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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели!
Основу содержания этого номера журнала 

составили материалы Международной научной 
конференции «Устойчивое развитие регионов: 
проблемы и перспективы».

Организаторами конференции выступи-
ли Институт проблем региональной экономи-
ки Российской академии наук, Институт эко-
номики Национальной академии наук Белару-
си, Пензенский государственный университет 
и группа компаний EcoStandard group. Конфе-
ренция стала продолжением регулярного на-
учного обсуждения проблематики устойчивого 
регионального развития, которое в наше вре-
мя становится насущной необходимостью для 
всех. Достижение целей устойчивого развития 
является стратегическим приоритетом государ-
ственной политики в нашей стране.

Под влиянием наращивания западных 
санкций и переориентации внешнеэкономи-
ческих связей на рынки дружественных стран 
в российской экономике происходят значитель-
ные структурные изменения, которые в полной 
мере отражаются и на региональном уровне. 
В представленных в этом номере материалах 
анализируются тенденции, которые проявля-
ются в сфере инновационного развития эконо-
мики, в наполнении бюджета, в практике реги-
онального управления. Большая часть матери-
алов посвящена оценке состояния социального 
сектора, развитию жилищного строительства, 
транспортного обслуживания и другим процес-
сам, влияющим на повышение качества жизни 
населения.

Значительное внимание на конференции, 
и это нашло отражение в материалах номера, 
было уделено проблемам окружающей среды, 
ее состоянию и необходимым решениям в рам-
ках устойчивого развития регионов.

Представляют также несомненный интерес 
публикации, раскрывающие опыт развития 
Восточно-Сибирского макрорегиона и примене-

ния новейших технологий в развитии Томской 
области в соответствии со стандартами ESG.

Обращаю внимание читателей на презента-
цию монографии «Социально-экономическое 
развитие регионов», которая представляет собой 
сборник важнейших исследований в сфере регио-
нального развития, проведенных научными кол-
лективами ИПРЭ РАН за последние годы. Мо-
нография стала творческим отчетом института 
к 300-летию Российской академии наук. Сборник 
содержит наиболее значимые актуальные труды 
ведущих ученых института, знакомство с его со-
держанием будет, безусловно, интересно всем, кто 
связан с научным осмыслением проблем регио-
нального развития и их практическим решением.

Приятного и полезного вам чтения, уважае-
мые коллеги!

Главный редактор, научный руководитель ИПРЭ РАН академик РАН
В. В. Окрепилов
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА  
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Аннотация. Санкционная политика сильно усложнила экономическую ситуацию в стране и ее регионах, так как изме-
нилась логистика экспорта и импорта, произошли структурная трансформация, разрыв устоявшихся связей, формиро-
вание новых. Устойчивое развитие требует совершенствования методических подходов к оценке территориальной диф-
ференциации и поляризации, выявления стабильно развивающихся регионов, учета их конкурентных преимуществ.
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В территориальной структуре экономики 
Российской Федерации регионы играют важную 
роль. Однако их территориальная дифференци-
ация по уровню накопленного потенциала, ин-
тенсивности развития хозяйства и благососто-
яния населения обусловливает территориаль-
ную поляризацию и необходимость структур-
ной трансформации, и в первую очередь разрыв 
устоявшихся связей и формирование новых. 
Разные регионы, обладая теми или иными по-

лезными ископаемыми, ресурсами, в том числе 
человеческими и интеллектуальными, во мно-
гом определяют развитие Российской Федера-
ции в целом. Многие регионы имеют устоявшие-
ся связи, при которых их сотрудничество длится 
долгое время, однако не все эти связи можно на-
звать эффективными, чаще всего они являются 
лишь удобными с точки зрения логистики.

В последнее время вопросы реализации на-
учно-технологической и инновационной поли-
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тики в Российской Федерации и ее регионах 
приобретают все более высокую значимость 
для государства, бизнеса, граждан и представи-
телей научного сообщества. С введением санк-
ций эти проблемы встали очень остро. С 2022 г. 
по настоящее время было наложено 14 пакетов 
санкций, которые должны были оказать резко 
негативное воздействие на экономику страны 
и ее регионов через снижение ВВП, повыше-
ние инфляции, социальную напряженность. 
Введенные санкции были предназначены для 
ограничения конкурентоспособности России на 
мировом рынке в таких наиболее важных для 
российской экономики областях, как нефте-
добывающая и нефтеперерабатывающая про-
мышленность, газовая и банковская сферы. Се-
рьезность воздействия санкций на российскую 
экономику измеряется следующими показате-
лями: снизились экспорт и инвестиции, отмеча-
ется девальвация рубля, ужесточаются условия 
кредитования.

На первом этапе ситуация действительно 
сложилась очень сложная, так как сократились 
экспортные поставки, изменилась логистика, 
возникли проблемы с импортом и т. д. Однако 
снизить негативное влияние санкций на эко-
номику и социальную сферу помогли действия 
Правительства РФ, не допустившие макроэко-
номической дестабилизации, поддержавшие 
системообразующие отрасли, сохранившие ста-
бильность финансовой системы и т. д. 

«Кроме санкционной политики, важную 
роль в трансформации экономики регионов 
играет переход к шестому и частично седьмо-
му технологическому укладу глобальной эконо-
мики, особенностью которого является переход 
к знаниеемкому и знаниеинтенсивному произ-
водству. Источником и одновременно результа-
том технологического развития, а в обозримой 
перспективе – и основным ресурсом экономи-
ческого и социального развития (в отличие от 
предыдущей эпохи, когда основой экономики 
был ресурс материальный) в новом укладе ста-
новится знание» [1].

Знание как фактор производства невоз-
можно рассматривать отдельно от его носите-
ля и обладателя – человека, который и стано-
вится главным ресурсом производства. Пере-
вести производственные мощности в наукоем-
кую сферу не представляется возможным без 
качественного образования, которое получают 
трудовые ресурсы конкретного производства, 
поэтому новый технологический уклад нарав-
не с информатизацией и глобализацией обра-
зования вносит свои коррективы в отечествен-
ную систему образования. Все чаще наиболее 

процветающими регионами становятся те, где 
развита наука и организованы программы под-
держки молодых ученых. Такие регионы при-
влекают молодых специалистов и способствуют 
их оттоку из менее успешных частей страны, 
где либо некачественно осуществляется образо-
вательный процесс, либо не существует доста-
точного научного потенциала.

Многие державы, в том числе Россия, стали 
делать акцент на снижении зависимости эконо-
мики от импорта продуктов других стран, та-
ким образом не замещая продукцию иностран-
ных поставщиков, а стремясь к независимости 
и замене недоступной теперь продукции сила-
ми национального производства. Такая смена 
курса требовала внесения изменений в техно-
логии производства, оно стало более наукоем-
ким и технологичным.

Вследствие необходимости перехода к знани-
еемкому производству особо актуальным стано-
вится финансирование науки и системы образо-
вания. Развитие знания как технологии произ-
водства невозможно без инвестирования в чело-
веческий капитал и развития науки. Государство 
проводит все больше мероприятий по поддержа-
нию и стимулированию темпов развития наибо-
лее значимых для России отраслей науки посред-
ством государственной поддержки молодых уче-
ных, их изобретений, повышению популярности 
и престижа научно-исследовательской работы.

Еще одной основой региональной научно-
технологической и инновационной политики 
может быть концепция открытых инноваций, 
которая позволяет эффективно реализовывать 
интеллектуальный потенциал территорий. От-
крытые инновации предполагают ускорение 
инновационных процессов при помощи целе-
вых потоков знаний, а также расширения рын-
ков для внешнего использования инноваций, 
однако требуют развитой инновационной ин-
фраструктуры и обеспечения открытого досту-
па к интеллектуальной собственности.

В этой связи совершенствование методики 
оценки преобразований в стабильно развиваю-
щихся регионах, имеющих определенные пред-
посылки для устойчивого развития, особенно 
важно в условиях турбулентности, связанной 
с трансформацией и переходом экономики РФ 
и регионов на эффективное взаимодействие в ин-
тересах армии и флота. Существовавшие ранее 
связи между регионами и их диверсификация 
требуют переосмысления в новых реалиях.

Проведенный нами анализ социально-эко-
номического состояния федеральных округов 
РФ показал большую неоднородность в их раз-
витии, что оказывает большое влияние на стра-
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тегию и тактику государственной экономиче-
ской политики. Современный подход к регио-
нальному развитию представляет собой поли-
тику выравнивания уровней экономического 
развития и инвестиционных потенциалов ре-
гионов страны путем стимулирования прито-
ка инвестиций в депрессивные регионы и ока-
зание им необходимой финансовой поддержки. 
Таким образом происходят перераспределение 
средств среди регионов, их движение внутри го-
сударства.

Однако меры, направленные на поддержа-
ние депрессивных регионов и сокращение дис-
пропорций в региональном развитии, не дали 
ожидаемых результатов вследствие отсутствия 
у этих регионов стимулов к развитию с опорой 
на собственные силы. Депрессивные регио-
ны продолжают жить за счет более успешных, 
при этом не прилагая усилий к развитию сво-
его человеческого капитала, улучшению усло-
вий и качества образования, стимулированию 
притока в регион исследователей в различных 
научных областях, поиску своих сильных и сла-
бых сторон и в конце концов повышению своей 
конкурентоспособности среди других регионов, 
что оказывается крайне неэффективным и со-
провождается неизбежным ростом нагрузки на 
успешные регионы.

Альтернативный подход предусматривает 
приоритетную поддержку одного или несколь-
ких регионов, имеющих наиболее высокий эко-
номический и инвестиционный потенциал, 
в том числе в ущерб другим регионам.

Анализ специфики развивающихся регио-
нов, которые используются в качестве «локомо-
тивов» для ускоренного развития всей экономи-
ки в условиях санкционной политики и струк-
турной трансформации, показал, что общий 
экономический рост в стране приводит к росту 
экономики отстающих регионов. Однако дан-
ный показатель достигается не посредством ро-
ста потенциала отстающих регионов, а лишь 
посредством увеличения размера их финанси-
рования. Такой подход требует новых методов 
оценки разных типов регионов и их классифи-
кации. От лидеров до аутсайдеров – между эти-
ми двумя крайними точками типологии нахо-
дятся и стабильно развивающиеся регионы, 
среднего уровня и низкого уровня.

В нашем подходе к исследованию поляри-
зованного развития именно группа стабиль-
но развивающихся регионов должна составить 
каркас территориальной структуры экономики 
страны. В отличие от политики «выравнива-
ния», требующей равномерного распределения 
капиталовложений, поляризованное развитие 

подразумевает государственные капиталовло-
жения в «точки роста». Но для этого необходи-
ма разработка методического инструментария 
оценки эффективности стабильно развиваю-
щихся регионов в условиях территориально-от-
раслевого управления, которая будет включать 
оценку сбалансированности устойчивости раз-
вития, комплексность, диагностику влияния 
развития отраслей специализации на террито-
риальную структуру и позиционирование тер-
ритории в российском и международном разде-
лении труда. Это особенно важно в связи с ра-
дикальным изменением внешнеэкономической 
политики – «поворотом на Восток». Снижение 
импорта со стороны многих держав практиче-
ски не оказало влияния на уровень импорта 
в целом, так как данный сегмент достаточно 
быстро заняли новые партнеры России, нахо-
дящиеся на Востоке. Возникают риски при вы-
ходе на новые рынки азиатских стран. Их тоже 
необходимо учитывать в региональной полити-
ке, разрабатывая стратегические планы по раз-
витию и планы по сотрудничеству.

Повышение уровня устойчивого развития 
регионов и снижение их энергоемкости должны 
стать насущной задачей для региональных вла-
стей. В связи с этим в качестве рекомендатель-
ных мер, повышающих энергоэффективность 
как производства, так и региона в целом, можно 
предложить следующее. Для группы регионов, 
характеризующихся высокой энергоемкостью 
промышленных отраслей, в рамках энергети-
ческой (промышленной) политики региона не-
обходима выработка дополнительных механиз-
мов, с одной стороны, запрещающих в конеч-
ном счете использование энергоемких техноло-
гий, а с другой – стимулирующих привлечение 
инвестиций в промышленность для обновления 
(модернизации) текущего оборудования и ос-
новных фондов, внедрения передовых и более 
прогрессивных технологий производства.

В целом соглашаясь с методическим инструмен-
тарием, представленным в монографии А. В. Алек-
сандровой [2], нужно добавить в нее современные 
угрозы и вызовы в условиях санкционной поли-
тики, структурной трансформации, нестабильно-
сти в мировой экономике, перехода к многополяр-
ному миру, противостояния Россия – Запад. Дан-
ные факторы должны осмысливаться не только на 
уровне государства, но и на региональном уровне. 
Каждый из регионов должен поставить своей це-
лью нивелирование пагубно влияющих факторов, 
ведь только таким образом можно дать комплекс-
ный отпор возникающим трудностям.

Администрации субъектов федерации и му-
ниципальных образований должны быть мо-
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тивированы на решение всех перечисленных 
аспектов устойчивого развития. Ключевым 
актором научно-технологической и инноваци-
онной политики в субъекте Российской Феде-
рации является региональный орган испол-
нительной власти, в чьи функции и полномо-
чия входит выработка профильной политики. 
В регионах-лидерах сложилась разная система 
управления исследуемой сферой. В большей ча-
сти российских регионов полномочия в сфере 
науки, технологий и инноваций распределены 
между двумя органами власти. Такое распреде-
ление полномочий приводит к разрыву цепочки 
технологического трансфера при переходе от 
исследовательской части к внедренческой. В то 
же время в регионах есть системы управления 
научно-технологической и инновационной сфе-
рой, где полномочия в исследуемой сфере со-
средоточены в руках одного органа власти, как 
это реализовано на федеральном уровне через 
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации. Однако органы вла-
сти субъектов федерации и муниципальных об-
разований продолжают быть заинтересованы 
в бюджетных трансфертах для выравнивания 
социально-экономического положения субъек-
тов федерации.

Из регионов низкого уровня и аутсайдеров 
вымываются ресурсы, и в первую очередь чело-
веческие, ищущие новые рабочие места и жаж-
дущие улучшить качество своей жизни посред-
ством переезда в более развитый регион. На-
пример, Псковская, Мурманская, Архангель-
ская области и Республика Коми за последние 
годы потеряли 10–20% населения. Прогнозы 
на будущее также неблагоприятны, поэтому 
данная ситуация требует незамедлительных 
действий со стороны региональных уровней 
управления, так как без человеческого капи-
тала невозможен абсолютно никакой прогресс, 
особенно научный. Отток квалифицированных 
кадров является одной из наиболее распростра-
ненных проблем регионального развития, в ре-
шении которой помочь финансирование таких 
регионов за счет средств устойчивых регионов 
просто не может.

Неэффективная территориальная структу-
ра в социально-экономической сфере влечет 
за собой рост расходов на поддержание инфра-
структур, избыточных на территориях регио-
нов-аутсайдеров и недостаточных в стабильно 
развивающихся регионах с их растущим насе-
лением и производственными фондами. При 
формировании стратегии развития многие ре-
гионы не учитывают собственные особенности, 
что является их основной ошибкой. Невозмож-

но вывести регион на достойный уровень с до-
статочно высокими темпами развития, исполь-
зуя при этом разработанные для другого реги-
она стратегии. Необходимо учитывать такие 
немаловажные факторы, как: уже имеющаяся 
экономическая и политическая картина в реги-
оне, экологическая обстановка, географические 
и климатические условия, наличие природных 
ископаемых, качество и количество транспорт-
ных узлов, а также демографическую ситуацию 
в регионе и отток кадров из наиболее важных 
для региона областей.

Для преодоления негативных тенденций в ре-
гиональном развитии РФ необходима новая па-
радигма развития. Можно согласиться с С. Д. Бо-
друновым в том, что «экономика нашей страны 
должна оставаться по преимуществу рыночной, 
но с активной ролью государства в области опре-
деления технологических, структурных и соци-
альных приоритетов развития [3]. Но тогда глав-
ным средством реализации этих приоритетов 
должна быть институализация стратегического 
планирования и промышленной политики» [1].

В отношении последней мы продолжаем 
слышать возражения – уже не о том, что она 
не нужна (как было в прошлом десятилетии), а 
в основном о том, что у нас нет опыта, что это 
связано с большими издержками, перестройкой 
подходов и т. п. А еще говорят, неподходящее 
сейчас для этого время...

Во-первых, механизмы такой политики из-
вестны не только в теории, они отработаны 
в отечественной и мировой практике – была 
бы воля их внедрять и адаптировать к нашей 
ситуации; во-вторых, «дорогу осилит идущий» 
и, как говорят наши китайские товарищи, «путь 
в тысячу ли начинается с первого шага». Надо 
решительнее становиться на этот путь, не-
смотря на адаптационные издержки, посколь-
ку эффект для развития экономики в случае 
успешного перехода к активной промышленной 
политике многократно превышает все такие из-
держки. Без этого не получится выйти на тра-
екторию устойчивого развития и перехода к но-
вому устройству общества. А время на нашей 
стороне: мы сегодня оказались в ситуации, ког-
да иного выхода нет» [2].

Большую роль в устойчивом развитии ре-
гионов должно сыграть планирование. Если 
в СССР было директивное планирование, то 
сейчас нужно системно-стратегическое с эле-
ментами индикативного планирования. На со-
временном этапе в РФ целостной системы пла-
нирования нет. Однако она крайне необходима 
для устранения разрыва в уровнях развития 
между наиболее «сильными» и «слабыми» реги-
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онами. Государство имеет все возможности для 
установления полного контроля над деятельно-
стью регионов с помощью новейших цифровых 
технологий. 

Необходимо научиться приспосабливаться 
к подобным условиям и развивать перспектив-
ные отрасли экономики. А на государственном 
уровне следует: активизировать разработку 
и реализацию целевых программ по развитию 
отдельных преимущественных отраслей про-
изводства, например сельского хозяйства; ока-
зать более эффективную региональную под-
держку становлению и развитию малых форм 
хозяйствования на селе, фермерского движе-
ния и предпринимательства; совершенствовать 
налоговую политику, так как она была и оста-
ется одним из важнейших инструментов вли-
яния на экономическую ситуацию в стране. 
В условиях санкций налоговая политика долж-
на быть направлена первоначально на привле-
чение капитала в российскую экономику, в свя-
зи с чем предусматриваются различные нало-
говые льготы для инвесторов в зависимости от 
отрасли производства и экономической зоны их 
деятельности. Также стоит более интенсивно 
поддерживать малое и среднее предпринима-
тельство, поскольку оно преобладает в ряде от-
раслей производства и является более чувстви-
тельным к изменениям в экономике.

Необходимо максимально снизить уровень 
неопределенности, возникший по причине 

санкционного давления на Российскую Федера-
цию. Лишь при поддержке государства возмож-
но стимулировать развитие «слабых» регионов, 
снижать нагрузку на «регионы-локомотивы».

Попробуем приложить теоретические аспекты 
наших исследований к комплексной оценке эф-
фективности в ЦФО и выявления стабильно раз-
вивающихся регионов. В данной статье мы не ста-
вим своей задачей дать целостную оценку эконо-
мике округа, а пробуем выделить территориаль-
ную дифференциацию и поляризацию (рис. 1).

ЦФО – «это наиболее развитый макрореги-
он России, в котором проживает около четверти 
населения страны и производится треть вало-
вого внутреннего продукта.

В целом в ЦФО развита обрабатывающая 
промышленность, обусловленная выгодным 
транспортным положением, наличием потре-
бителей и квалифицированной рабочей силы 
и самым мощным научно-техническим потен-
циалом прогрессивных инновационных пре-
образований всей российской экономики, что 
и обусловило выбор данного региона в качестве 
объекта настоящего исследования» [4]. 

ЦФО является одним из наиболее ярких 
примеров регионов с высокими темпами раз-
вития и внедрения в деятельность своих пред-
приятий инноваций. Отток кадров из других 
регионов чаще всего происходит именно сюда. 
В последнее время вопросы реализации науч-
но-технологической и инновационной полити-

Рис. 1. Методический инструментарий для оценки устойчивого развития регионов  
в условиях структурной трансформации и санкционной политики: существующие связи;  

предлагаемые нами дополнения
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ки в Российской Федерации и ее регионах при-
обретают все более высокую значимость для го-
сударства, бизнеса, граждан и представителей 
научного сообщества.

На состояние устойчивого развития регио-
на больше не влияют исключительно внутрен-
ние факторы, оценка которых ранее помогала 
в полной степени оценить уровень развития 
региона. В современных условиях все большее 
воздействие оказывается факторами внешней 
среды государства, что особенно актуально для 
ЦФО, так как здесь находится политический 
центр страны, где принимаются все значимые 
для государства решения, а также некоторые 
приграничные регионы, сталкивающиеся с но-
выми вызовами каждый день, что может значи-
тельно притормаживать их развитие.

Устойчивое экономическое развитие предпо-
лагает создание экономики, способной обеспе-
чить рост и процветание без ущерба для окру-
жающей среды и социальной справедливости. 
Это включает стимулирование инноваций, ин-
вестиции в человеческий капитал, создание ра-
бочих мест, поддержку малого и среднего бизне-
са, а также управление финансовыми рисками.

Комплексная оценка ранжирования соци-
ально-экономических индикаторов позволила 
выделить территории с высоким уровнем вало-
вого регионального продукта и инновационно-
инвестиционного развития: Москва и Москов-
ская область, Липецкая и Белгородская обла-
сти (рис. 2).

На основе выбранных индикаторов было 
проведено ранжирование субъектов федераль-
ного округа по мере снижения в них качества 
уровня жизни населения. В целом в субъектах 
Центрального федерального округа социаль-
ные индикаторы качества уровня жизни насе-
ления сложились на разных уровнях.

В Москве, Белгородской и Липецкой областях 
уровень индекса развития человеческого потен-
циала (ИРЧП) и душевого валового региональ-
ного продукта (ВРП) по паритету покупатель-
ной способности (ППС) характеризовался как 
высокий, а во Владимирской и Ивановской об-
ластях сложились низкая покупательная способ-
ность денежных доходов и высокий уровень бед-
ности населения по доходам (более чем в 2 раза 
превышали общероссийский уровень).

Центральный федеральный округ – одно из 
мощных структурных образований России. Вы-
годное экономико-географическое положение, 
развитая инфраструктура, огромный промыш-
ленный, инвестиционный и научно-техниче-
ский потенциал – благоприятные факторы, по-
зволяющие ЦФО уверенно лидировать среди 

Рис. 2. Ранжирование регионов ЦФО  
по валовому региональному продукту

округов по основным показателям социально-
экономического развития.

Проведенная оценка конкурентных преиму-
ществ позволила ранжировать регионы по кон-
курентоспособности и дать ее интегральную 
оценку (рис. 3). В ЦФО нами выделены 4 группы 
регионов: имеющие инновационно-инвестици-
онный тип развития, средний уровень, инерци-
онный тип развития и депрессивные регионы. 
Таким образом, развитие региональных ком-
плексов должно опираться не только на терри-
ториальные особенности, но и на конкурентные 
преимущества региональной экономики» [4].

Однако в условиях санкционной политики, 
структурной трансформации, разрыва усто-
явшихся связей конкурентные преимущества 
не являются гарантией устойчивого развития 
региона в будущем. В условиях геополитиче-
ской турбулентности конкурентоспособность 
будет определяться потенциалом региона, ко-
торый напрямую зависит от степени использо-
вания преимуществ регионов. Безусловно, эф-
фективное использование конкурентных пре-
имуществ позволит менее болезненно выйти из 
кризиса тем регионам, которые в условиях бла-
гоприятного инвестиционного климата смогли 
использовать преимущества текущей и страте-
гической конкурентоспособности.

Региональным органам власти для обеспече-
ния устойчивого развития каждого из регионов 



10  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   № 2 (77) 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

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Рис. 3. Интегральная оценка конкурентоспособности регионов ЦФО

необходимо формировать свою стратегию раз-
вития с учетом присущих ему особенностей: эко-
номических, общественных, природных, гео- 
графических, климатических, культурных [5]. 
Согласованность данных аспектов со стратеги-
ей развития помогает организовывать данный 
процесс наиболее эффективным и оптималь-
ным образом, так как напрямую влияет на вос-
приятие этого процесса живущими в регионе.

В современной России факторы устойчивого 
развития начинают складываться в отдельных 
наиболее развитых регионах, поэтому устойчи-
вое развитие «для всех» – цель пока недостижи-
мая. В условиях отсутствия необходимых основ 
устойчивого развития: эффективной иннова-
ционной экономики, источников обеспечения 
устойчивого развития – рыночной капитали-
зации активов региона и предпосылок реали-
зации стратегии устойчивого развития в виде 
интегрированных межрегиональных экономи-
ческих связей – наиболее адекватным сложив-
шимся условиям стратегическим выбором для 
большинства российских регионов является ли-
бо стратегия капитализации, либо стратегия 
формирования конкурентных региональных 
кластеров.

Безусловно, необходимо учитывать значи-
мость процесса информатизации, посредством 
которой удобно не только оптимизировать про-
цессы сбора информации, но и анализировать 
ее, используя доступный инструментарий для 

непрерывного мониторинга состояния среды, 
контроля отклонений показателей от норматив-
ных или запланированных с целью корректи-
ровки деятельности институтов и структур.

Еще одной ключевой составляющей успеш-
ного формирования условий для обеспечения 
устойчивого развития регионов является выра-
ботка имиджа региона. Необходимо установить 
определенную информационно-аналитическую 
среду с целью повышения информированности 
населения и «рекламы» территории посред-
ством ее присутствия в глобальном информаци-
онном пространстве и формированием доверия 
со стороны социума, бизнеса и политических 
сил как вне, так и внутри региона. Реализация 
такого подхода требует наличия определенной 
системы, обеспечивающей поддержание пара-
метров устойчивости на основе использования 
комплекса механизмов регулирования, учиты-
вающих возможности проявления эмерджент-
ности в социально-экономической сфере дея-
тельности государства.

ЦФО является особенным с точки зрения гео-
политической обстановки регионом нашей стра-
ны. Уровень жизни в отдельных его областях го-
раздо выше, чем по России в целом, что обуслов-
лено притоком сюда огромного количества чело-
веческого капитала из менее развитых регионов. 
Инновации здесь возникают и приживаются го-
раздо успешнее, чем в других регионах, так как 
именно здесь находятся главные научные центры 
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государства. Здесь же главами регионов установ-
лен один из наиболее высоких уровней поддерж-
ки ученых, особенно молодых, что стимулирует 
их продолжать заниматься научной деятельно-
стью как своей основной, создавая таким образом 
научно-техническую базу для дальнейшего про-
гресса, что полезно не только для данного субъ-
екта, но и для всего государства. Важным этапом 
в мониторинге уровня развития регионов высту-
пает установление перечня показателей, на осно-
ве которых он будет осуществляться.

Данные перечни показателей и по экономи-
ческому, и по социальному положению областей 
не являются окончательными (установленными 
раз и навсегда). Можно привести множество фак-
торов, которые в той или иной мере также будут 
отражать какие-либо отдельные стороны эконо-
мики и социальной сферы и которые не вошли 
в перечень оцениваемых. Сегодня ни норматив-
ная, ни теоретическая экономическая литерату-
ра однозначно не определяют конечный перечень 
факторов и показателей, которые составили бы 
основу оценки социально-экономического поло-
жения территорий. В анализируемом макрореги-
оне в достаточной степени созданы необходимые 
законодательная и правовая базы устойчивого 
развития, а также сформирована новая модель 
региональной экономики, обеспечивающая эф-
фективное воспроизводство товаров и услуг, об-
ладающая потенциалом долгосрочного экономи-
ческого роста и позволяющая решать задачи по-
вышения благосостояния народа.
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Введение

13 февраля 2019 г. была утверждена Стра-
тегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года (СПР, Стра-
тегия) [1], разработанная в соответствии с Фе-
деральным законом «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации и во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации 
от 16 января 2017 г. № 13 „Об утверждении Ос-
нов государственной политики регионально-
го развития Российской Федерации на период 
до 2025 года“». Документ подвергался критике 
практиков регионального управления и науч-
ного экспертного сообщества [2–16], но все же 
был интегрирован в систему управления и внес 
свой вклад в государственную политику. Пред-
метом данного исследования послужил не ана-
лиз противоречий принятого стратегического 
документа, а выявление позиций двух сторон – 
практиков и теоретиков и их оценка с точки 
зрения возможности преодоления разногласий, 
если такие обнаружатся. 

Для определения отношения к данному до-
кументу, степени его влияния на различные 
процессы регионального управления в Инсти-
туте проблем региональной экономики РАН бы-
ло проведено исследование мнений практиков 
регионального управления (далее обозначены 
в тексте как «управленцы») и представителей 
научного сообщества (далее – «эксперты»). Об-
наружение позиции двух сторон по выявлен-
ным в опубликованных работах [4; 6; 8; 12; 13] 
ключевым проблемным срезам Стратегии опре-
делило цель исследования и содержание дан-
ной статьи. Авторы надеются, что опублико-
ванные материалы послужат полезным источ-
ником для дальнейшего анализа и преодоления 
проблемы отсутствия преемственности между 
результатами научных исследований и прак-
тикой формирования и реализации управлен-
ческих решений по регулированию простран-
ственного развития страны.

Методы	и	данные

Инструментом для сбора данных послу-
жил метод опроса в форме анкетирования. Ис-
пользование данного метода позволяет собрать 
большой объем данных от большого числа ре-

спондентов в отношении конкретной темы или 
проблемы. Репрезентативность выборки как 
основополагающий принцип опроса обеспечи-
валась сплошной рассылкой информационно-
го письма о целях и порядке опроса по регио-
нам-субъектам РФ и научно-образовательным 
учреждениям, где работают эксперты в области 
пространственного развития.

