. [14, с. 74–75].

Весьма интересными представляются вы-
сказывания по поводу инверсионных процес-
сов в работе В. В. Стебляка и И. В. Лоткина [17]. 
В ней авторы, исследуя социокультурные про-
тиворечия в российском обществе между его 
традиционными ценностями и потребитель-
скими ценностями западной цивилизации, де-
лают вывод, что инверсионная модель обще-
ственного прогресса описывает процесс маят-
никового колебания, устраняющего излишние 
и искусственно внесенные приоритеты в сло-
жившуюся исторически общественную систему. 
Эта модель возвращает общество, накопившее 
в результате непродуманных и поспешных ре-
форм чуждые для него социокультурные ценно-
сти и противоречия, к традиционным культур-
ным кодам. Здесь авторы, что касается России, 
в перспективе видят серьезную «инверсионную 
ловушку». Современная власть в отличие от 
либеральных экспериментов 90-х в настоящее 
время не отрицает полностью советский про-
ект и берет из него элементы, перекодируя их 
под патриотические нужды. Но такой подход 
возможен лишь на коротком историческом от-
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резке относительной стабильности, после кото-
рой власти или народу все-таки предстоит сде-
лать стратегический цивилизационный выбор. 
Но это будет сопряжено с весьма существен-
ным «обратным» сопротивлением сложившей-
ся в «лихие 90-е» элиты общества, что вызовет 
острейшие инверсионные процессы и вообще 
ставит под сомнение их линеарную результа-
тивность [17, с. 140–142].

В плане геополитической проблематики 
представляет интерес статья Е. В. Балицкого 
[13]. В ней рассматривается возможность смены 
нынешнего глобального лидера мировой эконо-
мики США. В этих целях вводится понятие «ге-
ополитическая инверсия», под которым пони-
мается смена мирового экономического центра. 
На примере Великобритании и США показаны 
пять этапов геополитической инверсии, дана 
их хронология. Обсуждается вопрос о том, ка-

кая страна может стать новым глобальным ли-
дером вместо США.

Итак, по нашему мнению, приведенных ста-
тей достаточно, чтобы в первом приближении 
из их анализа сделать обобщающие выводы по 
поводу сути и механизмов проявления инвер-
сий в исследовании социально-экономических 
систем. Описание и характеристика атрибутив-
ных понятий этого исследования приведены 
в таблице.

Конечно, это далеко не все исследователь-
ские атрибуты и характеристики, которые мо-
гут быть выявлены в дальнейших исследовани-
ях инверсионных процессов в социально-эко-
номических системах, а в основном те, которые 
вытекают из проанализированных научных 
статей. Безусловно, все они действуют и в части 
пространственной экономики как одной из со-
циально-экономических наук.

Содержание атрибутивных понятий в исследовании инверсий  
и инверсионных процессов в социально-экономических системах

Понятия инверсии Содержание понятий

Инверсионность – качественное изменение явления, процесса, системы в целом на основе инверсионных 
принципов;
– получение результатов социально-экономического развития, диаметрально противополож-
ных изначальным целям реализуемого проекта

Принципы – соединение или разделение структурных элементов системы, ранее не подверженных дан-
ным процессам; смена вектора направленности процессов и изменение движения системы 
на противоположный вектор;
– перемена мест элементов системы и модификация структуры на этой основе;
– качественные общесистемные преобразования и влияния (бифуркации, флуктуации, дис-
сипативные структуры и другие элементы и процессы, связанные с общей теории систем и 
синергетикой)

Объекты – иерархические системы различного уровня и ранга, подвергаемые эндогенным и экзоген-
ным качественным преобразованиям 

Причины – экстремальные условия развития; враждебность среды обитания;
– предельно низкая или предельно высокая степень внутренней или внешней интегрирован-
ности, препятствующая адаптивности объекта к новым условиям существования;
– инфраструктурные диспропорции и др. 

Структура – разнокачественный уровень элементов и процессов: дискретные и непрерывные, управля-
емые и самопроизвольные, одноцелевые и многоцелевые, конструктивные и деструктивные 
и др.

Управление – управление инверсиями возможно в социально-экономических системах, в которых дей-
ствует человеческий фактор в качестве регулирующего механизма и созданы управляющие 
структуры общественного контроля за их функционированием

Методические 
подходы

– определение пространственного уровня изучаемых систем и проявления инверсионных 
процессов на мега-, макро-, мезо-, микроуровнях, а также выявление их динамических вре-
менных краткосрочных или долгосрочных характеристик;
– выявление эпицентров инверсионных преобразований как в исследуемой социально-эко-
номической системе, так и в сопутствующих сферах (экологической, внутри- и геополитиче-
ской, национальных отношений и др.);
– оценка конкретных причин инверсионных процессов, внутренних и внешних центробеж-
ных и центростремительных сил, действующих на исследуемую систему и связанных с ее 
позицией в иерархических структурах (отношения центра и периферии, противоречия в ад-
министративно-финансовой, межнациональной, политической сферах и др.);
– выявление «маятниковых» колебаний исследуемой системы, направленных на устранение 
искусственно внесенных целей в сложившиеся исторически процессы ее развития и ее воз-
вращение к устойчивым традиционным кодам ее существования и др.
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На нынешнем этапе развития исследуемых 
северо-арктических территорий Дальнего Вос-
тока, как показывает проведенная ранее оцен-
ка синтезирующих эффектов их инфраструк-
турной обустроенности на базе анализа про-
гнозных стратегических документов по каждой 
из изучаемых территорий [2], здесь естествен-
ным образом формируется некое системно-ор-
ганизованное в инфраструктурном плане про-
странственно-хозяйственное образование, на-
званное выше Северо-Восточным мезореги-
оном. Это образование выступает в качестве 
интеграционной структуры, объединяющей 
точечные промышленно-сырьевые узлы и по-
зволяющее перейти к формированию крупного 
территориально-производственного комплек-
са или специализированного кластера (мезо-
кластера) по масштабной добыче в основном 
твердых полезных ископаемых на базе боль-
ших запасов минерально-сырьевых ресурсов. 
Подобный комплекс или кластер за счет в ос-
новном неформального объединения большого 
количества отраслевых и межотраслевых орга-
низаций из нескольких субъектов федерации, 
а также на базе опережающего формирования 
инфраструктурных взаимосвязей должен бу-
дет обеспечить существенное взаимное увели-
чение его конкурентных преимуществ как на 
внутренних, так и на международных рынках, 
а также рост добавленной стоимости в произ-
водственной сфере.

Кластер в подавляющем числе научных ра-
бот рассматривается как некая пространствен-
но-хозяйственная система, построенная на ба-
лансе таких экономических инверсионных про-
цессов, как «кооперация» и «конкуренция», 
этих как взаимодействующих, так и противо-
действующих сил в развитии интеграционных 
связей в системе, оказывающих существенное 
влияние на эффективность ее функционирова-
ния в целом.

В случае нашего объекта исследования – Се-
веро-Восточного мезорегиона – здесь при клас- 
терном объединении идет речь не столько о его 
межотраслевых, сколько о его межрегиональ-
ных взаимодействиях. В данном случае при 
пространственном анализе на первый план вы-
ходят инверсионные процессы конкуренции и 
кооперации именно в межрегиональной сфере, 
которые связаны в основном с развитием кри-
тической инфраструктуры как структурообра-
зующего элемента всех трех территорий мезо-
регина в целом.

И здесь нужно подчеркнуть ее роль в про-
текании таких системно-синергетических про-
цессов на этих территориях, как флуктуации и 

бифуркации, которые являются ведущими регу-
лирующими элементами различного рода ин-
версионных процессов в пространственной ор-
ганизации хозяйства. Флуктуация – случайное 
отклонение системы от ее закономерного состо-
яния, бифуркация – краткий момент неустойчи-
вости, балансирования системы на острие вы-
бора между будущими состояниями – аттрак-
торами, когда развитие всей системы может 
зависеть от действия одной случайной флукту-
ации. Все эти «толчки-флуктуации» можно рас-
сматривать как воздействие, приводящее к ка-
чественным изменениям системы: экономика 
при слабом рассогласовании этих пропорций 
может какое-то время оставаться в устойчивом, 
стабильном равновесии, но нарастание этих 
флуктуаций до определенного предела приво-
дит к сильным «толчкам», которые могут при-
вести к хаосу.

Интегрированные пространственно-хозяй-
ственные образования в большинстве случаев 
относятся к категории диссипативных струк-
тур, которые называются также стационарны-
ми открытыми или неравновесными открыты-
ми системами. Подобные системы проявляют 
весьма специфическое свойство: в состояниях 
неустойчивости они могут оказаться чувстви-
тельными к малейшим случайным отклонени-
ям в экзогенной среде, которые передаются пре-
имущественно через внешние элементы инфра-
структуры системы. Причиной подобных суще-
ственных перемен в динамике таких структур 
могут стать даже весьма малые флуктуации. 
В формировании пространственных систем 
в качестве таких флуктуаций, как показыва-
ют исследования [16], в подавляющем большин-
стве выступают какие-либо нарушения в про-
порциональности развития внешних и вну-
тренних элементов инфраструктуры, которые 
по своей сути являются параметрами порядка.

И в этом еще одно подтверждение весьма 
важной роли инфраструктуры в определенном 
«маятниковом» развитии пространственно-
хозяйственной системы за счет регулировании 
инверсионных, противодействующих процес-
сов формирования ее экзогенных и эндогенных 
элементов, связанных с флуктуациями и би-
фуркациями.

В случае изучаемых территорий этот вывод 
является главенствующим при разработке пер-
спектив их стратегического развития на базе 
инверсионного подхода, что соответствует тем 
его принципам, которые представлены в табли-
це.

В настоящее время на первый план для дан-
ных территорий выходит иверсионность, ко-
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торая проявляется в противоречиях в исполь-
зовании рыночных и плановых методов тер-
риториального и отраслевого регулирования 
их развития. Показатели инфраструктурного 
развития в результате использования этих ме-
тодов регулирования выступают здесь в каче-
стве «параметров порядка» формирующейся 
новой пространственной системы. Судя по про-
текающим в реальной хозяйственной практике 
процессам, здесь в настоящее время реализу-
ется вторая волна усиления территориально-
го планирования и регулирования, связанная 
именно с нарастанием и проявлением инверси-
онного (обратного) противодействия превали-
рующему в настоящее время отраслевому пла-
нированию. Этот вид планирования базирует-
ся в основном на межотраслевой конкуренции 
хозяйствующих субъектов, что начинает суще-
ственно сдерживать комплексное развитие дан-
ного мезорегиона в части межрегиональной 
кооперации хозяйственных взаимоотношений 
в этой зоне, на которой базируется территори-
альное планирование. В итоге это выражается 
в обратных реакциях на использование рыноч-
ных подходов, таких как, например, вахтовые 
способы в отраслях специализации по добыче 
минерально-сырьевых ресурсов, в результате 
которых происходит массовый отток пришлого 
населения из этих районов [26]. Рыночные ме-
тоды, обеспечивая определенную экономиче-
скую эффективность в чисто производственной 
сфере, в итоге вызывают обратные процессы 
в комплексном территориальном развитии 
данного трансграничного мезорегиона и про-
тиворечат требованиям по обеспечению соци-
альной и геостратегической его устойчивости 
в целом.

Что касается международного уровня, то 
исследуемые северо-арктические дальнево-
сточные территорий в геополитическом плане 
граничат в зоне ближнего зарубежья с сопре-
дельными северо-арктическими территориями 
США, а в зоне дальнего зарубежья – с террито-
риями Канады.

Здесь в обеих трансграничных зонах нашей 
страны, и в ближнем, и в дальнем зарубежье, 
проявляются явные инверсионные противоре-
чия между международной политикой США и 
Канады, отторгающими интеграционные свя-
зи с Россией, и естественно протекающими 
в природно-географическом и социально-эко-
номическом плане процессами хозяйственного 
взаимодействия между этими приграничными 
странами [27]. Нарастающая естественным об-
разом необходимость кооперации и сотрудни-
чества между Россией, США и Канадой в при-

граничных зонах этих ведущих северо-аркти-
ческих стран все в большей степени начинает 
противоречить и вызывать обратную реак-
цию на искусственно навязываемое междуна-
родное противостояние Америки и Канады на 
сотрудничество с нашей страной, что вызывает 
резкое ухудшение ситуации в мировой Аркти-
ке [20–22]. Это может привести к различного ро-
да социально-экономическим и экологическим 
катастрофам в этой зоне и в итоге вызвать по-
следствия, которые могут быть решены только 
неким «революционным» путем в реализации 
эволюционных тенденций в природе и обще-
стве. А это значит, что решение возникающих 
в этой зоне инверсионных проблем может по-
требовать внеэкономических, конфронтацион-
ных способов, включая военные. В этом в ко-
нечном счете будет проявляться инверсионная 
роль процессов, решаемых данными способа-
ми, которая будет заключаться в получении аб-
солютно обратного эффекта от необходимости 
удовлетворения общественных потребностей 
соседствующих стран в позитивном разреше-
нии их приграничных проблем.

Как показывают опыт и практика между-
народных трансграничных взаимоотношений, 
для их устойчивого функционирования весьма 
важно создание в таких зонах примерно сопо-
ставимых, «равновесных» уровней обществен-
ного развития и социального обеспечения [28]. 
Что же касается сегодняшних сравнительных 
показателей социально-экономических потен-
циалов трансграничных территорий нашего 
государства в этой зоне, например со штатом 
Аляска, нужно отметить, что развитие штата 
значительно превышает по своим показателям 
российские приграничные северо-арктические 
территории, причем всего Северо-Восточного 
мезорегиона в совокупности. Это создает суще-
ственный «перекос» не в нашу пользу в северо-
тихоокеанской зоне.

Например, по статистике за 2022 г., при на-
селении в штате Аляска в 733,6 тыс. чел., что 
в 2 раза ниже суммарного населения всего рос-
сийского мезорегиона, включающего три субъ-
екта федерации (1420,2 тыс. чел.), при площади 
его территории, в 2,9 раза превышающей пло-
щадь территории Аляски, валовой региональ-
ный продукт (GDP) штата (в пересчете на ру-
блевый эквивалент) составлял 4043,2 млрд руб., 
что в 1,6 раза выше ВРП российского трансгра-
ничного мезорегиона (2687,6 млрд руб.). Сред-
недушевой доход в штате (Per Capita Personal 
Income) был равен (в рублевом исчислении) 
465,2 тыс. руб. в месяц, в то время как средний 
доход в мезорегионе составлял 78,5 тыс. руб. [1].
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Данная ситуация требует принятия доста-
точно серьезных мер по выравниванию соци-
ально-экономических диспропорций в разви-
тии российских территорий в трансграничной 
северотихоокеанской зоне Арктики. Как пред-
ставляется, одной из таких мер может стать ра-
циональное и сбалансированное развитие эн-
догенных и экзогенных элементов инфраструк-
турного обеспечения территорий всего Северо-
Восточного мезорегиона, что обеспечит доста-
точно устойчивое и поступательное развитие 
этого пространственно-хозяйственного обра-
зования за счет высокой степени его социаль-
но-экономической интеграции. И именно здесь 
проявляются инверсионные процессы на всех 
его иерархических «этажах», что требуется учи-
тывать в прогнозных проработках.