Заполнить анкету можно было в двух фор-
мах: в приложенном к официальному письму 
файле (.docx) и с помощью специальной элек-
тронной опросной формы («Яндекс Формы») по 
ссылке. Анкета содержала 17 вопросов: откры-
тых; с выбором одного варианта ответа; с вы-
бором нескольких вариантов ответа. В соответ-
ствии с целью всестороннего изучения практи-
ки применения Стратегии пространственного 
развития РФ, отношения к различным ее раз-
делам, предложений по совершенствованию 
и взглядов на ее будущее структура опроса 
включала четыре блока вопросов.

1. Востребованность Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года.

2. Актуальность идей и сюжетов СПР.
3. Региональная проблематика в СПР.
4. Будущее СПР.
Анкеты были предложены представителям 

экономических блоков правительств всех ре-
гионов Российской Федерации (за исключени-
ем вступивших в состав Российской Федерации 
в 2022 г. по причине отсутствия опыта рабо-
ты по Стратегии до 2022 г.). Опрос проводился 
в течение одного месяца с 15 сентября 2023 г. по 
16 октября 2023 г. 

В этот период удалось получить мнения 
представителей 40 регионов, из них 18 зани-
мают руководящие должности в профильных 
ведомствах: министерствах экономического 
развития и отделах стратегического/террито-
риального планирования. Всего анкету запол-
нили 44 представителя региональных органов 
власти. Данное число превысило количество ре-
гионов (40), так как в некоторых случаях отве-
ты давали несколько представителей от одного 
региона. Всего в адрес ИПРЭ РАН с помощью 
опросной формы было направлено 69 предло-
жений от представителей регионов. Кроме то-
го, аналогичные анкеты были распространены 
среди представителей научного и экспертного 
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сообщества в области стратегического плани-
рования. С помощью такой формы удалось по-
лучить еще 11 мнений из восьми научно-обра-
зовательных организаций. 

Результаты	опроса

Для понимания роли и оценки Стратегии 
пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года, а также перспек-
тив этого стратегического документа после ука-
занного горизонта планирования представляем 
агрегированные результаты опроса. 

Вопрос 1. Как часто в течение года Вы или 
Ваши сотрудники обращались к СПР при под-
готовке управленческих решений?

Версия вопроса для ученых: «Как часто в те-
чение года Вы обращались к СПР в научных 
или практических целях?» 

Вопрос содержал четыре варианта ответа: 
периодически, редко, регулярно, никогда, из ко-
торых можно было выбрать только один. Опрос 
показал, что СПР – «живой» и востребован-
ный документ: 67% респондентов периодически 
к нему обращаются, используют его терминоло-
гию (65%), 75% регионов имеют проекты и ини-
циативы, появившиеся благодаря реализации 
положений стратегии. Ответы «редко» и «регу-
лярно» выбрали 18,6 и 14,0% респондентов соот-
ветственно. В отличие от «управленцев», «экс-
перты» реже обращаются к СПР, но только 14% 
респондентов из числа представителей регио-
нов выбрали вариант «регулярно». 

Вопрос 2. В каких конкретно случаях было 
полезно обращение к СПР? 

Вопрос в версии для «управленцев» содержал 
пять вариантов ответа: разработка (обновление) 
стратегии социально-экономического развития, 
участие в разработке документов территориаль-
ного планирования, разработка иных докумен-
тов, разработка целевых программ, разработка 
корпоративных стратегий развития. Ответ «раз-
работка (обновление) стратегии социально-эко-
номического развития» выбрали 58,1% респон-
дентов, «участие в разработке документов терри-
ториального планирования» – 23,3, «разработка 
иных документов» – 18,6%. 

Вопрос 3. Использовали ли Вы терминоло-
гию из СПР (агломерация, геостратегический 
регион, макрорегион и др.) при подготовке соб-
ственных документов и материалов в том ви-
де, в котором эта терминология использует-
ся в СПР и/или со ссылкой на СПР? 

Вопрос включал четыре возможных отве-
та: 1) да, неоднократно, 2) эпизодически, 3) не 
использовали, 4) затрудняюсь ответить. Сре-

ди «управленцев» вариант «да, неоднократно» 
выбрали 65,1% опрошенных, «эпизодически» – 
30,2 и «не использовали» – 4,7%. Эти ответы 
также свидетельствуют, что СПР востребована 
на уровне регионов.

Вопрос 4. Имеются ли в Вашем регионе при-
меры проектов или каких-либо инициатив, 
появившихся благодаря реализации СПР?

В качестве вариантов ответов были пред-
ложены: 1) имеется несколько проектов или 
инициатив, 2) известен один проект или ини-
циатива, 3) да, имеется много таких проектов 
и инициатив, 4) неизвестны подобные проекты 
и инициативы. К сожалению, только 1 респон-
дент из числа «управленцев» выбрал вариант 
«да, имеется много таких проектов или иници-
атив», большинство отметили ответы «имеется 
несколько проектов или инициатив (51,2%), «не-
известны подобные проекты или инициативы» 
(24,4), «известен один проект или инициатива» 
(22,0%). Данные результаты указывают на по-
тенциальную возможность подобного докумен-
та генерировать инициативу регионов.

Вопрос 5. Нашла ли, на Ваш взгляд, СПР от-
ражение в муниципальных программах, стра-
тегиях социально-экономического развития 
муниципалитетов и иных муниципальных до-
кументах в Вашем регионе?

Результаты по данному вопросу представле-
ны в табл. 1. Ответы респондентов демонстри-
руют отсутствие систематического обращения 
к СПР при подготовке стратегических доку-
ментов на муниципальном уровне. Это может 
также свидетельствовать о невысокой актуаль-
ности вопросов пространственного развития 
страны для стратегирования на муниципаль-
ном уровне.

Вопрос 6. Какая из указанных тем СПР, по 
Вашему мнению, является наиболее дискусси-
онной?

Было предложено пять вариантов ответа: пер-
спективные специализации, концентрация или 
деконцентрация, макрорегионы, геостратегиче-
ские территории, иное. Первенство получили от-
веты: «перспективные специализации» (39,0% 
респондентов из числа представителей регионов) 
и «концентрация или деконцентрация» (26,8%). 
За ними следуют «макрорегионы» (14,6%) и «ге-
остратегические территории» (12,2%). Вариант 
«иное» выбрали 3 респондента (7,3%). 

Примерно в таких же пропорциях прозвуча-
ли ответы ученых и экспертов (рис. 1). 

Тематика перспективных специализаций 
действительно является крайне дискуссионной 
и отражает сложившееся противоречие между 
двумя точками зрения – «за закрепление специ-
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Таблица 1

Результаты	ответов	представителей	регионов	на	вопрос	об	отражении	СПР	на	муниципальном	уровне

Формулировка варианта ответа

Количество  
респондентов,  

выбравших тот  
или иной вариант  

ответа

Доля респондентов,  
выбравших тот или иной  

вариант ответа (%)

Муниципалитеты практически не обращаются к СПР 
(за редкими исключениями) 15 34,9

Некоторые муниципалитеты выборочно используют отдельные 
положения СПР 13 30,2

Да, муниципалитеты систематически обращаются к СПР
при подготовке собственных стратегических документов 7 16,3

Факты обращения к СПР со стороны муниципалитетов неизвестны 5 11,6
Затрудняюсь ответить 3 7,0

Рис. 1. Ответы респондентов на вопрос № 6 «Какая из указанных тем СПР, по Вашему мнению,  
является наиболее дискуссионной?»

ализации» и «за свободный вектор развития». 
Данная дискуссия проявилась в ответах респон-
дентов и требует дополнительной проработки 
в СПР и других стратегических документах. 

Вопрос 7. Какие именно положения СПР бы-
ли в целом наиболее полезны (оцените по шка-
ле от 1 – совершенно бесполезны, до 5 – чрезвы-
чайно полезны)?

От респондентов требовалось ранжировать 
ответы по пятибалльной шкале. Предлагались 
следующие положения СПР: «Новая сетка ма-
крорегионов»; «Поддержка развития агломера-
ций»; «Перспективная эффективная специа-
лизация регионов»; «Геостратегические терри-
тории»; «Перечни приоритетных направлений 
развития различных типов территорий»; «Раз-
витие инфраструктуры»; «Количественные ин-
дикаторы, в том числе индекс городского раз-
вития»; «Фиксация тенденций и проблем»; «Пе-
риферийные и деградирующие территории»; 
«Управляемое сжатие»; «Точки роста»; «Инсти-
туциональные условия реализации»; «Развитие 

крупных частей территории России»; «Сель-
ская местность». 

Средние оценки «экспертов» варьируются от 
2,1 (новая сетка макрорегионов) до 4,0 (разви-
тие инфраструктуры), у «управленцев» – от 3,1 
до 4,0 соответственно. Несмотря на имеющиеся 
различия, обе группы респондентов одинаково 
низко оценили полезность новой сетки макро-
регионов, тогда как актуальность вопросов раз-
вития инфраструктуры была оценена одинако-
во высоко. Средние оценки «от регионов», агре-
гированные по федеральным округам, приведе-
ны в табл. 2. 

Вопрос 8. Какой раздел в СПР, на Ваш 
взгляд, является наиболее качественно прора-
ботанным? 

На данный вопрос от «управленцев» посту-
пил 41 ответ. В качестве наиболее проработан-
ных разделов они выделили следующие.

– «Цели, задачи и приоритеты простран-
ственного развития РФ». Данный вариант от-
метили представители 9 регионов (22% от всех 
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ответов). Судя по результатам, регионы в целом 
согласны с постановкой целей и задач в области 
пространственного развития, что необходимо 
учесть в актуализации документа. 

– «Приложение № 1. Перечень перспектив-
ных экономических специализаций субъектов 
РФ». Взгляды представителей отдельных реги-
онов на данный раздел могут различаться, так 
как не все полностью согласны с определенным 
для них перечнем специализаций. Данный ва-
риант получил 15% ответов. 

– «Основные направления пространствен-
ного развития РФ». Весьма объемный раздел 
СПР, в котором содержится информация о на-
правлениях работы, на которых следует сосре-
доточиться для достижения целей и задач СПР. 
Данный вариант получил 15% ответов. 

– «Основные проблемы пространственного 
развития РФ». Данный вариант получил 12% 
ответов. 

– «Основные тенденции пространственного 
развития РФ». Данный вариант получил 10% 
ответов. 

Прочие разделы получили по 3 голоса («Прин-
ципы пространственного развития РФ»), 2 («Ме-
ханизмы реализации стратегии»; «Общие поло-
жения») или по одному голосу («Приложение № 2. 
Состав макрорегионов РФ»; «Приложение № 3. 
Перечень перспективных центров экономическо-
го роста»; «Приложение № 4 Перечень геострате-
гических территорий РФ»; «Этапы реализации 
Стратегии и сценарии пространственного разви-
тия РФ»). «Приложение № 5. Целевые показатели 
пространственного развития РФ» не получил ни 
одного голоса респондентов. 

Самым популярным среди «экспертов» стал 
раздел «Основные проблемы пространственно-
го развития Российской Федерации», он полу-
чил 38% от всех ответов. Среди «управленцев» 
он занял лишь 4-е место по популярности. 

Следующими по популярности разделами 
у «экспертов» стали «Основные тенденции про-
странственного развития РФ» (25% от всех отве-
тов, 5-е место по популярности среди «управлен-
цев»), а также «Общие положения» (25% от всех 
ответов, но лишь 7–8-е место у «управленцев»). 

Раздел «Основные направления простран-
ственного развития РФ» отметили 13% «экспер-
тов» (4-е место). Среди «управленцев» он занял 
2–3-е место. Все прочие разделы не получили 
ни одного голоса «экспертов». 

Вопрос 9. Какой раздел в СПР, на Ваш взгляд, 
проработан наихудшим образом? 

На данный вопрос удалось получить лишь 
36 ответов от «управленцев» регионами, что 
на 5 меньше, чем на предыдущий вопрос. Оче-
видно, не все оказались готовы выбрать худ-
ший раздел. Сложно сказать, с чем это связано: 
с мнением, что их нет, либо с нежеланием кри-
тиковать документ таким образом. Ни на один 
другой вопрос мы не получали меньше ответов, 
чем на этот. 

Вариант «Приложение № 5. Целевые показа-
тели пространственного развития Российской 
Федерации» получил 11 голосов, что составило 
31% от всех ответов (рис. 2). Это небольшое при-
ложение, содержащее информацию о пяти по-
казателях пространственного развития: темпы 
роста ВРП регионов с перспективными круп-
ными центрами экономического роста; отно-

Таблица 2 

Полезность	положений	СПР.	Оценки	по	шкале	от	1	–	совершенно	бесполезно,		
до	5	–	чрезвычайно	полезны
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шение среднедушевого ВРП геостратегических 
территорий к среднему по РФ; межрегиональ-
ная дифференциация ИЧР; транспортная под-
вижность населения; экспорт услуг от транзит-
ных перевозок. Для показателей приводится 
значение на 2017 г. и перспективные на 2025 г. 
по инерционному и целевому сценарию. 

Большой отрыв отмечен для «Приложения 
№ 1. Перечень перспективных экономических 
специализаций субъектов РФ» – 17% от всех от-
ветов. Факт, что столько же ответов этот раздел 
получил в качестве «наилучшим образом про-
работанного» свидетельствует о неоднозначно-
сти мнений от представителей регионов о его 
качестве. 

Вариант «Механизмы реализации страте-
гии» получил 6 голосов (17% от всех ответов). 
В нем изложены полномочия «федерального 
органа исполнительной власти, ответствен-
ного за выработку государственной политики 
и нормативно-правовое регулирование в сфе-
ре социально-экономического развития субъек-
тов РФ и муниципальных образований», кото-
рыми он наделяется в целях реализации СПР 
РФ. Инфраструктурное обеспечение социаль-
но-экономического развития территорий «при-
вязывается» к реализации Комплексного пла-
на модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года. Опи-
саны меры, которые следует принять для до-
стижения целей СПР РФ: редактирование дол-
госрочных планов социально-экономического 
развития (СЭР) городов и регионов; разработ-
ка и утверждение государственной программы 
в сфере комплексного развития сельских терри-

торий; создание комплекса мер по привлечению 
населения на территории с неблагоприятной 
демографической ситуацией; создание нового 
механизма развития территорий в виде «инве-
стиционных площадок»; пересмотр правил пре-
доставления бюджетам регионов трансфертов; 
разработка стратегий СЭР для макрорегионов; 
пересмотр национальных и федеральных про-
ектов и программ и пр. 

Раздел «Этапы реализации Стратегии и сце-
нарии пространственного развития РФ» полу-
чил 14% от всех ответов. 

Варианты «Основные проблемы простран-
ственного развития РФ» и «Приложение № 4. 
Перечень геостратегических территорий РФ» 
получили по 6% от всех ответов. Также по одно-
му ответу получили варианты: «Основные на-
правления пространственного развития РФ»; 
«Приложение № 3. Перечень перспективных 
центров экономического роста»; «Приложение 
№ 2. Состав макрорегионов РФ» и «Цели, зада-
чи и приоритеты пространственного развития 
РФ» (по 3% от всех ответов). 

Не выбраны оказались варианты «Общие по-
ложения», «Принципы пространственного раз-
вития РФ» и «Основные тенденции простран-
ственного развития РФ».

От представителей научного и экспертного 
сообщества было получено 8 ответов на данный 
вопрос (ровно столько же, как и на предыду-
щий). Раздел «Механизмы реализации страте-
гии» выбрали 38% опрошенных, «Приложение 
№ 1. Перечень перспективных экономических 
специализаций субъектов РФ» – 25, разделы 
«Принципы пространственного развития РФ», 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Общие положения

Принципы пространственного развития РФ 

Приложение № 2. Состав макрорегионов РФ

Цели, задачи и приоритеты пространственного развития РФ 

Основные тенденции пространственного развития РФ 

Механизмы реализации Стратегии

Приложение № 5. Целевые показатели пространственного развития РФ
Приложение № 1. 

Перечень перспективных экономических специализаций субъектов РФ

Этапы реализации Стратегии 
и сценарии пространственного развития РФ 

Основные проблемы пространственного развития РФ

Приложение № 4. Перечень геостратегических территорий РФ

Основные направления пространственного развития РФ
Приложение № 3. 

Перечень перспективных центров экономического роста

Рис. 2. Наименее качественно проработанные разделы СПР РФ по мнению «управленцев»
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«Этапы реализации Стратегии и сценарии про-
странственного развития РФ» и «Цели, зада-
чи и приоритеты пространственного развития 
РФ» – по 13%.

Различие мнений «управленцев» и «экспер-
тов» о качестве разделов демонстрирует табл. 3.

Вопрос 10. Согласны ли Вы с отнесением 
Вашего региона к соответствующему макро-
региону по СПР? 

Удалось получить 43 ответа представителей 
регионов на данный вопрос. По большей части 
«управленцы» не видят проблем с отнесением их 
субъекта к тому или иному макрорегиону: нет ни 
одного ответа «категорически не согласен». По-
ступил лишь один ответ «не придавал значения 
этому вопросу» от Тюменской области. 

Ответ «могу согласиться с некоторыми оговор-
ками» поступил от следующих регионов: Ива-
новская область (Центральный макрорегион); 
Республика Коми (Северный макрорегион); Во-
логодская и Калининградская области (Северо-
Западный макрорегион); г. Севастополь (Южный 
макрорегион); Республика Татарстан, Кировская 
область (Волго-Камский макрорегион); Самар-
ская и Ульяновская области (Волго-Уральский 
макрорегион); Курганская область и ХМАО (Ура-
ло-Сибирский макрорегион); Новосибирская об-
ласть (Южно-Сибирский макрорегион). 

Прочие регионы оказались полностью со-
гласны с отнесением их к макрорегиону. 

От представителей научного сообщества 
удалось получить 11 ответов на данный вопрос. 
Не поступило отрицательных ответов. Полно-
стью согласны оказались четыре респондента, 

не придавали значения вопросу два, согласны 
с оговорками пять респондентов. 

Вопрос 11. Согласны ли Вы с отнесением 
(или отсутствием такового) некоторых тер-
риторий Вашего региона к определенной кате-
гории перспективных центров экономического 
роста по СПР?

От представителей регионов удалось полу-
чить 42 ответа на данный вопрос. Не было по-
лучено ни одного отрицательного ответа. Мне-
ния разделились между «полностью согласен» 
и «могу согласиться с некоторыми оговорками» 
(по 20 ответов). Также от двух представителей 
регионов (Республика Хакасия и Ульяновская 
область) поступили ответы «не придавал этому 
значения». 

Среди регионов, согласных с некоторыми ого-
ворками, представлены следующие: Республика 
Саха (Якутия), Республика Татарстан, Нижегород-
ская область, Кировская область, Калининградская 
область, Вологодская область, Псковская область, 
Республика Коми, Ставропольский край, Карачае-
во-Черкесская Республика, Республика Алтай, Но-
восибирская область, Иркутская область, Тюмен-
ская область, ЯНАО, Тюменская область, Костром-
ская область, Ивановская область, Краснодарский 
край, г. Севастополь. 

От представителей научного сообщества 
удалось получить 11 ответов. Также отсутству-
ют отрицательные ответы. Большая часть (9 го-
лосов, 82% от всех ответов) согласны с опреде-
ленными оговорками. Также поступили один 
ответ «полностью согласен» и один ответ «не 
придавал значения этому вопросу».

Таблица 3

Мнение	представителей	регионов	и	научного	сообщества

Степень  
проработанности

«Регионы» «Ученые»

Наилучшим образом

Цели, задачи и приоритеты пространственного 
развития РФ. Основные направления простран-
ственного развития РФ. Основные тенденции 
пространственного развития РФ. Принципы 
пространственного развития РФ

Основные проблемы пространственного раз-
вития РФ. Основные тенденции простран-
ственного развития РФ. Общие положения.
Основные направления пространствен-
ного развития РФ

Наихудшим образом

Приложение № 5. Целевые показатели простран-
ственного развития Российской Федерации.
Механизмы реализации стратегии.
Этапы реализации Стратегии и сценарии про-
странственного развития РФ

Механизмы реализации стратегии.
Приложение № 1. Перечень перспектив-
ных экономических специализаций субъ-
ектов РФ.
Принципы пространственного развития РФ.
Этапы реализации Стратегии и сцена-
рии пространственного развития РФ.
Цели, задачи и приоритеты простран-
ственного развития РФ

Противоречивое  
мнение

Приложение № 1. Перечень перспективных 
экономических специализаций субъектов РФ.
Основные проблемы пространственного раз-
вития РФ

Нет



№ 2 (77) 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  19

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

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Вопрос 12. Согласны ли Вы с перечнем пер-
спективных экономических специализаций 
Вашего региона? 

На данный вопрос удалось получить 42 от-
вета представителей регионов. Большая часть 
представителей регионов оказалась в той или 
иной степени согласна с перечнем определен-
ных для них перспективных экономических 
специализаций (53% – «согласен полностью» 
и 43% – «частично согласен»), но данный раздел 
оказался наиболее спорным среди представите-
лей регионов по части качества его проработки: 
представители шести регионов посчитали его 
худшим во всем документе.

Представители 13 регионов внесли предло-
жения по изменению перечня перспективных 
специализаций (табл. 4). 

Также на данный вопрос удалось получить 
11 ответов представителей научного сообще-

ства. Их мнение оказалось противоречивым. Ка-
тегорически не согласны оказались 2 респонден-
та. Столько же согласились полностью. Большая 
часть респондентов частично согласились.

Кроме того, удалось получить комментарии 
четырех «экспертов» о перспективных эконо-
мических специализациях регионов, которые 
они представляют. В отличие от комментари-
ев представителей регионов, «эксперты» чаще 
использовали данный формат для выражения 
своего мнения об использовании перспектив-
ных экономических специализаций в СПР РФ 
в целом, а не о конкретных специализациях. 
Среди мнений экспертов можно отметить сле-
дующие: «СПР предполагает фактически со-
хранение существующей специализации реги-
она, а необходимо постоянное изменение струк-
туры экономики соответствии с изменяющими-
ся внешними условиями и внутренними про-

Таблица 4 

Предложенные	представителями	регионов	к	добавлению	или	исключению		
перспективные	экономические	специализации

Регион Исключить Добавить

Ивановская область
Производство прочих готовых из-
делий. Производство резиновых 
и пластмассовых изделий

–

Калининградская 
область

Производство прочих готовых из-
делий

Ремонт и монтаж машин и оборудования (ремонт 
и техническое обслуживание судов и лодок)

Калужская область – Производство бумаги и бумажных изделий. Научные 
исследования и разработки

Костромская область – Производство электрического и электронного оборудо-
вания. Производство строительных материалов

Краснодарский край – Кинематография

Новосибирская 
область –

Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг (деятельность санаторно-курортных организа-
ций). Туризм – деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания, деятельность административ-
ная и сопутствующие дополнительные услуги (деятель-
ность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма)

Республика Коми – Производство металлургическое. Ремонт и монтаж ма-
шин и оборудования

Республика Саха 
(Якутия) – Кинематография

Республика Хакасия

Лесоводство и лесозаготовки (ле-
созаготовки). Обработка древеси-
ны и производство готовых изде-
лий и дерева (кроме мебели)

–

Сахалинская область – Строительство

Тюменская область Лесоводство и лесозаготовки (ле-
созаготовки)

Производство пищевых продуктов. Строительство. 
Производство прочей неметаллической продукции

Челябинская область – Производство летательных аппаратов, включая косми-
ческие, и соответствующего оборудования

ЯНАО
Производство прочих готовых из-
делий. Деятельность в области ин-
формации и связи

–
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блемами (моногорода и пр.)» и «Они вообще не 
нужны в этом документе».

Вопрос 13. Нужно ли, по Вашему мнению, 
разрабатывать новую СПР?

На данный вопрос удалось получить 43 отве-
та от представителей регионов. Большая часть 
респондентов высказалась за вариант мини-
мальной актуализации действующего докумен-
та (21 ответ, 49% от всех ответов). Чуть мень-
ше респондентов полагают, что новая СПР РФ 
нужна обязательно (19 ответов, 44% от всех от-
ветов). Также три респондента посчитали, что 
такой документ в текущей системе управления 
не нужен (Ивановская область, Чеченская Ре-
спублика, Ставропольский край). 

Кроме того, удалось получить комментарии 
представителей некоторых регионов по поводу 
разработки новой СПР РФ, которые приведены 
в табл. 5. Большая часть из них связана с прод-
лением сроков реализации документа; необхо-
димостью учета новых геополитических и эко-
номических реалий; увязки СПР РФ с прочими 
документами. 

Ответы научного сообщества оказались бо-
лее однозначными, чем представителей регио-
нов. Лишь один респондент посчитал, что не-
обходимо минимально доработать действую-
щий документ. Все прочие ответили, что новая 
СПР нужна обязательно. Коллеги критикуют 

текущую версию СПР за недостаточное осмыс-
ление роли геостратегических территорий, от-
сутствие связи с планами по развитию инфра-
структуры; необходимость учета геополитиче-
ских изменений и пр. 

Среди мнений представителей научного со-
общества по поводу разработки новой СПР 
можно отметить следующие:

– «Поскольку в документе отсутствует имен-
но стратегия пространственного развития. 
Стратегия – это умение читать карту Евразий-
ского континента. Тогда будет понятна роль гео- 
стратегических территорий, в частности при-
граничных и др.»;

– «Разработка новой СПР целесообразна 
только в случае, если она будет иметь даль-
нейшее практическое применение – будет под-
креплена конкретными планами федерации 
по развитию прежде всего инфраструктуры, 
а также механизмами, стимулирующими/обе-
спечивающими размещение производственных 
объектов с учетом интересов развития не толь-
ко бизнеса, но и регионов. В противном случае 
разработка новой СПР не нужна»;

– «Имеющая место трансформация геопо-
литической картины мира влечет за собой не 
эволюционные, а революционные, фундамен-
тальные изменения целей и задач простран-
ственного развития России, идентификация 

Таблица 5 

Мнение	представителей	регионов	по	поводу	разработки	новой	СПР

Регион Предложение

Омская область

Разработку новой стратегии пространственного развития целесообразно проводить по-
сле завершения действия текущей стратегии в 2025 г. с учетом оценки результатов ее 
реализации. В действующую стратегию необходимо внести корректировки, в первую 
очередь связанные с изменениями внешних условий

Костромская 
область

Изменение геополитической ситуации, изменение кооперационных связей внутри ре-
гиона, в том числе из-за реализации политики импортозамещения, взаимоувязка при-
оритетов развития территорий с разрабатываемыми Минсельхозом РФ долгосрочными 
планами развития опорных населенных пунктов

Карачаево-Черкесская 
Республика Необходимо разработать Стратегию социально-экономического развития РФ как раздел СПР

Ивановская область Не требуется для работы уже 5 лет
Волгоградская область Требуется продление горизонта стратегии, а также учет влияния санкционных ограничений
Вологодская область Новые вызовы

Республика Хакасия
Действующая СПР в свете происходящих изменений должна быть актуализирована или 
разработана новая, так как отдельные направления развития требуют постановки новых 
целей и задач

ЯНАО Необходимо уточнение понятия «опорный населенный пункт» с учетом положений Пе-
речня поручений Президента РФ от 18.08.2023 № Пр-1626

Свердловская область

Пространственное развитие крайне важно в целом, а, учитывая отсутствие Стратегии 
социально-экономического развития страны, СПР в принципе является единственным 
документом подобного рода федерального уровня, что необходимо для координации раз-
вития страны

Ульяновская область Доработать этапы реализации на период до 2035 г.
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и организация реализации которых требует 
комплексного подхода и интеграции усилий 
ученых, представляющих не только самые раз-
ные отрасли науки, но и разные школы внутри 
отдельных наук, что возможно исключительно 
в рамках междисциплинарных исследований»;

– «Необходимо более четко определить цели, 
приоритеты и механизмы пространственного 
развития России, но не предписывать регионам 
приоритетные экономические специализации»;

– «Новые глобальные и макрорегиональные 
геополитические условия, новые миграцион-

ные потоки и потоки товаров требуют полного 
пересмотра СПР».

Вопрос 14. Какие проблемы обязательно долж-
ны быть затронуты в новой редакции СПР?

Данный вопрос являлся открытым, респон-
дентам предлагалось самостоятельно сформу-
лировать положения и вопросы, которые долж-
ны быть отражены в новой Стратегии про-
странственного развития. Перечень поступив-
ших предложений представлен в табл. 6.

В выдвинутых регионами предложениях мож-
но отметить вопросы, которые неоднократно зву-

Таблица 6

Примеры	поступивших	предложений	для	включения	в	новую	редакцию	СПР

Предложение
Регион,  

выдвинувший предложение

Обозначение стратегических приоритетов с учетом положений Указов Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 
21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на 
период до 2030 г.»

Сахалинская область

Разработка долгосрочного плана развития агломераций Республика Татарстан
Интеграция новых регионов в экономическое пространство Российской Федерации Республика Крым
Проблемы выравнивания уровня социально-экономического развития, повы-
шения связности территорий Российской Федерации, вопросы развития пригра-
ничных территорий, перспективных центров экономического роста

Омская область

Пространственное развитие агломераций. Южно-Сибирский макрорегион следу-
ет объединить с Ангаро-Енисейским макрорегионом Новосибирская область

Проблемы территориального развития геостратегических территорий в услови-
ях новых вызовов

Карачаево-Черкесская 
Республика

Все вопросы и проблемы отражены в полном объеме, необходима актуализация 
в части дополнения перспективных экономических специализаций Калужская область

Период реализации Стратегии продлить до 2030 г. 
1. Уточнить критерии (перечислены в разделе VII. «Механизмы реализации 
Стратегии») отнесения приграничных муниципальных образований Калинин-
градской области к перечню приграничных муниципальных образований, при 
модернизации социально-экономической сферы которых оказывается приори-
тетная государственная поддержка (приложение 6 к Стратегии), с целью расши-
рения указанного перечня. 
2. Раздел 3 «Основные проблемы пространственного развития» Стратегии до-
полнить тезисами: 
– о санкционном давлении со стороны недружественных стран; 
– о низких темпах импортозамещения продукции и комплектующих, поставляе-
мых ранее в Россию с территории недружественных стран. 
3. Раздел 6 «Основные направления пространственного развития Российской 
Федерации» Стратегии дополнить тезисами: 
– содействие развитию компаний – производителей импортозамещающей про-
дукции; 
– содействие ускоренному развитию новых субъектов Российской Федерации; 
– обеспечение доступности мер государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства; 
– поощрение и популяризация предпринимательской инициативы

Калининградская область 

Проблема высокого уровня межрегионального социально-экономического нера-
венства по-прежнему актуальна. Комплексное развитие сельских территорий, 
в том числе сельские агломерации, совершенствование транспортного каркаса 
страны, пересмотр перспективных специализаций

Республика Хакасия

Критерии городских агломераций. Критерии определения сельских агломераций 
и опорных населенных пунктов ХМАО – Югра
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чат в разных формах: проблематика развития 
приграничных и/или геостратегических террито-
рий, вопросы развития агломераций, устранение 
территориальных диспропорций в социально-эко-
номическом развитии, специализация регионов. 

Вопрос 15. По Вашему мнению, существует 
ли необходимость в разработке регионального 
документа, регулирующего пространственное 
развитие региона?

На данный вопрос было получено 43 ответа 
представителей регионов. Среди респондентов 
не нашлось ни одного, выступающего за созда-
ние СПР региона. 

Пять респондентов выступили за создание 
иного нормативно-правового акта (мастер-пла-
на региона) (14% от всех ответов). Среди них: 
Республика Саха (Якутия), Республика Татар-
стан, Новосибирская область, Тюменская об-
ласть, Республика Крым.

Представители 16 регионов посчитали, что 
такой документ вовсе не нужен: Сахалинская, 
Ульяновская, Саратовская, Кировская, Кали-
нинградская, Иркутская, Курганская, Калуж-
ская, Ивановская, Брянская области, Республи-
ки Коми, Чечня, Алтай, Хакасия, Калмыкия, 
Ставропольский край). 

Представители прочих регионов считают, 
что необходим соответствующий раздел в стра-
тегии СЭР. 

Мнение ученых по данному вопросу не-
сколько отличается. 3 респондента проголосо-
вали за необходимость разработки СПР реги-
она (27% от всех ответов), что делает данный 
вариант ответа вторым по популярности. Один 
респондент считает, что необходим иной норма-
тивно-правовой документ, а один – что в таком 
документе нет необходимости.

Самым популярным вариантом, как и в слу-
чае с представителями регионов, стало добав-
ление соответствующего раздела в стратегию 
СЭР – так посчитали 6 респондентов.

Вопрос 16. По Вашему мнению, достаточно 
ли СПР РФ для успешной реализации полити-
ки пространственного развития? 

На данный вопрос удалось получить ответы 
39 представителей регионов. Мнения респон-
дентов по данному вопросу разделились почти 
пополам. Большая часть (22 ответа, 56%) счи-
тают, что СПР РФ достаточно для обеспече-
ния успешной реализации политики простран-
ственного развития. Меньшая, но все же очень 
значительная часть респондентов (17 ответов, 
44% от всех ответов) считает, что данного доку-
мента недостаточно для этих целей. 

Кроме того, удалось получить комментарии 
представителей 13 регионов о необходимости 

дополнительных инструментов и механизмов 
пространственного развития, которые приведе-
ны в табл. 7. Среди них можно выделить следу-
ющие наиболее популярные мнения: необходи-
мы механизмы и источники финансирования; 
документ, регулирующий развитие крупней-
ших агломераций; более высокая степень инте-
грации между различными документами. Кро-
ме того, отдельные предложения касаются воз-
врата к более традиционным подходам (схема 
размещения производительных сил); большего 
внимания к развитию инфраструктуры, и даже 
«спуска» политики пространственного разви-
тия на уровень муниципалитетов. 

Мнение представителей научного сообщества 
оказалось отличным от мнения представителей ре-
гионов. Большая часть респондентов (8 ответов, 73% 
от всех ответов) оказались уверены, что СПР РФ не-
достаточно для реализации политики простран-
ственного развития. Лишь 3 «эксперта» посчитали 
данный документ достаточным для этих целей. 

Кроме того, в комментариях «экспертов» по 
поводу внедрения дополнительных инструмен-
тов и механизмов пространственного развития 
отмечается важность механизмов реализации 
СПР в виде целевых программ, государствен-
ных институтов развития, планов по развитию 
инфраструктуры и производительных сил:

– «Государственные институты развития, 
другая монетарная и иная политика и новый 
институциональный дизайн регуляторов с ак-
центом на инклюзивные институты (в целях 
развития периферии)»;

– «Определенные в стратегии направления про-
странственного развития не имеют конкретных 
механизмов реализации. Особенно важные меха-
низмы: обеспечение инфраструктурного развития; 
стимулирование размещения производственных 
объектов с учетом интересов развития регионов; 
закрепление населения (для восточных регионов)»;

– «Необходимы такие дополнительные инстру-
менты и механизмы пространственного развития, 
которые в совокупности со Стратегией простран-
ственного развития Российской Федерации обе-
спечили бы неукоснительное соблюдение прин-
ципов стратегического планирования, закреплен-
ных статьей 7 Федерального закона от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ „О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации“, чего сегодня нет и близко»;

– «Целевые программы, направленные на 
реализацию целей СПР».

Обсуждение	результатов	опроса	

Проведенное исследование продемонстрирова-
ло большой интерес к Стратегии пространствен-
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ного развития Российской Федерации на период до 
2025 года как к документу целеполагания по терри-
ториальному принципу федерального уровня. 

К СПР обращаются в своей работе как опро-
шенные представители регионов, так и ученые. 
Среди представителей регионов отмечена по-
вышенная степень критичности по отношению 
к практико-ориентированным разделам: целе-
вые показатели, механизмы и этапы реализации. 
Высокую оценку получили разделы, дающие об-
зор пространственного развития страны, а так-
же раскрывающие принципы и основы государ-
ственной политики регионального развития. 

Интересно неоднозначное отношение респон-
дентов к перечню перспективных экономиче-
ских специализаций регионов. Большинство из 
них удовлетворены перечнем перспективных 
специализаций своего региона, что неслучайно 
ввиду размытости этого перечня. Распределе-
ние же регионов по макрорегионам и определе-
ние центров экономического роста не вызвало 
столь бурной реакции в среде как региональных 
специалистов, так и ученых и экспертов. 

Также интересен взгляд на будущее доку-
мента. Среди «управленцев» популярно мнение 

о достаточности СПР для обеспечения политики 
пространственного развития, а также об отсут-
ствии необходимости в разработке новой Стра-
тегии. Считается, что достаточно будет актуали-
зировать текущую версию. В отличие от «экспер-
тов», они высказываются против аналогичного 
документа регионального уровня. Последнее, 
видимо, объясняется тем, что практики регио-
нального управления достаточно часто работа-
ют с документами территориального планиро-
вания (СТП, генпланы) и находят их положения 
о пространственном развитии своих регионов до-
статочными. В качестве же пожеланий «управ-
ленцы» указывают на разработку механизмов 
финансирования, углубление интеграции с дру-
гими документами федерального уровня, а так-
же на учет новых геополитических и экономиче-
ских рисков. Взгляд «экспертов» более принци-
пиален в отношении текущей версии СПР – она 
считается неприемлемой, требуется разработ-
ка нового документа. В то же время «эксперты» 
отмечают необходимость большей интеграции 
с прочими документами, пересмотра отношения 
к геостратегическим территориям и большего 
внимания к развитию инфраструктуры. 

Таблица 7

Мнение	представителей	регионов	о	необходимости	дополнительных	инструментов		
и	механизмов	пространственного	развития

Регион Комментарий

Ставропольский край Механизмы финансирования

Республика Татарстан
Нужен источник финансирования, например, новая государственная программа для фи-
нансирования мероприятий долгосрочного плана социально-экономического развития 
агломераций

Республика Крым Разработка правовых механизмов для совершенствования законодательного регулиро-
вания, создания и функционирования городских агломераций

Карачаево-Черкесская 
Республика

Необходима увязка СПР со всеми национальными проектами и государственными про-
граммами

ЯНАО Комплексные планы развития опорных населенных пунктов, геостратегических терри-
торий с софинансированием из федерального бюджета

Тюменская область Стратегии развития агломераций и опорных населенных пунктов + финансирование 
под них

Республика Хакасия Схема размещения производственных сил

Краснодарский край Территориальные программы с определением источников финансирования реализации 
их мероприятий

Самарская область
Разработать федеральную программу комплексного развития 10 крупнейших несто-
личных агломераций, направленную на создание новых рабочих мест, объектов инфра-
структуры, формирование качественной городской среды и др.

ХМАО Перечень крупных инвестиционных проектов транспортной инфраструктуры (транс-
портный каркас) должен стать неотъемлемой частью СПР РФ 2025

Псковская область Распоряжения и постановления, контроль реализации плана (постоянные переносы сроков)

Республика Коми Затрудняюсь ответить, необходимо провести анализ реализации СПР, сравнительный 
анализ с другими документами стратегического планирования

Липецкая область
Необходима декомпозиция основных положений СПР на более узкие направления 
и конкретные территории (в разрезе макрорегионов или федеральных округов, регио-
нов, муниципалитетов)
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Регионы готовы вносить свои предложения по 
актуализации СПР. Они касаются развития гео-
стратегических территорий, агломераций, устра-
нения диспропорций в социально-экономическом 
развитии территории страны. Многие из посту-
пивших предложений содержательны и могут 
быть подробно изучены при актуализации СПР. 

Выводы

Опрос показал, что, несмотря на некоторые 
расхождения, противоречий между позицией 
практиков регионального управления и пред-
ставителями научного экспертного сообщества 
нет. Их видение проблем в пространственном 
развитии страны идентично, как в отношении 
выделенных макрорайонов, так и по актуаль-
ности такого документа, как СПР, для дальней-
шего пространственного развития России. Опыт 
принятия и реализации Стратегии простран-
ственного развития РФ на период до 2025 года 
еще предстоит оценить, и некоторые оценки мо-
гут измениться спустя время. Однако четкость 
позиции государства в отношении простран-
ственных пропорций развития страны и ее про-
работанность со стороны научного сообщества 
должны лечь в основу разработки следующей 
стратегии пространственного развития страны.
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Обострение ряда глобальных проблем, уси-
ление диспропорций как в экономической, так 
и в социальной сфере определяют особое значе-
ние, которое концепция устойчивого развития 
играет в современном обществе. Лежащие в ее 
основе идеи гармонизации взаимоотношений 
между субъектами, соблюдения баланса при до-
стижении целей экономического, социального 
и экологического развития [1] со временем не 

утрачивают своей значимости, постоянно при-
обретая новые смыслы и акценты.

Потребность мирового сообщества в сочета-
нии экономического роста, социальной спра-
ведливости и ответственного отношения к окру-
жающей среде была обозначена еще в 70-е гг.  
XX в. (D. Meadows с соавт. готовит доклад «Пре-
делы роста» [2], появляется Программа ООН 
по окружающей среде [3]), когда стало очевид-
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но, что игнорирование экологических вызовов 
не позволяет в полной мере реализовать имею-
щийся у социально-экономических систем по-
тенциал развития. Однако оформление идеи 
устойчивого развития в целостную концепцию 
было начато только в 1987 г. благодаря докладу 
«Наше общее будущее» комиссии Брундтланд 
(Brundtland Report), внимание в котором было 
уделено такому типу развития, которое удов-
летворяет потребности настоящего времени, не 
ставя под угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои собственные потребно-
сти [4, c. 16] (именно такая трактовка понятия 
«устойчивое развитие» сейчас считается клас-
сической). В настоящее время ООН сформиро-
вана повестка устойчивого развития до 2030 г., 
определены 17 его целей [5], связанных с защи-
той окружающей среды, реализацией мер по 
ликвидации бедности, борьбой с климатически-
ми изменениями, наращиванием экономическо-
го роста и решением вопросов в области здраво-
охранения, образования, обеспечения равного 
доступа к ресурсам. 

Одна из целей касается повышения устойчи-
вости городов и населенных пунктов, превра-
щения их в открытые, безопасные, жизнестой-
кие и экологичные пространства. Уделение осо-
бого внимания росту качества жизни в городах 
неслучайно: в них проживает более 50% насе-
ления мира, они обеспечивают около 60% ми-
рового ВВП [6], а многие глобальные проблемы 
(перегруженность инфраструктуры, высокий 
уровень загрязнения окружающей среды и т. д.) 
наиболее остро проявляются именно в услови-
ях города [7].

В соответствии с трактовкой ООН, устойчи-
вым можно назвать такой город, который спосо-
бен существовать долгое время, создан с учетом 
социальных, экономических и экологических 
последствий и построен так, чтобы не ставить 
под угрозу способность будущих поколений 
жить в достойных условиях. При этом набор тех 
характеристик, наличие (или отсутствие) кото-
рых позволяет судить о степени устойчивости 
развития города, сложно определить однознач-
но. В числе признаков города, являющегося 
устойчивым, может быть названо использова-
ние в городском хозяйстве и управлении город-
скими трансформациями передовых «умных» 
и цифровых решений [8; 9], «зеленых», не ока-
зывающих разрушающего воздействия на окру-
жающую среду технологий [10; 11], грамотно 
организованная планировка внутригородской 
территории [12], комфортная для жителей и го-
стей города среда [13] и т. д. Множественность 
и разнообразие таких признаков обусловили 

формирование нескольких подходов к тому, что 
следует понимать под устойчивым городским 
развитием и какие характеристики, определя-
ющие сложившуюся в границах города ситуа-
цию, имеют наибольшее значение при анализе 
степени устойчивости. В частности, А. А. Во-
лошинская и В. В. Акимова выделяют 10 таких 
подходов, отличающихся критериями, которые 
их авторы принимают во внимание, говоря об 
устойчивом развитии; среди них – креатив-
ность, компактность, экологичность, ориента-
ция на человека и др. [14].

Неопределенность комплекса признаков 
устойчивости городского развития обусловли-
вает невозможность проведения ее объектив-
ной и однозначной оценки: в научной литера-
туре и в трудах экспертных сообществ можно 
обнаружить значительное количество методик, 
так или иначе связанных с измерением свиде-
тельствующих об устойчивом развитии пара-
метров. Каждая из них оперирует собственным 
набором индикаторов, помещая в центр внима-
ния ту или иную сферу (или их совокупность). 
Например, методика расчета индекса устойчи-
вого развития городов [15], разработанного спе-
циалистами компании McKinsey, Колумбий-
ского университета и Школы государственной 
политики и управления Университета Цинхуа 
для оценки устойчивости развития городских 
систем развивающихся стран, предполагает из-
мерение пяти компонентов (характеризуемых 
с помощью 18 показателей): масштабов удов-
летворения основных потребностей населения, 
эффективности использования ресурсов, чи-
стоты окружающей среды, параметров разви-
тия городской инфраструктуры, степени ориен-
тации городских сообществ на экологичное раз-
витие. Получивший наибольшее распростране-
ние в российской практике Рейтинг устойчи-
вого развития городов России, разработанный 
Агентством SGM [16], базируется на оценке со-
стояния трех составляющих: экономики и го-
родского хозяйства, социальной сферы, эколо-
гической обстановки. С помощью данного рей-
тинга ежегодно осуществляется сопоставление 
параметров устойчивости развития 185 россий-
ских городов (численность населения в кото-
рых превышает 100 тыс. чел.), для чего прово-
дится анализ 42 статистических показателей 
из открытых источников данных. Основанный 
на принципах ESG Индекс устойчивого разви-
тия городов, предложенный ВЭБ.РФ, включает 
39 показателей, объединенных в такие блоки, 
как: «экология» (параметры состояния эколо-
гии и окружающей среды), «общество» (аспек-
ты занятости населения, оплаты и условий тру-
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да, внедрение социальных программ помощи 
работникам, их равенство в правах), «управ-
ление» (оценка доступности и качество предо-
ставления государственных услуг, а также от-
крытости информации, связанной с вопросами 
бюджета) [17].

Безусловно, все обозначенные аспекты край-
не важны и оказывают воздействие на устойчи-
вость развития города посредством влияния на 
качество той среды, в которой проживают ре-
зиденты, функционирует бизнес-сообщество, 
организуют свой досуг туристы. Именно специ- 
фика созданных в городе условий для жиз-
ни, работы, отдыха делает его привлекатель-
ным, позволяет поддерживать его способность 
к функционированию в долговременной пер-
спективе. Значимым элементом этой системы 
условий, определяющих жизнестойкость горо-
да и формирующих среду «обитания» связан-
ных с ним субъектов, являются особенности ор-
ганизации пространства. Даже в границах та-
кой относительно небольшой территориальной 
системы, как город, оно неоднородно, обладает 
рядом характеристик, которые влияют на воз-
можность (или удобство) использования потен-
циальными интересантами имеющихся ресур-
сов, потенциал их взаимодействия.

К сожалению, в рамках большинства под-
ходов к пониманию сути устойчивого развития 
городов пространственные аспекты остаются 
за рамками осмысления, не подвергаются си-
стемному и комплексному анализу. В частно-
сти, в поле зрения исследователей попадают та-
кие элементы городской устойчивости, как ком-
пактность населенного пункта (с точки зрения 
поиска возможностей оптимизации эффектов, 
возникающих благодаря концентрации населе-
ния и инфраструктурных объектов в границах 
города) [18], мобильность тех, кто использует 
городское пространство (данное свойство, как 
правило, рассматривается через призму степе-
ни развитости транспортной системы, эффек-
тивности градостроительных решений, обе-
спечивающих быстрое перемещение активов 
и ресурсов из одной точки в другую) [19], его на-
сыщенность различными атрибутами комфорт-
ной среды (такими как зеленые зоны, креатив-
ные кластеры и т. д.). Однако некоторые про-
странственные характеристики не представля-
ют собой предмет интереса для специалистов, 
хотя и могут быть отнесены к числу факторов, 
оказывающих непосредственное воздействие 
на устойчивость городского развития.

В первую очередь имеет смысл обратить вни-
мание на степень дифференциации отдельных 
элементов городского пространства. Специ- 

фика локализации субъектов и объектов отно-
сительно друг друга представляет собой одно 
из важнейших условий сближения параметров 
социально-экономического развития террито-
риальных единиц [20], что напрямую связа-
но с достижением еще одной цели устойчивого 
развития, обозначенной Организацией Объеди-
ненных Наций, – сокращения масштабов нера-
венства.

Может показаться, что в масштабах населен-
ного пункта (особенно некрупного) проблемы, 
связанные с наличием существенных диспро-
порций в расположении ресурсов (например, 
культурных или развлекательных объектов), 
нельзя назвать серьезными, поскольку доста-
точно небольшая площадь городской террито-
рии и наличие относительно развитой систе-
мы транспортных коммуникаций (отличающих 
узлы системы расселения, к числу которых от-
носится каждый город) позволяет любому жи-
телю достаточно быстро и без значительных 
финансовых потерь добраться до интересую-
щей его площадки вне зависимости от того, 
в каком районе или микрорайоне она находит-
ся. Однако параметры такой доступности мо-
гут не соответствовать запросам на удовлетво-
рение регулярных потребностей жителей, на-
пример связанных с получением образователь-
ных или спортивных услуг. Городские ареалы, 
в пространстве которых недостаточно объек-
тов, способных обеспечить потребности такого 
рода, находятся в «проигрышном» положении: 
их резиденты вынуждены нести дополнитель-
ные затраты (хотя, возможно, и не слишком су-
щественные) для доступа к источнику таких 
услуг. Достаточно существенно городские рай-
оны могут отличаться друг от друга и с точки 
зрения своих эстетических или планировочных 
решений, что также свидетельствует о наличии 
неравенства в отношении условий жизни горо-
жан. Наличие подобных диспропорций может 
не только являться источником напряжения 
в обществе, но и генерировать комплекс про-
блем, негативно влияющих на функционирова-
ние города, устойчивость его развития (напри-
мер, концентрация элементов социальной ин-
фраструктуры в одном городском ареале при-
водит к повышению нагрузки на транспортную 
систему, создает дополнительный трафик и, 
как следствие, замедляет перемещение ресур-
сов из одной точки в другую).

Степень неоднородности городского про-
странства достаточно сложно подвергнуть объ-
ективной оценке: данные официальной стати-
стики ограничены уровнем муниципального 
образования, а информация, с помощью кото-
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рой можно было бы охарактеризовать развитие 
его отдельных частей, носит разрозненный ха-
рактер (некоторые параметры можно измерить 
благодаря обращению к ГИС-порталам или 
аналитике экспертных сообществ, например 
госкорпорацией ВЭБ.РФ разработана инфор-
мационно-аналитическая система городского 
развития, характеризующая комплекс показа-
телей качества жизни в ряде российских горо-
дов [21], в числе которых есть и те, которые име-
ют отношение к свойствам пространства); неод-
нозначными являются и критерии выделения 
пространственных единиц для подобного ана-
лиза (административные районы, микрорайо-
ны, центр и периферия и т. п.) – выбор вариан-
та разделения пространства на части влияет на 
итоги оценки.

В качестве еще одной характеристики про-
странства, оказывающей непосредственное 
влияние на устойчивость городского развития 
и при этом тесно связанной с уровнем его не-
однородности, может быть названо наличие 
(или отсутствие) так называемых «проблемных 
зон» – точек или ареалов в пространстве города, 
выступающих генераторами угроз нормально-
му функционированию всего населенного пун-
кта. Создаваемые такими зонами условия мо-
гут варьироваться от делающих их (или терри-
тории, которые находятся по соседству с ними) 
непривлекательными для посещения, жизни 
или работы, до активизирующих стремление 
избегать их любыми способами (что в перспек-
тиве может только усилить остроту имеющих-
ся проблем). Примером проблемной зоны мо-
жет быть мусорная свалка, размещение отходов 
в границах которой не находится под эффек-
тивным контролем и экологически небезопасно, 
или криминальный район, уровень преступно-
сти в котором существенно выше среднегород-
ского значения. Наличие подобных точек или 
ареалов в границах города делает его социаль-
но-экономическое пространство разрозненным 
и фрагментированным: проблемные зоны «вы-
падают» из городской жизни, формируя свое- 
образные «пустоты» в городской ткани.

Между тем связанность пространства (кото-
рая является еще одной пространственной ха-
рактеристикой, определяющей устойчивость 
городского развития) крайне важна. О повы-
шении связанности пространства как о при-
оритете осуществляемых в отношении терри-
ториальных систем трансформаций говорится 
в ряде документов стратегического планиро-
вания (Стратегия пространственного развития 
РФ, Стратегия научно-технологического раз-
вития РФ), в множестве научных работ [22; 23], 

причем под связанностью в данном случае по-
нимается наличие всех необходимых условий 
для эффективного взаимодействия локализо-
ванных в разных частях пространства субъек-
тов, их свободного перемещения из одной точ-
ки в другую. Безусловно, речь должна идти не 
только о развитии и повышении комфорта ис-
пользования транспортной инфраструктуры 
(хотя это крайне важный аспект, без которого 
степень связанности городского пространства 
не может быть высокой), но и об отсутствии ба-
рьеров (экономических, технологических, орга-
низационных и пр.), препятствующих сотруд-
ничеству (во всех его проявлениях). В частно-
сти, одним из атрибутов пространства, харак-
теризующегося высоким уровнем связанности, 
является значительный масштаб развития 
и внедрения информационно-коммуникацион-
ных технологий: наличие в городе обширных 
зон покрытия беспроводной сети, возможность 
свободного применения цифровых средств для 
быстрого и удобного доступа (как физическо-
го, так и виртуального) к интересующим ак-
торов объектам. Особое значение также имеет 
готовность потенциальных партнеров – стейк-
холдеров городского развития к эффективному 
и устойчивому взаимодействию, наличие бла-
гоприятных условий для реализации совмест-
ных проектов (в первую очередь способствую-
щих повышению степени устойчивости города). 
К числу таких проектов, например, может быть 
отнесен комплекс мероприятий по внедрению 
в практику городского хозяйствования моде-
ли циркулярной экономики, предполагающей 
активное использование возобновляемых ре-
сурсов и снижение количества отходов; набор 
технических решений, автоматизирующих не-
которые процессы управления городом и т. п. 
Таким образом, связанность пространства кор-
релирует не только с уровнем мобильности в го-
роде – это более широкая категория, выходящая 
за границы характеристики, обусловливающей 
легкость изменения местоположения того или 
иного субъекта или объекта; она определяет 
возможности реализации социально-экономи-
ческих процессов, отдельные компоненты ко-
торых (участники, инфраструктура, ресурсы) 
локализованы в разных городских ареалах (но 
при этом ориентированы на решение связан-
ных друг с другом задач).

На устойчивость развития влияет не толь-
ко связанность различных составляющих вну-
тригородского пространства друг с другом, но 
и то, каким образом пространство города вклю-
чено в осуществляющуюся вокруг него деятель-
ность. Данная пространственная характери-
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стика – открытость – подразумевает отсутствие 
препятствий, позволяющее пространству «вза-
имодействовать» с окружением, быть местом со-
трудничества (и соперничества) внешних по от-
ношению к нему субъектов [24]. В современных 
условиях значительного усложнения влияющих 
на возможности развития территориальных си-
стем любого уровня хозяйственных процессов 
их результативность во многом зависит от эф-
фективности взаимодействия представителей 
городского социально-экономического комплек-
са с внешним миром (другими городами, реги-
онами), их открытость новым связям является 
значимым фактором успешности осуществля-
емой ими деятельности, определяя место горо-
да в региональном, национальном или мировом 
порядке (что, в свою очередь, задает перспекти-
вы его функционирования и влияет на устойчи-
вость его дальнейшего развития).

Несмотря на выделение в научных и при-
кладных работах множества критериев и пара-
метров устойчивости городского развития, про-
странственным аспектам этого явления внима-
ния уделяется недостаточно, хотя их учет позво-
ляет более комплексно взглянуть на имеющие-
ся проблемы (влияющие на привлекательность 
города и перспективность характеризующих его 
преобразований), тенденции дальнейших транс-
формаций. В частности, воздействие на устой-
чивость развития оказывает не только количе-
ство атрибутов умного, зеленого или комфортно-
го города, но и специфика их локализации, их 
доступность для всех интересантов (в том чис-
ле потенциальных); а такие свойства городско-
го пространства, как однородность, связанность, 
открытость, определяют возможность успешно-
го функционирования заинтересованных в осу-
ществлении позитивных преобразований горо-
да стейкхолдеров, задают перспективы их эф-
фективного взаимодействия друг с другом и с 
внешним окружением. Очевидно, что как мето-
ды измерения степени устойчивости городского 
развития, так и механизмы ее повышения нуж-
даются в дальнейшем уточнении, переосмысле-
нии; одним из перспективных направлений та-
ких изменений следует считать дополнение си-
стемы управления городом обязательным уче-
том пространственных характеристик.
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Классическим определением категории 
«устойчивое развитие» признается трактов-
ка, предложенная в докладе Комиссии Брундт-
ланд – Международной комиссии по окружа-
ющей среде и развитию (1987). Последняя под 
устойчивым понимает развитие как процесс, 
отвечающий «потребностям нынешнего поко-
ления, не лишая будущие поколения возможно-
сти удовлетворять свои потребности» [1]. Кон-
цепция устойчивого развития, как известно, 
строится на триединстве достижения экономи-
ческих, социальных и экологических целей.

В рамках предлагаемого материала оста-
новимся на блоке социальных целей. Как из-
вестно, на их реализацию ориентирована со-
вокупность социальных отраслей, или отрас-
лей социального сектора. Последний, согласно 
определению С. А. Иванова, представляет со-
бой «совокупность отраслей социальной сферы 
(образования, здравоохранения, культуры, жи-
лищно-коммунального хозяйства и пр.), в кото-
рых функционируют как государственные, так 
и негосударственные организации, деятель-

ность которых подчинена задаче оказания со-
циальных услуг и производства товаров для на-
селения. Главной особенностью социального 
сектора экономики является то, что его целевой 
функцией выступает формирование и разви-
тие человеческого капитала» [2].

В принципе каждая из отраслей, относимых 
к блоку социальных, так или иначе находит от-
ражение в одной или нескольких ЦУР. Так, об-
разованию посвящена цель 4 «Обеспечение все-
охватного и справедливого качественного об-
разования и поощрение возможности обуче-
ния на протяжении всей жизни для всех» [3, 
с. 2], здравоохранению – цель 3 «Обеспечение 
здорового образа жизни и содействие благопо-
лучию для всех в любом возрасте».