Укрупненно систематизация этих простран-
ственно-хозяйственных преобразований, в ка-
честве критерия которой выступают, как бы-
ло сказано, эндогенно-экзогенные особенности 
инфраструктурных взаимосвязей (в основном 
критических ее элементов – транспортно-логи-
стических, энергоснабжения, инновационной 
инфраструктуры в добычных отраслях специ-
ализации и социальной инфраструктуры с ее 
опорными населенными пунктами) в формиру-
емых пространственных системах может быть 
представлена в следующем виде в зависимости 
от их иерархического уровня:

– на уровне развития первичных «точечных» 
пространственно-хозяйственных объектов и 
низовых социальных агломераций, что нахо-
дит выражение в одновременном воздействии 
на их развитие как центростремительных (вну-
тренняя инфраструктура), так и центробежных 
(внешняя инфраструктура) влияний;

– на уровне межобъектных и межагломера-
ционных взаимоотношений в зоне одного ми-
крорегиона – субъекта РФ (области, округа, ре-
спублики), что также выражается в разнона-
правленных взаимовлияниях эндогенной и эк-
зогенной инфраструктуры;

– на уровне межсубъектных взаимоотноше-
ний в зоне Северо-Восточного мезорегиона, ко-
торые возникают на основе действия и проти-
водействия инфраструктурных элементов в си-
стеме этого территориального образования;

– на уровне социально-экономических взаи-
моотношений между Северо-Восточным мезо-
регионом и Дальневосточным макрорегионом, 
в состав которого входит данный мезорегион, 
в части взаимоисключающих или взаимодопол-
няющих воздействий инфраструктурах эндо-
генных и экзогенных элементов в системе всего 
Дальнего Востока;

– на уровне геостратегических взаимовли-
яний эндогенных и экзогенных элементов ин-
фраструктуры между трансграничными севе-
ро-арктическими дальневосточными террито-
риями и регионами зарубежных стран в зонах 
ближнего и дальнего зарубежья.

Представленные обоснования необходимо-
сти повышенного внимания к инверсионной 
тематике и инверсионному подходу в рамках 
пространственно-хозяйственных исследований 
открывают еще одно направление в изучении 
развития территориальных систем. Безуслов-
но, данные обоснования не исчерпывают всех 
возможностей этого исследовательского подхо-
да. Они носят в основном постановочный ха-
рактер на примере лишь ряда конкретных объ-
ектов исследования. В дальнейшем необходимо 
продолжать и расширить исследовательские 
проработки в этой области, сосредоточив вни-
мание на их методическом инструментарии, что 
принесет существенную пользу не только в на-
учном продвижении этого направления, но и 
в хозяйственной практике.
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Аннотация. Одни из главных задач обеспечения устойчивого социально-экономического развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации (АЗРФ) – стабилизацация и увеличение численности трудоспособного населения, проживающего 
на этой территории. Основным механизмом привлечения населения на северные территории служит система специ-
альных «северных» льгот. Поэтому исследования специфики влияния специальных северных социальных гарантий на 
миграционные процессы в АЗРФ являются актуальными. При этом наблюдается недостаточность исследований, оцени-
вающих влияние пенсионных северных льгот на принятие решения о жизни и работе в Арктике жителями несеверных 
территорий. В статье на основе опросов во Владимирской области рассмотрены информированность населения не-
арктических регионов о северных пенсионных льготах, отношение населения неарктических регионов к этим льготам, 
их влияние на мотивацию к переезду на северные территории. Установлено, что жители не отрицают возможности пере-
езда на Север, северные пенсионные льготы при их активном использовании способны изменить «портрет мигранта», 
сместив его в сторону мужчин и лиц, проживающих в городской местности, уровень информированности о северных 
пенсионных льготах и преференциях недостаточный.
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Abstract. One of the main tasks of ensuring sustainable socio-economic development of the Arctic zone of the Russian 
Federation (AZRF) is to stabilise and increase the number of able-bodied population living in this territory. The main mechanism 
for attracting the population to the northern territories is the system of special ‘northern’ benefits. Therefore, research into the 
specifics of the impact of special northern social guarantees on migration processes in the AZRF is relevant. At the same time, 
there is a lack of studies assessing the impact of northern pension benefits on the decision to live and work in the Arctic by 
residents of non-northern territories. The article considers the awareness of the population of non-Arctic regions about northern 
pension benefits, the attitude of the population of non-Arctic regions to these benefits, their influence on the motivation to 
move to the northern territories on the basis of surveys conducted by the authors in the Vladimir region. It is established that the 
residents do not deny the possibility of moving to the North, the northern pension benefits, if actively used, can change the 
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ной базы Российской Федерации, обеспечиваю-
щей решение задач социально-экономического 
развития страны», сформулированного в Указе 
Президента РФ от 5.03.2020 № 164 «Об Основах 
государственной политики Российской Феде-
рации в Арктике на период до 2035 года» [8], и 
действующим законодательством, исторически 
сложившимся в советский период, с изменени-
ями и дополнениями постсоветского периода, 
обозначающего гарантии и компенсации лю-
дям, живущим и работающим в районах Край-
него Севера и приравненным к ним территори-
ям [9] (далее – Перечень). Проблема видится не 
только в географических несовпадениях терри-
торий Крайнего Севера и приравненных к ним 
территорий, обозначенных в Перечне, с сухо-
путными территориями АЗРФ, обозначенны-
ми в Указе Президента РФ от 02.05.2014 № 296 
«О сухопутных территориях Арктической зоны 
Российской Федерации» [10], но также в отме-
чаемой некоторыми исследователями тенден-
ции постепенной утери четкости границ между 
направленным на закрепление населения на 
северных территориях законодательством, ка-
сающимся Крайнего Севера и приравненных 
территорий, и новым, «арктическим», законо-
дательством, обозначающим льготы всем уров-
ням бизнеса в АЗРФ для привлечения инвести-
ций на основе создания конкурентоспособных 
условий ведения бизнеса в АЗРФ [11; 12]. Поэ-
тому «возникает необходимость исследователь-
ской проработки вопросов соотношения переч-
ней территорий Арктики и Севера для будущей 
государственной поддержки…» [12, с. 94].

Признавая целесообразность постановки 
этой задачи, необходимо предостеречь о рисках 
трудовому потенциалу, уровню и качеству жиз-
ни населения, создаваемых подобными преоб-
разованиями, для территорий, которые входят 
в Перечень районов Крайнего Севера и прирав-
ненных территорий, но не включены в АЗРФ. 
Не только социальная заостренность внесения 
изменений в законодательство, касающееся се-
верных льгот и гарантий населению, но также 
вероятные демографические потери северных 
территорий приводят к тому, что необходимость 
качественных изменений не фиксируется в ис-
следованиях НИИ, расположенных на север-
ных территориях и традиционно занимающих-

Для обеспечения устойчивого экономиче-
ского развития Арктической зоны Российской 
Федерации (АЗРФ) важнейшими задачами яв-
ляются стабилизация и увеличение численно-
сти трудоспособного населения, проживающего 
на этих территориях. Необходимость их реше-
ния многократно подтверждается в норматив-
но-правовых документах, фундаментальных и 
прикладных исследованиях [1–5]. В частности, 
в Указе Президента РФ от 26.10.2020 № 645 «О 
Стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2035 года» [6] (да-
лее – Стратегия) среди основных опасностей, 
вызовов и рисков для развития АЗРФ и обеспе-
чения национальной безопасности, остается 
«снижение естественного прироста населения, 
миграционный отток и, как следствие, сокра-
щение численности населения». В постановле-
нии Правительства РФ от 30.03.2021 № 484 «Об 
утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации „Социально-экономическое 
развитие Арктической зоны Российской Феде-
рации“» [7] (далее – Программа) среди основ-
ных задач Программы обозначена задача «соз-
дания новых рабочих мест и привлечения тру-
довых ресурсов в Арктическую зону Российской 
Федерации». Одними из основных мер реализа-
ции государственной политики привлечения 
населения в АЗРФ служат государственные со-
циальные гарантии и компенсации для лиц, ра-
ботающих и проживающих в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним территорий. 
Таким образом, исследование специфики влия-
ния специальных северных социальных гаран-
тий на миграционные процессы в АЗРФ оказы-
вается значимым направлением исследований 
для научного сопровождения процессов обеспе-
чения устойчивого социально-экономического 
развития АЗРФ.

С законодательной точки зрения ряд ис-
следователей видит некоторое противоречие 
между новым, «арктическим» законодатель-
ством, касающимся развития АЗРФ, создания 
там конкурентоспособных условий для бизне-
са с целью реализации базового экономическо-
го национального интереса, обозначенного как 
«использование Арктической зоны Российской 
Федерации в качестве стратегической ресурс-
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ся вопросами социально-экономического разви-
тия Севера и Арктики. Поэтому, на наш взгляд, 
целесообразным для научного сопровождения 
эволюции нового «арктического» законодатель-
ства, является поиск перспективных возможно-
стей его развития на основе обозначенной есте-
ственно сложившейся тенденции дополнения 
новым «арктическим» законодательством дей-
ствующей уже более 90 лет системы льгот на-
селению Севера (с одновременной постепенной 
коррекцией северного законодательства в слу-
чае необходимости) [11; 13]1. При этом важной 
задачей становится познание того, насколько 
действующая системам северных льгот резуль-
тативна для привлечения и закрепления работ-
ников на северных территориях.

Исследования наиболее значимых северных 
льгот для жителей Севера и Арктики неодно-
кратно проводились североведами, в том числе 
авторами настоящей статьи. Однако наблюда-
ется недостаточность аналогичных исследова-
ний, касающихся жителей несеверной части 
страны, которые являются потенциалом для по-
полнения населения северных территорий Рос-
сии. Учитывая обширный характер северных 
льгот, предлагаем остановиться на рассмотре-
нии пенсионных северных льгот как фактора 
привлечения работников с несеверных терри-
торий в АЗРФ. Поэтому задача настоящей рабо-
ты – рассмотреть влияние пенсионных «север-
ных» льгот и преференций на принятие реше-
ния о жизни и работе в АЗРФ потенциальны-
ми внутрироссийскими мигрантами в Арктику 
(жителями несеверных территорий России).

Эмпирической базой для исследования до-
статочности/недостаточности влияния пен-
сионных «северных» льгот и преференций на 
принятие решения о жизни и работе в АЗРФ 
служат результаты проведенного нами анкети-
рования населения неарктического региона – 
Владимирской области. Выбор этого полигона 
обоснован типичностью региона с позиций со-
циально-экономических процессов и как источ-
ника рабочей силы для регионов АЗРФ.

Опросы в анкете сформированы по двум бло-
кам: 1) для оценки информированности населе-
ния неарктических регионов о северных пенси-
онных льготах и преференциях; 2) для оценки 
отношения населения неарктических регионов 
к пенсионным «северным» льготам и преферен-

1 Начало формирования системы льгот для населения 
Севера положено в 1930 г. принятием Положения о льготах 
для лиц, работающих в отдаленных местностях СССР и вне 
крупных городских поселений, утвержденного Постанов-
лением ЦИК СССР № 42 и СНК СССР № 204а от 12.08.1930. 

циям. Опрос выполнен по выборке, составлен-
ной с учетом квот по полу, возрасту, образова-
нию (опрошено 129 чел.) в городах, поселках, 
сельских поселениях, что позволило выяснить, 
насколько в действительности «северные» льго-
ты актуальны для разных категорий граждан-
несеверян при принятии решения о жизни и ра-
боте в АЗРФ.

Оценка информированности населения 
неарктических регионов о северных 
пенсионных льготах и преференциях

Установлено, что информированность насе-
ления неарктических территорий о северных 
пенсионных льготах и преференциях является 
низкой: только 37% опрошенных уверенно дали 
ответ о том, что знают о них, причем женщины 
(43%) осведомлены больше мужчин (32%). Наи-
более информированы респонденты молодого 
(до 30 лет) и среднего возраста (от 31 до 40 лет) – 
46%, что свидетельствует о заинтересованно-
сти в получении такой информации (рис. 1, 2).

Интересно, что в разрезе образования ин-
формированность о северных пенсионных 
льготах и преференциях идет по восходящей: 
респонденты, имеющие школьное образование 
или начальное профессиональное, информиро-
ваны больше, чем те, кто имеет высшее и сред-
нее профессиональное образование. Возможно, 
данные оценки обусловлены нюансами воспри-
ятия респондентами степени своей осведомлен-
ности или большей обеспокоенностью своим 
финансовым положением в будущем (рис. 3).

В зависимости от места проживания (город 
или сельская местность) оценка информиро-
ванности респондентов приблизительно оди-
наковая, но имеются и некоторые различия 
(рис. 4). Например, помимо общего уровня ин-
формированности, респондентам предлагалось 
дать оценку осведомленности о конкретных 
пенсионных льготах и других основных север-
ных компенсациях (использовался вопрос с ин-
версией: оценка «1» означала максимальную 
степень информированности, «5» – наимень-
шую). Наиболее осведомлены респонденты о 
таких северных пенсионных льготах и префе-
ренциях, как более ранний выход на пенсию.

Менее осведомлены респонденты о дополни-
тельных льготах, таких как компенсация расхо-
дов, связанных с переездом к новому месту жи-
тельства для неработающих пенсионеров; ком-
пенсация расходов на оплату стоимости проез-
да к месту отдыха и обратно один раз в два года; 
больший размер пенсионных надбавок при на-
личии определенного стажа работы на Севере.
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Рис. 1. Оценка информированности населения неарктических регионов  
о северных пенсионных льготах и преференциях
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Рис. 2. Оценка информированности населения неарктических регионов  
о северных пенсионных льготах и преференциях в разрезе возраста
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Рис. 3. Оценка информированности населения неарктических регионов  
о северных пенсионных льготах и преференциях в разрезе образования

38%

33%

50%

67%

13%

0% 50% 100%

Город

Село/поселок/деревня

да

что -то слышал

нет

затрудняюсь ответить

Рис. 4. Оценка информированности населения неарктических регионов  
о северных пенсионных льготах и преференциях в разрезе места проживания
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При этом женщины-респонденты более ин-
формированы о северных пенсионных льготах. 
Среди горожан наиболее известна льгота по 
раннему сроку выхода на пенсию, а среди сель-
ских жителей-респондентов – о большем разме-
ре северных пенсионных выплат.

Таким образом, уровень информированно-
сти о северных пенсионных льготах и префе-
ренциях недостаточный. Наблюдается наиболь-
шая осведомленность об основных ключевых 
льготах – раннего выхода на пенсию и большего 
размера пенсионных выплат. Наибольшей ин-
формированности требуют дополнительные се-
верные пенсионные преференции.

Отношение населения неарктических 
регионов к пенсионным северным 
льготам и преференциям

В плане оценочных суждений респондентов-
несеверян об их отношении к пенсионным «се-
верным» льготам и преференциям почти 70% 
респондентов отметили необходимость выделе-
ния особых пенсионных льгот для жителей ар-

ктических регионов (наиболее поддерживается 
респонтентами-женщинами, по уровню образо-
вания – респондентами с высшим образовани-
ем, по местности проживания – респондентами, 
проживающими в сельской местности) (рис. 5, 
6).

При этом уровень северного пенсионного 
обеспечения более 60% респондентов оценива-
ют как привлекательный и существенно отли-
чающийся от местного уровня в лучшую сторо-
ну (более привлекательными северные пенсии 
считают респонденты-женщины, жители сель-
ской местности, наиболее привлекательны се-
верные пенсии для респондентов в возрасте до 
30 лет (причем с увеличением возраста оценка 
привлекательности снижается) (рис. 7, 8).

В отношении степени привлекательности 
конкретных северных пенсионных льгот от-
метим следующее. Для молодежи (до 30 лет) 
наиболее привлекательны северные льготы по 
большему размеру пенсионных выплат; для ре-
спондентов других возрастных групп макси-
мальную оценку получил ранний срок выхода 
на пенсию. Причем значимость размера пенсии 
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Рис. 5. Отношение к северным пенсионным льготам и преференциям
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Рис. 6. Отношение к северным пенсионным льготам и преференциям по уровню образования
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снижается с увеличением возрастных групп, 
что свидетельствует об определенном уровне 
скепсиса по вопросу значимости увеличенной 
пенсии для обеспечения жизнедеятельности 
в пенсионном возрасте.