Тематика и суть социальной защиты насе-
ления прослеживается одновременно в трех це-
лях устойчивого развития:

– цель 1 «Ликвидация бедности. Экономи-
ческий рост должен быть инклюзивным, что-
бы обеспечивать устойчивые рабочие места 
и способствовать равенству»;

Таблица 1

Связь	образования	с	другими	целями	в	области	устойчивого	развития	(по	данным	[4])

Цель 1 «Ликвидация нищеты» Образование играет ключевую роль для выхода людей из нищеты

Цель 2 «Ликвидация голода» Образование играет ключевую роль в содействии переходу к более устойчивым методам сель-
ского хозяйства и в понимании принципов правильного питания

Цель 3 «Хорошее здоровье 
и благополучие»

Образование способно стать важнейшим фактором в решении ряда вопросов здравоохранения, 
включая раннюю смертность, репродуктивное здоровье, распространение заболеваний, здоро-
вый образ жизни и благополучие

Цель 5 «Гендерное равенство» Образование девочек и женщин играет особенно важную роль в достижении базовой грамот-
ности, улучшении навыков и способностей участия и повышении шансов на успех в жизни

Цель 6 «Чистая вода 
и санитария»

Образование и подготовка повышают навыки и способности более устойчивого использования при-
родных ресурсов, а также могут содействовать популяризации гигиены

Цель 7 «Недорогостоящая 
и чистая энергия»

Программы образования, в особенности неформального и информального, могут содействовать 
большему энергосбережению и использованию источников возобновляемой энергии

Цель 8 «Достойная работа 
и экономический рост»

Навыки и уровень образования непосредственно связаны с экономической активностью, пред-
принимательством, рынком труда

Цель 9 «Индустриализация, 
инновации и инфраструктура»

Образование необходимо для приобретения навыков создания более прочных инфраструктур 
и более устойчивой индустриализации

Цель 10 «Сокращение 
неравенства»

При условии равного доступа образование способно успешно решать проблемы социального 
и экономического неравенства

Цель 11 «Устойчивые города 
и населенные пункты»

Образование способно предоставить людям навыки для участия в создании более устойчивых горо-
дов и их сохранении и обеспечении жизнестойкости в ситуациях бедствий

Цель 12 «Ответственное потре-
бление и производство»

Образование способно сыграть ключевую роль в моделях производства (например, в отношении 
экономики с многооборотным использованием продукции) и в понимании потребителем важно-
сти производимых устойчивым образом товаров и профилактики разбазаривания ресурсов

Цель 13 «Борьба 
с изменением климата»

Образование имеет важнейшее значение для широкого понимания, особенно на местном уров-
не, последствий изменения климата, а также для принятия мер по смягчению этих последствий 
и адаптации к ним

Цель 14 «Сохранение 
морских экосистем»

Образование играет существенную роль в расширении знаний о морской среде и в выработке консен-
сусных подходов в вопросах разумного и рационального использования ее богатств

Цель 15 «Сохранение 
экосистем суши»

Образование и подготовка повышают навыки и способности содействовать устойчивому ве-
дению хозяйства и сохранению природных ресурсов и биоразнообразия, особенно в условиях, 
когда им угрожает опасность

Цель 16 «Мир, правосудие  
и эффективные институты»

Социальное обучение играет ключевую роль для популяризации и создания инклюзивных, справедли-
вых и основанных на участии обществ, а также для социальной сплоченности

Цель 17 «Партнерство в инте-
ресах устойчивого развития»

Образование на протяжении всей жизни создает возможности понимания и популяризации 
устойчивой политики и практики развития
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– цель 8 «Достойная работа и экономический 
рост. Для ликвидации нищеты необходим пере-
смотр экономической и социальной политики»;

– цель 10 «Сокращение неравенства. Чтобы 
уменьшить неравенство, политика в принци-
пе должна быть универсальной и учитывать 
потребности обездоленных и маргинализиро-
ванных слоев населения».

Вопросы жилищного обеспечения так или 
иначе просматриваются в ЦУР 11 «Обеспечение 
открытости, безопасности, жизнестойкости 
и устойчивости городов и населенных пунктов».

Остановимся последовательно на ключевых сег-
ментах социального сектора и предпримем попыт-
ку вписать их в контекст устойчивого развития.

Первым среди этих сегментов, безусловно, 
является образование. ЦУР 4 органически свя-
зана практически со всеми другими целями 
устойчивого развития. Всемирный доклад по 
мониторингу образования (2016) раскрывает 
эту взаимосвязь следующим образом (табл. 1).

Таким образом, очевидно, что образование 
лежит в основе достижения всех и каждой ЦУР. 
Однако сама система образования трансформи-
руется и совершенствуется с течением времени. 

На национальном уровне применительно 
к концепции устойчивого развития представля-
ется целесообразным обратиться к попытке си-
стематизации (выстроенной на основе единой 
цели: удовлетворения не только текущих, но 
и перспективных потребностей социально-эко-
номических комплексов соответствующих тер-
риториальных образований в кадрах), которая 
может быть достигнута, например, через набор 
соответствующих статистических показателей. 
И такой опыт в отечественной статистике нали-
чествует. В феврале 2019 г. Росстатом был раз-
работан набор адаптированных к российской 
специфике показателей ЦУР (табл. 2).

Обратим внимание, что поименованные по-
казатели являются для отечественной стати-
стики новыми, и из 12 показателей, отражаю-

Таблица 2

Перечень	национальных	показателей	ЦУР		
в	части	цели	4	«Обеспечение	всеохватного	и	справедливого	качественного	образования		

и	поощрение	возможности	обучения	на	протяжении	всей	жизни	для	всех»	[5]

Задача Наименование показателя*

4.1. К 2030 г. обеспечить, чтобы все девочки и мальчики завершали 
получение бесплатного, равноправного и качественного начально-
го и среднего образования, позволяющего добиться востребованных 
и эффективных результатов обучения

Индекс изменения уровня подготовки обучающихся 
в общеобразовательных организациях по программам 
основного общего образования

4.2. К 2030 г. обеспечить всем девочкам и мальчикам доступ к каче-
ственным системам развития, ухода и дошкольного обучения детей 
младшего возраста, с тем чтобы они были готовы к получению на-
чального образования

Чистый охват детей в возрасте до 3 лет дошкольным об-
разованием, в процентах от численности детей данного 
возраста

4.3. К 2030 г. обеспечить для всех женщин и мужчин равный до-
ступ к недорогому и качественному профессионально-техническому 
и высшему образованию, в том числе университетскому образованию

Валовой коэффициент охвата образовательными програм-
мами среднего профессионального образования в процен-
тах к численности населения в возрасте 15–19 лет
Валовой коэффициент охвата образовательными програм-
мами высшего образования – программами бакалавриата, 
специалитета, магистратуры, в процентах от численности 
населения в возрасте 17–25 лет 

4.4. К 2030 г. существенно увеличить число молодых и взрослых лю-
дей, обладающих востребованными навыками, в том числе профес-
сионально-техническими навыками, для трудоустройства, получения 
достойной работы и занятий предпринимательской деятельностью

Доля молодежи (взрослых), обладающей (обладающих) 
навыками в области информационно-коммуникацион-
ных технологий (4.4.1)

4.5. К 2030 г. ликвидировать гендерное неравенство в сфере образова-
ния и обеспечить равный доступ к образованию и профессионально-
технической подготовке всех уровней для уязвимых групп населения, 
в том числе инвалидов, представителей коренных народов и детей, на-
ходящихся в уязвимом положении

Доля выпускников-инвалидов 9- и 11-х классов, охва-
ченных профориентационной работой, в общей числен-
ности выпускников-инвалидов, %

4.6. К 2030 г. обеспечить, чтобы все молодые люди и значительная 
доля взрослого населения, как мужчин, так и женщин, умели читать, 
писать и считать

Доля обучающихся общеобразовательных организаций 
в возрасте 10 и более лет, не достигших базового уровня 
подготовки в соответствии с ФГОС

4.a. Создавать и совершенствовать учебные заведения, учитываю-
щие интересы детей, особые нужды инвалидов и гендерные аспек-
ты, и обеспечить безопасную, свободную от насилия и социальных 
барьеров и эффективную среду обучения для всех

Доля дошкольных образовательных организаций, в ко-
торых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем ко-
личестве дошкольных образовательных организаций, %

*В скобках приведены соответствующие номера оригинальных глобальных (неадаптированных) показателей ООН [6].
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щих достижение ЦУР 4, по информации Рос-
стата на ноябрь 2023 г., четыре в настоящее вре-
мя находятся в состоянии разработки [7].

Таким образом, представляется, что по ме-
ре корректировки стратегических документов 
в них следует внести и целевые ориентиры по 
достижению ЦУР через систему соответствую-
щих национальных показателей. Это позволит 
определенным образом унифицировать систе-
му долгосрочных целей социально-экономиче-
ского развития и создаст тем самым базу для 
межрегионального сопоставления и анализа.

Более того, продолжение разработки наци-
ональных показателей ЦУР в части цели 4 
«Обеспечение всеохватного и справедливого ка-
чественного образования и поощрение возмож-
ности обучения на протяжении всей жизни 
для всех» может быть положено в основу фор-
мулирования целей и приоритетов развития 
сегмента «Образование» социального сектора 
экономики в условиях научно-технологической 
модернизации при переходе к устойчивому раз-
витию Российской Федерации.

Рассмотрим сведения о ключевых показателях 
достижения ЦУР 4 в разрезе субъектов СЗФО. 
Эти показатели характеризуют уровень образо-

вания, участие молодежи в получении высшего 
образования и актуальную – в свете продвиже-
ния цифровизации экономики – информацию об 
охвате населения различных возрастных групп 
цифровыми навыками (табл. 3–6).

Показатель «Уровень образования», относя-
щийся к числу национальных стратегических, 
характеризует потенциальные возможности 
населения, охваченного образованием, с учетом 
качества результатов образования [10]. Как вид-
но из табл. 3, уровень образования населения 
в СЗФО в целом несколько превышает средне-
российский (2020): 66,49% против 64,03%. При 
этом несколько неожиданным оказывается вну-
триокружное его распределение: лидирующие 
позиции в СЗФО занимают Санкт-Петербург 
и Республика Коми. Замыкает список, как и в 
предыдущие годы, Ленинградская область.

Показатель «Валовой коэффициент охвата 
образовательными программами высшего об-
разования – программами бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры, в процентах от 
численности населения в возрасте 17–25 лет» 
(табл. 4), исчисляемый только на национальном 
уровне, в период 2014–2021 гг. изменялся незна-
чительно. 

Таблица 3

Динамика	уровня	образования	населения	в	2019–2021	гг.,	%%		
(национальный	показатель,	по	данным	[8;	9])	

Регион 2019 2020 2021*

Российская Федерация 63,24 64,03 74,89
Северо-Западный федеральный округ 66,38 66,49 –
Республика Карелия 63,84 65,11 78,4
Республика Коми 66,16 64,18 81,24
Архангельская область (без АО) 67,07 66,97 71,46
Ненецкий автономный округ 92,82 92,81 63,11
Вологодская область 65,61 67,05 76,41
Калининградская область 68,61 66,01 78,35
Ленинградская область 56,3 55,90 57,28
Мурманская область 64,48 64,09 67,22
Новгородская область 68,1 73,75 72,29
Псковская область 63,98 62,67 66,69
Санкт-Петербург 69,69 69,70 87,1

*В 2021 г. уровень образования оценивается в интервальном формате. Сводный показатель по СЗФО не 
представлен.

Таблица 4

Динамика	валового	коэффициента	охвата	образовательными	программами		
высшего	образования	–	программами	бакалавриата,	специалитета,	магистратуры,		

в	процентах	от	численности	населения	в	возрасте	17–25	лет	(национальный	показатель,	по	данным	[8;	9])

Год 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Российская Федерация 32,9 32,1 31,8 32,1 32,7 32,2 32,3 32,0



№ 2 (77) 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

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Таблица 5

Динамика	доли	взрослых,	обладающих	навыками		
в	области	информационно-коммуникационных	технологий,	%%	от	общей	численности	населения		
в	возрасте	15–74	лет,	до	2017	г.	–	в	возрасте	15–72	лет	(международный	показатель,	по	данным	[8;	9])

Регион 2014 2015 2019 2020 2021

Российская Федерация 70,7 72,7 75,5 75,4 77,5
Северо-Западный федеральный округ 76,2 78,8 81,5 81,0 –
Республика Карелия 74,1 75,4 76,0 78,7 74,5
Республика Коми 72,5 79,5 77,0 73,0 72,8
Архангельская область 72,7 76,0 77,3 77,6 –
Ненецкий АО 70,5 72,5 76,5 72,9 68,2
Архангельская область (без АО) 72,8 76,1 77,3 77,7 73,5
Вологодская область 62,2 65,9 75,0 73,1 76,5
Калининградская область 78,3 76,1 79,4 70,4 84,1
Ленинградская область 72,3 78,2 76,5 79,0 80,5
Мурманская область 82,4 86,9 87,9 84,6 91,1
Новгородская область 67,6 69,5 69,2 67,5 628
Псковская область 61,6 71,0 72,6 72,8 75,2
Санкт-Петербург 84,0 84,0 88,7 89,4 89,7

Таблица 6

Доля	молодежи,	обладающей	навыками	в	области	информационно-коммуникационных	технологий,		
%%	от	общей	численности	населения	в	возрасте	15–24	лет	(международный	показатель,	по	данным	[8;	9])

Регион 2014 2015 2019 2020 2021

Российская Федерация 93,5 94,1 92,9 92,2 93,3
Северо-Западный федеральный округ 96,0 97,2 95,1 94,8 –
Республика Карелия 97,9 94,6 97,9 96,6 96,6
Республика Коми 87,6 99,7 91,6 92,8 95,2
Архангельская область 95,4 90,6 93,9 92,0 –
Ненецкий АО 93,5 96,6 93,9 94,5 88,3
Архангельская область (без АО) 95,4 90,4 93,9 91,9 91,0
Вологодская область 94,7 93,7 90,7 97,2 96,3
Калининградская область 93,7 93,8 93,8 83,0 93,7
Ленинградская область 94,5 98,4 91,8 95,3 95,9
Мурманская область 98,5 99,3 97,2 94,7 100,0
Новгородская область 97,1 95,4 95,1 91,7 85,3
Псковская область 86,3 96,5 90,3 96,8 91,9
Санкт-Петербург 99,1 99,5 98,3 97,6 99,7

Международный показатель «Доля взрослых, 
обладающих навыками в области информаци-
онно-коммуникационных технологий, в процен-
тах от общей численности населения в возрас-
те 15–74 лет, до 2017 г. – в возрасте 15–72 лет)» 
(табл. 5) в период 2014–2021 гг. показал тенден-
цию роста. Данные по СЗФО в 2020 г. превыси-
ли среднероссийские: 81,0% против 75,4%. 

Из предыдущего показателя особо выделяется 
«Доля молодежи, обладающей навыками в обла-
сти информационно-коммуникационных тех-
нологий, в процентах от общей численности на-
селения в возрасте 15–24 лет». В 2020 г. он так-

же продемонстрировал небольшое превосходство 
СЗФО над среднероссийскими данными: 94,8% 
против 92,2%. Однако между лидирующим и от-
стающим субъектами округа отмечаются суще-
ственные, почти в 15 п. п., различия: 100% в Мур-
манской области и 99,7% в Санкт-Петербурге про-
тив 84,3% в Новгородской области. 

Согласно Глобальному докладу о мониторин-
ге охвата услугами здравоохранения (2021) [11], 
резюмирующему результаты функционирования 
и намечающему перспективы развития системы 
здравоохранения, «важнейшим условием восста-
новления на более прочной основе и ускорения 
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Таблица 7
Перечень	национальных	показателей	ЦУР	в	части	цели	3		

«Обеспечение	здорового	образа	жизни	и	содействие	благополучию	для	всех	в	любом	возрасте»	[5]

Задача Наименование показателя*
3.1. К 2030 г. снизить глобальный коэффициент материнской смертности до ме-
нее 70 случаев на 100 000 живорождений Коэффициент материнской смертности (3.1.1)

3.2. К 2030 г. положить конец предотвратимой смертности новорожденных 
и детей в возрасте до пяти лет, при этом все страны должны стремиться умень-
шить неонатальную смертность до не более 12 случаев на 1000 живорождений, а 
смертность в возрасте до пяти лет до не более 25 случаев на 1000 живорождений

Смертность детей в возрасте 0–4 года на 1000 родившихся живыми

Младенческая смертность (на 1 тыс. родившихся живыми) (промилле)

3.3. К 2030 г. положить конец эпидемиям СПИДа, туберкулеза, малярии 
и тропических болезней, которым не уделяется должного внимания, и обе-
спечить борьбу с гепатитом, заболеваниями, передаваемыми через воду, 
и другими инфекционными заболеваниями

Число зарегистрированных больных с впервые установленным диа-
гнозом ВИЧ-инфекции на 1000 чел. населения (3.3.1)
Заболеваемость туберкулезом на 100 000 чел. (3.3.2)
Смертность от туберкулеза
Заболеваемость малярией на 1000 чел. (3.3.3)
Заболеваемость гепатитом B на 100 000 чел. (3.3.4)
Заболеваемость аскаридозом на 100 000 чел. 
Заболеваемость эхинококкозом на 100 000 чел. 
Заболеваемость описторхозом на 100 000 чел.
Заболеваемость лямблиозом на 100 000 чел. 

3.4. К 2030 г. уменьшить на треть преждевременную смертность от не-
инфекционных заболеваний посредством профилактики и лечения и под-
держания психического здоровья и благополучия

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой 
и спортом 
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни
Смертность от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения
Смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, на 
100 тыс. населения
Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом психиче-
ского расстройства и расстройствами поведения на 100 тыс. населения
Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни 

3.5. Улучшать профилактику и лечение зависимости от психоактивных ве-
ществ, в том числе злоупотребления наркотическими средствами и алкоголем

Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом нарко-
мании на 100 тыс. населения
Заболеваемость с впервые в жизни установленным диагнозом алкого-
лизма и алкогольного психоза на 100 тыс. населения

3.6. К 2020 г. вдвое сократить во всем мире число смертей и травм в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек 
на 100 тыс. населения
Число лиц, раненых в ДТП (чел.)
Всего ДТП в России (ед.)
Количество ДТП из-за нарушения ПДД водителями транспортных 
средств в состоянии опьянения (ед.)
Число погибших из-за нарушения ПДД водителями транспортных 
средств в состоянии опьянения (чел.)
Число раненых из-за нарушения ПДД водителями транспортных 
средств в состоянии опьянения (чел.)

3.7. К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к услугам по охране сексуально-
го и репродуктивного здоровья, включая услуги по планированию семьи, 
информирование и просвещение, и учет вопросов охраны репродуктивно-
го здоровья в национальных стратегиях и программах

Доля женщин репродуктивного возраста (от 18 до 44 лет), чьи потребности 
по планированию семьи удовлетворяются современными методами (3.7.1)
Коэффициент рождаемости среди подростков (в возрасте от 10 до 14 лет 
и в возрасте от 15 до 19 лет) на 1000 женщин в соответствующей воз-
растной группе (3.7.2)

3.8. Обеспечить всеобщий охват услугами здравоохранения, в том числе 
защиту от финансовых рисков, доступ к качественным основным медико-
санитарным услугам и доступ к безопасным, эффективным, качественным 
и недорогим основным лекарственным средствам и вакцинам для всех

Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 чел., населению 
которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их 
проживания, %

3.9. К 2030 г. существенно сократить количество случаев смерти и заболе-
вания в результате воздействия опасных химических веществ и загрязне-
ния и отравления воздуха, воды и почв

Смертность от неумышленного отравления (3.9.3)
Санитарное состояние питьевого водоснабжения, число проб (из распре-
делительной сети), исследованных по санитарно-химическим показате-
лям, не соответствующих гигиеническим нормативам в процентах от об-
щего числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям
Санитарное состояние атмосферного воздуха, число проб, не соответ-
ствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим по-
казателям в процентах от общего числа исследованных проб по сани-
тарно-химическим показателям
Санитарное состояние почвы, число проб, не соответствующих гигиениче-
ским нормативам по санитарно-химическим показателям в процентах от 
общего числа исследованных проб по санитарно-химическим показателям

3.a Активизировать при необходимости осуществление Рамочной конвенции Все-
мирной организации здравоохранения по борьбе против табака во всех странах

Стандартизованная по возрасту распространенность употребления та-
бака лицами в возрасте от 15 лет (3.а.1), %

3.c. Существенно увеличить финансирование здравоохранения и набор, 
развитие, профессиональную подготовку и удержание медицинских кадров 
в развивающихся странах, особенно в наименее развитых странах и малых 
островных развивающихся государствах

Обеспеченность врачами на 10 000 чел. населения

3.d. Наращивать потенциал всех стран, особенно развивающихся стран, 
в области раннего предупреждения, снижения рисков и регулирования на-
циональных и глобальных рисков для здоровья

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет
Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицин-
ский осмотр и(или) диспансеризацию, в общей численности населения 
Перечень и количество случаев опасных инфекционных болезней, 
которые представляли чрезвычайные ситуации в области здравоохра-
нения, имеющие международное значение, в соответствии с Междуна-
родными медико-санитарными правилами (ММСП) (3.d.1)

*В скобках приведены соответствующие номера оригинальных глобальных (неадаптированных) показателей ООН.
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прогресса в обеспечении ВОУЗ (всеобщего охвата 
услугами здравоохранения) и санитарно-эпиде-
миологической безопасности является укрепление 
систем здравоохранения на основе систем, ориен-
тированных на оказание первичной медико-сани-
тарной помощи (курсив – авт.) (далее – ПМСП). 

Эффективные системы на основе ПМСП слу-
жат фундаментом справедливых и устойчивых 
систем здравоохранения, обеспечивающих оказа-
ние высококачественной, безопасной, комплекс-
ной, интегрированной, физически, социально 
и экономически доступной медицинской помощи 
каждому человеку, где бы он ни находился, осо-
бенно наиболее уязвимым категориям населе-
ния. Построение таких систем здравоохранения 
является наиболее целесообразным, эффектив-
ным и результативным первым шагом для стран, 
стремящихся к достижению ВОУЗ».

В системе адаптированных российских пока-
зателей (39 наименований) достижение ЦУР 3 
выглядит следующим образом (табл. 7). В настоя-
щее время в национальной статистике 21 показа-
тель (из 28) разработан, 7 – не разрабатываются.

Рассмотрим достижение национальной це-
ли 3 устойчивого развития национального 
здравоохранения в масштабах СЗФО. Отметим 
при этом два важных момента:

− с 2019 г. в отечественной статистике рас-
считывается показатель ожидаемой продолжи-
тельности здоровой жизни;

− в настоящее время актуальная статистика 
предлагает посубъектное раскрытие лишь пяти 
показателей. 

Соответственно, ряд показателей может 
быть рассмотрен лишь в обобщенном виде: на 
страновом/федеральном уровне (табл. 8).

В целом почти все показатели, приведен-
ные в табл. 8, с 2010 по 2021 г. демонстрируют 
позитивные тенденции. Особенно заметные 
положительные сдвиги в округе отмечаются 
в части вовлеченности населения в занятия 
физической культурой и спортом. В то же вре-
мя выраженным негативным фактором явля-

ется снижение показателей продолжительно-
сти жизни.

Характеристики ожидаемой продолжитель-
ность жизни, в том числе здоровой, в субъектах, 
относящихся к Северо-Западному федерально-
му округу, по итогам 2021 г. выглядят следую-
щим образом (табл. 9).

Как видно из данных табл. 9, ожидаемая про-
должительность жизни при рождении в боль-
шинстве регионов, входящих в состав СЗФО, 
в 2021 г. оказалась ниже среднероссийских по-
казателей (кроме Санкт-Петербурга, Калинин-
градской и Ленинградской областей), равно как 
и продолжительность здоровой жизни. Исклю-
чение в этом случае составили Санкт-Петербург, 
Вологодская область и Республика Коми.

В табл. 10 детализированы данные об изме-
нении доли населения, вовлеченного в занятия 
физической культурой и спортом, в региональ-
ном разрезе (в регионах, относящихся в СЗФО).

Несмотря на то, что к занятиям физкультурой 
и спортом приобщена практически половина насе-
ления страны (49,4% в 2021 г.), прискорбным явля-
ется факт, что в регионах СЗФО (кроме Республи-
ки Карелия) в этих занятиях участвует меньшая 
доля жителей, нежели в среднем по стране. И это 
указывает на необходимость усиления пропаган-
ды здорового образа жизни в субъектах округа.

Еще одним показателям, характеризующим 
достижение ЦУР в части цели 3, является удель-
ная смертность от новообразований (табл. 11).

Данные табл. 11 свидетельствуют о превы-
шении смертности от новообразований в боль-
шей части субъектов СЗФО (за исключением 
Мурманской области и Ненецкого АО) относи-
тельно средних показателей по России. Соот-
ветственно, этот показатель достижения ЦУР 3 
требует особого внимания. 

Сегмент «социальная защита населения» 
должен быть исследован в контексте трех свя-
занных ЦУР:

– цели 1 «Ликвидация бедности. Экономи-
ческий рост должен быть инклюзивным, что-

Таблица 8

Динамика	основных	показателей	достижения	ЦУР	3		
«Обеспечение	здорового	образа	жизни	и	содействие	благополучию	для	всех	в	любом	возрасте»	[9]

Показатель 2010 2015 2019 2020 2021
Смертность детей в возрасте до пяти лет (на 100 тыс. родившихся живыми) 9,9 8,9 6,0 5,5 5,8
Смертность от ДТП (на 100 тыс. населения, чел.) 14,0 12,2 9,2 0,1 9,3
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 68,9 61,4 73,3 71,5 70,1
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни (лет) – – 60,3 58,9 59,4
Рождаемость среди подростков (на 1000 женщин в возрасте 15–19 лет) 26,9 24,0 14,6 14,1 13,5
Число медицинских работников, всего (на 1000 чел. населения) 15,6 15,2 15,1 15,2 15,2
Население, занимающееся физкультурой и спортом (%) – 31,9 43,0 45,4 49,4
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Таблица 9

Динамика	ожидаемой	продолжительности	жизни	в	субъектах,	входящих	в	состав	СЗФО,	в	2010–2021	гг.		
(по	данным	[9])

Регион
Ожидаемая продолжительность жизни, лет

при рождении здоровая жизнь
2010 2015 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Российская Федерация 68,9 71,39 73,34 71,54 70,06 60,3 58,9 59,4
Северо-Западный федеральный округ 68,9 71,7 73,72 72,02 70,37 60,6 58,7 59,5
Республика Карелия 66,40 69,16 71,46 69,63 67,31 58,7 53,4 56,0
Республика Коми 66,9 69,4 71,3 70,3 68,32 58,6 57,7 60,3
Архангельская область 67,9 70,71 72,34 71,35 69,6 59,1 58,4 57,5
Ненецкий автономный округ 64,9 70,66 73,19 70,4 69,39 55,7 43,9 49,3
Архангельская область (без АО) – 70,7 72,3 71,39 69,6 59,0 58,3 56,4
Вологодская область 67,1 70,4 71,82 70,71 69,08 58,7 56,6 60,5
Калининградская область 68,8 70,58 73,56 72,93 70,99 62,4 60,1 58,6
Ленинградская область 68,1 71,23 73,64 71,53 70,17 60,0 58,5 59,1
Мурманская область 68,4 70,24 71,75 69,81 68,29 59,4 59,4 57,5
Новгородская область 65, 68,7 70,52 69,59 67,64 58,8 53,6 55,5
Псковская область 64,6 68,48 70,65 69,13 67,69 56,9 55,7 55,7
Санкт-Петербург 72,1 74,42 76,31 73,99 72,51 62,1 59,2 60,5

Таблица 10

Динамика	доли	граждан,	систематически	занимающихся	физической	культурой	и	спортом,	%%		
(по	данным	[9])

Регион 2015 2019 2020 2021
Российская Федерация 31,9 43,0 45,8 49,4
Республика Карелия 32,3 44,3 47,6 52,8
Республика Коми 30,4 37,5 42,6 45,6
Ненецкий АО 32,5 39,9 43,0 46,9
Архангельская область (без АО) 30,7 37,2 40,3 42,5
Вологодская область 27,5 35,7 41,3 47,8
Калининградская область 25,4 38,8 42,1 45,5
Ленинградская область 29,2 42,3 45,0 48,0
Мурманская область 30,4 43,3 44,1 47,8
Новгородская область 31,9 42,0 44,6 49,2
Псковская область 22,0 38,7 39,5 44,5
Санкт-Петербург 28,1 43,4 44,4 48,6

Таблица 11

Динамика	смертности	от	новообразований	в	2010–2021	гг.	(на	100	тыс.	населения)	(по	данным	[9])

Регион 2010 2015 2019 2020 2021

Российская Федерация 205,2 205,1 203,5 202,0 194,1
Северо-Западный федеральный округ 229,1 235,5 237,1 230,7 216,4
Республика Карелия 231,6 242,7 245,4 247,4 220,1
Республика Коми 178,2 205,9 208,0 202,1 208,3
Архангельская область 211,1 228,2 236,3 240,1 222,0
Ненецкий автономный округ 128,2 162,8 152,4 212,4 197,9
Архангельская область (без АО) 214,0 230,7 239,7 241,2 223,0
Вологодская область 212,7 212,7 231,0 224,0 209,9
Калининградская область 197,6 195,9 215,0 217,7 205,1
Ленинградская область 227,8 240,0 224,9 212,6 207,7
Мурманская область 171,5 188,2 203,2 200,6 182,9
Новгородская область 220,8 225,0 218,8 228,1 208,4
Псковская область 250,8 255,3 263,1 273,1 244,5
Санкт-Петербург 261,0 258,1 254,2 240,9 224,7
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бы обеспечивать устойчивые рабочие места 
и способствовать равенству»;

– цели 8 «Достойная работа и экономиче-
ский рост. Для ликвидации нищеты необхо-
дим пересмотр экономической и социальной 
политики»;

– цели 10 «Сокращение неравенства. Чтобы 
уменьшить неравенство, политика в принци-

пе должна быть универсальной и учитывать 
потребности обездоленных и маргинализиро-
ванных слоев населения».

Этот сегмент включает всего 31 националь-
но адаптированный показатель (табл. 12).