При оценке влияния северных пенсионных 
льгот на желание переехать в регионы АЗРФ 
для жизни и работы установлено, что респон-
денты скептически настроены на то, чтобы рас-
сматривать северные территории как место для 
жизни и работы (35% возможно бы рассмотрели 
его для жизни, 35% ответили, что маловероят-

но). Однозначно позитивно рассматривают воз-
можность переезда на Север только 11% опро-
шенных. Причем наиболее скептичны в дан-
ном отношении респонденты-мужчины – 41%, 
которые с малой вероятностью готовы были бы 
жить и работать на Севере (рис. 9). Наиболь-
шее желание жить и работать на Севере име-
ют молодые респонденты в возрасте до 40 лет  
(до 30 лет – 23%; от 31 до 40 лет – 15 %) (рис. 10).

По уровню образования более готовы пое-
хать на Север респонденты с основным общим 
образованием (33%), начальным (13) и высшим 
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Рис. 7. Отношение к северным пенсионным льготам  
и преференциям по месту проживания
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Рис. 8. Отношение к северным пенсионным льготам  
и преференциям по возрасту респондентов
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Рис. 9. Отношение к Северу как месту для жизни и работы
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профессиональным образованием (14%), ме-
нее – со средним профессиональным образова-
нием (6%) (рис. 11). Большее желание рассма-
тривать Север как возможное место жительства 
имеют респонденты сельской местности (33%), 
чем городской (10%) (рис. 12).

Установлено, что пенсионные льготы име-
ют незначительное положительное влияние на 
мотивацию к переезду на Север, скорее добав-
ляя «неопределенность» в принятие решения 

по данному вопросу, увеличивая долю ответов 
респондентов «возможно» и «маловероятно», 
но снижая долю однозначных ответов «да», по 
сравнению с ответами о желании жить и рабо-
тать на Севере (рис. 13).

Сказанное свидетельствует о перспективной 
возможности использования льгот в общей си-
стеме привлечения населения на северные тер-
ритории; необходимости усиления разъясни-
тельной работы по льготам; целесообразности 
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Рис. 10. Отношение к Северу как месту для жизни  
и работы по возрасту респондентов
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Рис. 11. Отношение к Северу как месту для жизни  
и работы по уровню образования респондентов
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Рис. 12. Отношение к Северу как месту для жизни и работы  
по месту проживания респондентов
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доработки по увеличению компенсационных 
составляющих.

С позиций дальнейшего развития действую-
щей системы льгот представляют интерес отве-
ты респондентов, что на их желание переезда 
на северные территории существенно повлияли 
бы преференции в решении жилищных вопро-
сов (ответ «другое») и большего размера пенси-
онных выплат. Для молодежи (до 30 лет) наи-
более привлекательной для рассмотрения воз-
можности переезда на Север является компен-
сация расходов на переезд. Более ранний срок 
выхода на пенсию и размер пенсионных выплат 
в равной степени приоритетен для респонден-
тов предпенсионного возраста.

Такое распределение ответов соответствует 
общим социальным потребностям, характер-
ным для определенного жизненного этапа вы-
деленных возрастных категорий. Для молоде-
жи вопрос переезда на Север связан с матери-
альным обеспечением самого процесса переез-
да; для категории респондентов от 31 до 40 лет 
это этап становления семейной жизни, и акту-
альным становится вопрос приобретения жи-
лья; лица следующих возрастных категорий за-
думываются о сроке наступления пенсии и раз-
мере. К факторам, снижающим мотивационную 
составляющую северных пенсионных льгот от-
носительно вопроса переезда на Север для жиз-
ни и работы, большинство респондентов не-
зависимо от пола отмечали бюрократическую 
составляющую оформления северной пенсии, 
связанной с необходимостью сбора подтвержда-
ющих документов, что не отражает реальность. 
Для молодых респондентов (до 30 лет) опаску 
вызывает необходимость выработки опреде-
ленного стажа для получения северных льгот 
по пенсии (43%).

По результатам оценки степени влияния се-
верных пенсионных льгот на желание перее-
хать в регионы АЗРФ для жизни и работы, мож-
но заключить, что, несмотря на первоначаль-

ную неготовность жителей неарктического ре-
гиона к такому переезду, саму возможность они 
не отрицают. При этом северные пенсионные 
льготы при их активном использовании как 
стимула для привлечения на Север, способны 
изменить данный «портрет мигранта», сместив 
его в сторону мужчин и лиц, проживающих 
в городской местности. Однако в целом уро-
вень информированности о северных пенсион-
ных льготах и преференциях недостаточный. 
Наблюдается наибольшая осведомленность об 
основных ключевых льготах – раннего выхода 
на пенсию и большего размера пенсионных вы-
плат. Наибольшей информированности требу-
ют дополнительные северные пенсионные пре-
ференции и донесение информации о них насе-
лению.
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привлекая множество стран к участию в ее ос-
воении. Страны, имеющие территории или мор-
ские пространства к северу от Полярного круга, 
называются арктическими, среди них Канада, 
Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Шве-
ция, США и Россия. С 2014 г., когда произошел 
украинский кризис, и до 2022 г., когда начался 
конфликт между Россией и Украиной, между-

Введение

Арктика – самый северный регион Земли, 
долгое время находившийся на периферии ми-
ровой экономики. В последние десятилетия гло-
бальное потепление привело к снижению ледя-
ного покрова летом, и Арктика начала приоб-
ретать уникальную ценность для разработки, 
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народная геополитическая и экономическая си-
туация претерпела значительные изменения, 
и разработка Арктики приобрела особое стра-
тегическое значение для России [1]. В условиях 
все более сложной международной политиче-
ской, экономической и военной обстановки эта 
связь становится особенно важной. Россия яв-
ляется важным партнером Китая в разработке 
Арктики. Понимание новой политики России 
в Арктике имеет важное значение для совмест-
ной разработки планов сотрудничества между 
Россией и Китаем в Арктике, а также для даль-
нейшего углубления и расширения экономиче-
ского сотрудничества двух стран.

Экономические преимущества арктическо-
го региона России заключаются в его богатых 
минеральных ресурсах [2]. Это стратегическая 
база запасов минерального сырья России, в ко-
торой запасы нефти составляют 6% от миро-
вых запасов, а запасы природного газа – 15%. 
В 2023 г. только в Ямальском регионе было про-
изведено 20 млн т сжиженного природного газа. 
Кроме того, запасы никеля в арктическом реги-
оне России составляют 10% от мировых, а пла-
тиновые металлы (платина, палладий, родий, 
иридий, рубидий, осмий) – 19%, титан – 10%, а 
также запасы цинка, кобальта, золота и серебра 
превышают 3%.

1. Современный этап сотрудничества

На основе разностороннего стратегическо-
го партнерства России и Китая страны актив-
но развивают экономическое сотрудничество, 
включая Арктику [3]. В январе 2018 г. Инфор-
мационное бюро Госсовета Китая опубликова-
ло Белую книгу «Арктическая политика Ки-
тая», которая стала ключевым документом для 
арктического сотрудничества Китая с другими 
странами, Россией в том числе. В Белой книге 
также излагается арктическая политика Китая, 
предусматривающая синхронизацию с россий-
ской стратегией развития Арктики и совмест-
ное создание «Ледового шелкового пути».

– Арктическая политика Китая
Китай, будучи участником Шпицбергенско-

го договора, имеет право свободного доступа 
к определенным районам Арктики. Арктиче-
ские вопросы регулируются не единым меж-
дународным договором, а рядом соглашений, 
включая Устав ООН, Конвенцию ООН по мор-
скому праву и Шпицбергенский договор [4]. Со-
гласно этим договорам, Китай обладает права-
ми на научные исследования, судоходство, про-
кладку подводных кабелей и трубопроводов, 
добычу ресурсов и другие виды деятельности 

в Арктике. Китай присоединился к Шпицбер-
генскому договору в 1925 г., стал членом Меж-
дународного арктического научного комитета 
в 1996 г. и получил статус официального на-
блюдателя в Арктическом совете в 2013 г. Ки-
тай построил научную станцию «Хуанхэ» на 
Шпицбергене и выступает за создание «Ле-
дового шелкового пути» для стимулирования 
экономического развития Арктики. Принципы 
арктического сотрудничества Китая включа-
ют уважение, сотрудничество, взаимовыгоду и 
устойчивое развитие. В своей Белой книге Ки-
тай подчеркивает готовность участвовать в ос-
воении арктических ресурсов, включая разви-
тие инфраструктуры Северного морского пути, 
содействие коммерческим рейсам и нормали-
зацию его коммерческой эксплуатации. Китай 
также намерен участвовать в разработке не-
фтегазовых и минеральных ресурсов Арктики. 
В международном сотрудничестве по Аркти-
ке Китай стремится к синергии с инициативой 
«Один пояс, один путь», укреплению стратеги-
ческого взаимодействия с арктическими стра-
нами и продвижению «синего экономического 
коридора», соединяющего Арктику с Европой.

– Текущее состояние арктического со-
трудничества России и Китая

Сотрудничество в нефтегазовой сфере всег-
да было основой экономических связей между 
Россией и Китаем и продолжает развиваться 
при поддержке правительств обеих стран. Рос-
сийские арктические регионы обладают уни-
кальными нефтегазовыми ресурсами и преи-
муществами в морских перевозках, что делает 
их важным элементом сотрудничества России и 
Китая в Арктике [3].

– Сотрудничество в сфере природного 
газа

После того как в 2008 г. Россия приняла го-
сударственную политику по Арктике до 2020 г., 
сотрудничество между Россией и Китаем в ар-
ктическом газовом секторе начало активно раз-
виваться [2]. В 2013 г. Китайская национальная 
нефтегазовая корпорация (CNPC) и российская 
компания «Новатэк» подписали рамочное со-
глашение о продаже СПГ и соглашение о при-
обретении доли в проекте «Ямал СПГ». Этот 
проект, расположенный в российской Аркти-
ке, включает разработку газовых месторож-
дений, производство СПГ, финансирование, 
строительство и торговлю. Проект планирует 
выпускать 16,5 млн т СПГ и 1 млн т конден-
сата ежегодно. «Новатэк» владеет 50,1% ак-
ций, CNPC и французская компания Total – по 
20%. В 2022 г. проект произвел более 21 млн т 
СПГ, что на 20,7% выше проектной мощности.  
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В июле 2018 г. первый танкер со СПГ по Север-
ному морскому пути прибыл в Китай. В 2014 г. 
CNPC и Газпром подписали соглашение о по-
ставках газа по восточному маршруту («Сила 
Сибири»). С 2019 г. Россия начала поставки, на-
чиная с 5 млрд кубометров в первый год и с уве-
личением до 38 млрд кубометров в год в тече-
ние 30 лет. Стоимость контракта составляет 
400 млрд долл., а общая протяженность газо-
провода – 3000 км. Этот проект является круп-
нейшим инфраструктурным проектом России 
после распада СССР и имеет стратегическое 
значение как для развития Дальнего Востока 
и Арктики, так и для удовлетворения энергети-
ческих потребностей Китая. Газопровод «Сила 
Сибири» начал поставки газа в Китай в декабре 
2019 г., и газ теперь проходит через девять ки-
тайских провинций с конечной точкой в Шан-
хае. В 2019 г. дочерняя компания CNPC под-
писала соглашение о приобретении 10% акций 
проекта «Арктик СПГ 2», что в совокупности 
с 10% акций Китайской национальной офшор-
ной нефтяной корпорации (CNOOC) делает до-
лю китайских компаний в проекте 20%. Проект 
включает разработку и производство газа на 
месторождении «Утреннее», а также строитель-
ство трех линий для производства СПГ с общей 
годовой мощностью 19,8 млн т. Как и в проек-
те «Ямал», СПГ будет транспортироваться спе-
циализированным ледокольным флотом. В со-
трудничестве России и Китая по Арктике CNPC 
и государственные банки Китая предоставили 
значительное финансирование, включая не ме-
нее 15 млрд долл. и 98 млрд юаней для проекта 
«Ямал СПГ», что сделало эти средства важной 
финансовой основой для проекта.

– Сотрудничество в строительстве Се-
верного морского пути

Китай и Европейский союз – крупнейшие 
торговые партнеры в мире, и стоимость пере-
возки товаров оказывает прямое влияние на 
торговые издержки обеих сторон [4]. Северный 
морской путь является наиболее выгодным 
маршрутом для снижения затрат на морские 
перевозки, особенно временных. Например, ес-
ли отправлять грузы из порта Ляньюньган по 
традиционному маршруту из Азии в Европу 
до Роттердама, путь составит 20 тыс. км, тог-
да как через Северный морской путь маршрут 
сокращается на 5 тыс. км, что уменьшает вре-
мя в пути на 10–15 дней. Китайско-российское 
сотрудничество в области строительства Север-
ного морского пути уже принесло ощутимые ре-
зультаты. В декабре 2016 г. компания «Север-
ное морское судостроение» (г. Циндао) начала 
строительство плавучего дока для России гру-

зоподъемностью 40 тыс. т. Длина дока состав-
ляет 280 м, ширина – 62 м. Компания Nantong 
COSCO Heavy Industry поставила российским 
верфям один портальный кран грузоподъем-
ностью 1200 т, четыре крана по 320 т и четыре 
крана по 100 т. Эти краны не только позволяют 
выполнять работы с погружением и всплыти-
ем дока, но и обслуживать суда длиной 300 м и 
шириной 51 м, а также платформы для бурения 
типа MOSS длиной 118 м и шириной 70 м, кото-
рые могут быть загружены на док при помощи 
береговых кранов. В апреле 2016 г. китайская 
компания Guangzhou Shipyard International по-
ставила России два тяжеловоза ледового клас-
са ARC7. Эти суда способны поддерживать ско-
рость 2 узла при толщине льда до 1,5 м и ис-
пользуются для транспортировки крупных 
морских инженерных модулей на стройплощад-
ки проекта Ямал. В декабре 2018 г. эта же ком-
пания передала первый конденсатный танкер-
ледокол ARC7 для проекта Ямал. Этот корабль 
оснащен системой азимутальных подруливаю-
щих устройств, может ломать лед как носом, так 
и кормой, имеет грузоподъемность 44,5 тыс. т и 
способен работать при температуре до –50 °C, 
осуществляя перевозки без сопровождения ле-
докола. Кроме того, компания Suzhou Dafang 
Special Vehicle Co подписала контракт с су-
достроительным дальневосточным заводом 
«Звезда» на поставку пяти тяжеловозов, вклю-
чая два транспортера грузоподъемностью 650 т, 
два – по 320 и один – на 150 т. Китай не только 
помогает России в разработке арктических не-
фтегазовых ресурсов финансами и оборудова-
нием, но также является крупнейшим импор-
тером российской арктической нефти и газа и 
основным поставщиком специализированного 
оборудования для судостроительных заводов, 
которые строят ледокольные суда. Более то-
го, Китай организует собственные грузы и су-
да с целью использования Северного морского 
пути для перевозок в Европу. Эти всесторонние 
формы сотрудничества вокруг российской Ар-
ктики демонстрируют, что Китай и Россия по-
степенно строят «Ледяной Шелковый путь» [5].

2. Развитие арктического туризма 
в рамках сотрудничества с Китаем
2.1. Рост интереса к арктическому туризму 
среди китайских туристов

В последние годы благодаря медийному вни-
манию Мурманская область стала представ-
лять «Северные территории» России и являет-
ся популярным туристическим направлени-
ем для иностранцев. В 2022 г. число туристов, 
посетивших Мурманскую область, составило 
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540 000 чел., что установило рекорд для вну-
тренних поездок в России. Это подтверждает 
высокую репрезентативность данного региона 
для изучения.