В том числе:
– для цели 1 из 13 показателей разработаны 5, 

в процессе разработки – 2, 6 не разрабатываются;

Таблица 12

Перечень	национальных	показателей	ЦУР	в	части	целей	1	«Ликвидация	бедности»,		
8	«Достойная	работа	и	экономический	рост»	и	10	«Сокращение	неравенства»	[5]

Задача Наименование показателя*

1.2. К 2030 г. сократить долю мужчин, женщин и детей всех возрастов, 
живущих в нищете во всех ее проявлениях, согласно национальным 
определениям, по крайней мере наполовину

Доля населения, живущего за национальной чертой бедности (1.2.1), %
Индекс риска бедности и социальной исключенности (AROPE)
Реальные денежные доходы населения, % к предыдущему периоду
Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности, %

1.3. Внедрить на национальном уровне надлежащие системы и меры соци-
альной защиты для всех, включая установление минимальных уровней, и к 
2030 г. достичь существенного охвата бедных и уязвимых слоев населения

Доля расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федера-
ции на социальную поддержку отдельных категорий граждан к собственным 
доходам консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации, %

8.1. Поддерживать экономический рост на душу населения в соответ-
ствии с национальными условиями и в частности рост валового внутрен-
него продукта на уровне не менее 7% в год в наименее развитых странах

Индекс физического объема валового внутреннего продукта на душу на-
селения (8.1.1)
Индекс физического объема валового регионального продукта на душу 
населения 

8.3. Содействовать проведению ориентированной на развитие полити-
ки, которая способствует производительной деятельности, созданию 
достойных рабочих мест, предпринимательству, творчеству и иннова-
ционной деятельности, и поощрять официальное признание и развитие 
микро-, малых и средних предприятий, в том числе посредством предо-
ставления им доступа к финансовым услугам

Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, чел.
Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объеди-
нениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных 
организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципаль-
ных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн чел.

8.5. К 2030 г. обеспечить полную и производительную занятость и до-
стойную работу для всех женщин и мужчин, в том числе молодых людей 
и инвалидов, и равную оплату за труд равной ценности

Средний почасовой заработок женщин и мужчин в разбивке по группам 
занятий и возрасту (8.5.1), руб.
Доля работников организаций с заработной платой ниже величины про-
житочного минимума трудоспособного населения (без субъектов малого 
предпринимательства), %
Уровень реальной среднемесячной заработной платы, % к предыдущему году
Уровень занятости в разбивке по полу, %
Уровень занятости в разбивке по возрасту, %
Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы 
в разбивке по полу, %
Совокупный показатель безработицы и потенциальной рабочей силы 
в разбивке по возрасту, %

8.6. К 2020 г. существенно сократить долю молодежи, которая не рабо-
тает, не учится и не приобретает профессиональных навыков

Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая не учится, не работа-
ет и не приобретает профессиональных навыков (8.6.1), %

8.8. Защищать трудовые права и содействовать обеспечению надежных и без-
опасных условий работы для всех трудящихся, включая трудящихся-мигран-
тов, особенно женщин-мигрантов, и лиц, не имеющих стабильной занятости

Численность пострадавших с утратой трудоспособности на 1 рабочий 
день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих

8.10. Укреплять способность национальных финансовых учреждений 
поощрять и расширять доступ к банковским, страховым и финансовым 
услугам для всех

Количество обособленных подразделений и внутренних структурных 
подразделений банков на 100 000 чел. взрослого населения (от 18 лет 
и старше) (8.10.1 (а))
Количество банкоматов на 100 000 чел. взрослого населения (от 18 лет 
и старше) (8.10.1 (b))
Доля взрослого населения (от 18 лет и старше), использующего не менее одно-
го открытого счета физического лица в банке (кредитной организации) (8.10.2)

10.1. К 2030 г. постепенно достичь и поддерживать рост доходов наи-
менее обеспеченных 40% населения на уровне, превышающем средний 
по стране

Коэффициент дифференциации доходов (по 10%-м группам населения):
– децильный коэффициент;
– коэффициент фондов
Индекс концентрации доходов (коэффициент Джини)

10.2. К 2030 г. поддержать законодательным путем и поощрять актив-
ное участие всех людей в социальной, экономической и политической 
жизни независимо от их возраста, пола, инвалидности, расы, этниче-
ской принадлежности, происхождения, религии и экономического или 
иного статуса

Доля населения с уровнем эквивалентных располагаемых денежных до-
ходов ниже 50% медианного эквивалентного располагаемого денежного 
дохода населения, %
Доля лиц в возрасте 15 лет и более, принимавших участие в деятель-
ности профсоюзной организации и/или политических партий, массовых 
молодежных объединений, женских союзов, обществ инвалидов и/или 
общественных комитетов (советов) при органах государственного управ-
ления (местного самоуправления) и/или общественных самодеятельных 
политических, социальных, экологических движений в общей численно-
сти лиц в возрасте 15 лет и более, %

10.4. Принять соответствующую политику, особенно бюджетно-налого-
вую политику и политику в вопросах заработной платы и социальной 
защиты, и постепенно добиваться обеспечения большего равенства

Доля оплаты труда наемных работников (заработная плата и фактиче-
ские отчисления на социальное страхование) в валовом внутреннем про-
дукте (10.4.1), %

*В скобках приведены соответствующие номера оригинальных глобальных (неадаптированных) показателей ООН.
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– для цели 8 из 16 показателей разработаны 
12, не разработаны 4.

– для цели 10 из 14 показателей разработаны 
5, не разрабатываются 9.

Рассмотрим основные характеристики сег-
мента «социальная защита населения» через 
систему показателей, раскрывающих продви-
жение к обозначенным ЦУР. Национальные це-
ли развития нашего государства: устойчивый 
рост доходов населения, снижение в 2 раза бед-
ности, стимулирование рождаемости, выполне-
ние социальных обязательств перед граждана-
ми страны стали приоритетными направлени-

ями. Поэтому ЦУР 1 «Ликвидация бедности» 
весьма актуальна для нашей страны. 

С 2016 г. как в масштабах всей страны, так и в 
масштабах СЗФО отмечается снижение доли насе-
ления с денежными доходами ниже величины про-
житочного минимума (табл. 13). Только в четырех 
субъектах СЗФО численность населения с денеж-
ными доходами ниже границы бедности меньше, 
чем в среднем по России, это Санкт-Петербург, Ле-
нинградская и Мурманская области и Ненецкий АО.

Динамика реальных располагаемых денежных 
доходов населения за период 2012–2022 гг. неравно-
мерна (табл. 14): в большинстве субъектов макроре-

Таблица 13

Численность	населения	с	денежными	доходами	ниже	границы	бедности*,	%%	[5]

Регион 2012 2015 2020 2022
Российская Федерация 10,7 13,4 12,1 9,8
Республика Карелия 13,6 16,2 15,1 13,0
Республика Коми 13,4 15,6 15,3 14,0
Архангельская область 13,2 16,5 12,8 11,8
Ненецкий АО 6,5 9,4 9,4 9,0
Архангельская область (без АО) 13,0 16,2 12,3 10,9
Вологодская область 13,2 14,5 12,8 11,0
Калининградская область 10,8 13,6 13,5 12,1
Ленинградская область 11,9 10,3 8,7 7,0
Мурманская область 11,1 12,7 10,1 8,0
Новгородская область 11,7 13,9 13,6 11,9
Псковская область 15,4 19,0 16,2 14,3
Санкт-Петербург 9,0 8,5 5,9 4,5

*С 01.01.2021 наименование показателя было изменено в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.11.2021 № 2049. До 01.01.2021 рассчитывался показатель «Численность населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации, %».

Таблица 14 

Реальные	денежные	доходы	населения,	в	процентах	к	предыдущему	периоду*	[5]

Регион 2012 2015 2020 2022**
Российская Федерация* 105,8 96,4 98,6 98,5
СЗФО 105,9 96,7 100,2 98,6
Республика Карелия 108,7 97,9 100,9 96,0
Республика Коми 106,1 90,9 97,8 95,0
Архангельская область 104,5 95,1 98,5 95,4
Ненецкий АО 110,9 94,9 101,1 99,3
Архангельская область (без АО) 103,9 95,1 98,3 95,1
Вологодская область 110,6 99,3 99,9 95,7
Калининградская область 110,3 97,2 99,0 94,2
Ленинградская область 108,0 102,8 100,9 99,8
Мурманская область 107,6 93,8 101,0 96,4
Новгородская область 109,8 96,5 96,7 100,7
Псковская область 109,4 92,7 99,8 95,3
Санкт-Петербург 103,0 97,0 100,8 100,5

*Начиная с 2013 г. показатели денежных доходов населения рассчитаны в соответствии с Методологическими положения-
ми, утвержденными приказом Росстата от 02.07.2014 № 465, с изменениями от 20.11.2018; до 2013 г. – в соответствии с Методикой 
расчета баланса денежных доходов и расходов населения, утвержденной постановлением Госкомстата России от 16.07.1996 № 61.

**Предварительные данные.
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гиона отмечается падение реальных располагаемых 
денежных доходов населения. Только два региона 
СЗФО (Ленинградская область и Санкт-Петербург) 
демонстрируют позитивные годовые изменения. 

Показатель, характеризующий степень нера-
венства в распределении доходов между группа-
ми населения – коэффициент Джини за 20 послед-
них лет достиг своего минимального значения. Ре-
кордно низкие показатели безработицы в 2022 г., 
увеличение минимального размера оплаты труда 
и адресная поддержка малоимущих слоев населе-
ния способствовали снижению данного показате-
ля. Среднероссийский показатель в 2021–2022 гг. 
он превышал только в двух регионах округа: Не-
нецком АО и Санкт-Петербурге (табл. 15). 

Основным источником доходов населения 
в структуре общего объема денежных доходов 
населения в 2019–2022 гг. остается оплата тру-
да наемных работников, колебания ее незначи-
тельны (табл. 16).

Второе место по значимости в структуре де-
нежных доходов занимают социальные выпла-
ты. Особую роль они играют в доходах наиме-
нее обеспеченной части населения. 

Сегмент «жилищно-коммунальное хозяй-
ство» (далее – ЖКХ) социального сектора эконо-
мики в контексте ЦУР 11 раскрывается посред-
ством 14 национальных адаптированных пока-
зателей (табл. 17). Для цели 11 из 15 показателей 
разработаны 4, остальные не разработаны.

Таблица 15

Коэффициент	Джини		
(индекс	концентрации	доходов)	[5]

Регион 2012 2015 2020 2022*

Российская Федерация 0,420 0,412 0,406 0,396
Республика Карелия 0,371 0,339 0,342 0,322
Республика Коми 0,424 0,396 0,374 0,353
Архангельская область 0,387 0,362 0,366 0,355
Ненецкий АО 0,446 0,425 0,424 0,419

Архангельская область (без АО) 0,373 0,350 0,353 0,339

Вологодская область 0,377 0,361 0,357 0,338
Калининградская 
область 0,392 0,369 0,353 0,323

Ленинградская
область 0,387 0,375 0,355 0,345

Мурманская область 0,397 0,365 0,337 0,323
Новгородская область 0,406 0,378 0,334 0,34
Псковская область 0,378 0,342 0,352 0,344
Санкт-Петербург 0,443 0,408 0,402 0,402

*Предварительные данные.

Таблица 16

Объем	и	структура	денежных	доходов	населения	РФ	по	источникам	поступления*		
(в	соответствии	с	[5;	12])	

Всего 
денежных 
доходов,  

млрд руб.

В том числе в процентах
доходы от предпринимательской  

и другой производственной 
деятельности

оплата труда 
наемных работников 

социальные 
выплаты

доходы  
от собственности

прочие  
денежные  

поступления

2019
62 531,7 5,9 57,3 18,8 5,1 12,9

2020
63 692,0 5,2 57,2 21,4 5,8 10,4

2021
70 547,6 5,7 57,2 20,6 5,7 10,8

2022**
79 113,9 6,3 57,4 20,9 5,3 10,1

*С 2015 г. включая данные по Республике Крым и г. Севастополь.
**За периоды 2022 г. предварительные данные.



44  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   № 2 (77) 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

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Отметим, что из всех публикуемых в рамках ЦУР 
11 показателей лишь два имеют порегиональное рас-
крытие, остальные представлены исключительно на 
федеральном уровне. Некоторые из последних появ-
ляются по мере их разработки (табл. 18).

Данные табл. 18 свидетельствуют о восходя-
щей динамике большинства приведенных по-

казателей. Исключение составляют два показа-
теля: доля населения, проживающего в аварий-
ном фонде, и удельный вес зеленых насаждений 
в пределах городской черты. Однако повторимся: 
все поименованные показатели относятся к феде-
ральному уровню. Остановимся не показателях, 
непосредственно относящихся к сфере ЖКХ.

Таблица 17

Перечень	национальных	показателей	ЦУР	в	части	цели	11	«Обеспечение	открытости,	безопасности,		
жизнестойкости	и	экологической	устойчивости	городов	и	населенных	пунктов»	[5]

Задача Наименование показателя*

11.1. К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к достаточному, 
безопасному и недорогому жилью и основным услугам и благо-
устроить трущобы

Доля домохозяйств, испытывающих стеснен-
ность при проживании, %
Доля городов с благоприятной средой от обще-
го количества городов (индекс качества город-
ской среды выше 50%), %
Количество граждан, расселенных из непри-
годного для проживания жилищного фонда

11.2. К 2030 г. обеспечить, чтобы все могли пользоваться безопас-
ными, недорогими, доступными и экологически устойчивыми 
транспортными системами, на основе повышения безопасности 
дорожного движения, в частности расширения использования 
общественного транспорта, уделяя особое внимание нуждам тех, 
кто находится в уязвимом положении, женщин, детей, инвали-
дов и пожилых лиц 

Доля эксплуатационных автобусов, оборудо-
ванных для перевозки маломобильных групп 
населения, в общем количестве эксплуатаци-
онных автобусов, % 

11.3. К 2030 г. расширить масштабы открытой для всех и эколо-
гически устойчивой урбанизации и возможности для комплекс-
ного и устойчивого планирования населенных пунктов и управ-
ления ими на основе широкого участия во всех странах

Соотношение темпа ввода в действие жилых 
домов к темпу роста населения (11.3.1)

11.4. Активизировать усилия по защите и сохранению всемир-
ного культурного и природного наследия

Ассигновано средств на проведение работ по 
сохранению объектов культурного наследия, 
тыс. руб.
Фактически освоено средств на проведение 
работ по сохранению объектов культурного на-
следия, тыс. руб.
Количество федеральных особо охраняемых 
природных территорий, нарастающим итогом 
Увеличена площадь федеральных особо охра-
няемых природных территорий, нарастающим 
итогом, млн га

11.6. К 2030 г. уменьшить негативное экологическое воздействие 
городов в пересчете на душу населения, в том числе посредством 
уделения особого внимания качеству воздуха и удалению город-
ских и других отходов

Количество городов с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения атмосферного воздуха
Снижение совокупного объема выбросов опас-
ных загрязняющих веществ в городах – участ-
никах проекта 
Доля уловленных и обезвреженных загрязня-
ющих атмосферу веществ в общем количестве 
отходящих загрязняющих веществ от стацио-
нарных источников, %
Численность населения, проживающего в не-
благоприятных экологических условиях (в го-
родах с высоким и очень высоким уровнем за-
грязнения атмосферного воздуха)

11.7. К 2030 г. обеспечить всеобщий доступ к безопасным, доступ-
ным и открытым для всех зеленым зонам и общественным ме-
стам, особенно для женщин и детей, пожилых людей и инвалидов

Доля протяженности освещенных частей го-
родских улиц, проездов, набережных в общей 
протяженности городских улиц, проездов, на-
бережных, %

*В скобках приведены соответствующие номера оригинальных глобальных (неадаптированных) показателей ООН.



№ 2 (77) 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  45

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

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Таблица 18

Динамика	основных	показателей	достижения	ЦУР	11	«Обеспечение	открытости,	безопасности,		
жизнестойкости	и	экологической	устойчивости	городов	и	населенных	пунктов»	[9,	с.	59]

Показатель 2010 2015 2019 2020 2021

Соотношение темпа ввода жилых домов к темпу роста населения 0,98 1,01 1,06 1,01 1,13
Население, проживающее в аварийном жилом фонде, % – – 0,66 0,48 0,51
Города с благоприятной городской средой, % – – 26,8 33,6 44,0
Освещенность городов (улиц, проездов, набережных, % 66,4 67,7 70,4 71,0 71,2
Площадь зеленых насаждений в пределах городской черты, % 24,9 25,4 23,6 23,8 24,2
Доля автобусов, оборудованных для маломобильных групп населения, % – 8,9 18,7 22,8 34,4

Таблица 19

Динамика	доли	населения,	проживающего	в	аварийном	жилом	фонде	в	2019–2021	гг.,	%%*	[8]

Регион 2019 2020 2021

Российская Федерация 0,66 0,48 0,51
Республика Карелия 7,59 2,23 2,22
Республика Коми 1,60 1,21 1,26
Ненецкий АО 8,09 7,76 7,96
Архангельская область (без АО) 4,66 2,62 2,79
Вологодская область 0,97 0,77 0,78
Калининградская область 0,44 0,31 0,35
Ленинградская область 1,01 0,58 0,56
Мурманская область 1,08 0,56 0,58
Новгородская область 0,79 0,09 0,08
Псковская область 0,81 0,20 0,20

*Данные по Москве и Санкт-Петербургу отсутствуют.

Таблица 20

Динамика	доли	городов	с	благоприятной	городской	средой,	%%	(по	данным	[8])

Регион 2019 2020 2021

Российская Федерация 26,8 33,6 44
Республика Карелия 31 31 38
Республика Коми 30 30 40
Ненецкий АО 15 100 100
Архангельская область (без АО) 0 23 31
Вологодская область 27 33 30
Калининградская область 50 55 59
Ленинградская область 56 58 64
Мурманская область 56 63 75
Новгородская область 40 40 50
Псковская область 29 36 43
Санкт-Петербург 100 100 100

На уровне субъектов федерации некоторые 
из них подлежат раскрытию. Одним из них яв-
ляется доля населения, проживающего в ава-
рийном жилом фонде (табл. 19).

В этой связи следует обратить внимание на не-
благополучие жилого фонда большинства субъектов 
макрорегиона: по состоянию на 2021 г. в шести из де-
сяти субъектов СЗФО доля проживающих в аварий-

ном жилье превосходит среднероссийский уровень. 
Более того, самый высокий уровень жилищного не-
благополучия в России зафиксирован в пределах 
СЗФО: в Ненецком АО. Здесь в аварийном жилище 
вынужден пребывать каждый 12-й житель.

Еще одни показатель с посубъектной разбив-
кой – доля городов с благоприятной городской 
средой (табл. 20).
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Таблица 21

Динамика	доли	площади	зеленых	насаждений	в	пределах	городской	черты		
к	общей	площади	городских	земель	в	пределах	городской	черты,	%	(по	данным	[9])

Регион 2010 2015 2019 2020 2021

Российская Федерация 24,9 25,4 23,6 23,8 24,2
Северо-Западный федеральный округ 25,1 24,8 24,4 24,4 24,9
Республика Карелия 33,0 32,4 28,3 28,4 28,4
Республика Коми 32,6 32,7 32,7 32,9 32,6
Архангельская область 35,4 39,9 34,8 34,7 35,9
Ненецкий автономный округ 12,0 12,0 11,3 11,3 29,5
Архангельская область (без АО) 36,8 41,6 36,3 36,2 36,3
Вологодская область 16,0 14,7 11,7 11,7 13,4
Калининградская область 19,0 15,2 15,1 15,4 15,2
Ленинградская область 25,0 26,0 25,7 25,7 25,8
Мурманская область 24,4 26,5 25,4 25,4 25,4
Новгородская область 6,8 7,1 10,2 10,0 10,1
Псковская область 14,5 12,7 12,2 12,2 12,2
Санкт-Петербург 26,6 24,5 27,6 27,9 29,4

Несмотря на безусловно повышательную ди-
намику обустройства городской среды во всех 
регионах СЗФО, следует отметить наличие 
трехкратного разброса показателей внутри ре-
гиона: от 31% в Архангельской области до 100% 
в Ненецком АО (кстати, входящем в Архангель-
скую область) и Санкт-Петербурге.

Национальный отчет «Цели устойчиво-
го развития в Российской Федерации» (2022) 
представляет показатель исследуемого блока 
«Площадь зеленых насаждений в пределах го-
родской черты» в интервальной интерпретации 
(табл. 21).

Сведения, содержащиеся в табл. 21, показы-
вают, что доля площадей зеленых насаждений 
в пределах городской черты в половине (пя-
ти) регионов, относящихся к Северо-Западно-
му федеральному округу, ниже среднероссий-
ской. В остальных субъектах СЗФО фиксирует-
ся превышение среднероссийского показателя 
уровня озелененности городских поселений.

Выводы

В целом, согласно новому глобальному отче-
ту ООН, Россия оказалась в группе стран, до-
стигших наибольшего прогресса по исполне-
нию Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН, 
с 49-м местом из 166 возможных. В частности, 
в 2022 г. наша страна по общей шкале (отно-
сительно достижения всех 17 целей) набрала 
73,79 балла из 100 возможных. Таким образом, 
по достижению целей устойчивого развития РФ 
обошла Китай (72,01), Казахстан (71,65), Тур-

цию (70,8) и ОАЭ (69,7). Наибольший прогресс 
России зафиксирован по целям 1 «Ликвидация 
нищеты», 4 «Качественное образование», а так-
же 17 «Партнерство в интересах устойчивого 
развития» [13].

Что касается субъектов, входящих в состав 
СЗФО, то следует отметить неравномерность 
их продвижения к достижению связанных с со-
циальным сектором ЦУР, причем по отдельным 
ЦУР и входящим в них показателям эта нерав-
номерность оказывается весьма существенной. 

Наибольшую степень продвинутости совокуп-
ность субъектов, входящих в состав СЗФО, про-
демонстрировала в отношении целей: 1 «Лик-
видация бедности. Экономический рост дол-
жен быть инклюзивным, чтобы обеспечивать 
устойчивые рабочие места и способствовать 
равенству»; 4 «Обеспечение всеохватного и спра-
ведливого качественного образования и поощре-
ние возможности обучения на протяжении всей 
жизни для всех»; 8 «Достойная работа и эконо-
мический рост. Для ликвидации нищеты необ-
ходим пересмотр экономической и социальной 
политики»; 10 «Сокращение неравенства. Что-
бы уменьшить неравенство, политика в прин-
ципе должна быть универсальной и учитывать 
потребности обездоленных и маргинализиро-
ванных слоев населения».

Социальная поддержка малоимущего насе-
ления в 2021–2023 гг. преимущественно разви-
валась в двух направлениях: социальная под-
держка населения в форме социального кон-
тракта, которая ориентировала ее получателей 
на включение в сферу занятости, а также повы-
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шение уровня поддержки малоимущих семей 
с детьми.

Усиление социальной поддержки семей с деть-
ми – это тренд, который уже несколько лет по- 
этапно внедряется, начиная с федерального уров-
ня, заканчивая регионами и муниципальными 
округами. Сейчас практически завершено фор-
мирование целостной системы мер поддержки се-
мей с детьми до достижения ими возраста 18 лет.

Сегмент «жилищно-коммунальное хозяйство» 
социального сектора экономики в контексте ЦУР 
11 показал в целом повышательную динамику ря-
да рассмотренных показателей. Следует отметить 
наличие трехкратного разброса показателя «обу-
стройство городской среды» внутри СЗФО, а так-
же обратить внимание на неблагополучие жило-
го фонда большинства субъектов макрорегиона: 
в шести из десяти субъектов СЗФО доля прожива-
ющих в аварийном жилье превосходит среднерос-
сийский уровень (2021 г.). Более того, самый высо-
кий уровень жилищного неблагополучия в России 
зафиксирован в пределах СЗФО: в Ненецком АО. 
Здесь в аварийном жилище вынужден пребывать 
каждый 12-й житель.

Среди всех рассмотренных позиций наиме-
нее продвинутыми субъекты СЗФО оказались 
в отношении ЦУР 3 «Обеспечение здорового об-
раза жизни и содействие благополучию для 
всех в любом возрасте»: по ряду показателей 
большая часть регионов не достигает средне-
российских результатов. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы устойчивого развития территориальных бюджетов (государственных и местных). От-
дельно делается акцент на изменении роли муниципальных финансов в современных условиях: они становятся не только 
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С точки зрения государственных финансов 
под устойчивостью понимается такое состоя-
ние, при котором обеспечиваются нормальное 
функционирование субъекта публичной вла-
сти, реализация всех закрепленных за ним пол-

номочий на основе полного и своевременного 
финансирования предусмотренных в бюджете 
расходов, включая погашение и обслуживание 
внутреннего и внешнего долга. Устойчивость 
бюджета позволяет судить о прочности финан-
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совой основы деятельности субъекта власти. 
Под финансовой устойчивостью региона следу-
ет понимать такие возможности изменения па-
раметров доходов и расходов бюджета, которые, 
несмотря на влияние факторов различной при-
роды, будут полностью обеспечивать выполне-
ние функций органов власти субъекта РФ.

Учитывая, что территориальные бюджеты – 
это совокупность региональных и местных бюд-
жетов, они формируют денежные фонды, обе-
спечивающие деятельность территориальных 
органов управления, помимо этого, они выпол-
няют распределение финансовых ресурсов по 
публично-правовым образованиям и контроль 
за эффективным освоением бюджетных ресур-
сов. По мнению профессора Г. В. Моруновой, 
«при внедрении стратегии необходимо обра-
тить внимание на такие аспекты, как устойчи-
вость в макро- и микроэкономике, финансовой 
сфере, разветвленность и модернизация фондо-
вого рынка» [1].

Исследование проблем долгосрочного про-
гнозирования межбюджетных трансфертов вы-
явило, что если в мире достаточно часто встре-
чаются прогнозы с горизонтом планирования 
в 20–30 лет и даже более 40 лет, то в России ча-
ще всего осуществляется среднесрочное пла-
нирование с горизонтом в 3–5 лет, что, с одной 
стороны, затрудняет разработку долгосрочных 
прогнозов, а с другой – способствует более точ-
ному планированию и актуализации макроэко-
номических параметров под реальные экономи-
ческие условия [2].

С помощью бюджетов территорий осущест-
вляется перераспределение доходных источ-
ников, поступающих из различных секторов 

национальной экономики, которые затем на-
правляются на финансирование принятых рас-
ходных обязательств, в том числе социального 
характера. Структура территориальных бюд-
жетов включает бюджеты субъектов РФ и бюд-
жеты муниципальных образований. В данной 
структуре бюджеты субъектов РФ являются 
центральным звеном бюджетов территорий. 
Они предназначены для финансового обеспе-
чения задач, входящих в компетенцию регио-
нальных органов власти. Структура территори-
альных бюджетов представлена на рис. 1.

Особенно отметим роль бюджетов муници-
пальных образований в решении социально-
экономических задач, где приоритетом явля-
ется финансирование расходов на социальные 
инфраструктурные объекты. В современных ус-
ловиях роль муниципальных финансов транс-
формируется, они становятся не просто эконо-
мической основой местного самоуправления, 
но и основой политического обмена «государ-
ство – население». Данный вывод основан на 
постулатах конституционной экономики нобе-
левского лауреата Дж. Бьюкенена [3]. По своей 
природе местное самоуправление является тем 
уровнем, где непосредственно (так как именно 
на территории муниципальных образований 
проживают граждане) и наиболее эффективно 
происходит политический обмен «государство – 
население» [4]. Таким образом, развитие мест-
ного самоуправления (МСУ) и в частности му-
ниципальных финансов – это вопросы, которые 
должны решаться на федеральном уровне вла-
сти, ответственном за указанный обмен. Созда-
ние стратегии развития муниципальных фи-
нансов – основа устойчивого развития экономи-

Территориальные 
бюджеты

Бюджеты субъектов РФ

Местные бюджеты

Бюджеты городских 
и сельских поселений, 

бюджеты внутригородских 
районов

Бюджеты муниципальных 
районов, бюджеты 

муниципальных округов, 
бюджеты городских округов, 
бюджеты городских округов 

с внутригородским делением, 
бюджеты  внутригородских 

муниципальных образований 
городов федерального значения 

Москвы, Санкт-Петербурга 
и Севастополя

Рис. 1. Структура территориальных бюджетов
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ки государства. Г. В. Морунова в предыдущих 
исследованиях [5] предлагает применить под-
ходы параметрического стратегического пла-
нирования на федеральном уровне для муници-
пального долгосрочного планирования, что поз- 
волит избежать излишней детализации, доста-
точно задать начальные и конечные «аттракто-
ры». Для определения начального «аттрактора» 
предлагается проводить комплексную оценку 
эффективности управления муниципальными 
финансами, определять потенциал бюджетной 
устойчивости, социально-экономического раз-
вития и управленческий потенциал. Данная 
методика позволяет включать в оценку допол-
нительные блоки показателей, например эко-
логические и др. Основной вопрос для дальней-
шего развития муниципальных финансов – со-
вершенствование инструментов устойчивых 
финансов, для муниципального уровня нужны 
простые, понятные и недорогие инструменты.