Район Гуандун – Гонконг – Макао также ак-
тивно ищет возможности для участия в аркти-
ческом развитии [6]. Как один из основных дви-
гателей экономического роста Китая, он обла-
дает развитыми экспортными экономическими 
системами, эффективной транспортной инфра-
структурой, богатством туристических ресурсов 
и разнообразием культурных традиций. Несмо-
тря на географическую удаленность от Аркти-
ки, благодаря своему историческому преимуще-
ству в области реформ и открытости, а также 
сильным инновационным и производственным 
основам, район Гуандун – Гонконг – Макао име-
ет возможность и реальность участия в разра-
ботке туристического пространства российской 
Арктики. Этот район уже начал предваритель-
ные контакты с арктическими регионами Рос-
сии в области судоходства, оценки биоресурсов 
и разработки туристических ресурсов, форми-
руя прочную базу для сотрудничества.

Эффективное сочетание финансовых и тех-
нологических преимуществ Китая с ресурсами 
и географическими преимуществами России, а 
также интеграция участия в разработке тури-
стических ресурсов Арктики со стратегией раз-
вития района Гуандун – Гонконг – Макао явля-
ются эффективным путем для сотрудничества 
между двумя странами в сфере арктического 
туризма. Поэтому далее будет рассмотрен Мур-
манск как пример, чтобы предложить рекомен-
дации для участия китайских предприятий 
в развитии арктического туризма в России и 
прояснить перспективы разработки туристиче-
ского пространства в российской Арктике.

До 2019 г. Китай был крупнейшим источни-
ком туристов в мире. В 2019 г. объем выездно-
го туризма из Китая составил 155 млн чел., из 
которых 1,3 млн посетили Россию, а интерес 
к полярным регионам продолжает расти. По 
данным российского правительства, в 2023 г. 
китайские туристы заняли первое место среди 
туристов, посещающих Россию [7].

Как один из экономически развитых регио-
нов страны, жители Гуандуна, Гонконга и Ма-
као проявляют высокий интерес к экстремаль-
ному туризму и имеют значительную потре-
бительскую способность. Согласно последним 
данным платформы Alipay, с января по июнь 
2023 г. средние расходы пользователей Alipay 
на выездной туризм выросли на 24% по срав-
нению с этим показателем 2019 г. Среди десяти 
городов, из которых выезжают туристы, в чис-

ле первых пяти находятся города Гуандунско-
го региона. В 2017 г. жители Гуандун, Гонконга 
и Макао составили значительную часть китай-
ских туристов в Россию, более 40% из них при-
были из провинции Гуандун, что подтверждает 
крепкую основу для развития рынка выездного 
туризма в этом регионе.

Арктический регион является северным аль-
тернативным пространством для жителей Гу-
андуна, Гонконга и Макао. Большой залив Гу-
андун расположен на юге Китая и значительно 
контрастирует с природной средой Арктики [4]. 
Субтропический климат, который на протяже-
нии года остается теплым и влажным, порож-
дает у жителей залива любопытство к пейза-
жам и культуре холодных регионов, вызывая 
стремление испытать красоты северной приро-
ды и зимние пейзажи. Арктический туризм как 
новый туристический проект набирает попу-
лярность, и количество туристов, посещающих 
Арктику, неуклонно растет.

В Большом заливе элементы Арктики посте-
пенно интегрируются в повседневную жизнь 
жителей, например «Полярная карусель» в оке-
аническом парке Чжухая, ледяной парк «Се-
верный город» в Гуанчжоу и «Полярное пле-
мя» в Шэньчжэне. Эти арктические центры от-
лично отражают стремление жителей залива 
исследовать уникальные пейзажи Арктики и 
демонстрируют сильный рыночный потенци-
ал арктического туризма в регионе. В настоя-
щее время способы путешествий для жителей 
Гуандуна, Гонконга и Макао разнообразны: от 
индивидуальных поездок до групповых туров. 
Они обладают определенной туристической со-
знательностью и способностью к планирова-
нию, придавая большое значение индивидуа-
лизации и опыту. Несмотря на высокую стои-
мость билетов, жители региона и китайские ту-
ристы в целом все чаще выбирают путешествия 
на ледоколах в Арктику. Например, российский 
атомный ледокол «50 лет Победы» осуществля-
ет ежедневные круизные рейсы в летний пери-
од, включая специальные рейсы, предназна-
ченные для китайских туристов.

Арктика также является культурным аль-
тернативным пространством для жителей Гу-
андуна, Гонконга и Макао. С ростом уровня 
жизни и изменением туристических представ-
лений у них меняются и требования к путеше-
ствиям. Все больше людей стремится к глубо-
ким впечатлениям, культурному обмену и эко-
логическому туризму, отходя от традиционного 
экскурсионного туризма.

Холодный климат делает этот регион мало-
населенным и слаборазвивающимся, изолируя 
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его от национальных политических и культур-
ных центров, и он становится «экзотическим» 
местом в густонаселенном европейском регионе 
России. С другой стороны, из-за суровых кли-
матических условий и малочисленности насе-
ления уровень модернизации в Мурманской об-
ласти невысок, что позволяет сохранить боль-
ше первозданных природных характеристик. 
Что касается природных ландшафтов, в Мур-
манской области летом наблюдается полярный 
день, а зимой – красивые полярные ночи и се-
верные сияния; полярный день длится с мая по 
июль, а полярная ночь – с декабря по январь. 
В регионе много гор и озер, а северная флора со-
стоит из лишайников и моховых тундр, в то вре-
мя как южная флора представлена лесной тун-
дрой. Почвы в основном серые и болотистые, 
а в северной части – ледяные. Мурманская об-
ласть находится на границе России и являет-
ся полярным краем континента, что делает ее 
природные ландшафты и климат значительно 
отличающимися от центрального региона, со-
средоточенного вокруг Москвы. Кроме того, на 
Кольском полуострове обитают редкие север-
ные животные, такие как дикие северные оле-
ни, лоси, енотовидные собаки, медведи.

2.2. Конструирование арктического 
туристического пространства

При разработке арктического региона рос-
сийское правительство неизбежно следует 
точке зрения мейнстрима, планируя развитие 
в интересах всего российского государства. 
В результате Арктика воспринимается как мар-
гинальное пространство, подлежащее транс-
формации, а его уникальная региональная 
идентичность попадает под влияние множества 
внешних дискурсов (таких как «Север», «Рос-
сийский Север», «Российская Арктика»), что 
приводит к его интеграции в общее российское 
государство.

С одной стороны, такая внутренняя логика 
способствует преодолению историко-культур-
ных барьеров и внедрению арктического реги-
она в процессы судоходства, энергетики, науч-
ных исследований и развития инфраструкту-
ры, позволяя России оказывать международ-
ное влияние в Арктике. С точки зрения охраны 
окружающей среды и развития экологического 
туризма арктический регион может оказаться 
под воздействием экономической деятельности, 
такой как добыча ресурсов и строительство ин-
фраструктуры, что приведет к потере туристи-
ческой привлекательности, так как природные 
и культурные ландшафты являются ключе-
выми элементами привлекательности Аркти-

ки. Исследования показывают, что основными 
факторами, вызывающими интерес к арктиче-
скому туризму, являются уникальные пейзажи 
и культура региона, и это может даже компен-
сировать такие негативные аспекты, как недо-
статок инфраструктуры и высокие затраты на 
путешествия.

При развитии туристической отрасли, ес-
ли продолжать строить арктическое туристи-
ческое пространство с «верхнего уровня», уни-
кальность региона, которая должна играть 
важную роль, может постепенно исчезнуть, и 
российская Арктика может стать такой же «пло-
ской», стереотипной и упрощенной туристиче-
ской зоной, как и многие другие места, которые 
претендуют на статус туристических центров.

Арктика часто воспринимается туристами 
как древнее и загадочное место, поэтому мож-
но добавить знакомые современные элементы и 
культурные компоненты к пропаганде [8]. Это 
может включать:

– технологическую интеграцию – ис-
пользование современных технологий для ин-
новационной переработки традиционных про-
дуктов Мурманской области с целью повыше-
ния их культурной добавленной стоимости, на-
пример производство рыбных продуктов в виде 
компактных подарков, популярных среди моло-
дежи;

– пропаганду через новые медиа – ис-
пользование массовых медиа, стриминговых 
платформ и прямых трансляций для рекламы 
арктического туризма в России с целью расши-
рения охвата аудитории.

– эмоциональный маркетинг – использо-
вание представлений туристов об Арктике как 
о месте, удаленном от мирской суеты, с краси-
выми полярными ночами и днями, романтиче-
скими северными сияниями и т. д. для реклам-
ных целей.

3. Особенности туризма в Арктике: 
круизы, ледоколы, экотуризм

С расширением рынка туристическая от-
расль будет активно работать над детальной 
разработкой различных туристических про-
дуктов, и ожидается появление разнообразных 
типов туризма и индивидуализированных ус-
луг. Глубокий опыт, такой как отдых (с целью 
расслабления, наслаждения отдыхом и новы-
ми формами физической активности), познава-
тельный (для увеличения знаний и открытия 
нового) и приключенческий (где туристы само-
стоятельно исследуют интересующие их темы) 
туризм, будет пользоваться популярностью, и 
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такие формы, как индивидуальные, заказные 
туры и автотуризм, могут стать мейнстримом.

В то же время арктический туризм в России 
также в основном представляет собой экскурси-
онные поездки, а отдых, познавательный и при-
ключенческий туризм имеют хорошие перспек-
тивы развития. На данный момент основными 
экскурсионными объектами в российской Ар-
ктике являются северные сияния, ледники и по-
лярные дни; посещение национальных парков, 
природных заповедников и древних северных 
деревень, в частности осмотр арктических ланд-
шафтов в Мурманской области, исследование 
остатков кораблей и мест боев Второй мировой 
войны. Основными проектами отдыха являют-
ся: горнолыжный спорт зимой, а летом катание 
на лодках, пешие походы, кемпинг, рыбалка и 
опыт народных традиций, такие как экскурсии 
по истории китобойного промысла в деревне Же-
реберка и опыт оленеводства. Познавательные 
поездки включают посещение этнографических 
музеев и научные экспедиции, такие как еже-
годные научные поездки в Республике Саха, где 
участники исследуют состояние полярной при-
роды и измеряют минимальные температуры; а 
также экологические культурные экскурсии на 
арктические острова, такие как Новая Земля и 
архипелаг Франца Иосифа, где летом гнездятся 
черные гуси, а также много других птиц, что обе-
спечивает туристам как зрительные впечатле-
ния, так и образовательные возможности. При-
ключенческий туризм включает такие проекты, 
как экспедиции по первобытным лесам и поляр-
ным пустыням, а также опыт поездок на ледо-
колах, например по маршруту в Мурманской об-
ласти, где треть туристов составляют китайские 
путешественники.

Кроме того, жители залива все более осоз-
нают важность устойчивого туризма и охраны 
окружающей среды, уделяя внимание экологи-
ческим аспектам туристических направлений. 
Они стремятся через арктический туризм по-
лучить непосредственный опыт экологических 
условий региона и повысить свою осведомлен-
ность об охране окружающей среды, поддержи-
вая развитие устойчивого туризма. Арктиче-
ский регион предлагает уникальные и роскош-
ные туристические опыты, такие как круизы, 
арктические экспедиции и высококлассные ку-
рорты, что также привлекает внимание жите-
лей залива.

Таким образом, рынок арктического туриз-
ма в России полностью соответствует текуще-
му состоянию и требованиям китайского рын-
ка туризма, обеспечивая широкую базу для экс-
курсионного, познавательного и приключенче-

ского туризма, что открывает различные воз-
можности для сотрудничества.

4. Совместные перспективы и вызовы

После украинского кризиса, произошед-
шего в 2014 г., мировая экономика и политика 
претерпели значительные изменения, а даль-
нейший конфликт между Россией и Украиной 
в 2022 г. лишь усугубил эти изменения. В такое 
нестабильное время Китай и Россия были вы-
нуждены совершенствовать свои стратегии раз-
вития и адаптировать их под новые условия. На 
фоне этого обе державы ощущают острую не-
обходимость в укреплении экономического со-
трудничества [9].

Дальнейшие направления китайско-рос-
сийского сотрудничества в Арктике не должны 
ограничиваться нефтегазовой сферой. В рам-
ках Северного морского пути они должны быть 
расширены в следующих областях.

Во-первых, укрепление сотрудничества 
в области арктического туризма. Развитие ин-
фраструктуры и социальной сферы в Арктике 
стало одним из важнейших направлений госу-
дарственной арктической политики. Социаль-
но-экономическая ситуация в целом не изме-
нилась, даже несмотря на достигнутые за по-
следние 20 лет успехи. Для того чтобы сделать 
социальную среду в Арктике более открытой и 
разнообразной, можно рассмотреть создание со-
вместного китайско-российского арктического 
туристического предприятия. Учитывая особое 
географическое положение Арктики, можно по-
строить ледовые круизные суда для полярных 
регионов, чтобы предложить уникальные тури-
стические маршруты для узкой аудитории. Ту-
ристы, в основном китайцы, смогут увеличить 
доходы местных жителей и поспособствуют 
формированию культурно-туристической ин-
дустрии в регионе.

Во-вторых, расширение международных 
грузопотоков через СМП. Путь уже открыт, но 
необходимо гарантировать его достаточную за-
груженность. Обе страны могут предоставить 
субсидии для перевозок по арктическому марш-
руту. Таким образом, импорт и экспорт между 
Восточной Азией и Северной Европой будет 
иметь явное преимущество в транспортных 
расходах. Также для этого можно рассмотреть 
идею создания китайско-российского арктиче-
ского транспортного флота.

В-третьих, усиление сотрудничества в рам-
ках аварийно-спасательных операций на Се-
верном морском пути. Экстремальные погод-
ные условия в Арктике требуют специального 
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оборудования и квалифицированных команд 
для предотвращения аварийных ситуаций. Не-
правильное реагирование на любое чрезвычай-
ное происшествие может оказать катастрофи-
ческое воздействие на будущее морского пути. 
Учитывая важность Северного морского пути 
для экономик Китая и России, можно рассмо-
треть создание совместного китайско-россий-
ского спасательного агентства.

В-четвертых, модернизация механизма ки-
тайско-российского арктического сотрудниче-
ства. С 2013 г. Китай и Россия поддерживают 
механизм диалога по арктическим вопросам, 
который внес значительный вклад в развитие 
сотрудничества. Диалоговый механизм являет-
ся начальной формой сотрудничества. По мере 
расширения масштабов китайско-российско-
го сотрудничества в Арктике, особенно учиты-
вая его перспективы, возникает необходимость 
в модернизации механизма взаимодействия. 
В совместном коммюнике по итогам 26-й ре-
гулярной встречи глав правительств Китая и 
России в 2021 г. была выражена поддержка раз-
работки дорожной карты по развитию сотруд-
ничества в российской Арктике. В коммюнике 
по итогам 28-й регулярной встречи глав прави-
тельств в 2023 г. было предложено продвигать 
сотрудничество в сфере арктического судоход-
ства, включая изучение возможности создания 
механизма сотрудничества. Модернизация ки-
тайско-российского арктического механизма 
сотрудничества позволит значительно повы-
сить его эффективность.

Заключение

Создание сообщества с единой судьбой для 
человечества является высшей моральной це-
лью, а инициатива «Один пояс, один путь» – это 
стратегический путь к ее реализации. Мир слу-
жит основополагающей потребностью челове-
чества, поэтому мир должен быть основной ха-
рактеристикой инициативы «Один пояс, один 
путь». Существуют все основания полагать, что 
совместное строительство «Ледового Шелково-
го пути» также будет способствовать превраще-
нию Арктики в мирный регион.