Для повышения устойчивости муниципаль-
ных бюджетов в современных условиях в Рос-
сии предпринимаются следующие меры: по-
всеместно проводится переход от коммерче-
ского кредита к бюджетному, продолжается 
тенденция к укрупнению муниципальных об-
разований (объединению и упразднению по-
селений, созданию муниципальных округов). 
В 2022 г. создано 86 новых муниципальных 
округов, их общее число 199. По состоянию на 
01.01.2023 муниципальные округа были образо-
ваны в 24 субъектах РФ. Шесть субъектов РФ 
(Московская, Калининградская, Магаданская, 
Сахалинская области, Удмуртская Республи-
ка и Ставропольский край) полностью переш-
ли к одноуровневой структуре муниципаль-
ных образований (муниципальные и городские 
округа) [6]. Доходы местных бюджетов увеличи-
лись в 2022 г. в первую очередь за счет межбюд-

жетных трансфертов – прирост составил около 
20%, на втором месте – прирост налоговых дохо-
дов (около 13%), в основном это НДФЛ (установ-
ление нормативов от налоговых доходов субъек-
тов РФ показало свою эффективность), на тре-
тьем месте – неналоговые доходы (прирост со-
ставил около 3%), здесь сыграло роль внедрение 
новых инструментов, таких как инициативный 
платеж, а также самообложение граждан. Од-
нако значительная доля межбюджетных транс-
фертов в доходах местных бюджетов (68%) го-
ворит о высокой финансовой зависимости, ко-
торая в 2022 г. возросла. Большую долю зани-
мают субвенции (45%), субсидии (32%). В 2022 г. 
наблюдается снижение дотаций с 16% в 2019 г. 
до 14,6%. На наш взгляд, при оценке бюджет-
ного потенциала, бюджетной устойчивости 
МСУ следует учитывать уровень финансовой 
зависимости от вышестоящего бюджета. Сни-
жение зависимости и увеличение финансовой 
самостоятельности возможны только с разви-
тием существующих и созданием новых источ-
ников поступлений в местный бюджет. Такими 
инструментами могут стать как традиционные 
(муниципальные) облигации, целевые облига-
ционные займы (с соответствующем изменени-
ем законодательства), так и новые для муници-
пальной практики – ценные бумаги устойчиво-
го развития (зеленые, инфраструктурные обли-
гации и др.). Для этого потребуются не только 
совершенствование законодательства, выра-
ботка конкретных механизмов, но и разъясни-
тельная работа с населением.

В целом в результате принятых мер в 2022 г. 
местные бюджеты были исполнены с профи-
цитом в объеме 29,3 млрд руб., однако в 32 из 
85 регионов – с дефицитом (рис. 2).

Важным инструментом в повышении бюд-
жетной устойчивости МСУ являются условия 

Рис. 2. Результаты исполнения местных бюджетов РФ в 2022 г. [6]
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предоставления межбюджетных трансфертов, 
отдельные из них представлены в таблице.

Указанные меры сократили количество мест-
ных бюджетов с низкой устойчивостью. Наблю-
дается низкая доля (22,5%, или 3832 из 17 009) 
муниципальных образований (МО), заключив-
ших соглашение с финансовым органом субъ-
екта РФ о мерах по социально-экономическо-
му развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов (соглашения), среди тех, с которыми 
указанные соглашения должны быть заключе-
ны. Ответные меры в отношении МО – нару-
шителей стали применяться реже и в меньшем 
числе регионов, чем в 2021 г. [6].

Основными критериями повышения бюджет-
ной устойчивости являются баланс доходной 
и расходной частей, бюджетная самостоятель-
ность территорий, а также способность финанси-
рования принятых на себя обязательств. Реали-
зация обозначенных критериев позволяет судить 
о возможности органов власти эффективно ре-
шать социально-экономические задачи в рамках 
управления соответствующими территориями.

Учитывая также, что бюджет, помимо эко-
номической и финансовой категорий, относит-
ся к политической категории, то финансовую 
устойчивость можно определить как:

– соотношение управленческих возможно-
стей территорий и финансовой обеспеченно-
стью реализуемых мероприятий;

– создание социально-экономических усло-
вий, обеспечивающих высокий уровень жизни 
населения;

– соответствие бюджетных планов прогноз-
ным значения в стратегической перспективе 
и возможность их корректировки;

– финансирование дефицита бюджета и аудит 
источников финансирования;

– организацию финансово-бюджетных пото-
ков территорий и осуществление управленче-
ских функций на всех уровнях власти;

– возможность противостоять неблагоприят-
ным социально-экономическим внешним и вну-
тренним факторам.

С точки зрения финансовой устойчивости 
бюджетные территории способны обеспечить 
формирование доходной базы за счет собствен-

ных источников в изменяющихся экономиче-
ских условиях при одновременной адаптации 
к новым параметрам в долгосрочной перспек-
тиве, что позволит стабилизировать развитие 
территорий.

Для того чтобы повышать устойчивость как 
бюджетной системы в целом, так и территори-
альных бюджетов, следует проводить бюджет-
ный анализ как регионов, так и муниципалите-
тов. Мы провели исследование бюджетов Кур-
ской и Ленинградской областей.

В результате анализа исполнения бюджета 
Курской области за 9 месяцев 2023 г. было вы-
явлено, что доходная база региона сформирова-
на в объеме 76,58 млрд руб. с учетом безвозмезд-
ных поступлений в размере 27,82 млрд руб. Рас-
ходы за исследуемый период профинансирова-
ны в сумме 81,02 млрд руб., из которых в виде 
финансовой помощи предоставлено 22,55 млрд 
руб., в свою очередь, из которых 22,01 млрд 
руб. – бюджетам муниципальных образований 
[7]. Показатели бюджета Курской области пред-
ставлены на рис. 3.

Согласно отчетным данным на 01.10.2023, 
в расходах областного бюджета доминируют 
средства, выделяемые на образование – 22,8%, 
национальную экономику – 20,7, социальную по-
литику – 18,5, национальную оборону – 15,4% [8].

Основными задачами бюджетной политики 
Курской области на 2024 г. и на плановый пери-
од 2025 и 2026 гг. будут:

– обеспечение долгосрочной сбалансирован-
ности и устойчивости бюджетной системы как 
базового принципа ответственной бюджетной 
политики; 

– безусловное исполнение всех социально 
значимых обязательств государства и страте-
гическая приоритизация расходов бюджета, на-
правленных на достижение целей и целевых 
показателей национальных проектов, опреде-
ленных в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 и от 
21.07.2020 № 474, а также результатов входя-
щих в их состав региональных проектов;

– реализация мероприятий, направленных 
на повышение качества планирования и эф-
фективности реализации государственных про-

Показатели	соблюдения	условий	предоставления	межбюджетных	трансфертов	[6]

Критерий 2022 2021 

Число МО, заключивших соглашения с финансовым органом 
субъекта РФ, ед. 3832 4431 

Число МО, с которыми должны быть заключены соглашения, ед. 17 009 13 294 
Число МО, где выявлены случаи превышения нормативов фор-
мирования расходов 817 в 20 субъектах РФ 760 в 47 субъектах РФ
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Рис. 3. Показатели бюджета Курской области, млрд руб.
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Рис. 4. Показатели бюджета Ленинградской области, млрд руб.

грамм Курской области исходя из ожидаемых ре-
зультатов;

– реализация мер по повышению эффектив-
ности использования бюджетных средств, в том 
числе путем выполнения мероприятий по оздо-
ровлению региональных финансов;

– развитие межбюджетных отношений с органа-
ми местного самоуправления Курской области, на-
правленное на поддержание устойчивого исполне-
ния и сбалансированности местных бюджетов, по-
вышение эффективности предоставления и исполь-
зования межбюджетных трансфертов, реализацию 
новаций в сфере межбюджетных отношений; 

– совершенствование механизмов осущест-
вления внутреннего государственного финан-
сового контроля [9].

Анализ бюджета Ленинградской области за 
исследуемый период (9 месяцев 2023 г.) пока-
зал, что доходная база сформирована в сумме 
189,07 млрд руб., или 110,0% от плановых зна-
чений, при этом значительную долю занимают 
налоговые и неналоговые доходы, которые со-
ставили 171,14 млрд руб., или 111,5% от плано-
вых значений. По сравнению с соответствую-
щим периодом прошлого года, поступления на-
логовых и неналоговых доходов увеличились на 
45,39 млрд руб., или в 1,4 раза [10]. Показатели 
бюджета Ленинградской области представлены 
на рис. 4.

В структуре налоговых и неналоговых пла-
тежей за январь–сентябрь 2023 г., по сравне-
нию с соответствующим периодом прошлого го-
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да, произошли изменения в части увеличения 
удельного веса налога на прибыль организаций 
на 7,9 п. п., при этом наблюдается уменьшение 
удельного веса налога на доходы физических 
лиц на 3,3 п. п., акцизов – на 1,7, налога на иму-
щество организаций – на 1,3 и неналоговых до-
ходов – на 1,3 п. п.

Доля безвозмездных поступлений состави-
ла 17,93 млрд руб., или 9,5% от доходной части 
бюджета. В структуре безвозмездных поступле-
ний наибольшую долю занимают поступления 
из федерального бюджета – 71%, которые соста-
вили 12,74 млрд руб.

Расходы бюджета Ленинградской обла-
сти за 9 месяцев 2023 г. исполнены в объеме 
143,14 млрд руб., или 70,7% от плановых зна-
чений, при этом расходные обязательства уве-
личились на 7,29 млрд руб., или 5,4%. Расходы 
на социально-культурную сферу выросли на 
5,32 млрд руб., или 6,4%.

Расходы на реализацию 11 национальных 
проектов в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» исполнены в сумме 11,36 млрд руб., 
или 62,0% к плановым назначениям. По срав-
нению с аналогичным периодом 2022 г., расхо-
ды уменьшились на 2,3 млрд руб., или 16,9%. 
Расходы на исполнение государственных про-
грамм составили 70,7%, в структуре которых 
проектная часть составляет 29,9%, процесс-
ная – 70,1% [11]. 

В современных меняющихся экономических 
условиях особую актуальность приобретают во-
просы как финансовой-экономической устойчи-
вости, так и устойчивости бюджетной системы 
в целом, учитывая долговую нагрузку регионов 
и объемы передаваемых межбюджетных транс-
фертов. Анализ научных работ по данной про-
блеме показывает, что в данный момент отме-
чается рост долговой нагрузки на региональном 
уровне с одновременным увеличением объемов 
передаваемых межбюджетных трансфертов, что 
приводит к росту дефицита бюджета и сниже-
нию устойчивости бюджетной системы [12, с. 26].

Современная Россия переживает второй этап 
трансформации экономики, которая характери-
зуется развитием цифровых технологий и усиле-
нием социальной направленности, значительно 
повышается роль муниципальных финансов: 
они призваны стать базой устойчивого развития 
муниципальных образований, регионов и всей 
страны в целом. Кризисная ситуация, как пока-
зала практика, усугубила актуальность вопро-
сов развития отдельных территорий, потреб-

ность в сбалансированности и устойчивости фи-
нансов публично-правовых образований. Рас-
смотрение нового закона о местном самоуправ-
лении приостановлено, следовательно, есть еще 
время задуматься, в каком направлении будут 
развиваться МСУ и их финансы. 

Для обеспечения финансовой устойчивости 
и сбалансированности местных бюджетов пла-
нируется сохранить реализацию следующих 
направлений: 

– распределение дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности с применением пока-
зателей, учитывающих среднюю численность на-
селения с ростом дотаций не более 10% для мест-
ных бюджетов; 

– сохранение в местных бюджетах нормати-
вов отчислений от налога в размере 5%, взимае-
мого в связи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения в размере 100% и от на-
лога на доходы физических лиц, взимаемого на 
территории соответствующего муниципально-
го района;

– создание механизмов применения муници-
пальных проектов, направленных на достиже-
ние целей по развитию доходной базы местных 
бюджетов, показателей национальных, феде-
ральных и региональных проектов и результа-
тов их реализации;

– распределение субсидий законом о бюдже-
те, за исключением субсидий, распределяемых 
на конкурсной основе;

– разработка соглашений о предоставлении 
субсидий в информационной системе «Управ-
ление бюджетным процессом Ленинградской 
области»;

– казначейское сопровождение в пределах сум- 
мы, необходимой для оплаты денежных обяза-
тельств по расходам муниципального образова-
ния, источником финансового обеспечения кото-
рых является субсидия из областного бюджета.

Эффективность освоения межбюджетных 
трансфертов п прогнозируемость межбюджет-
ного регулирования предлагается осуществить 
за счет:

– предоставления соглашений о субсидиях 
до 15 февраля текущего финансового года;

– предоставления субсидий, которые пере-
распределять на увеличение бюджетных ассиг-
нований областного резервного фонда;

– предельных уровней софинансирования рас- 
ходных обязательств до 1 июня текущего года; 

– установления минимального размера пре-
дельного уровня софинансирования объема 
расходного обязательства муниципального об-
разования в отношении муниципальных об-
разований, не принявших по состоянию на  
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1 февраля текущего финансового года решение 
о бюджете [13]. 

Помимо этого, основной задачей органов власти 
территорий является высокий уровень обеспечен-
ности финансовыми ресурсами, поэтому в стра-
тегической перспективе следует осуществлять 
предоставление финансовых ресурсов местным 
бюджетам за счет бюджетных кредитов на 3-лет-
ний срок. На устойчивость бюджетов также может 
сильное влияние оказывать эффективное управ-
ление финансовыми потоками не только в средне-
срочной, но и долгосрочной перспективе на осно-
ве укрепления собственной доходной базы с целью 
социально-экономического развития территорий.

В современных экономических условиях, 
в условиях многочисленных кризисов не толь-
ко финансовой природы бюджетная устойчи-
вость имеет первостепенное значение, так как 
от этого будет зависеть способность бюджетов 
разных уровней противостоять неблагоприят-
ным внешним и внутренним факторам. Для то-
го чтобы правильно проводить анализ бюджет-
ной устойчивости, необходимо систематически 
осуществлять финансово-экономическую оцен-
ку территорий и в дальнейшем на этой основе 
выстраивать грамотную бюджетную политику.
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В стратегических документах Российской Фе-
дерации определены национальные интересы 
и приоритеты развития страны в современный 
период. В качестве таких приоритетов сформу-
лированы: устойчивое развитие российской эко-
номики на новой технологической основе, эколо-
гическая безопасность, рациональное природо-
пользование, адаптация к изменениям климата 

и др. [1]. Достижение соответствующих целей свя-
зывается с решением ряда задач, в том числе за-
трагивающих топливно-энергетический сектор, 
например создание новых высокотехнологичных 
производств, развитие технологий получения 
электроэнергии из возобновляемых и альтерна-
тивных источников энергии, развитие низкоугле-
родной энергетики. Реализация проектов в рам-
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ках обозначенных задач требует комплексного 
участия всех заинтересованных лиц (государство, 
предпринимательский сектор, научное сообще-
ство) [2], принимая во внимание необходимость 
создания инновационных продуктов, в том числе 
в сфере низкоуглеродной энергетики, требующих 
серьезных инвестиций для обеспечения их разра-
ботки и внедрения. Среди результатов таких меро-
приятий ожидаются структурная трансформация 
топливно-энергетического комплекса (увеличе-
ние доли неуглеродой энергетики, децентрализо-
ванное энергоснабжение), экспорт высоких техно-
логий в сфере энергетики, сохранение окружаю-
щей среды, эффективное использование местных 
видов топлива (торф, отходы лесной промышлен-
ности, бытовые отходы) [3]. Получение таких ре-
зультатов значимо с точки зрения сохранения РФ 
позиций на мировом энергетическом рынке, ре-
сурсосбережения [4], поддержания конкуренто-
способности в энергетической сфере, обеспечения 
технологического суверенитета [5]. Актуальность 
выделяемых в государственных документах РФ 
направлений, связанных с развитием безуглерод-
ной (низкоуглеродной) энергетики, подтверждает-
ся следующими обстоятельствами:

1) Россия занимает «лидирующие позиции» по 
выбросу углекислого газа в атмосферу. По данным 
Всемирного банка, показатель выброса данного 
вещества на душу населения в РФ в 2011–2020 гг. 
составил более 11 т в год, превышая в том числе 
показатели Китая и других экономик мира [6], что 
требует от страны принятия мер реагирования, 
направленных на обеспечение углеродной ней-
тральности. Соответствующие обязательства РФ 
взяла на себя в рамках Парижского соглашения 
по климату [7], ратифицированного в 2019 г. [8];

2) доля возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) в энергобалансе РФ в 2011–2020 гг. состав-
ляет около 20%, данный показатель существенно 
ниже показателя Китая (в 2020 г. доля ВИЭ превы-
сила 40%) [9]. Гидроэнергетика является основным 
видом энергетики в РФ на основе ВИЭ, без учета 
гидроэлектростанций установленной мощностью 
более 25 МВт выработка электрической энергии 
на основе иных ВИЭ оценивается в 8,5 млрд кВт·ч, 
что составляет около 1% от общего объема произ-
водства электроэнергии в РФ [10]. Недостаточное 
развитие иных видов энергетики на основе ВИЭ 
в РФ является следствием их недостаточной кон-
курентоспособности по отношению к иным техно-
логиям производства электрической энергии [3];

3) расходы РФ на исследования и разработ-
ки в общем объеме ВВП составляют около 1% 
(2011–2020 гг.) [11], в Китае данный показатель 
в сопоставимый период времени составляет око-
ло 2% [12]. Дефицит инвестиций в исследования 

является ограничивающим фактором по привле-
чению организациями топливно-энергетическо-
го комплекса (ТЭК) долгосрочного финансирова-
ния [3]; вместе с тем создание и освоение передо-
вых технологий в сфере энергетики – одна из за-
дач обеспечения технологического суверенитета 
и повышения конкурентоспособности ТЭК [4; 13];

4) Россия в 2021 г. занимала 47-е место в между-
народном рейтинге инновационной активности, 
составленном Всемирной организацией интеллек-
туальной собственности (всего 132 страны), в том 
числе уступая Китаю (11-е место), Турции (37-е), 
Индии (40-е место) [14]. В 2023 г. в рейтинге стран 
мира по индексу инноваций Россия находится на 
51-м месте, Китай – на 12-м, Турция – на 39-м, Ин-
дия – на 40-м [15]. Согласно официальной инфор-
мации, фактором, сдерживающим инновационное 
развитие в энергетике, является недостаточный 
объем спроса на внутреннем рынке на основные ви-
ды продукции российского ТЭК [3]. Недостаточная 
инновационная активность рассматривается в ка-
честве риска энергетической безопасности РФ [4].

Несмотря на имеющиеся вызовы, угрозы и ри-
ски в энергетическом секторе (в том числе необхо-
димость обеспечения замещения импортного обо-
рудования, значимого для бесперебойного функ-
ционирования инфраструктуры ТЭК; дискрими-
национную политику недружественных стран 
в отношении российских энергоресурсов), объемы 
имеющихся запасов традиционных видов топлива 
(нефть, газ, уголь, торф), находящиеся в эксплуата-
ции объекты генерации энергии на основе ВИЭ, а 
также отечественный научно-технический потен-
циал позволяют решать государственные задачи по 
обеспечению энергетической безопасности страны. 

В целом энергобаланс РФ характеризуется 
как низкоуглеродный: 25% приходится на атом-
ную энергетику, гидроэнергетику и иные ВИЭ, 
50% – на газовую энергетику [3]. Для сравнения 
доля газа в энергобалансе Центральной и Южной 
Америк – 21%, в Африке – 16, в Азиатско-Тихооке-
анском регионе – 11, в Китае – 7, Индии – 6% [16].

Согласно официальной информации, основ-
ная доля выбросов углеводорода на территории 
РФ преимущественно приходится на добычу, 
транспортировку и переработку таких тради-
ционных видов топлива, как нефть, природный 
и нефтяной (попутный) газ, уголь, в меньшей 
степени – торф и горючие сланцы. 

Минимизация негативного воздействия на 
окружающую среду в РФ решается комплексно. 
Среди мер государственного регулирования 
следует отметить нормативно-правовые акты, 
изданные в целях минимизации экологических 
рисков, связанных с функционированием энер-
гетического сектора (табл. 1).
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Таблица 1

Нормативно-правовые	акты	РФ	в	сфере	обеспечения	углеродной	нейтральности	(отдельные	примеры)		
(по	данным	[17])

Вид документа РФ
Реквизиты документа  

(дата / номер)
Регулируемые документом вопросы

Федеральный закон 
02.07.2021 / 296-ФЗ Ограничение выбросов парниковых газов 

06.03.2022 / 34-ФЗ Апробация мер по достижению углеродной нейтрально-
сти Сахалинской области 

Указ Президента 26.10.2023 / 812
Климатическая доктрина в том числе среди приоритетов 
определяет развитие использования возобновляемых 
и альтернативных источников энергии

Постановление  
Правительства 

20.04.2022 / 707 Отчетность о выбросах парниковых газов

14.03.2022 / 355 Критерии отнесения лиц к регулируемым организациям 
(в части учета выбросов)

24.03.2022 / 455 Правила верификации результатов реализации клима-
тических проектов

30.04.2022 / 790 Правила создания и ведения реестра углеродных единиц

20.05.2022 / 905 Форма типового договора на оказание оператором услуг 
по проведению операций в реестре углеродных единиц

30.03.2022 / 518 Правила определения платы за оказание оператором услуг 
по проведению операций в реестре углеродных единиц

05.08.2022 / 1390
Правила оплаты за превышение квоты выбросов парни-
ковых газов (в рамках эксперимента на территории Са-
халинской области)

08.02.2022 / 133 Научно-техническая программа в области экологического 
развития и климатических изменений на 2021–2030 гг.

29.10.2022 / 1924 Правила представления обязательной отчетности регио-
нальных регулируемых организаций

18.08.2022 / 441
Ставка платы за превышение квоты выбросов парнико-
вых газов (в рамках эксперимента на территории Саха-
линской области)

16.04.2022 / 678
Период, за который осуществляется инвентаризация вы-
бросов и поглощений парниковых газов (в рамках экспе-
римента на территории Сахалинской области)

Распоряжение  
Правительства 

29.12.2022 / 4355-р
Стратегия развития финансового рынка до 2030 г. (разви-
тие российского финансового рынка осуществляется в том 
числе в условиях перехода к низкоуглеродной экономике)

29.10.2021 / 3052-р Стратегия социально-экономического развития РФ с низ-
ким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. 

22.10.2021 / 2979-р Перечень парниковых газов, в отношении которых осу-
ществляются учет и ведение кадастра 

12.10.2020 / 2634-р План мероприятий (дорожная карта) по развитию водо-
родной энергетики в РФ до 2024 г.

05.08.2021 / 262-р Концепция развития водородной энергетики в РФ

08.01.2009 / 1-р
Повышение энергетической эффективности электроэнер-
гетики на основе использования возобновляемых источ-
ников энергии 

Приказ  
Минэкономразвития 

11.05.2022 / 248
Критерии и порядок отнесения реализуемых проектов 
к климатическим проектам, формы и порядка представ-
ления отчета о реализации таких проектов

06.05.2022 / 247 Порядок отнесения лиц к региональным регулируемым 
организациям 

29.06.2022 / 340
Порядок представления отчета о результатах монито-
ринга реализации программы проведения эксперимента 
по ограничению выбросов в отдельных субъектах РФ 

24.08.2022 / 452
Методика определения проектируемых квот выбросов 
парниковых газов в рамках проведения эксперимента по 
ограничению выбросов в отдельных субъектах РФ

Приказ  
Минприроды России

27.05.2022 / 371 Методика количественного определения объемов выбро-
сов парниковых газов и поглощений парниковых газов

25.04.2022 / 298 Порядок подготовки кадастра антропогенных выбросов из 
источников и абсорбции поглотителями парниковых газов
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Представленный в табл. 1 перечень докумен-
тов не является исчерпывающим, а содержит 
только некоторые примеры правовых актов, из-
дание и реализация которых направлены на ми-
нимизацию экологических рисков, прямо или 
косвенно связанных с энергетической отрас-
лью. Однако уже на основании данного обзора 
усматривается масштабный характер реализу-
емых государством мер по учету выбросов и по-
глощению парниковых газов, применению санк-
ций к субъектам, превышающим установленные 
квоты выброса загрязняющих веществ, внедре-
нию инновационных технологий в энергетику. 

Современные работы российских исследо-
вателей дополнительно обосновывают целесо- 
образность государственной политики по де-
карбонизации в качестве приоритетного векто-
ра развития. Например, А. А. Конопляник при-
водит доводы о перспективности развития «во-
дородной экономики» как важной составляю-
щей российской энергетики, отмечает, что име-
ющиеся технологии позволяют производить 
водород из природного газа, исключая выбросы 
углеводорода; также автор констатирует, что 
запасы необходимого в стране сырья могут как 
удовлетворить внутренний спрос в водороде, 
так и поставлять данный энергоресурс на ми-
ровой рынок. В работе М. В. Ульченко отмеча-
ются перспективы развития российского рынка 
сжиженного природного газа (СПГ) как эколо-
гичного вида топлива, востребованного на ми-
ровом рынке, и наличие перспектив по наращи-
ваю дополнительных объемов экспорта при го-
сударственной поддержке [18]. В. В. Окрепилов, 
Г. Ю. Пешкова и Е. Г. Бондарь показали роль 
Северо-Западного региона в развитии рынка 
СПГ с точки зрения экспортного потенциала, 
оценки спроса со стороны зарубежных стран, 
заинтересованных в импортном низкоуглевод-
ном энергоресурсе, приведен обзор научных 
разработок российских исследователей в сфере 
добычи, хранения и применения СПГ [19]. Ра-
бота А. Е. Череповицына и А. П. Лебедева по-
священа применению инновационных техно-
логий замкнутого цикла (улавливание углево-
дорода, утилизация попутного нефтяного газа), 
авторами доказана роль современных техноло-
гий в декарбонизации энергетического сектора, 
реализации перехода от модели линейной эко-
номии к модели экономики замкнутого цикла; 
акцентировано внимание на значимости госу-
дарственного стимулирования и поддержки 
соответствующих проектов ввиду высокой за-
тратности их реализации [20]. В. М. Батенин,  
В. М. Зайченко и А. А. Чернявский исследуют 
вопросы применения биомассы в энергетиче-

ских целях, учитывая в РФ запасы древесины 
(около 24% мировых запасов), торфа (около 48% 
мировых запасов), объемы сельскохозяйствен-
ных отходов. Авторы указывают на значимость 
применения данного сырья в энергетических 
целях с точки зрения решения экологической 
задачи, а также отмечают возможности приме-
нения биотоплива предприятиями для обеспе-
чения «собственных энергетических нужд» [21]. 

Целесообразность внимания к биоресур-
сам (в том числе к бытовым отходам, древеси-
не, торфу, отходам сельского хозяйства), био-
энергетическим технологиям нами установле-
на также в результате анализа мирового опы-
та, отраженного в научных трудах зарубежных 
ученых. Рассмотрим некоторые положения ра-
бот отдельных исследований, доказывающие 
значимость биоэнергетики на современном эта-
пе развития общества: 

1) биоэнергетика рассматривается как фак-
тор развития региональной и местной экономи-
ческой деятельности; остатки и отходы получа-
ют возможность рационального использования, 
в том числе выступая в качестве энергетическо-
го сырья [22]; 

2) значимое место отводится биоэнергетике 
в развитии экономики замкнутого цикла, в том 
числе в связи использованием имеющегося по-
тенциала биомассы [23; 24]; 

3) наблюдается различие позиций и споров 
относительно углеродной нейтральности био-
топлива; необходимо согласованное примене-
ние понятий в сфере биоэнергетики, определе-
ние условий, при которых будет целесообразна 
организация снабжения конкретных объектов 
биоэнергией, значимость такой определенно-
сти необходима для выработки обоснованных 
управленческих решений уполномоченными 
субъектами [25].

На основании рассмотренного материала 
российских и зарубежных исследователей, нор-
мативно-правовых документов, определяющих 
стратегические направления развития России 
нами проведен SWOT-анализ конкурентоспо-
собности биоэнергетики (табл. 2). 

Результаты SWOT-анализа демонстрируют 
сильные стороны и возможности использова-
ния биоресурсов в энергетических целях. В пер-
вую очередь это наличие достаточных объемов 
необходимого сырья, в том числе относящегося 
к категории отходов. Дальнейшее использова-
ние отходов в производстве является актуаль-
ным направлением в рамках перехода к модели 
экономики замкнутого цикла, а также в контек-
сте ресурсосбережения. Конкурентоспособные 
инновационные проекты в области биоэнерге-
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Таблица 2

Анализ	конкурентоспособности	биоэнергетики	РФ	на	основе	SWOT-анализа	(по	данным	[20–27])

Сильные стороны Слабые стороны

– объемная ресурсная база (древесина, бытовые отходы, 
отходы лесной и деревообрабатывающей промышленно-
сти, сельскохозяйственные отходы);
– биоэнергетические ресурсы поглощают CO2 во время 
роста (жизни);
– совместимость с существующей энергетической инфра-
структурой;
– наличие исследований, знаний, реализуемых проектов 

– неприоритетный источник энергии в условиях бога-
той минерально-сырьевой базы;
– биоразлагаемость, гидрофильность; 
– низкая плотность сырья увеличивает затраты на 
транспортировку;
– нестабильное качество топлива;
– биоресурсы выделяют при сгорании CO2 в отличие 
от иных ВИЭ

Возможности Угрозы

– энергообеспечение потребителей местными видами то-
плива;
– экспорт биотехнологий;
– экономическое развитие регионов;
– использование отходов для производства топлива;
– переход к модели экономики «замкнутого цикла»;
– улучшение экологической ситуации

– исчерпаемость сырья;
– перебои в выработке энергии из-за нехватки сырья;
– отсутствие финансовой и правовой поддержки для 
внедрения проектов по биоэнергетике;
– приоритетные позиции традиционных энергетиче-
ских ресурсов и технологий, а также иных безуглерод-
ных ВИЭ

тики могут представлять интерес как на вну-
треннем, так и на мировом рынке. Наличие та-
ких проектов в РФ подтверждается материа-
лами конференции, организованной информа-
ционно-аналитическим агентством «Инфобио» 
и журналом «Международная биоэнергетика», 
проведенной в ноябре 2023 г. [28]:

– представлена информация об имеющемся 
опыте (с 2013 г. на одном из предприятий в Ир-
кутской области) производства древесноуголь-
ных брикетов из отходов производства, которые 
востребованы как на промышленном, так и на 
потребительском рынках (продукция для пик-
ников), данные брикеты пригодны также для 
металлургической отрасли в качестве замены 
углю, запуск аналогичного производства осу-
ществлен во Владимирской и Костромской об-
ластях;

– подлежали обсуждению методы прессо-
вания биосырья, отмечено экономическое пре- 
имущество брикетирования, а также иные пре-
имущества (приемлемо использовать существу-
ющие системы отопления, не требуется допол-
нительная инфраструктура в целях обеспече-
ния его потребления); 

– приведена информация о реализуемых 
в Архангельской, Вологодской областях, а так-
же в Республике Коми проектах по переводу ко-
тельного оборудования на биотопливо и строи-
тельстве новых котельных.