Влияние Китая на экономику Арктическо-
го региона России становится все более значи-
тельным. Совместные проекты в энергетике, 
инфраструктуре и туризме укрепляют эконо-
мические связи между двумя странами и спо-
собствуют освоению богатых природных ресур-
сов региона. Участие Китая в развитии транс-
портных коридоров, таких как Северный мор-
ской путь, открывает новые возможности для 

глобальной торговли и логистики, превращая 
Арктику в важный узел международной эконо-
мики.

Арктический туризм, являющийся новой 
сферой сотрудничества, демонстрирует высо-
кий потенциал благодаря растущему интересу 
китайских туристов и созданию инфраструкту-
ры для уникальных путешествий в полярные 
широты. Развитие туризма не только стимули-
рует экономику, но и способствует культурному 
обмену и укреплению связей между народами.

Несмотря на все перспективы, сотрудниче-
ство в Арктическом регионе сопровождается 
рядом вызовов, включая экологические риски и 
необходимость создания более устойчивой ин-
фраструктуры. Тем не менее стратегическое 
партнерство между Россией и Китаем в Аркти-
ке продолжает укрепляться, открывая возмож-
ности для дальнейшего экономического роста и 
углубления взаимодействия в будущем.
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Abstract. Problems of development of the Arctic are relevant in terms of effective resource supply and improving environmental 
safety. The implementation of the concept of sustainable development is possible with the integrated development of the 
Arctic and requires the development of an environmental and resource approach. Strategic documents for the development 
of the Arctic 2020–2024 define, that improving transport infrastructure should preserve the ecosystem and reduce air pollution. 
Trends in aviation ecology improvement according to ICAO forecasts are analyzed, operation of cross-polar routes, number of 
interregional airfields and landing sites. Conclusion, the aviation network needs to be upgraded and expanded. The authors 
have developed a problem field of management of economic resources of civil aviation in the Arctic zone. Obstacles to the 
development of the air transportation system have been identified. The characteristic of economic resources management for 
different groups of air transport enterprises is proposed. Conclusion, that key aspects of environmental management of 
resources in the Arctic zone should be based on an environmental-resource approach in the development of civil aviation, 
increase in efficiency taking into account the modernization and implementation of digitalization. Increasing social 
responsibility based on the ESG-concept in civil aviation, adaptation of the strategy for the development of civil aviation to the 
implementation of national goals for the development of the Arctic.
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– после 2015 г. Организацией Объединенных 
Наций уточнены цели устойчивого развития, 
которые определяют «наращивание экономиче-
ского роста» при одновременном решении про-
блем в сферах образования, здравоохранения, 
соцзащиты, трудоустройства при условии пре-
дотвращения изменений климата и проведении 
мер по защите окружающей среды [3];

– в 2004 г. разработана ESG-концепция, кото-
рая представлена в виде правил и подходов биз-
неса, способствующих его устойчивому разви-
тию, в частности заботе об экологии, ответствен-
ному отношению, прозрачности компании [4];

– в последнее десятилетие для Российской 
Федерации устойчивое развитие стало одним 
из приоритетов, отраженных в национальных 
целях развития на долгосрочный период.

В рамках устойчивого развития для России 
актуальна поддержка комплексного устойчи-
вого развития Арктики. Управление арктиче-
ским развитием осуществляется на уровне ми-
нистерств федерального уровня, в том числе 
Дальнего Востока и Арктики, работы регуляр-
ных форумов и стратегических сессий по вопро-
сам Арктики.

В настоящее время государственная поли-
тика России в Арктике предполагает ряд взаи-
мосвязанных задач, а именно: 1) изучение и ос-
воение Арктики; 2) расширение ресурсной ба-
зы Арктической зоны России; 3) эффективное 
развитие Северного морского пути; 4) деятель-
ность по защите природной среды [5].

Таким образом, приоритеты дальнейшего 
освоения Арктики и реализация национальных 
проектов в России определяются проблемами 
ресурсного обеспечения и улучшения экологи-
ческой ситуации регионов Арктики.

Российской Федерацией в 2020 г. приняты 
документы «Об Основах государственной поли-
тики Российской Федерации в Арктике на пе-
риод до 2035 года» и «О Стратегии развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации и обе-
спечения национальной безопасности на пери-
од до 2035 года». Арктическая зона становится 
стратегической ресурсной базой и источником 
ускорения экономического роста.

С 2020 г. были реализованы на государствен-
ном уровне многие проекты, ориентированные 
на Арктику как приоритетную территорию ос-

Развитие арктических регионов в настоя-
щее время стало стратегическим приоритетом 
для многих стран мирового сообщества. Для 
Российской Федерации Арктика и проблемы 
ее развития являются актуальными, и основ-
ной повесткой оказываются рост освоения Ар-
ктики, эффективное ресурсообеспечение раз-
вития при повышении безопасности экологиче-
ских, экономических и политических аспектов. 
С 2020 г. в России регионы Арктики обозначены 
как ключевой приоритет развития, о чем свиде-
тельствует ряд принятых стратегических доку-
ментов, госпрограммы и новые задачи, постав-
ленные в 2024 г. При этом вопросы транспорт-
ной инфраструктуры зоны Арктики выдви-
гаются как проблемные, в том числе развитие 
Северного морского пути, расширение участия 
гражданской авиации, совершенствование ло-
гистики в регионах Арктики для снабжения 
в этих районах людей грузами и необходимы-
ми товарами и создание более благоприятных 
условий. В то же время экологические пробле-
мы Арктики остаются острыми для всех стран 
присутствия, что отражается на корректировке 
стратегических целей и задач развития этих ре-
гионов и взаимодействия стран.

Одна из обсуждаемых региональных тем ми-
ровой повестки – реализация концепции устой-
чивого развития, провозглашенной ООН, пу-
тем обеспечения экологической безопасности 
арктического региона [1]. Авторы ориентируют-
ся на базовое понимание устойчивого развития 
как развития, удовлетворяющего настоящие 
потребности человека, но без угрозы для буду-
щих поколений [2].

Исследование моделей устойчивого развития 
дало возможность выделить динамику мнений:

– в 1987 г. в докладе Брунтланд устойчивое 
развитие определено как «модель поступатель-
ного развития общества», которая способствует 
удовлетворению потребностей живущего поколе-
ния, но без лишения ее для поколений будущего;

– с 1992 г. Организацией Объединенных На-
ций был включен фактор ненанесения «ущерба 
возможностям, оставляемым в наследство буду-
щим поколениям»;

– с начала 2000-х гг. Всемирный банк ориен-
тировал его на интересы для сохранения и при-
умножения человеческих возможностей;
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воения [6]. Например, создана самая большая 
особая экономическая зона и открыты три ар-
ктических ТОР, а также составлен перечень 
опорных городов. Для нормативного обеспече-
ния деятельности в Арктике принято 13 феде-
ральных законов, 7 указов Президента России, 
работает более 240 новых предприятий и созда-
но порядка 16 000 новых рабочих мест. Развива-
ется технологическая инициатива о создании 
в Арктике международного научно-исследова-
тельского центра с участием стран БРИКС [7].

Исследование экологических и ресурсных 
проблем в развитии Арктики на основе мнений 
отечественных специалистов позволяет подроб-
но осветить проблемы и особенности развития 
Арктических регионов и обеспечения их транс-
портной инфраструктуры. Л. Коннова, О. Ку-
бушка, Н. Седова отмечают, что арктическая 
среда является уязвимой. В. Чащин говорит, что 
основной проблемой в развитии Арктики стано-
вится негативное влияние природно-климати-
ческих условий на качество жизни населения 
[8]. М. Салтыкова считает, что географическое 
положение и суровые климатические условия 
определяют повышение уровня загрязнения 
воздуха, что актуально и для развития транс-
портной инфраструктуры [9]. М. Жуковина по-
лагает, что государственная экологическая по-
литика государства не в полной мере учитыва-
ет специфику арктического региона» [10].

Вопросам сохранения природы Арктики и 
восстановления уже имеющегося дисбаланса 
посвящены дискуссии на международном уров-
не. Актуальным становится решение вопросов 
сохранения арктической экосистемы.

На международном уровне в 1952 г. был соз-
дан Северный совет, а с 1962 г. действует Хель-
синский договор, в который вошли Дания, Ис-
ландия, Норвегия и Швеция, автономные се-
верные территории и острова, поставлены це-
ли развития на период 2023–2025 гг. под пред-
седательством Норвегии. В настоящее время 
действует международный Арктический совет, 
основной повесткой которого является обеспе-
чение экологической безопасности Арктики и 
сотрудничество приарктических государств. 
Постоянно действующая рабочая группа по 
устойчивому развитию (СДВГ) приняла и по-
стоянно обновляет «Стратегический рамочный 
документ», приоритетами которого стали улуч-
шение окружающей среды, социальных усло-
вий и здоровья для жителей Арктики.

Перспективы регионального развития север-
ных территорий при участии всех заинтересо-
ванных государств должны быть выстроены на 
основе совершенствования транспортной систе-
мы, в том числе авиационной, с учетом внима-
ния к экологическим и ресурсным проблемам.

Сотрудничество в области авиационной ох-
раны окружающей среды определяется гло-

Таблица 1

Сценарные прогнозы ИКАО по динамике показателей авиационной экологии,  
на основании прогнозов ИКАО [12]

Сценарий 2015 г. 2045 г.

Шум
Наименование показателя Площадь шумового контура DNL 55 дБ, кв. км

Базовый уровень без эксплуатационных улучшений

14 400

≈33 000
Низкотехнологичные улучшения ≈25 000
Умеренные улучшения ≈19 000
Продвинутые улучшения ≈14 400

Качество местного воздуха (на высоте ниже 3000 ф.)
Наименование показателя Углекислый 

газ, млн т
Твердые 

частицы, т
CO2, млн т Твердые 

частицы, т
Базовый уровень с учетом обновления флота

0,18 1243

0,8 ≈3050
Вклад в совершенствование технологий 0,5 нет прогноза
Вклад в использование ОРВД и инфраструктуры 0,4 ≈2950

Выбросы, влияющие на глобальный климат
Наименование показателя Полные выбросы углекислого газа при полетах, млн т

Базовый уровень, включающий обновление парка

2,5

≈8,16
Вклад в технологические и технические совершен-
ствования

6

Вклад в улучшение инфраструктуры ≈5,5
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бальными экологическими тенденциями, отра-
женными международной организацией граж-
данской авиации ИКАО еще в 2019 г. [11]. Под-
черкивается необходимость проведения мер 
в части сокращения авиационных выбросов, 
шума самолетов, а также повышения качества 
воздушного пространства. Сценарный подход 
к анализу авиационной экологии представлен 
в табл. 1.

С учетом сценариев ИКАО выделяет не-
сколько целевых установок в дальнейшем раз-
витии мировой авиации в арктических регио-
нах:

– разработка и внедрение технологических 
инноваций в авиационной отрасли;

– рост производства экологически чистого 
топлива для авиации;

– повышение использования экологически 
чистой энергии;

– сокращение расходов топлива на основе 
оптимизации процедур полета;

– установка на снижение выбросов углекис-
лого газа [13].

Необходимо отметить актуальные перспек-
тивы использования авиационных трасс, про-
легающих над акваторией Северного Ледови-
того океана. Эти трассы соединяют Северную 
Америку со странами Восточной и Юго-Вос-
точной Азии через воздушное пространство 
РФ. Использование «кросс-полярного воздуш-
ного моста» позволяет существенно сокращать 
маршруты и тем самым снижать негативное 
воздействие на атмосферу. Для регулярных по-
летов кросс-полярные воздушные трассы были 
открыты с 01.02.2001 [14].

Первоначально использовались четыре 
кросс-полярные воздушные трассы (Поляр-
ный 1, 2, 3, 4), соединяющие США и Канаду со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
[15]. Согласно данным Росавиации, сейчас экс-
плуатируется 19 воздушных трасс (Полярный 
1, 2, 3,… 19) [16]. С 2012 по 2020 г. возрастала 
интенсивность полетов, а также наблюдались 
увеличение конфигураций воздушных трасс. 
Увеличение интенсивности движения по кросс-
полярным маршрутам позволит сократить вы-
бросы, влияющие на глобальный климат, но 
увеличит выбросы над территорией пролега-
ния трасс.

Нами проанализированы данные о количе-
стве аэродромов и посадочных площадок, ко-
торые обслуживаются в Арктических регионах 
(рисунок) [17].

Распределение аэродромов по классам по-
зволяет отследить типы принимаемых воздуш-
ных судов, работающих в арктических регио-
нах (табл. 2).

Таблица 2

Соответствие типов воздушных судов классам 
аэродромов по параметру «длина взлетно-по-

садочной полосы», на основании реестров 
авиакомпаний [17]

Класс ВПП Тип воздушных судов

А (>3200 м) ИЛ62М, ИЛ96, B747 (модифика-
ции)

Б (2600 м) ИЛ62, ИЛ86, ТУ204, ИЛ76ТД, B 
727 (модификации), A320-200

В (1800 м) ИЛ76, ТУ154, ТУ204, ТУ134, АН74, 
АН26, АН72, АН12, ЯК42, B717 
(модификации), В737, А319, (моди-
фикации) 

Г (1300 м) АН24, ИЛ114
Д (1000 м) ЯК40, Л610
Е (500 м) АН2, АН3, АН28, L-410, UPV-E, 

L-410 UPV-E20, DHC 6

2

1

2

4

5

7

11

10

16

11

20

22

25

69

46

36

Мурманская область

Архангельская область

Ненецкий автономный округ

Коми (ГО Воркута)

Ямало-Ненецкий автономный округ 

Красноярский край (ГО Норильск)

Якутия (аркт. улусы)

Чукотский автономный округ

Аэродром (класса А, В, Г, Д) Посадочные площадки

Количество аэродромов и посадочных площадок на территории Арктических регионов РФ,  
на основании реестров аэродромов, вертодромов (посадочных площадок) сайта ФАВТ на 14.12.2021 [18]

https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/Innovation.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/pages/SAF.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/pages/operational-measures.aspx
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Сделаны выводы о недостатках в организа-
ции работы гражданской авиации в арктиче-
ских регионах, а именно:

– неравномерность размещения аэродромов, 
посадочных площадок, авиационных марш-
рутов в арктических регионах, поскольку они 
сконцентрированы в населенных пунктах и 
производственных центрах;

– на территории Арктики из 245 аэродромов 
и вертодромов только один имеет класс А, 16 – 
класс В, в том числе 4 с международным стату-
сом, остальные – классы Г, Д, Е;

– согласно Руководству по проектированию 
аэродромов, только 16 аэродромов сухопутной 
территории Арктической зоны РФ принимают 
воздушные суда малой вместимости с дально-
стью полетов 1800 км [19];

– отсутствие прямого авиационного сообще-
ния между арктическими регионами и ины-
ми регионами РФ в пределах, превышающих 
1800 км, повышает сложность перемещения и 
ведения хозяйственной деятельности.

– действующая сеть воздушных перевозок 
с учетом численности и экономической актив-
ности районов обеспечивает субсидируемые со-
циально-значимые перевозки [17];

– для эксплуатации в круглосуточном режи-
ме посадочные площадки не имеют светосиг-
нального оборудования и наземной техники.

Необходимо учитывать в процессе разра-
ботки и реализации новых проектов в области 
гражданской авиации метеорологические ситу-
ации над аэропортом, а также условия, которые 
могут оказать соответствующее воздействие на 
окружающую среду аэропорта в зоне Арктики. 
В частности, экстремальные летние температу-
ры могут превышать проектные нормы, что при-
водит к тепловому повреждению поверхностей, 
в то время как взлетно-посадочные полосы или 
перроны могут испытывать проблемы из-за та-
яния поверхности в пиковые периоды жары. 
Долгосрочные изменения в направлениях ветра 
могут негативно повлиять на удобство использо-
вания взлетно-посадочных полос, в то время как 
изменения в сдвиге ветра могут изменить силу 
и частоту турбулентности чистого воздуха. Ана-
лизы были выполнены с учетом подходящих ин-
дикаторов экстремальных событий (EWI), как 
по прошлым тенденциям, так и по численным 
прогнозам на будущие периоды, с целью содей-
ствия определению методологии оценки риска, 
основанной на сочетании частоты и серьезности 
метеорологических опасностей [20].

Совокупность обозначенных явлений позво-
ляет сделать вывод, что активное развитие ар-
ктических регионов РФ, тенденции к увеличе-

нию интенсивности полетов над арктическими 
территориями, негативное воздействие авиации 
на экологию оказывают существенное влияние 
на мировую экосистему. Стратегичестки важны-
ми задачами в плане развития как страны, так 
и мира становятся трансформация авиационной 
системы в суровых арктических условиях, де-
тальное и продуманное стратегическое плани-
рование авиационного сообщения в регионе.

Нами разработан перечень ключевых про-
блем управления экономическими ресурсами 
для авиационной отрасли. Они применимы для 
разных типов предприятий воздушного транс-
порта гражданской авиации (табл. 3).

По каждой из групп проблем выделены клю-
чевые проблемы, оказывающие существенное 
влияние на деятельность предприятий воздуш-
ного транспорта гражданской авиации (с уче-
том полученных результатов исследования со-
стояния авиационной отрасли за период с 2022 
по 2024 г.) [28].

Структуризация проблем позволяет просле-
дить взаимосвязь проблем и возможности их 
учета в деятельности, а также выделить акту-
альные проблемы, непосредственно влияющие 
на развитие и ресурсообеспечение отдельных 
групп предприятий воздушного транспорта, 
работающих в Арктической зоне, в том числе 
авиакомпаний, аэропортов, инфраструктурных 
и обслуживающих организаций.

Кроме того, выделены частные проблемы ре-
сурсообеспеченности гражданской авиации при 
функционировании в Арктической зоне: недо-
статок ресурсов, высокая стоимость, недоступ-
ность/отсутствие ресурсов, ограниченность ис-
пользования, логистика ресурсов, системные ри-
ски ресурсообеспеченности. Они подробно опи-
саны с позиции специфики усиления данных 
проблем и основных акцентов по повышению 
эффективности использования ресурсов.

Сформированные ключевые проблемы 
управления экономическими ресурсами граж-
данской авиации являются основой проведения 
анализа проблем предприятий гражданской 
авиации для выработки управленческих реше-
ний по ресурсообеспеченности и повышению 
экологической безопасности при работе в регио-
нах Арктики. В процессе такого анализа из всех 
проблем можно выделить наиболее актуальные 
для отдельных категорий предприятий воздуш-
ного транспорта, сопоставить их с частными 
проблемами по обеспечению экономическими 
ресурсами, сформировать пул управленческих 
решений по преодолению проблем и повыше-
нию экологической безопасности при развитии 
транспортной инфраструктуры в Арктике.
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На основе анализа состояния гражданской 
авиации и авиационной отрасли в целом за по-
следние несколько лет определен круг актуаль-
ных проблем, влияющих на присутствие граж-
данской авиации в Арктической зоне, а именно:

– в области технологического развития от-
расли – недостаточный технологический уро-
вень авиационной техники, узлов и агрегатов, 
отсутствие эффективной системы поставки 
комплектующих, недостаточный темп роста 
высокотехнологичных производств, сложности 

со снижением выбросов в атмосферу с учетом 
отставания технологий;

– в целом для авиационной отрасли – санк-
ционные ограничения, кризисные явления по 
причине политической нестабильности, зави-
симость от импорта, высокая взаимозависи-
мость со смежными отраслями, сложности в ло-
гистике и кооперации;

– в части управления производственными 
процессами – недостаточное обеспечение ка-
чества всех процессов, недостаточный уровень 

Таблица 3

Ключевые проблемы управления экономическими ресурсами гражданской авиации  
в арктических регионах

Группы 
проблем

Ключевые проблемные аспекты Проявление проблем при работе в арктических 
регионах

Технологиче-
ские

Недостаточный уровень технологичности 
авиапроизводства.
Необходимость активизации импортозамеще-
ния самолетов и запасных частей [21].
Сложности при введении в эксплуатацию 
новых гражданских самолетов

Недоступность или отсутствие ресурсов для вне-
дрения новых технологий в Арктической зоне.
Необходимость учета природно-климатических 
особенностей Арктики в логистике ресурсов

Производ-
ственные

Неудовлетворительное техническое состоя-
ние самолетов, аэропортов и инфраструкту-
ры.
Высокие затраты на модернизацию произ-
водства авиационной техники

Снижение эффективности использования ави-
атехники в Арктике из-за высокой стоимости 
производства [22].
Ограниченность использования принципов 
модернизации работы аэропортов в арктических 
условиях

Управленче-
ские

Дефицит кадров эксплуатации и обслужива-
ния авиакомпаний и аэропортов.
Недостаточный уровень обслуживания авиа-
компаний и аэропортов [23].
Недостаточное качество услуг воздушного 
транспорта

Высокая стоимость привлечения новых кадров 
для работы в Арктике в сочетании с недостаточ-
ной мотивацией.
Необходимость полного соответствия обслужива-
ния аэропортов в Арктической зоне климатиче-
ским и экологическим требованиям 

Экономиче-
ские

Сложности в реализации крупных инноваци-
онных проектов [24].
Нарушение графика поставок техники для 
авиакомпаний и оборудования для аэропор-
тов.
Санкционные ограничения в работе аэропор-
тов и авиакомпаний

Ограниченность использования инвестиций 
в арктических регионах для улучшения работы 
гражданской авиации.
Повышение системных рисков ресурсообеспе-
ченности с учетом географического положения 
Арктики

Экологиче-
ские

Высокий уровень токсичных для окружаю-
щей среды отходов [25].
Постоянное ухудшение экологической ситуа-
ции в Арктике.
Выбросы авиатехники, влияющие на гло-
бальный климат

Необходимость повышения экологической без-
опасности гражданской авиации при работе 
в арктических регионах.
Высокие затраты на снижение выбросов в гло-
бальную атмосферу

Социальные Высокие затраты трудовых ресурсов на всех 
этапах производства и эксплуатации авиаци-
онной техники [26].
Недостаточный уровень оплаты труда и 
мотивации для сотрудников авиакомпаний и 
аэропортов.
Низкая социальная ответственность бизнеса

Необходимость повышения социальной ответ-
ственности авиационного бизнеса для сохране-
ния конкурентоспособности компаний.
Необходимость действенной системы мотивации 
сотрудников авиакомпаний и аэропортов, рабо-
тающих в арктических условиях

Информаци-
онные

Нарушения в информационных потоках.
Сложности с внедрением цифровых методов 
управления. Необходимость обеспечения 
информационной безопасности [27]

Повышенные требования к активизации внедре-
ния цифровых методов управления и технологий 
для авиакомпаний, работающих в арктических 
регионах
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квалификации персонала, недостаточно высо-
кие темпы внедрения цифровизации в управ-
лении, недостаточное внимание к экологиче-
ским требованиям и нормам;

– в области конкурентоспособности отрас-
ли – недостаточная технологическая конкурен-
тоспособность продукции, отсутствие серти-
фицированных систем управления производ-
ством, отсутствие стратегических концепций 
повышения конкурентоспособности с учетом 
специфики работы в арктических регионах;

– в части развития гражданской авиации в Ар-
ктике – необходимость трансформирования стра-
тегии развития гражданской авиации с учетом 
национальных приоритетов развития Арктики, 
повышение экологических требований к компа-
ниям присутствия в арктических регионах.

Вместе с тем в гражданской авиации имеет-
ся и достаточно хорошо используется потенци-
ал для развития на долгосрочную перспективу, 
в том числе с учетом принятых стратегических 
документов и мер господдержки на федераль-
ном и региональном уровне по отрасли и по раз-
витию Арктики, а именно:

– разработка и вывод на рынок новой авиа-
ционной техники, способной работать в слож-
ных климатических условиях арктических ре-
гионов;

– достаточная степень интеграции опытно-
конструкторской и производственно-техноло-
гической деятельности в авиа- и вертолетостро-
ении, а также двигателестроении;

– консолидация значительного объема фи-
нансовых ресурсов в крупнейших корпораци-
ях отрасли, позволяющих реализовывать круп-
ные инвестиционно-инновационные проекты, 
в том числе в Арктике;

– единый центр управления развитием от-
расли в целом и параллельное интенсивное раз-
витие новых направлений авиации, а также до-
статочный уровень развития инфраструктуры, 
способной адаптироваться к требованиям эко-
логического развития Арктики.

Предлагаем перечень сдерживающих фак-
торов развития системы воздушных перевозок 
Арктического региона.

1. Суровые климатические условия форми-
руют повышенные требования к наличию и со-
стоянию инфраструктуры авиаперевозок, по-
вышают риски работы в Арктике.

2. Ресурсное обеспечение гражданской ави-
ации не позволяет своевременно проводить за-
мену воздушных судов.

3. Экологические особенности региона по-
стоянно дополняют требования к эксплуатации 
аэродромов.

4. Высокий процент износа взлетно-посадоч-
ных полос не обеспечивается своевременной 
модернизацией [28].

5. Сдерживание развития круглосуточной 
эксплуатации площадок по причине отсутствия 
наземной и авиационной техники и светосиг-
нального оборудования.

6. Невозможность развития дальних и меж-
дународных перевозок из-за несоответствия ти-
пов воздушных судов классам аэродромов в Ар-
ктике.

7. Работающие в Арктике воздушные суда 
малой авиации не в полной мере соответствуют 
требованиям к эксплуатации [19].

8. Не разработан стратегический проект 
формирования сети воздушных перевозок для 
развития Арктики [29].

Результаты изучения развития воздушно-
го транспорта в Арктике позволили выделить 
особенности, которые на основе эколого-ресурс-
ного подхода позволят достичь поставленных 
стратегических задач, а именно:

– повышение экологической безопасности при 
введении новых кросс-полярных маршрутов;

– рост транспортной мобильности внутри ар-
ктических регионов и с ближайшими округами, 
в том числе за счет увеличения дальности по-
летов;

– оптимизация управления воздушным дви-
жением и реализации эксплуатационных про-
цедур для сокращения ненужных выбросов 
парниковых газов авиацией [30];

– развитие сети малой авиации с целью ро-
ста доступности ресурсного и транспортного 
обеспечения в целом;

– интенсификация развития международ-
ной транспортной сети [31].

Таким образом, для гражданской авиации 
необходимо взглянуть на состояние и исполь-
зование ресурсов с позиции их экологичности 
для арктических территорий. В качестве аспек-
тов управления экономическими ресурсами 
в гражданской авиации, которые позволяют 
дать характеристику управления ресурсами 
при работе в арктических регионах, выделим 
следующие:

– используемые ключевые ресурсы, в каче-
стве которых выступают материальные, фи-
нансовые, кадровые, информационные – при 
работе в Арктике возможно удорожание всех 
видов ресурсов и снижение их доступности;

– особенности управления ресурсами, опре-
деляющие специфику ресурсообеспечения 
гражданской авиации, в том числе активность, 
системность, безопасность, экономичность, гиб-
кость, экологичность – в арктических регионах 
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данные особенности усиливаются специфиче-
скими рисками;

– методы управления ресурсами, которые 
применяются различными предприятиями 
гражданской авиации: планирование, распре-
деление, использование, оптимизация, бюдже-
тирование, прогнозирование – их традицион-
ное понимание у авиакомпаний и аэропортов 
должно быть скорректировано в соответствии 
с новыми стратегическими национальными це-
лями по развитию Арктики;

– эффективность управления ресурсами, ко-
торая определяет, в какой мере решены задачи 
ресурсообеспечения, а также оценивает резуль-
тативность ресурсов и повышение экологично-
сти использования ресурсов, – для арктических 
регионов важен аспект доступности и возмож-
ности использования ряда ресурсов, а также по-
вышенные требования к экологическому аспек-
ту роста их эффективности.

Для каждого вида предприятий гражданской 
авиации определены перечисленные аспекты 
управления ресурсами, они могут быть поло-
жены в основу принятия управленческих реше-
ний разного уровня. Сопоставление отдельных 
аспектов управления в единой системе функци-
онирования гражданской авиации и при постро-
ении их взаимодействия между собой позволяет 
определить возможные направления экономии 
ресурсов, их совместного использования, а так-
же сформировать единую систему ресурсообе-
спечения предприятий гражданской авиации 
при их присутствии в арктических регионах.

Интересным решением считаем использова-
ние принципов устойчивого развития, сформу-
лированных в концепции ESG. Они позволяют 
сочетать целеполагание постоянного развития 
с социальной ответственностью авиационного 
бизнеса, основанной на внимании к экологии 
окружающей среды и эффективном корпора-
тивном управлении [32].

Основными проблемами, которые нарушают 
экосистему арктических регионов, выступают:

1) высокие затраты энергии в авиационной 
отрасли на всех этапах производства и эксплуа-
тации продукции;

2) недостаточная энергоэффективность про-
изводственной деятельности авиаотрасли, ра-
боты авиакомпаний, строительства и обслужи-
вания аэропортов;

3) значительные расходы всех видов ресур-
сов при обслуживании самолетов авиакомпа-
ний и организации работы аэропортов;

4) существенный вклад гражданской ави-
ации в накопление отходов, которые наносят 
вред экологии;

5) недостаточная социальная ответствен-
ность российских авиакомпаний и аэропортов 
как в отношении экологии, так и в отношении 
персонала, а также социальная ответствен-
ность авиационного бизнеса в целом.

В сложных эколого-климатических условиях 
Арктики указанные факторы усугубляют риски 
снижения устойчивости развития гражданской 
авиации.

В то же время взгляд в сторону комплексно-
го подхода к проблемам экологии у российских 
субъектов гражданской авиации уже форми-
руется. Например, воплощены идеи использо-
вания гибридных машин, которые используют 
при ряде операций по взлету и приземлению са-
молетов электричество. Также некоторые ави-
астроительные компании и авиаперевозчики 
начали внедрять цифровые методы управле-
ния, позволяющие сократить число однородных 
повторяющихся операций в производстве, про-
водить мониторинг жидких и твердых отходов 
при функционировании авиакомпаний и аэро-
портов [33].

В практике российских авиакомпаний есть 
также примеры повышения социальной ответ-
ственности, в том числе прозрачность систе-
мы корпоративного управления и построение 
устойчивого развития с учетом стандартов Гло-
бальной инициативы по отчетности в области 
устойчивого развития.

В качестве перспективных направлений раз-
вития российской гражданской авиации можно 
определить использование беспилотной авиа-
ции для снижения количества ошибок и повы-
шения безопасности, использование машин ма-
лой авиации и региональной авиации, потре-
бляющих меньше энергии, активное внедрение 
энергоэффективных технологий строительства 
и ремонта авиационных объектов.

Таким образом, ключевые аспекты эколо-
гичного управления ресурсами должны быть 
акцентированы для работы в Арктической зоне 
на следующих положениях [34].

1. Эколого-ресурсный подход в развитии 
гражданской авиации, работающей в регионах 
Арктики. При планировании ресурсного обе-
спечения предприятий гражданской авиации 
важно проводить мониторинг влияния на эко-
лого-климатическую ситуацию, сокращать уро-
вень выбросов, применять актуальные стан-
дарты экологического развития транспортной 
инфраструктуры.

2. Эффективность развития гражданской 
авиации в Арктической зоне. Необходимо ре-
ализовывать инвестиционные проекты в ре-
гионах Арктики с учетом повышенных рисков 
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сложных климатических и экологических ус-
ловий, расширять государственно-частное пар-
тнерство, а также применять цифровые методы 
управления, повышать уровень цифровизации 
аэропортов, расположенных в приарктической 
зоне.