Регионы, специализирующиеся на производ-
стве продукции из отходов деревообрабатываю-
щей продукции (пеллеты), продукции, в процес-
се получения которой образуются опилки, быто-
вые, сельскохозяйственные отходы и остатки, мо-
гут иметь дополнительные стимулы для развития 

биоэнергетики – решение экологических (в части 
утилизации и переработки отходов производства 
местного продукта) и социально-экономических 
задач (минимизируя возможные негативные по-
следствия при снижении спроса на продукцию 
местного производства). В качестве примера сле-
дует рассмотреть ситуацию с крупными лесопро-
мышленными холдингами Северо-Запада, кото-
рые вследствие санкционной политики зарубеж-
ных государств не смогли в 2022 г. осуществлять 
экспортные поставки производимой продукции 
(древесные пеллеты) на европейские рынки, при 
этом спрос со стороны внутреннего рынка оцени-
вался всего лишь в 10% от объема производства. 
Данное обстоятельство серьезно сказалось на дея-
тельности крупных компаний. Так, было останов-
лено производство пеллет Устьянским лесопро-
мышленным комплексом (УЛК) в г. Пестово Нов-
городской области, поскольку компанией уже бы-
ло сокращено 30% сотрудников (1500 чел.), сокра-
щение выручки оценивалось более чем в 2,5 раза. 
Государственной мерой реагирования на возник-
шую проблему явилось решение о переводе муни-
ципальных котельных (мазутные котельные) на 
древесные пеллеты (биотопливо) и выделении для 
этих целей 15 млрд руб. инфраструктурных бюд-
жетных кредитов. Принимаемой мерой государ-
ственной поддержки ожидается развить внутрен-
ний рынок сбыта. К концу 2023 г. планируемый 
показатель котельных, работающих на биотопли-
ве, определен в количестве 104 объекта. Потенци-
альный спрос на пеллеты должен составить 90% 
от объема, ранее поставляемого на экспорт [29]. 

Следует отметить положительный опыт длитель-
ного использования биомассы на таких генериру-
ющих объектах, как: ТЭЦ АО «Великоустюгский 
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фанерный комбинат “Новатор”» (Вологодская об-
ласть), промышленная мини-ТЭЦ «Белый Ручей» 
(Вологодская область), ТЭС Завода ДВП (Респу-
блика Коми), ТЭС СЛДК (Республика Коми), ТЭЦ 
СЛПК (Республика Коми) [30]. 

Слабые стороны и угрозы биоэнергетики 
в РФ, представленные в табл. 2, отражают при-
чины отсутствия широкого использования био-
топлива на территории РФ (торф, отходы лес-
ной промышленности, сельского хозяйства, 
твердые бытовые отходы занимают в регио-
нальных топливно-энергетических балансах 
незначительное место) [3] и немногочисленного 
упоминания о данном виде сырья в правовых 
актах, в том числе стратегического характе-
ра, определяющих приоритетные направления 
развития энергетического сектора. Вместе с тем 
имеются мнения официальных лиц о недооце-
ненности внимания к данному ресурсу со сторо-
ны государства [31], отмечается, что:

1) рекомендуется рассматривать целесообраз-
ность использования ресурсов, которыми богат 
регион; в удаленных районах альтернативная 
энергетика может конкурировать с традици-
онной в силу дороговизны доставки последней; 
проекты использования непопулярных источни-
ков энергии требуют поддержки, например по-
средством налоговых инструментов;

2) значима информационная доступность об 
имеющемся национальном опыте применения 
биомассы для получения энергии в целях само-
обеспечения, в том числе может быть оправдан-
но ведение единого справочника о технологиях 
и оборудовании (например, имеется советский 
опыт использования на промышленных пред-
приятиях котлов, работающих на биомассе, 
в современной России есть предприятия целлю-
лозно-бумажной промышленности, имеющие 
в своей структуре собственные станции, полу-
чающие электроэнергию от переработки отхо-
дов собственного производства);

3) существует проблема учета объектов – по-
требителей собственной генерации, что ослож-
няет оценку имеющегося потенциала и про-
блем, возникающих на местах, в том числе об-
условленных недостаточным правовым регули-
рованием в сфере биомассы, биоэнергетики.

Таким образом, в ходе настоящего исследо-
вания установлено наличие заинтересованно-
сти со стороны хозяйствующих субъектов в при-
менении биотоплива в энергетических целях, 
а также роль данных ресурсов как в расшире-
нии применения модели экономики замкнуто-
го цикла, так и в обеспечении социально-эконо-
мического развития отдельных районов страны. 
В РФ отсутствует целесообразность масштабно-

го развития биоэнергетики (реализуются про-
граммы развития газоснабжения и газифика-
ции регионов), наиболее приемлемо использо-
вание биотоплива на небольших биоэнергетиче-
ских установках индивидуального назначения, 
а также более крупных установках, обслужива-
ющих предприятия, сельские, пригородные по-
селки [28]. Колебания в биоэнергетической от-
расли, в том числе снижение спроса со стороны 
иностранных покупателей, не так чувствитель-
ны, как колебания в иных энергетических отрас-
лях. В связи с этим представляется немаловаж-
ным вопрос повышения роли органов публичной 
власти регионального и местного уровней в соз-
дании необходимых условий для поддержания 
биоэнергетического сектора. 

Достижения углеродной нейтральности в РФ 
обеспечивается в том числе за счет «чистых» 
ВИЭ. Несмотря на то, что в условиях геополи-
тической нестабильности наблюдаются сокра-
щение импорта российских энергоресурсов ев-
ропейскими государствами [32]; возвращение 
ряда стран к углю (неэкологичному виду топли-
ва) [33]; появление дискуссий относительно це-
лесообразности сохранения вектора на декарбо-
низацию, об использовании западными страна-
ми «зеленого курса» в качестве «предлога» для 
достижения своих экономических целей за счет 
развивающихся государств [34], в РФ пересмо-
тра подходов в части направлений развития 
ВИЭ не усматривается. Распоряжение Прави-
тельства РФ от 08.01.2009 № 1-р «Об основных 
направлениях государственной политики в сфе-
ре повышения энергетической эффективности 
электроэнергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии на период 
до 2035 г.» [35] не утратило силу, а с 24.03.2022 
документ действует в новой редакции. Данный 
документ в числе прочего определяет меры под-
держки ВИЭ (солнечные электростанции (СЭС), 
ветровые электростанции (ВЭС), малые гидро-
электростанции) на оптовом рынке, устанав-
ливает целевые показатели объема производ-
ства и потребления электрической энергии с ис-
пользованием ВИЭ (за исключением гидроэлек-
тростанций установленной мощностью более 
25 МВт): 4,5% в 2024 г., 6% в 2035 г. Примерами 
уже введенных в эксплуатацию в современный 
период объектов на основе ВИЭ могут служить 
Гуковская ВЭС – мощность 198 МВт, Сулинская 
ВЭС – 100 МВт, Старомарьевская СЭС – 100 МВт, 
СЭС «Перово» – мощность 105 МВт и др.

Однако объекты на основе ВИЭ, несмотря на 
их преимущество в обеспечении декарбониза-
ции, наносят иной ущерб экологии: затопление 
и засоление земель, исчезновение рыбы, изме-
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нение климата в связи с испарением воды во-
дохранилищ, гибель птиц вследствие деятель-
ности солнечных электростанций (проводятся 
дополнительные исследования по установле-
нию конкретных факторов, воздействующих 
на птиц), использование комплектующих, изго-
товленных с применением химикатов, опасных 
для живых организмов, изменение климата 
в связи с замедлением воздушных масс (ветро-
генераторы изымают часть кинетической энер-
гии движения воздушных масс, это приводит 
к снижению скорости их движения) и др. [36], 
что требует также дополнительной оценки воз-
можности их внедрения.

Развитие ВИЭ в РФ предполагает не только 
возведение непосредственно объектов на терри-
тории страны, но и формирование отечествен-
ных компетенций в сфере энергомашинострое-
ния для последующего экспорта соответствую-
щих технологий. 

Слабой стороной развития ВИЭ является до-
роговизна, обусловленная различными факто-
рами, например арендой или выкупом значи-
тельных территорий под застройку, высокой сто-
имостью самих установок. В связи с этим пред-
ставляют интерес полученные представителя-
ми АО «Газпром промгаз», ПАО «Газпром», ООО 
«Газпром водород» результаты расчета удельной 
стоимости снижения парниковых газов для двух 
случаев: 1-й – замена угольной ТЭС на ВЭС (ве-
троэлектростанция), 2-й – замена угольной ТЭС 
на газовую электростанцию. По итогам работы, 
проведенной авторами, в числе прочего было 
установлено [37], что при сопоставимой выра-
ботке электроэнергии 684,1 млн кВт ⋅ ч/год:

– удельная стоимость снижения выбросов 
CO2-экв. в 1-м случае составляет 1,7 тыс. руб. за 
тонну, во 2-м – 0,1 тыс. руб. за тонну;

– постоянные операционные затраты в 1-м слу-
чае – 939,1 млн руб. в год, во 2-м – 195,1 млн руб. 
в год; 

– выбросы CO2-экв. в 1-м случае составляют 
0 тыс. т в год, во 2-м – 304,6 тыс. т в год (поч-
ти в 2 раза меньше в сравнении с угольными 
ТЭС – 607,3 тыс. т в год).

На основании приведенных показателей 
можно сделать вывод о наличии экономических 
(по сравнению с ВЭС) и экологических (по срав-
нению с угольными ТЭС) преимуществ газовых 
ТЭЦ в сравнении с объектами генерации на ос-
нове ВИЭ и на основе угля. Данные преиму-
щества газа как энергетического ресурса под-
тверждаются перспективными направлениями 
энергетического развития РФ в части обеспече-
ния газификации населения страны на уровне 
не менее чем 82,9% [38].

В связи с этим целесообразность строитель-
ства новых объектов на основе ВИЭ в большей 
степени усматривается на удаленных террито-
риях, в том числе посредством функционирова-
ния гибридных комплексов, позволяющих при 
неблагоприятных погодных условиях (для вы-
работки энергии недостаточно солнечного света 
или силы ветра) работать на ином энергоноси-
теле (например, посредством газодизельного ге-
нератора) [39], обеспечивая бесперебойную по-
дачу электроэнергии.

РФ является одним из лидеров в атомной 
энергетике (около 19% вырабатываемого элек-
тричества приходится на атомные электро-
станции (АЭС)), осуществляет экспорт имею-
щихся технологий в различные страны мира, 
оказывает на местах содействие в возведении 
АЭС. Однако, несмотря на имеющийся ресурс-
ный потенциал, отмечаются и современные 
проблемы развития атомной энергетики, в том 
числе обусловленные необходимостью обеспе-
чения ядерной и радиационной безопасности 
(принимая во внимание последствия катастроф 
на АЭС «Фукусима-1», Чернобыльской АЭС), об-
ращения с отработавшим ядерным топливом 
и радиоактивными отходами. Решение соот-
ветствующих задач требует серьезных финан-
совых вложений и отнесено к приоритетным 
направлениям развития энергетического секто-
ра РФ, в том числе в силу того, что данный вид 
энергетики является «безуглеродным источни-
ком генерации и вносит огромный вклад в реа-
лизацию планов Парижского соглашения» [40].

Традиционным источником энергии в РФ 
выступал и продолжает занимать уверенные 
позиции уголь. Несмотря на отнесение данного 
ресурса к категории «грязного», не только Рос-
сия, но и такие крупные экономики, как Китай, 
США, Европейский союз, обеспечивают удов-
летворение внутреннего спроса посредством 
угольных ТЭС, работающих в том числе в режи-
ме когенерации (производство электроэнергии 
и тепла). Наиболее активно уголь использует-
ся в Дальневосточном, Сибирском и Уральском 
федеральных округах, что определяется значи-
тельными запасами энергетического угля на 
их территории. Преимуществом ТЭС, работаю-
щих на основе угля, является их безопасность. 
В связи с этим сохранение данного источника 
в энергобалансе страны требует модерниза-
ции имеющихся объектов генерации, напри-
мер уже устанавливаются электрофильтры на 
источники выбросов в атмосферу. Российские 
ученые разрабатывают «водоугольные, пыле- 
угольные и другие эффективные технологии 
генерации» [41]. Таким образом, инновацион-
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ные (прорывные) технологии являются значи-
мым инструментом в обеспечении энергетиче-
ской и экологической безопасности, особенно 
в тех случаях, когда сохраняется необходимость 
применения традиционного топлива с высоким 
показателем выброса CO2. Важность внедре-
ния новых технологий в угольную энергетику, 
а также экспорта таких технологий на зарубеж-
ные рынки дополнительно определяется низ-
кой стоимостью угля, его востребованностью 
в развивающихся странах, и, соответственно, 
его дальнейшим сохранением в товарной струк-
туре экспорта РФ.

Таким образом, в перспективе до 2035 г. тра-
диционные виды топлива будут сохранять свои 
позиции в национальном энергобалансе. Госу-
дарственная политика РФ в настоящее время не 
предполагает жестких мер реагирования в от-
ношении субъектов, деятельность которых со-
провождается эмиссией парниковых газов, пла-
та за выбросы CO2 не предусмотрена. Только 
в Сахалинской области реализуется пилотный 
проект по достижению углеродной нейтрально-
сти к концу 2025 г. (в отношении ряда компа-
ний определены углеродные квоты, превыше-
ние которых предполагает платеж 1000 руб. за 
тонну CO2). 

По оценкам МВФ, «фискальные доходы от 
углеродного регулирования» РФ могут составить 
4% ВВП в 2030 г. (наибольшие платежи ожидают-
ся от промышленности, в меньшей степени – от 
секторов генерации электроэнергии, транспорта 
и зданий) [42]. Фактором, сдерживающим актив-
ное внедрение подобного рода мер в РФ, являют-
ся последствия (в том числе рост цен на продук-
цию регулируемых секторов экономики), которые 
могут оказать негативное влияние на социально-
экономическое развитие страны в целом. Вместе 
с тем анализ правовых актов в сфере обеспечения 
углеродной нейтральности (см. табл. 1) позволя-
ет сделать вывод о формировании правовой базы 
для учета выбросов загрязняющих веществ, веде-
ния реестра углеродных единиц, взимания пла-
ты за оказание оператором услуг по проведению 
операций в реестре углеродных единиц и др., что 
следует рассматривать в качестве мотивации для 
заинтересованных лиц осуществлять поиск но-
вых путей совершенствования своей экономиче-
ской деятельности.

Таким образом, на основании проделанной 
работы можно сделать следующие выводы:

– направления развития энергетического 
сектора страны, определенные в качестве при-
оритетных, соответствуют современным вызо-
вам, рискам и угрозам и направлены на обеспе-
чение национальной безопасности РФ;

– государство уделяет повышенное вни-
мание вопросам достижения углеродной ней-
тральности, на практике реализуются проек-
ты, способствующие снижению выбросов пар-
никовых газов в атмосферу;

– в перспективе до 2035 г. предполагается 
увеличить долю выработки энергии на основе 
ВИЭ, экспортировать высокие технологии в сфе-
ре энергетики, продолжить газификацию субъ-
ектов РФ, в том числе посредством замены или 
модернизации объектов генерации, функциони-
рующих на грязном топливе (например, мазут, 
уголь), в отдельных районах запланирован пере-
вод теплоэлектростанций на биотопливо; 

– постепенно создаются условия для обеспе-
чения учета углеродных единиц, определения 
квот выбросов парниковых газов, взимания 
платы за превышение квот;

– реализация тех или иных мер на террито-
рии РФ осуществляется по результатам ком-
плексной оценки различных факторов (эколо-
гические риски, экономическая целесообраз-
ность, социальные последствия).

Полученные авторами результаты могут быть 
учтены при проведении научно-исследователь-
ских работ в сфере развития энергетического сек-
тора, использованы представителями бизнеса 
и домохозяйств, интересующимися актуальными 
тенденциями развития ТЭК России, а также орга-
нами государственной власти различных уровней 
при решении задач, прямо или косвенно связан-
ных с энергетикой, климатической повесткой, пе-
реходом к модели экономики «замкнутого цикла».
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Abstract. This study aims to develop a methodology for determining an effective mathematical toolkit for dimensionality reduc-
tion in terms of parameters of a complex property of a system expressed through integral indicators. This involves examining 
such methods of mathematical data processing as the principal component analysis, fuzzy logic method, and weighted mov-
ing average. Special attention is given to defining the innovation potential of a region and compiling a system of indicators 
characterizing it. The developed methodology consists of two sequential stages. The first stage involves the application of three 
data processing methods to normalized input data separately, while the second is associated with obtaining resultant integral 
values or their groups for each method separately. The first stage is related to solving the following tasks: identifying categories 
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of complex property, determining category indicators, normalizing data, and aggregating integral indicators. The second 
stage involves defining integral indicators, hierarchical clustering, and identifying the current priority method of information 
processing through the analysis of the quality produced based on data clustering.
Keywords: principal component analysis, fuzzy logic, weighted moving average, regional innovation potential, dimensionality 
reduction, algorithm, comparison, forecasting, data processing.
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Введение

Математический инструментарий уменьше-
ния размерности данных широко применяется 
для удовлетворения различного теоретического 
и практического исследовательского, аналитиче-
ского и управленческого целеполагания, позволя-
ет повышать качество расчетов при прогнозиро-
вании, игнорировать шумы данных при аналити-
ке и построении структурных моделей, является 
значимым этапом обработки набора данных [1]. 

Распространенными методами, направлен-
ными на работу с уменьшением размерности 
данных, являются метод главных компонент 
(PCA), метод нечеткой логики и метод взвешен-
ного скользящего среднего (WMA). Каждый 
из этих математических инструментов строит 
базис на собственной логике взаимодействия 
с массивом данных [2; 3]. Таким образом, в за-
висимости от выбранного метода объем сни-
жения размерности выборки данных будет от-
личаться, что обусловлено различиями в мате-
матической логике методов несмотря на отсут-
ствие первичной дифференциации по схожим 
типам данных. Соответственно, при решении 
конкретных задач эффективность каждого ин-
струмента обработки данных будет нелинейно 
изменяться, а анализ результатов их примене-
ния позволит выявить наиболее эффективный 
подход к уменьшению размерности выборки. 

Цель исследования состоит в разработке 
методологии сравнения эффективности рабо-
ты математического инструментария обработ-
ки отдельных наборов данных, основанной на 
принципах состязательного подхода, и выявле-
ния наиболее оптимального из них. 

Формирование		
теоретического	базиса	анализа

При разработке методологии применения мате-
матического инструментария уменьшения размер-
ности массива данных прежде всего необходимо 
определить сферу его использования, а также иден-
тифицировать категории комплексного свойства 
предмета анализа. В рамках данной работы при-
менение математического инструментария рассма-
тривается в инновационной сфере и представляет 

собой потенциал развития региональной иннова-
ционной системы. Выбору набора конкретных па-
раметров для оценки потенциала развития регио-
нальной инновационной системы посвящено мно-
жество трудов отечественных и зарубежных иссле-
дований, в том числе А. С. Воронова [4], И. А. Руд-
ской [5], Д. Г. Родионова [6–9], Г. А. Терская [10] и др.

Первый уровень формализации параметров, 
описывающих потенциал развития региональ-
ной инновационной системы, содержит набор 
векторов, включающих совокупность катализа-
ционных значений, определяющих такого рода 
потенциал. Каждый вектор на втором уровне 
представляет собой интегральный показатель 
группы составных показателей. 

Схема формирования ядра исследуемых зависи-
мостей представлена на рис. 1. Отраженные на ри-
сунке связи объясняют возможность формирования 
аналитического алгоритма, основанного на получе-
нии интегрального показателя от каждой группы 
показателей в целях повышения качества анализа 
и улучшения совокупного результата обработки.

Таким образом, на втором уровне должен 
быть применен математический инструмента-
рий снижения размерности данных, в том чис-
ле PCA, нечеткая логика, WMA. 

В таблице агрегированы данные по базовым 
показателям, формирующим интегральные по-
казатели для текущего исследования.

После формирования в соответствии с табли-
цей массива данных для повышения эффектив-
ности работы методов необходима первичная их 
обработка с целью приведения значений к общей 
шкале. Нормализация позволит избежать пробле-
матики несоответствия масштабов чисел при мо-
делировании и комфортно осуществлять дальней-
шую обработку – как простейшее сравнение, так 
и применение методов машинного обучения [11]. 

Внутри математической логики нормализу-
емые данные первоначально смещаются, а за-
тем масштабируются, что аналитически может 
быть представлено следующим образом: 

 
( )i mov

int

Y Y
Y

Y

−
= , (1)

где Yi – текущее значение показателя; Ymov – ве-
личина смещения значения; Yint – величина ин-
тервала распределения исходных данных.
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Рис. 1. Системное ядро потенциала развития региональной инновационной системы

Системы	показателей,	составляющих	базисы	категорий	комплексного	свойства

Обозначение Показатель Единица измерения
Кадровый потенциал

КП1

Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений 
высшего профессионального образования к среднемесячной начисленной заработной 
плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту 
Российской Федерации

Процент

КП2

Количество учебно-лабораторных зданий (корпусов) организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего професси-
онального образования 

Штук на 100 тыс. чел. 
населения

КП3

Количество персональных компьютеров, используемых в учебных целях в организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования

Штук на 100 тыс. чел. 
населения

КП4
Удельный вес сектора учреждений высшего образования во внутренних затратах на 
исследования и разработки Процент

Ресурсный потенциал
РП1 Валовой региональный продукт в основных ценах (обрабатывающие производства) Процент (доля в ВРП)
РП2 Валовой региональный продукт в основных ценах (добыча полезных ископаемых) Процент

РП3
Валовой региональный продукт в основных ценах (деятельность в области информа-
ции и связи) Процент

РП4
Валовой региональный продукт в основных ценах (деятельность профессиональная, 
научная и техническая) Процент

Предпринимательский потенциал
ПП1 Оборот (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) малых предприятий Процент (к ВРП)
ПП2 Оборот (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) микропредприятий Процент (к ВРП)

ПП3 Численность фактически действующих индивидуальных предпринимателей Процент (к численности 
населения)

Социальный потенциал

СП1
Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социаль-
ные услуги в организациях социального обслуживания Процент

СП2

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, зарегистрированных в отчетном периоде

Доля к численности  
населения

СП3
Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицин-
скую помощь 

Человек на 10 тыс. на-
селения

СП4

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организа-
ций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образова-
ние, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление меди-
цинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников 
в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднеме-
сячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации

Условные единицы

Инфраструктурный потенциал

ИП1
Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требова-
ниям на конец года регионального или межмуниципального значения Процент

ИП2
Удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым по-
крытием с сетью дорог общего пользования в общем числе сельских населенных пунктов Процент

ИП3 Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к сети Интернет Процент

ИП4
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной пи-
тьевой водой из систем централизованного водоснабжения Процент
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То есть к массиву применяется одна матема-
тическая функция: Zscore, MinMax, LogNormal 
и т. д. Мы будем использовать функцию Zscore, 
преобразующую все данные в z-оценку в соот-
ветствии с формулой

 
( )

( )
  .iY mean Y

Y
stdev Y

−
=  (2)

Полученные после первичной обработки 
нормализованные массивы данных являются 
входной информацией для исследуемого мате-
матического инструментария уменьшения раз-
мерности массива. Таким образом, для каждо-
го из пяти интегральных показателей отдель-
но процедура интеграции будет произведена 
трижды – каждым представленным методом.

Аналитическая	обработка	показателей		
по	подпотенциалам

Агрегирование интегральных показателей – 
это получение по каждому набору показателей 
единственного совокупного значения, описы-
вающего каждую из сфер потенциала. На при-
мере формирования потенциала развития ре-
гиональной инновационной системы одним из 
пяти выделенных интегральных показателей 
выступает кадровый потенциал, интегральное 
значение которого получается на основе обра-
ботки математическим инструментарием мас-
сива данных, представленного показателями 
КП1, КП2, КП3, КП4.

Рассмотрим каждый из математических ме-
тодов обработки данных подробнее.

1. Метод главных компонент (PCA – Princi-
pal Component Analysis).

Это математический метод, направленный на 
уменьшение размерности данных. В основе логи-
ки метода лежит расчет дисперсии и определение 
направления максимальной дисперсии [12]. 

Первично происходит описание формы слу-
чайного вектора через ковариационную матри-
цу, где ( ) ( ),i j i jCov X X E X X=  – формула кова-
риации упрощается до ( ) ( ),i j iCov X X Var X= , 
так как ( ) ( ) 0i iE X E X= =  и i jX X=

При этом ( ) ( )TVar X E X X= ⋅ , тогда форму-
ла данного метода приобретает вид:

 ( )

T
T T T

v v v

T TT

v v v v

Var X E X X

E X X

      → = → ⋅ → =             

= → ⋅ ⋅ ×→ = → ⋅∑→  (3)

2. Нечеткая логика.
Методология нечеткой логики формирует 

интегральный показатель на основе данных, 

определенных в различных единицах измере-
ния и качестве, при этом не являясь чувстви-
тельной к этому посредством расчета интер-
вальной принадлежности [13–15]. 

По каждому показателю исходного масси-
ва данных определяются границы значений 
и строится классификатор интегрального по-
казателя, который соотносит значения показа-
телей со значениями 01-носителя (используется 
стандартный пятиуровневый 01-классифика-
тор, разработанный А. О. Недосекиным – вве-
дена система пяти функций принадлежности, 
характеризующих степень принадлежности 
носителя лингвистической переменной, кото-
рым выступает отрезок вещественной оси [0; 1] 
(01-носитель), заданному подмножеству):

 
*
3

* *
4 3

1 i
iJ

X a

a a

−
Λ = +

−
. (4)

Тогда значение интегрального показателя 
может быть рассчитано как

 
1

инт  показатель.
n

j i iJp r= ⋅ ⋅ λ∑ , (5)

где )0 9 0 2 1, , (jp j= − ⋅ − , так как при расчете 
максимальной границы интегрального показа-
теля j будет равен 1.

3. Метод взвешенного скользящего среднего 
(WMA – Weighted Moving Average).

Это прямой метод обработки данных, опре-
деляющий вес каждого члена исходной функ-
ции равным соответствующему члену арифме-
тической прогрессии [16]:

 1
0

.n
t t i t ii

WMA w p
−

− −=
= ⋅∑  (6)

После применения инструментария к данным 
по каждому из пяти интегральных показателей, 
формирующих потенциал развития региональ-
ной инновационной системы, получаем три мас-
сива данных в определенной размерности, где ко-
личество строк – количество наблюдений, а коли-
чество столбцов – количество показателей (пять).

На основе интегральных показателей осу-
ществляется иерархическая кластеризация на-
блюдений, которая относительно инновацион-
ной среды применяется к регионам, где каждый 
кластер обладает определенными особенностя-
ми потенциала инновационного развития.

Обработка	показателей-индикаторов		
текущего	уровня	развития		
инновационной	среды	региона

Для осуществления проверки целевой иерар- 
хической кластеризации результатов предлага-
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ется использовать текущие базисные индика-
торы исследуемой системы [17; 18]. Для показа-
телей потенциального развития региональной 
инновационной системы базовым значением 
обладает информация о количестве инноваци-
онных товаров, патентов, инвестиций в инно-
вации и т. д.

Производится формирование индикатора 
уровня потенциала региональной инновацион-
ной системы, учитывающего:

– пассивную компоненту – индикатор уров-
ня развития региональной инновационной си-
стемы;

– активную компоненту – показатель, отра-
жающий выраженность воздействия среды на 
потенциал и уровень развития региональной 
инновационной системы.

Таким образом, индикатор представляет со-
бой агрегированную совокупность результа-
тов деятельности инновационной среды регио-
на и формируется в виде простого взвешенного 
значения, выражающего отдачу экономическо-
го маркера уровня инновационного развития от 
маркера уровня экономического стимулирова-
ния инновационного развития:

 

уровень инновационного потенциала региона

доля инноваций в деятельности региона

инвестиции в инновации региона

Y

y

y

=

= , (7)

где доля инноваций в деятельности регионаy  – удель-
ный вес инновационных товаров, выполнен-
ных работ, услуг в общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, услуг организа-
ций c 2017 г. (2021, процент, значение показате-
ля за год); инвестиции в инновации регионаy  – удель-
ный вес затрат на инновационную деятель-
ность в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг, по субъектам Рос-
сийской Федерации (2021, процент, значение 
показателя за год).

После выбранной методологии обработки 
данных формируется массив игрек-центроида, 
представленного агрегированными значения-
ми базисных информационных показателей. 

По получении исходного массива игрек-цен-
троида происходит формирование массивов 
данных, подающихся на вход алгоритма про-
верки качества обработки информационных 
потоков, составляющих потенциал развития 
региональной инновационной системы. То есть 
производится кластеризация значений игрек-
индикаторов в соответствии с полученными на 
основе интегральных показателей потенциала 
развития инновационной среды кластерами – 
отдельно для каждого анализируемого метода.

Анализ	сравнительной		
результативности	обработки		
информационных	потоков,		
составляющих	инновационный		
потенциал	региона

Сформированный входной массив данных для 
каждого кластера по рассматриваемым методам 
подлежит дальнейшему тестированию по условию 
эффективности проведенной кластеризации по ин-
тегральным показателям комплексного свойства. 
Далее определяется общая эффективность получе-
ния интегральных показателей по каждому методу. 