3. Повышение ответственности авиационно-
го бизнеса в гражданской авиации. На основе 
ESG-концепции в отрасли гражданской авиа-
ции необходимо строить социально ответствен-
ные бизнес-процессы. Для деятельности в ар-
ктических регионах с учетом повышения эколо-
гической ответственности и сокращения затрат 
ресурсов применение принципов ESG позволит 
существенно снизить затраты на энергоресур-
сы для авиакомпаний и аэропортов и повысить 
энергоэффективность инфраструктуры, умень-
шить негативное действие отходов на экологию 
Арктики.

4. Стратегирование развития гражданской 
авиации с учетом активизации освоения Ар-
ктики. При построении и пересмотре страте-
гических и программных документов разви-
тия отрасли необходимо руководствоваться 
уже принятыми стратегическими документами 
и документами по повышению экологической 
безопасности развития Арктики.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пащенко Л. В. Теоретические аспекты экологи-
ческой безопасности. Роль Арктического совета 
в обеспечении экологической безопасности в Ар-
ктике // АНИ: экономика и управление. 2017. 
№ 1(18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
teoreticheskie-aspekty-ekologicheskoy-bezopasnosti-
r o l -a rk t i cheskogo - s ovet a-v- obespe chen i i -
ekologicheskoy-bezopasnosti-v-arktike (дата обраще-
ния: 17.09.2024).

2. Пылыпив И. В., Зоринова А. К., Сорокина Е. В. 
Научные подходы к интерпретации концепции 
«устойчивого развития» // Вопросы науки и об-
разования. 2017. № 2. С. 80–83.

3. Цели в области устойчивого развития // Органи-
зация объединенных наций. URL: https://www.
un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-
development-goals/ (дата обращения: 17.10.2024).

4. Национальный ESG-альянс. URL: https://esg-a.
ru/ (дата обращения: 22.10.2024).

5. Арктическая деятельность // Правительство 
России. URL: http://government.ru/rugovclas- 
sifier/465/main/ (дата обращения: 22.10.2024).

6. Перспективы развития российской Арктики об-
судили на Стратегической сессии с Председате-

лем Правительства РФ // Министерство Россий-
ской Федерации по развитию Дальнего Востока 
и Арктики. URL: http://minvr.gov.ru/press-center/
news/perspektivy_razvitiya_rossiyskoy_arktiki_
o b s u d i l i _ n a _ s t r a t e g i c h e s k o y_ s e s s i i _ s _
predsedatelem_pravitel/ (дата обращения: 
22.10.2024).

7. Будущее Арктики: подготовлен проект госпро-
граммы развития до 2024 года // Международ-
ный арктический форум. URL: https://
for uma r c t ica . r u /news / buduschee -a rkt i k i -
podgotovlen-proekt-gosprogrammy-razvitija-do-
2024-goda/ (дата обращения: 24.10.2024).

8. Социально-экономические и поведенческие 
факторы риска нарушений здоровья среди ко-
ренного населения Крайнего Севера / В. П. Ча-
щин, А. А. Ковшов, А. Б. Гудков, Б. А. Моргунов 
// Экология человека. 2016. № 6. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskie-
i-povedencheskie-faktory-r iska-narusheniy-
zdorovya-sredi-korennogo-naseleniya-kraynego-
severa (дата обращения: 28.09.2024).

9. Салтыкова М. М., Бобровницкий И. П., Балака-
ева А. В. Влияние загрязнения атмосферного 
воздуха на здоровье населения арктического ре-
гиона: обзор литературы // Экология человека. 
2020. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
vliyanie-zagryazneniya-atmosfernogo-vozduha-na-
zdorovie-naseleniya-arkticheskogo-regiona-obzor-
literatury (дата обращения: 25.09.2024).

10. Жуковина М. Г. Об экологической безопасности 
Северного морского пути // Полярные чтения на 
ледоколе «Красин». 2019. URL: https://
cyberleninka.ru /article/n /ob-ekologicheskoy-
bezopasnosti-severnogo-morskogo-puti (дата обра-
щения: 25.09.2024).

11. Assembly – 37th stssion executive committee. 
Agenda Item 17: Environmental protection // 
International Civil Aviation Organization. URL: 
h t t p s : / / w w w . i c a o . i n t / e n v i r o n m e n t a l -
protection/37thAssembly/wp026_en.pdf (дата обра-
щения: 26.09.2024).

12. Охрана окружающей среды: местный воздух 
(октябрь 2023 года) // ИКАО. URL: https://www.
icao.int/environmental-protection/Pages/LAQ_
Trends.aspx (дата обращения: 01.10.2024).

13. Охрана окружающей среды (июнь 2023 года) // 
ИКАО. URL: https://www.icao.int/environmental-
protection/Pages/default.aspx (дата обращения: 
01.10.2024).

14. Об открытии кроссполярных воздушных трасс 
для регулярных полетов: распоряжение Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 
21.12.2000 № 137-р. URL: http://law.rufox.ru/
view/19/93001626.htm (дата обращения: 
01.10.2024).

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
https://esg-a.ru/
https://esg-a.ru/
http://government.ru/rugovclassifier/465/main/
http://government.ru/rugovclassifier/465/main/
http://minvr.gov.ru/press-center/news/perspektivy_razvitiya_rossiyskoy_arktiki_obsudili_na_strategicheskoy_sessii_s_predsedatelem_pravitel/
http://minvr.gov.ru/press-center/news/perspektivy_razvitiya_rossiyskoy_arktiki_obsudili_na_strategicheskoy_sessii_s_predsedatelem_pravitel/
http://minvr.gov.ru/press-center/news/perspektivy_razvitiya_rossiyskoy_arktiki_obsudili_na_strategicheskoy_sessii_s_predsedatelem_pravitel/
http://minvr.gov.ru/press-center/news/perspektivy_razvitiya_rossiyskoy_arktiki_obsudili_na_strategicheskoy_sessii_s_predsedatelem_pravitel/
https://forumarctica.ru/news/buduschee-arktiki-podgotovlen-proekt-gosprogrammy-razvitija-do-2024-goda/
https://forumarctica.ru/news/buduschee-arktiki-podgotovlen-proekt-gosprogrammy-razvitija-do-2024-goda/
https://forumarctica.ru/news/buduschee-arktiki-podgotovlen-proekt-gosprogrammy-razvitija-do-2024-goda/
https://forumarctica.ru/news/buduschee-arktiki-podgotovlen-proekt-gosprogrammy-razvitija-do-2024-goda/
https://www.icao.int/environmental-protection/37thAssembly/wp026_en.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/37thAssembly/wp026_en.pdf
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/LAQ_Trends.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/LAQ_Trends.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/LAQ_Trends.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/Pages/default.aspx
http://law.rufox.ru/view/19/93001626.htm
http://law.rufox.ru/view/19/93001626.htm


134  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   № 4 (79) 2024

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

СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

15. Горчаков Я. Л. Кроссполярные воздушные трас-
сы: анализ доходов и инвестиций // Известия 
БГУ. 2002. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/krosspolyarnye-vozdushnye-trassy-analiz-
dohodov-i-investitsiy (дата обращения: 02.10.2024).

16. Данные по фактическому выполнению полетов 
по кроссполярным маршрутам // Федеральное 
агентство воздушного транспорта. URL: https://
favt.gov.ru/dejatelnost-organizacija-ispolzovanija-
vo z du s h no g o -pr o s t r a n s t va- i nt en s iv no s t -
v o z d u s h n o g o - d v i z h e n i j a -v -v o z d u s h n o m -
prostranstve-dannye-krosspolyanym/ (дата обра-
щения: 05.10.2024).

17. Зайцева И. В., Бородулина С. А. Исследование 
авиационной системы Арктической зоны Рос-
сийской Федерации // Транспортное дело Рос-
сии. 2022. № 1. С. 159–161.

18. Федеральное агентство воздушного транспорта. 
URL: https://www.favt.gov.ru (дата обращения: 
24.09.2024).

19. Ключников Г. Я., Подкин А. Л. Определение до-
пустимых типов самолетов по классам аэродро-
мов // Транспорт Российской Федерации. Жур-
нал о науке, практике, экономике. 2006. № 2(2). 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-
dopu st i myh-t ip ov- s a molet ov-p o -k l a s s a m-
aerodromov (дата обращения: 20.10.2024).

20. Бучиньяни Э., Золло А., Монтесарчио М. Ана-
лиз ожидаемой экстремальной изменчивости 
климата с использованием региональных моде-
лей климата в аэропорту Неаполя Каподикино: 
вклад в систему оценки климатических рисков 
// Земля. 2021. № 2. С. 980-996.

21. Блануца В. И. Пространственное развитие Ар-
ктической зоны России: анализ двух стратегий 
// Арктика: экология и экономика. 2021. Т. 11, 
№ 1. С. 111–121.

22. Седова Н. Б., Кочемасова Е. Ю. Экологические 
проблемы Арктики и их социально-экономиче-
ские последствия // ЭКО. 2017. № 5(515). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-
problemy-arktiki-i-ih-sotsialno-ekonomicheskie-
posledstviya (дата обращения: 18.09.2024).

23. Воронина Е. П. Транспортное освоение аркти-
ческих территорий: стратегические задачи и 
анализ рисков // Арктика: экология и экономи-
ка. 2017. № 3(27). С. 61–68.

24. Цветков В. А., Дудин М. Н., Юрьева А. А. Стра-
тегическое развитие арктического региона в ус-
ловиях больших вызовов и угроз // Экономика 
региона. 2020. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/strategicheskoe-razvitie-arkticheskogo-
regiona-v-usloviyah-bolshih-vyzovov-i-ugroz (дата 
обращения: 17.10.2024).

25. Коннова Л. А., Львова Ю. В. Возможные источни-
ки экологической опасности на территории субъ-

ектов Арктической зоны Российской Федерации 
(Мурманской и Архангельской областей) //  
Вестник Санкт-Петербургского университета 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России. 2018. № 2. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/vozmozhnye-istochniki-ekologicheskoy-
opasnosti-na-territorii-subektov-arkticheskoy-zony-
rossiyskoy-federatsii-murmanskoy-i (дата обраще-
ния: 20.09.2024).

26. Кубушка О. Н., Гудков А. Б., Лабутин Н. Ю. Не-
которые реакции кардиореспираторной систе-
мы у молодых лиц трудоспособного возраста на 
стадии адаптивного напряжения при переезде 
на Север // Экология человека. 2004. №5. URL: 
https: //cyberleninka.ru /article /n /nekotorye-
reaktsii-kardiorespiratornoy-sistemy-u-molodyh-
l i t s - t r udo sp o s obnog o -voz r a s t a-n a- s t ad i i -
adaptivnogo-napryazheniya-pri (дата обращения: 
28.09.2024).

27. Круглов А. А. Перспективы модернизации аэро-
портов и развитие авиаперевозок в Арктиче-
ском регионе // Транспорт Российской Федера-
ции. 2014. № 6(55). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/perspektivy-modernizatsii-aeroportov-i-
razvitie-aviaperevozok-v-arkticheskom-regione 
(дата обращения: 20.10.2024).

28. Щербанин Ю. А. Перевозка грузов по внутрен-
ним водным путям России: Стратегия развития 
до 2030 года (новые возможности для нефтегазо-
вого сектора) // Научные труды ИНП РАН. 2016. 
№ 1. С. 291–301.

29. Коваль В. П., Лыжин Д. Н. Международное эко-
логическое сотрудничество в Арктике // Аркти-
ка и Север. 2016. № 22. С. 139–149.

30. Охрана окружающей среды (сентябрь 2023 года) 
// ИКАО. URL: https://www.icao.int/environmental-
protection/pages/operational-measures.aspx (дата 
обращения: 11.10.2024).

31. Об Основах государственной политики Россий-
ской Федерации в Арктике на период до 2035 
года: Указ Президента РФ от 05.03.2020 № 164 // 
Гарант. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/73606526/ (дата обращения: 
24.10.2024).

32. ESG sentiments and divergent ESG scores: suggest-
ing a framework for ESG rating / A. V. N. Biju, 
S. J. Kodiyatt, P. P. N. Krishna, G. Sreelekshmi // 
SN Business & Economics. 2023. Vol. 3, № 12. 
P. 209.

33. Камалова А. О., Таибова Р. А. ESG-критерии и 
ESG-факторы в инвестиционной политике // 
Бизнес. Образование. Право. 2022. № 4(61). 
С. 208–212.

34. Арктика-2035: Стратегия развития. URL: https://
strategy.arctic2035.ru/c/news/ (дата обращения: 
20.10.2024).

https://favt.gov.ru/dejatelnost-organizacija-ispolzovanija-vozdushnogo-prostranstva-intensivnost-vozdushnogo-dvizhenija-v-vozdushnom-prostranstve-dannye-krosspolyanym/
https://favt.gov.ru/dejatelnost-organizacija-ispolzovanija-vozdushnogo-prostranstva-intensivnost-vozdushnogo-dvizhenija-v-vozdushnom-prostranstve-dannye-krosspolyanym/
https://favt.gov.ru/dejatelnost-organizacija-ispolzovanija-vozdushnogo-prostranstva-intensivnost-vozdushnogo-dvizhenija-v-vozdushnom-prostranstve-dannye-krosspolyanym/
https://favt.gov.ru/dejatelnost-organizacija-ispolzovanija-vozdushnogo-prostranstva-intensivnost-vozdushnogo-dvizhenija-v-vozdushnom-prostranstve-dannye-krosspolyanym/
https://favt.gov.ru/dejatelnost-organizacija-ispolzovanija-vozdushnogo-prostranstva-intensivnost-vozdushnogo-dvizhenija-v-vozdushnom-prostranstve-dannye-krosspolyanym/
https://www.icao.int/environmental-protection/pages/operational-measures.aspx
https://www.icao.int/environmental-protection/pages/operational-measures.aspx
https://strategy.arctic2035.ru/c/news/
https://strategy.arctic2035.ru/c/news/


№ 4 (79) 2024  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  135

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

СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

REFERENCES

1. Pashchenko L. V. Teoreticheskie aspekty eko-
logicheskoi bezopasnosti. Rol’ Arkticheskogo soveta 
v obespechenii ekologicheskoi bezopasnosti v Ark-
tike. ANI: ekonomika i upravlenie. 2017;(1(18)). 
Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/teo-
reticheskie-aspekty-ekologicheskoy-bezopasnosti-
rol-arkticheskogo-soveta-v-obespechenii-eko-
logicheskoy-bezopasnosti-v-arktike (accessed: 
17.09.2024).

2. Pylypiv I. V., Zorinova A. K., Sorokina E. V. Nauch-
nye podkhody k interpretatsii kontseptsii «ustoichi-
vogo razvitiya». Voprosy nauki i obrazovaniya. 
2017;(2):80–83. (In Russ.)

3. Tseli v oblasti ustoichivogo razvitiya. Organizatsiya 
ob”edinennykh natsii. Available at: https://www.un.
org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-develop-
ment-goals/ (accessed: 17.10.2024).

4. Natsional’nyi ESG-al’yans. Available at: https://esg-
a.ru/ (accessed: 22.10.2024).

5. Arkticheskaya deyatel’nost’. Pravitel’stvo Rossii. 
Available at: http://government.ru/rugovclassifi-
er/465/main/ (accessed: 22.10.2024).

6. Perspektivy razvitiya rossiiskoi Arktiki obsudili na 
Strategicheskoi sessii s Predsedatelem Pravitel’stva 
RF. Ministerstvo Rossiiskoi Federatsii po razvitiyu 
Dal’nego Vostoka i Arktiki. Available at: http://min-
vr.gov.ru/press-center/news/perspektivy_razvitiya_
rossiyskoy_arktiki_obsudili_na_strategicheskoy_
sessii_s_predsedatelem_pravitel/ (accessed: 
22.10.2024).

7. Budushchee Arktiki: podgotovlen proekt gospro-
grammy razvitiya do 2024 goda. Mezhdunarodnyi 
arkticheskii forum. Available at: https://forumarcti-
ca.ru/news/buduschee-arktiki-podgotovlen-proekt-
gosprogrammy-razvitija-do-2024-goda/ (accessed: 
24.10.2024).

8. Sotsial’no-ekonomicheskie i povedencheskie faktory 
riska narushenii zdorov’ya sredi korennogo naseleniya 
Krainego Severa / V. P. Chashchin, A. A. Kovshov, 
A. B. Gudkov, B. A. Morgunov. Ekologiya cheloveka. 
2016;(6). Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/
sotsialno-ekonomicheskie-i-povedencheskie-faktory-
riska-narusheniy-zdorovya-sredi-korennogo-naseleni-
ya-kraynego-severa (accessed: 28.09.2024).

9. Saltykova M. M., Bobrovnitskii I. P., Balakae-
va A. V. Vliyanie zagryazneniya atmosfernogo voz-
dukha na zdorov’e naseleniya arkticheskogo regio-
na: obzor literatury. Ekologiya cheloveka. 2020;(4). 
Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/vliya-
nie-zagryazneniya-atmosfernogo-vozduha-na-zdoro-
vie-naseleniya-arkticheskogo-regiona-obzor-liter-
atury (accessed: 25.09.2024).

10. Zhukovina M. G. Ob ekologicheskoi bezopasnosti 
Severnogo morskogo puti // Polyarnye chteniya na 

ledokole «Krasin». 2019. Available at: https://cyber-
leninka.ru/article/n/ob-ekologicheskoy-bezopasnos-
ti-severnogo-morskogo-puti (accessed: 25.09.2024).

11. Assembly – 37th stssion executive committee. Agen-
da Item 17: Environmental protection. International 
Civil Aviation Organization. Available at: https://
w w w . i c a o . i n t / e n v i r o n m e n t a l -
protection/37thAssembly/wp026_en.pdf (accessed: 
26.09.2024).

12. Okhrana okruzhayushchei sredy: mestnyi vozdukh 
(oktyabr’ 2023 goda). IKAO. Available at: https://
www.icao.int/environmental-protection/Pages/
LAQ_Trends.aspx (accessed: 01.10.2024).

13. Okhrana okruzhayushchei sredy (iyun’ 2023 goda). 
IKAO. Available at: https://www.icao.int/environ-
mental-protection/Pages/default.aspx (accessed: 
01.10.2024).

14. Ob otkrytii krosspolyarnykh vozdushnykh trass 
dlya regulyarnykh poletov: rasporyazhenie Minis-
terstva transporta Rossiiskoi Federatsii ot 
21.12.2000 № 137-r. Available at: http://law.rufox.
ru/view/19/93001626.htm (accessed: 01.10.2024).

15. Gorchakov Ya. L. Krosspolyarnye vozdushnye 
trassy: analiz dokhodov i investitsii. Izvestiya BGU. 
2002;(2). Available at: https://cyberleninka.ru/
article/n/krosspolyarnye-vozdushnye-trassy-analiz-
dohodov-i-investitsiy (accessed: 02.10.2024).

16. Dannye po fakticheskomu vypolneniyu poletov po 
krosspolyarnym marshrutam. Federal’noe agentst-
vo vozdushnogo transporta. Available at: https://
favt.gov.ru/dejatelnost-organizacija-ispolzovanija-
vozdushnogo-prostranstva-intensivnost-vozdushno-
go-dvizhenija-v-vozdushnom-prostranstve-dannye-
krosspolyanym/ (accessed: 05.10.2024).

17. Zaitseva I. V., Borodulina S. A. Issledovanie aviat-
sionnoi sistemy Arkticheskoi zony Rossiiskoi Feder-
atsii. Transportnoe delo Rossii. 2022;(1):159–161. 
(In Russ.)

18. Federal’noe agentstvo vozdushnogo transporta. 
Available at: https://www.favt.gov.ru (accessed: 
24.09.2024).

19. Klyuchnikov G. Ya., Podkin A. L. Opredelenie 
dopustimykh tipov samoletov po klassam aerodro-
mov. Transport Rossiiskoi Federatsii. Zhurnal o 
nauke, praktike, ekonomike. 2006;(2(2)). Available 
at: https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-
dopustimyh-tipov-samoletov-po-klassam-aerodro-
mov (accessed: 20.10.2024).

20. Buchin’yani E., Zollo A., Montesarchio M. Analiz 
ozhidaemoi ekstremal’noi izmenchivosti klimata s 
ispol’zovaniem regional’nykh modelei klimata v 
aeroportu Neapolya Kapodikino: vklad v sistemu ot-
senki klimaticheskikh riskov. Zemlya. 2021;(2):980-
996. (In Russ.)

21. Blanutsa V. I. Prostranstvennoe razvitie Arktiches-
koi zony Rossii: analiz dvukh strategii. Arktika: 



136  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   № 4 (79) 2024

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

СТРУКТУРНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКИ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ

ekologiya i ekonomika. 2021;(11(1)):111–121. (In 
Russ.)

22. Sedova N. B., Kochemasova E. Yu. Ekologicheskie 
problemy Arktiki i ikh sotsial’no-ekonomicheskie 
posledstviya. EKO. 2017;(5(515)). Available at: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-
problemy-arktiki-i-ih-sotsialno-ekonomicheskie-po-
sledstviya (accessed: 18.09.2024).

23. Voronina E. P. Transportnoe osvoenie arkticheskikh 
territorii: strategicheskie zadachi i analiz riskov. 
Arktika: ekologiya i ekonomika. 2017;(3(27)):61–68. 
(In Russ.)

24. Tsvetkov V. A., Dudin M. N., Yur’eva A. A. Strate-
gicheskoe razvitie arkticheskogo regiona v uslovi-
yakh bol’shikh vyzovov i ugroz. Ekonomika regiona. 
2020;(3). Available at: https://cyberleninka.ru/
article/n/strategicheskoe-razvitie-arkticheskogo-re-
giona-v-usloviyah-bolshih-vyzovov-i-ugroz (ac-
cessed: 17.10.2024).

25. Konnova L. A., L’vova Yu. V. Vozmozhnye istochni-
ki ekologicheskoi opasnosti na territorii sub”ektov 
Arkticheskoi zony Rossiiskoi Federatsii (Murmans-
koi i Arkhangel’skoi oblastei). Vestnik Sankt-Peter-
burgskogo universiteta Gosudarstvennoi protivo-
pozharnoi sluzhby MChS Rossii. 2018;(2). Available 
at: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnye-is-
tochniki-ekologicheskoy-opasnosti-na-territorii-sub-
ektov-arkticheskoy-zony-rossiyskoy-federatsii-mur-
manskoy-i (accessed: 20.09.2024).

26. Kubushka O. N., Gudkov A. B., Labutin N. Yu. 
Nekotorye reaktsii kardiorespiratornoi sistemy u 
molodykh lits trudosposobnogo vozrasta na stadii 
adaptivnogo napryazheniya pri pereezde na Sever. 
Ekologiya cheloveka. 2004;(5). Available at: https://
cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-reaktsii-kar-
diorespiratornoy-sistemy-u-molodyh-lits-trudospo-

sobnogo-vozrasta-na-stadii-adaptivnogo-napry-
azheniya-pri (accessed: 28.09.2024).

27. Kruglov A. A. Perspektivy modernizatsii aeroportov 
i razvitie aviaperevozok v Arkticheskom regione. 
Transport Rossiiskoi Federatsii. 2014;(6(55)). Avail-
able at: https://cyberleninka.ru/article/n/perspe-
ktivy-modernizatsii-aeroportov-i-razvitie-avia-
perevozok-v-arkticheskom-regione (accessed: 
20.10.2024).

28. Shcherbanin Yu. A. Perevozka gruzov po vnutren-
nim vodnym putyam Rossii: Strategiya razvitiya do 
2030 goda (novye vozmozhnosti dlya neftegazovogo 
sektora). Nauchnye trudy INP RAN. 2016;(1):291–
301. (In Russ.)

29. Koval’ V. P., Lyzhin D. N. Mezhdunarodnoe eko-
logicheskoe sotrudnichestvo v Arktike. Arktika i 
Sever. 2016;(22):139–149. (In Russ.)

30. Okhrana okruzhayushchei sredy (sentyabr’ 2023 
goda). IKAO. Available at: https://www.icao.int/en-
vironmental-protection/pages/operational-mea-
sures.aspx (accessed: 11.10.2024).

31. Ob Osnovakh gosudarstvennoi politiki Rossiiskoi 
Federatsii v Arktike na period do 2035 goda: Ukaz 
Prezidenta RF ot 05.03.2020 № 164. Garant. Avail-
able at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/73606526/ (accessed: 24.10.2024).

32. ESG sentiments and divergent ESG scores: suggest-
ing a framework for ESG rating / A. V. N. Biju, 
S. J. Kodiyatt, P. P. N. Krishna, G. Sreelekshmi. SN 
Business & Economics. 2023;(3(12)209.

33. Kamalova A. O., Taibova R. A. ESG-kriterii i ESG-
faktory v investitsionnoi politike. Biznes. Obra-
zovanie. Pravo. 2022;(4(61)):208–212. (In Russ.)

34. Arktika-2035: Strategiya razvitiya. Available at: 
https://strategy.arctic2035.ru/c/news/ (accessed: 
20.10.2024).



№ 4 (79) 2024  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  137

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

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Алексей Дмитриевич Шматко*
доктор экономических наук, профессор, директор
Евгения Андреевна Назарова*
старший научный сотрудник
*Институт проблем региональной экономики РАН
Санкт-Петербург, Россия

ВВЕДЕНИЕ В НАУЧНУЮ ЖИЗНЬ – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ВРУЧЕНИЕ 
АСПИРАНТСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ И СТУДЕНЧЕСКИХ БИЛЕТОВ 

АСПИРАНТАМ И МАГИСТРАНТАМ ИПРЭ РАН

Для цитирования: Шматко А. Д., Назарова Е. А. Введение в научную жизнь – торжественное вручение аспирантских удо-
стоверений и студенческих билетов аспирантам и магистрантам ИПРЭ РАН // Экономика Северо-Запада: проблемы и 
перспективы развития. 2024. № 4(79). С. 137–139.

Alexey D. Shmatko*
Grand PhD in Economic Sciences, Professor, Director
Evgeniya A. Nazarova*
Senior Researcher
*Institute for Regional Economic Studies Russian Academy of Sciences
St. Petersburg, Russia

INTRODUCTION TO SCIENTIFIC LIFE – SOLEMN PRESENTATION  
OF POSTGRADUATE CERTIFICATES AND STUDENT ID CARDS  

TO GRADUATE AND UNDERGRADUATES OF THE INSTITUTE  
FOR REGIONAL ECONOMIC STUDIES RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES

For citation: Shmatko A. D., Nazarova E. A. Introduction to scientific life – solemn presentation of postgraduate certificates and 
student id cards to graduate and undergraduates of the Institute for Regional Economic Studies Russian Academy of Sciences. 
Ekonomika Severo-Zapada: problemy i perspektivy razvitiya = Economy of the North-West: problems and prospects of 
development. 2024;(4(79)):137–139.

Научный руководитель ИПРЭ РАН академик В. В. Окрепилов, директор ИПРЭ РАН, д.э.н.,  
проф. А. Д. Шматко с аспирантами и магистрантами 2024 года набора на торжественном вручении 

аспирантских удостоверений и студенческих билетов в здании Санкт-Петербургского научного центра 
Российской академии наук



138  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   № 4 (79) 2024

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

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В Институте проблем региональной эконо-
мики Российской академии наук 31 октября 
2024 г. была завершена приемная компания 
в аспирантуру и магистратуру ИПРЭ РАН на 
2024/2025 учебный год.

В настоящее время обучение в аспирантуре 
осуществляется по научным специальностям 
5.2.3 «Региональная и отраслевая экономика» и 
1.6.15 «Землеустройство, кадастр и мониторинг 
земель». В этом году в аспирантуру поступил  
21 будущий ученый: восемнадцать человек по 
научной специальности 5.2.3 «Региональная и 
отраслевая экономика» и трое – по новой для 
института научной специальности 1.6.15 «Зем-
леустройство, кадастр и мониторинг земель». 
Общее число аспирантов, проходящих обучение 
в ИПРЭ РАН – 38 чел., из них 13 аспирантов об-
учаются на II курсе, 4 завершают обучение на 
III курсе и готовятся представить результаты 
своих исследований в диссертационный совет.

Кроме того, институт впервые в этом году 
провел набор в магистратуру по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика», программа 
«Региональная экономика». Это позволит най-
ти заинтересованных молодых людей, которые 
готовы изучать региональное развитие, что-
бы в будущем сформировать поколения новых 
ученых и практиков в этой области. В дальней-
шем магистранты смогут продолжить обуче-
ние в аспирантуре по аналогичному направле-
нию подготовки. В рамках приемной компании 
2024 г. в ИПРЭ РАН поступило 8 студентов на 
программу магистратуры.

12 ноября 2024 г. состоялось торжественное 
вручение аспирантских удостоверений и сту-

денческих билетов аспирантам и магистран-
там ИПРЭ РАН 2024/2025 года набора, которое 
прошло в историческом здании Российской ака-
демии наук на Университетской набережной. 
В мероприятии для аспирантов и магистрантов 
ИПРЭ РАН приняли участие научный руково-
дитель ИПРЭ РАН академик В. В. Окрепилов, 
директор ИПРЭ РАН доктор экономических на-
ук, профессор А. Д. Шматко, и. о. заместителя 
директора по научно-образовательной деятель-
ности кандидат экономических наук Е. А. На-
зарова, ученый секретарь диссертационного со-
вета ИПРЭ РАН кандидат экономических наук 
П. А. Булочников, научный руководитель аспи-
рантов доктор географических наук, кандидат 
биологических наук А. М. Дрегуло.

Аспиранты и магистранты смогли лично по-
знакомиться с научным руководителем ИПРЭ 
РАН академиком В. В. Окрепиловым и полу-
чить из его рук свои студенческие билеты и удо-
стоверения аспирантов.

Научный руководитель ИПРЭ РАН акаде-
мик В. В. Окрепилов провел для будущих уче-
ных открытую лекцию об истории экономиче-
ской науки, ее развитии и современном состо-
янии. Аспиранты и магистранты ИПРЭ РАН 
узнали о том, как зарождалась экономическая 
наука, о великих ученых, которые работали 
в академии наук в разные годы, делали свои от-
крытия, работали на благо России. Владимир 
Валентинович вдохновенно рассказал о тех за-
дачах, которые стоят перед молодыми учеными 
института по развитию региональной экономи-
ческой науки, от решения которых зависит бу-
дущее нашей страны.

Научный руководитель ИПРЭ РАН академик В. В. Окрепилов рассказывает аспирантам  
и магистрантам об истории Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

В. В. Окрепилов провел подробную экскур-
сию по зданию академии наук, благодаря чему 
молодые ученые познакомились с выдающими-
ся деятелями науки, которые возглавляли ака-
демию наук в разные периоды ее существова-
ния и работали в нашем городе, посетили исто-
рические помещения здания, смогли почувство-

Научный руководитель ИПРЭ РАН академик В. В. Окрепилов с аспирантами  
и магистрантами 2024 года набора на торжественном вручении аспирантских удостоверений  

и студенческих билетов в здании Санкт-Петербургского научного центра Российской академии наук

вать прикосновение истории и ощутить груз 
ответственности по написанию своих диссерта-
ционных исследований и проведению научных 
изысканий, которые бы решали актуальные 
для нашего времени проблемы и отвечали на 
вопросы, которые важны для современной рос-
сийской науки.
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