В первую очередь входные данные подвер-
гаются первичной обработке, заключающейся 
в степенном преобразовании массива отдель-
но по значениям каждого из кластеров, полу-
ченных по каждому из методов в отдельности. 
Такого рода подход позволяет приблизить рас-
пределение данных к гауссовскому и стабили-
зировать дисперсию при минимизации асимме-
трии. В этих целях используется преобразова-
ние Бокса – Кокса. Оно является стандартизи-
рованным и удобным решением, так как метод 
работает при неизвестном типе распределения.

Работа метода Бокса – Кокса осуществляется 
в несколько этапов.

1. Проверка направленности распределения. 
Метод Бокса – Кокса, в отличие от преобразо-
вания Йео – Джонсона, может поддерживать на 
вход только положительные данные [19]. Без 
взаимодействия с размером дисперсии может 
быть выполнено простейшее преобразование 
массива, предполагающее простой сдвиг пер-
воначальных данных формата { }1,  ,  ny y y= …  
на константу так, чтобы выполнялось условие 
( ) 0iy + α >  при i = 1, …, n.

2. Однопараметрическое преобразование Бок-
са – Кокса:

 

( )

1
если 0

если 0

,   

log ,   

i

i

i

y
y

y

λ

λ
 −

λ ≠=  λ
 λ =

, (8)

где оптимальное значение параметра λ  может 
быть найдено методом наибольшего правдопо-
добия. В данном случае оценка неизвестного 
параметра проводится путем максимизации ло-
гарифмической функции правдоподобия:
 1argmax ( ,  ,  | )nl y y

λ∈Η
λ = … λ , (9)

где lnl L=  при функции правдоподобия 
( )| :L y λ Η → 

, где ny∈ , а и   λ Η  – неизвест-
ные параметры.

Для применения преобразования Бокса – Кокса  
был использован преобразователь PowerTrans-
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former [20] библиотеки Sclearn при обработке дан-
ных на языке программирования Python.

После работы Бокса – Кокса для преобра-
зованных данных определяется коэффициент 
детерминации, отдельно по каждому кластеру 
каждого метода: 

 
2

2
2

|
1 1 .

y

D y x
R

D y

  σ = − = −
  σ 

 (10)

Далее определяется среднее для каждого ме-
тода значение коэффициента детерминации, 
методом простого среднего:
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ср .
n

ii
R

R
n

=
∑

 (11)

Чем выше полученный средний коэффици-
ент детерминации, тем более качественно про-
изведена кластеризация, следовательно, тем 
эффективнее использование метода для обра-
ботки текущего массива данных.

Методология	формирования		
эффективного	распределения	объектов		
в	разрезе	параметров		
комплексного	свойства	

В результате исследования был получен 
структурный аналитический алгоритм, кото-

рый может быть использован для определения 
эффективности применения метода обработки 
данных (PCA, нечеткая логика, WMA) на эта-
пе получения значений интегральных показа-
телей, ориентированных на применение в раз-
личных векторах целеполагания. Агрегирован-
но алгоритм представлен на рис. 2 и 3.

На рис. 2 отражена часть методологии, пред-
полагающая применение к нормализованным 
входным данным обособленно трех методов об-
работки данных. По завершении первого этапа 
будут получены результирующие интеграль-
ные значения или их группы для каждого ме-
тода отдельно. Эти значения являются входной 
информацией второго этапа методологии, пред-
ставленного на рис. 3.

Отраженный на рис. 3 второй этап методоло-
ги предполагает определение метода обработ-
ки данных, применяемого для получения про-
межуточного результата этапа аналитического 
исследования и требующего расчета интеграль-
ного показателя, обладающего наибольшей эф-
фективностью в текущем исследовании на кон-
кретном массиве данных.

Таким образом, сформирована агрегирован-
ная методология выбора аналитического ин-
струментария для обработки данных в сфере 
потенциала развития региональной инноваци-
онной системы.

Рис. 2. Формирование эффективного распределения объектов  
в разрезе параметров комплексного свойства. Этап получения результатов обработки
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Рис. 3. Формирование эффективного распределения объектов  
в разрезе параметров комплексного свойства. Этап выбора итогового метода обработки

Заключение

Результаты исследования позволили сформи-
ровать подход к определению эффективности ме-
тодов математической обработки данных (PCA, 
нечеткая логика, WMA), состоящий из двух по-
следовательных этапов, первый из которых ос-
нован на получении значений интегральных 
показателей, ориентированных на применение 
в различных векторах целеполагания, а второй 
связан с формированием распределения объек-
тов в разрезе параметров комплексного свойства. 
Сравнительная результативность обработки дан-
ных в рамках исследования определялась с точ-
ки зрения оптимального уменьшения размерно-
сти выборки данных. В частности, был определен 
набор информационных потоков, составляющих 
совокупный инновационный потенциал региона 
и выраженный кадровым, ресурсным, предпри-
нимательским, социальным и инфраструктур-
ным потенциалами. Были определены системы 
показателей, составляющих базисы категорий 
комплексного свойства потенциалов. 
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MATHEMATICAL MODELLING OF THE IMPACT  
OF ECONOMIC ACTIVITIES ON NATURAL ENVIRONMENT
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Введение

Экономическая деятельность, в первую оче-
редь промышленное производство, загрязняя 
природную среду, ухудшает состояние экоси-
стем и в конечном счете приводит к снижению 
качества жизни на Земле. В XXI в. вопросам 
экологии стали уделять особое внимание: от 
констатации ущерба исследователи перешли 
к проблемам его минимизации путем урегули-
рования взаимодействия между человеческим 
обществом и природными экосистемами. Про-
гнозирование – одно из возможных решений 
подобных проблем, и построение моделей про-
гнозируемых объектов является неотъемлемой 
частью современной экологии [1]. 

Из всех компонентов окружающей среды 
наибольшему воздействию экономической дея-
тельности подвержены водные объекты. Это не-
посредственное загрязнение промышленными1 

и бытовыми стоками, изменение самих водных 
объектов под воздействием веществ, поступаю-
щих с этими стоками, и использование ресурсов 
водных объектов как источника питьевой воды 
и продовольствия (вылов рыбы, ракообразных 
и других морских организмов), а также как од-
ного из видов транспорта и мест для рекреации 
и туризма.

Одним из способов изучения воздействия эко-
номической деятельности на водные объекты 
и их экосистемы как сложные системы является 
математическое моделирование. С помощью мо-
делей исследуется состояние изучаемого объек-
та, получают информацию об объекте для слу-
чаев, когда проведение эксперимента с изучае-
мым объектом невозможно либо из-за дороговиз-
ны, либо для случаев, когда эксперимент может 
закончиться гибелью объекта. Моделирование 
дает возможность не только прогнозировать из-
менение состояния объекта под влиянием воз-
действий, но и подбирать такие внешние воздей-
ствия, которые обеспечивали бы наибольший 
экономический эффект от использования объек-
та. Для моделирования необходим набор исход-
ных данных, выбор которых во многом опреде-

1Промышленные предприятия загрязняют не только 
атмосферный воздух, но и водные объекты. В результате 
их деятельности происходит сбрасывание в водоемы за-
грязненных сточных вод, главными компонентами кото-
рых являются нефтепродукты, хлориды, сульфаты, тяже-
лые металлы, которые могут приводить к полной деграда-
ции водных систем. Из общего объема загрязненных сточ-
ных вод, попадающих в водные объекты, 55% приходится 
на предприятия, занимающиеся производством, переда-
чей и распределением продуктов его переработки, 18% – на 
обрабатывающие производства [2].

ляется знанием в той области науки, к которой 
относится моделируемый объект.

Середина 60-х гг. XX в. – начало работ по при-
менению математического моделирования с ис-
пользованием ЭВМ в лимнологии, ихтиологии, 
биологии, физиологии, океанологии, экономике, 
природной среде и методах решения задач раци-
онального природопользования (В. В. Меншут-
кин одним из первых в нашей стране (1967) на-
чал исследование проблем рационального при-
родопользования [3]). Созданные В. В. Меншут-
киным модели относятся ко всем перечислен-
ным направлениям науки. 

Для исследования влияния экономической 
деятельности на природную среду были по-
строены модели озерных, лесных экосистем 
и воздушной среды. В работе основное внима-
ние уделено изучению водных объектов – круп-
нейших озер России: Ладожского, Байкала 
и Онежского, а также уникального озера Даль-
него (Камчатка) – естественного инкубатора 
ценного вида лососевых – нерки (красной)2.

В. В. Меншуткин (ИЭФБ РАН), которого 
считают классиком математического модели-
рования биологических систем3, создал моде-
ли процессов кровообращения в мозге челове-
ка при перегрузках при старте космического 
корабля и водно-солевого обмена и функции 
почек (физиология), модели диагностики и ле-
чения психических заболеваний (медицина). 
Ученый Меншуткин всегда проявлял инте-
рес к моделированию эволюции. Это работы 
по эволюции животных, но особый интерес он 
проявлял к эволюции человеческого общества 
и биосферы (одна из последних работ относится 
к 2019 г.). Математический аппарат, используе-
мый В. В. Меншуткиным, очень широк: от си-
стем дифференциальных уравнений до конеч-
ных автоматов, нейронных сетей, нечеткой ло-
гики и когнитивного моделирования. 

Данная статья была подготовлена и передана 
в редакцию, когда не стало В. В. Меншуткина. 
В процессе редактирования в статью включены 
некоторые его высказывания, относящиеся к по-
нятиям «сложные системы», модель и др. [4].

В. В. Меншуткин предлагает от частностей, 
из которых состоит научная работа, в конечном 
счете вся жизнь, перейти к некоторым обобще-
ниям. Что, собственно, изучают такие разно- 
образные и несовместимые на первый взгляд 

2С целью охраны нерестилищ и ландшафта повышен-
ной эстетической ценности озеро Дальнее получило статус 
государственного памятника природы (1981).

3Это лишь одна область применения В. В. Меншутки-
ным математического моделирования.
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науки, как физиология, генетика, экология, эко-
номика, социология и теория корабля? Все они 
изучают сложные системы, которые состоят из 
множества элементов. Каждый элемент может 
воздействовать на другой элемент посредством 
связи. Эпитет «сложная» в названии «сложная 
система» имеет качественный характер и озна-
чает лишь то, что элементы в ней разные и их 
много, а связи между элементами могут быть 
разрывными, нелинейными и случайными. 
Примером простой системы может служить ма-
ятник на неподвижном основании, а сложной – 
организм человека, экологическая система озе-
ра, город с населением, промышленностью 
и транспортом или вся биосфера Земли [4].

«Важным понятием в теории сложных си-
стем является термин модель». Модель – это не-
кая созданная исследователем система, свой-
ства которой идентичны только некоторым 
свойствам исследуемой системы (прототипа) – 
тем свойствам прототипа, которые исследова-
тель считает существенными. Например, если 
исследуемая система – это человеческое лицо 
(прототип), то фотография – это модель, суще-
ственные свойства которой передаются от про-
тотипа, а остальные являются свойствами мо-
дели (сорт бумаги, размер фотографии, вид пе-
чати). В процессе работы с моделью могут быть 
выявлены некоторые свойства прототипа, кото-
рые следует признать существенными. Приме-
ры моделей различных природных систем при-
ведены в монографии [1].

Начало всякого модельного исследования – 
сбор исходного материала, создание банка дан-
ных о структуре и функционировании исследуе-
мого объекта. Это могут быть как натурные на-
блюдения, так и информация из литературных 
и других источников информации. Внесение 
в банк данных, не предусмотренных для исполь-
зования в модели, может привести не только к за-
держке, но и к остановке всего исследования [1; 4].

Во всех моделях В. В. Меншуткина имелись 
исходные данные и их первичная статистиче-
ская обработка. В примерах с озером Дальним 
(Камчатка), рекой Вартой и Невской губой базы 
данных фигурировали в виде самостоятельных 
элементов. В задаче моделирования эволюции 
позвоночных животных база знаний, по суще-
ству, представляла собой предельно сжатый 
и закодированный учебник по зоологии. Выбор 
типа модели диктовался особенностями объек-
та исследования. Для рыб и Невской губы это 
были системы дифференциальных уравнений, 
для реки Варты – уравнения в конечных разно-
стях, для вертикальных миграций зоопланкто-
на – аппарат случайных функций.

Для выполнения процедуры идентифика-
ции модели применялись данные, которые не 
использовались при построении модели. Кри-
терий оценки состояния управляемого объекта 
выбирался исходя из специфики поставленной 
задачи. Для популяций рыб это был устойчи-
вый вылов, для Невской губы и реки Варты – 
качество воды, для эволюции – выход живот-
ных на сушу [1]. 

Математическое	моделирование		
воздействия	экономической		
деятельности	на	водные	объекты

Оптимизация рыболовства и сохранение 
стада промысловой рыбы 

Рыбный промысел – один из видов экономи-
ческой деятельности, от которого зависит про-
довольственная безопасность страны. Согласно 
ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» ежегодно вырабатывают-
ся квоты вылова промысловых пород рыб [5].

Для защиты интересов страны в области 
океанского рыболовства, особенно в прибреж-
ных водах Тихого океана, где ведет интенсив-
ное рыболовство Япония, требовалось опреде-
лить оптимальный режим эксплуатации даль-
невосточного лосося, обеспечивающий устойчи-
вое сохранение рыбных запасов. Переговоры по 
вопросу рыболовства велись еще с 20-х гг. XX в., 
а с конца 50-х стали проводиться сессии совет-
ско-японской рыболовной комиссии (СЯРК). 

Большую роль в решении этого вопроса сы-
грала компьютерная модель1 (1969 г., В. В. Мен-
шуткин, ИЭФБ РАН) [6] определения допусти-
мых норм вылова лососей, которые обеспечива-
ли бы сохранение численности этой ценной ры-
бы. Модель основана на данных регулярных (с 
1937 г.) наблюдений2 доктора биологических на-
ук Ф. В. Крогиус и доктора биологических наук 
Е. М. Крохина за озером Дальним (Камчатка). 
В программе, реализованной на языке АЛГОЛ, 
использованы не только данные о возрастном 
составе нерестящейся в озере Дальнем нерки 
и его биоресурсах, но и о гидрометеорологиче-
ском, гидрохимическом и гидробиологическом 
состоянии озера, о его температурном режиме, 
орудиях лова и стратегии рыболовства.

Оптимальный режим рыболовства, который 
при максимальном улове обеспечивал бы сохра-

1Компьютерная модель популяции промысловой рыбы 
[6] – первая в СССР – была отмечена государственной пре-
мией СССР (1971 г.).

2Решающее значение имело высокое качество исход-
ных данных.
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нение стада промысловой рыбы, – пример при-
менения моделирования для подбора внешних 
воздействий на объект, обеспечивающих наи-
больший экономический эффект от эксплуата-
ции объекта. Критерий оптимальности может 
иметь достаточно сложную структуру. Так, опти-
мальный режим поддержания уровня в водохра-
нилище гидроэлектростанции должен обеспе-
чивать не только максимум выработки электро-
энергии, но и сохранение рыбных запасов и ре-
креационных свойств самого водохранилища. 

Моделирование водных объектов  
и их экосистем

Экономическая деятельность на территории 
водосбора водного объекта приводит не толь-
ко к непосредственному загрязнению промыш-
ленными и бытовыми стоками, но и к измене-
нию самих водных объектов под воздействием 
веществ, поступающих с этими стоками. Если 
промышленные стоки можно подвергать очист-
ке (от минимальной до полной), то на сельско-
хозяйственные стоки влияет множество факто-
ров: вид почвы, количество внесенных удобре-
ний, способ орошения, погодные условия и др. 
Поступление загрязняющих веществ приводит 
к ухудшению состояния экосистемы озера, ро-
сту антропогенной нагрузки, антропогенному 
эвтрофированию1, изменению водного объекта, 
нарушению всех видов водопользования, а так-
же снижению рекреационной привлекательно-
сти водоема и прибрежного ландшафта. На со-
стояние водных объектов и их прибрежных зон 
влияет и развитие такого вида экономической 
деятельности, как туризм.

Во второй половине прошлого века пробле-
ма загрязнения водных объектов стала особен-
но актуальной в связи с резким ухудшением 
состояния Ладожского озера: произошел отме-
ченный лимнологами (ИнОз АН СССР) [7] пе-
реход озера из олиготрофного состояния в ме-
зотрофное. Для решения возникшей проблемы 
натурных наблюдений, проводимых Ладожски-
ми экспедициями (ИнОз АН СССР), было недо-
статочно. В ИСЭП АН СССР приступили к соз-
данию серии математических моделей Ладож-
ского озера. 

Задачи математического моделирования 
процессов, происходящих в замкнутых водо-
емах, относятся к уравнениям математической 
физики, решение которых начинается с поста-
новки начальных и граничных условий. Раз-

1Антропогенное эвтрофирование водных объектов ока-
зывает негативное воздействие на экономику питьевого 
и технического водоснабжения. 

работка математических моделей Ладожского 
озера стала возможной благодаря вариацион-
но-разностному методу2 решения краевых за-
дач для эллиптических уравнений, основы ко-
торого были заложены Л. А. Оганесяном (ЛО 
ЦЭМИ, 1963) и получен первый результат по 
сходимости метода [6]. 

Вариационно-разностный метод, получив-
ший в мировой практике распространение как 
метод конечных элементов (МКЭ), стал основ-
ным направлением исследований лаборатории 
численных методов Вычислительного центра 
(ЛОМИ), руководимой Леонардом Амаякови-
чем Оганесяном. Поддержка работ по развитию 
МКЭ академиком Гурием Ивановичем Марчу-
ком способствовала сохранению тематики при 
последующих реорганизациях институтов: ла-
боратория численных методов ВЦ ЛОМИ во-
шла в состав вновь образованного института – 
ЛОЦЭМИ (1965 г.), а в 1975 г. как лаборатория 
Вычислительного центра ИСЭП АН СССР. Под 
руководством Л. А. Оганесяна МКЭ активно 
развивался, и к 1981 г. была разработана мо-
дель гидротермодинамики замкнутого водоема, 
основанная на описании объекта с помощью си-
стемы дифференциальных уравнений, для вы-
числительных схем которых выполняются раз-
ностные аналоги законов сохранения, и ее про-
граммная реализация [8]. Годом позже мате-
матическая модель гидротермодинамики была 
реализована для конкретного объекта – Ладож-
ского озера [9]. На основе численного модели-
рования круглогодичной циркуляции глубоких 
озер (1985) создана дискретная гидродинами-
ческая модель климатической циркуляции глу-
бокого озера (1986). К 1988 г. было разработано 
математическое моделирование распростране-
ния примеси в водоеме и в Невской губе (реаль-
ный объект), а также течений и термического 
режима Ладожского озера (1988).

Исследования о возможном изменении тем-
пературного режима Невской губы при наличии 
сооружений защиты и гидротермодинамические 
модели Ладожского озера стали основанием для 
включения сотрудников СПб ЭМИ РАН в рабо-
ту по научной программе Санкт-Петербургского 
научного центра РАН «Невская губа», созданной 
в начале 90-х гг. для изучения и прогнозирова-
ния состояния Невской губы в случае заверше-

2В 2003 г. за цикл основополагающих работ по созда-
нию и последующему внедрению МКЭ группе ученых, од-
ним из которых был ученик Л. А. Оганесяна доктор физи-
ко-математических наук, профессор Г. П. Астраханцев, бы-
ла присуждена Государственная премия РФ в области на-
уки и техники.
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ния строительства дамбы. Руководителем про-
екта был назначен профессор В. В. Меншуткин 
(ИЭФБ РАН), который к этому моменту неодно-
кратно принимал участие в Ладожских экспеди-
циях ИнОз АН СССР (1980–1986), собирая и ана-
лизируя гидробиологические данные для созда-
ния модели экосистемы Ладожского озера [10]. 
Над реализацией проекта«Невская губа» рабо-
тало несколько научных групп. Получены ма-
териалы по гидрологии, гидродинамике, гидро-
химии, гидробиологии Ладожского озера (под-
модель экосистемы Ладожское озеро, сотрудни-
ки СПб ЭМИ РАН совместно с ИнОз РАР), реки 
Невы (подмодель реки Невы и обобщающая мо-
дель поддержки принятия решений, малое пред-
приятие ЭКРОС при «ВОЕНМЕХ»), Невской гу-
бы (экосистема Невской губы, Зоологический 
институт РАН) и восточной части Финского за-
лива (подмодель экосистемы Финского залива 
(модель экосистемы Балтийского моря), Сток-
гольмский университет (О. П. Савчук)). Руково-
дитель проекта принимал активное участие не 
только в математическом моделировании си-
стемы Ладожское озеро – река Нева – Невская 
губа – восточная часть Финского залива, но и в 
сборе натурных данных, в обсуждении работ по 
каждой из подпрограмм, в разрешении проблем, 
возникающих из-за использования различных 
ЭВМ и языков программирования [4]. 

Исследование экосистемы Невской губы с по-
мощью созданной модели, основным критерием 
которой была защита Невской губы от антропо-
генных загрязнений, было проведено для трех 
вариантов состояния дамбы: до начала строи-
тельства (1980), на момент проведения иссле-
дования (строительство дамбы приостановле-
но в 1990 г.) и если дамбу построить. Результат 
исследования – либо строительство защитных 
сооружений не создаст неблагоприятной ситуа-
ции в Невской губе, либо состояние изменится 
в безопасных пределах. Строительство дамбы1 

подтвердило верность полученных заключений 
о состоянии Невской губы, удовлетворительное 
состояние которой свидетельствует о качестве 
прогноза по созданной модели2.

По окончании проекта «Невская губа» про-
должилась совместная работа научной группы 
(СПб ЭМИ РАН) под руководством доктора фи-
зико-математических наук, профессора Л. А. Ру-

1В 2001 г. возобновили строительство дамбы (сдана 
в эксплуатацию в 2011 г.).

2«…Сегодня именно сотрудники комплекса защитных 
сооружений бьют тревогу, говоря об экологической ката-
строфе в Финском заливе из-за бесконечно увеличиваю-
щихся намывных территорий» [14].

ховца и доктора биологических наук, профессора 
В. В. Меншуткина над созданием математиче-
ских моделей экосистемы Ладожского озера – де-
терминированных систем, созданных на основе 
законов сохранения вещества и энергии с вклю-
чением биотической части модели, основанной 
на уравнениях продукционной гидробиологии 
[12] и трехмерных моделей гидротермодинами-
ки Ладожского озера [13], c гидродинамической 
и термической частями, основанных на числен-
ном решении уравнений Навье – Стокса3. 

С помощью созданных моделей определены 
реакция экосистемы Ладожского озера на из-
менение антропогенной и фосфорной нагрузки4 

[13] и оценка возможной трансформации эко-
системы озера под влиянием антропогенных 
и климатических факторов (в частности, гло-
бального потепления). Воспроизведен процесс 
эвтрофирования Ладожского озера.

Наибольший вред Ладоге и всей системе Ла-
дожское озеро – Нева – Невская губа – восточная 
часть Финского залива наносят выбросы про-
изводств, расположенных на территории водо-
сбора озера: алюминиевого комбината (Волхов) 
и целлюлозно-бумажных комбинатов (Сорта-
вала и Приозерск, введен в действие в 1931 г., 
закрыт в 1986 г.). Изменение основных соотно-
шений в Ладоге в процессе антропогенного эв-
трофирования привело к нарушению стабиль-
ности озерной экосистемы.

Математическое моделирование процесса 
антропогенного эвтрофирования Ладожского 
озера в зависимости от изменения биогенной 
нагрузки за период 1962–2000 гг. позволило не 
только уточнить количественные характеристи-
ки процесса, но и восполнить информацию о со-
стоянии экосистемы озера для периодов, когда 
наблюдения отсутствовали. Вычислительные 
эксперименты и проверка адекватности резуль-
татов моделирования реальным процессам бы-
ли основаны на уникальной информации, со-
бранной сотрудниками ИнОз РАН за время ком-
плексных исследований озерных процессов Ла-
доги, началом которых стала первая Ладожская 
экспедиция, проведенная в 1956 г. коллективом 
Лаборатории озероведения АН СССР.

Примером эффективного применения мате-
матических моделей Ладожского озера на прак-

3Уравнения Навье – Стокса являются одними из важ-
нейших в гидродинамике и применяются в математиче-
ском моделировании многих природных явлений и техни-
ческих задач. 

4Фосфор – основной биогенный элемент, влияющий на 
функционирование экосистем. Поступление фосфора (и 
азота) в водоемы является причиной антропогенного эв-
трофирования.
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тике стал случай аварийного выброса загряз-
няющих веществ на Сясьском ЦБК (1998). Про-
гноз, полученный с помощью математического 
моделирования распространения примеси в во-
доеме, показал, что аварийный выброс на каче-
ство воды в истоке Невы не повлияет.

Созданные модели могут быть использованы 
для получения количественных оценок ассими-
ляционного потенциала экосистем озер, опре-
деления нормативов и лимитов на сброс загряз-
няющих веществ и биогенов в воду, для оценки 
антропогенного воздействия на водоем, постро-
ения прогнозов изменений, происходящих в во-
доеме, с учетом его гидротермодинамических 
характеристик (течений в водоеме, температур-
ного режима, условий перемешивания и др.).

Проекты по исследованию и прогнозирова-
нию состояния экосистемы Ладожского озера 
были поддержаны грантами Российского фон-
да фундаментальных исследований (РФФИ) 
в течение всего времени существования фонда 
с момента его создания в 1992 г. В 2002–2004 гг. 
сотрудники СПб ЭМИ РАН провели исследова-
ния экосистемы Ладожского озера по програм-
ме TACIS.

В создании математических моделей Онеж-
ского озера приняли участие сотрудники Ин-
ститута водных проблем Севера Карельского 
научного центра РАН (ИВПС КарНЦ РАН) под 
руководством директора (члена-корреспонден-
та РАН, доктора географических наук, профес-
сора Н. Н. Филатова). С помощью комплекса 
математических моделей Онежского озера, как 
и для Ладожского, получены фундаментальные 
результаты по проблемам устойчивого разви-
тия, связанным с антропогенным воздействием 
на природную среду, и оценки воздействия на 
экосистемы озера возможных изменений кли-
мата (глобального потепления). Результаты ис-
следований опубликованы в высокорейтинго-
вых журналах, в том числе зарубежных (напри-
мер, Ecological Modelling) и монографиях, на-
пример [13].

Когнитивное моделирование  
эколого-социо-экономических систем  
водосборов крупных водоемов

Экономическая деятельность, и особенно 
промышленное производство, негативно воз-
действует на экологию природной среды. Со-
стояние экосистемы водоема во многом зависит 
не только от экономических, но и социальных 
и демографических процессов, происходящих 
на территории его водосбора. Для учета этих 
процессов в модель экосистемы водоема необ-
ходимо ввести дополнительные переменные, 

значения которых могут не только отличать-
ся на несколько порядков, но быть вероятност-
ными и качественными (неколичественными). 
Такие системы, назовем их эколого-социо-эко-
номическими (ЭСЭ-системами) – это сложные 
системы, в которых не выполняется закон со-
хранения энергии и к которым «не применимы 
методы с использованием дифференциальных 
уравнений и систем таких уравнений в част-
ных производных» [13]. Для изучения таких 
систем употребителен когнитивный подход, ос-
нова которого заключается «в замене непосред-
ственного моделирования процессов, происхо-
дящих в реальном мире, моделированием про-
цесса восприятия и познания этого мира чело-
веческим сознанием» [1]. Моделируется не сам 
объект, а то, как этот объект отображается в со-
знании исследователей, хорошо знающих пред-
метную область и имеющих опыт в изучении 
данного объекта. Тот факт, что в когнитивных 
моделях не используют законы сохранения ве-
щества и энергии (не только в моделях водных 
объектов, но и в моделях экономики), позволяет 
объединять в одной модели объекты различной 
природы. 

В качестве примера для случая, когда урав-
нения сложной системы вообще не удается за-
писать в традиционной математической форме, 
можно привести совместную работу В. В. Мен-
шуткина с психиатром, профессором Львом 
Яковлевичем Балоновым (ИЭФБ РАН) по мо-
делированию диагностики и лечению психиче-
ских заболеваний [1], в которой не было не толь-
ко формул, но и цифровых данных. Все базиро-
валось исключительно на многочисленных слу-
чаях из врачебной практики профессора и его 
коллег.

Исследования ЭСЭ-систем водосбора круп-
ного водоема основаны на применении когни-
тивного моделирования. Было создано несколь-
ко когнитивных моделей водосбора крупного 
водоема и их реализация для Белого моря и его 
водосбора, основанных на данных КарНЦ РАН. 

Пример применения математического моде-
лирования для исследования взаимодействия 
экономики региона с природной средой – оцен-
ка состояния и изменения эколого-социо-эко-
номической системы Беломорья (Белого моря 
и его водосбора), выполненная с помощью ког-
нитивного моделирования. ЭСЭ-система Бело-
морья [14], в отличие от предыдущих, имеет  
иерархическую структуру и состоит из подси-
стем: экономика, демография, водные и лесные 
подсистемы, сельское хозяйство. Когнитивная 
модель ЭСЭ-системы Беломорья состоит, соот-
ветственно, из 5 подмоделей, объединенных об-
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щей системой управления. Целевые функции 
могут быть различными, например развитие 
отраслей экономики, охрана окружающей сре-
ды, повышение уровня жизни или повышение 
рождаемости в регионе. Временной шаг всех 
подмоделей – один год, период исследования 
модели – сто лет.

Подмодель «демография» представлена в ви-
де динамики трех возрастных групп: 0–18, 18–
65, 65–80. Коэффициент рождаемости влияет 
на ежегодное пополнение возрастной группы 
0, коэффициенты смертности различны: для 
группы 0–18 минимальны, для группы 65–80 – 
максимальны. Предполагается, что на вели-
чины коэффициентов влияют экономические 
и экологические условия.

В подмодели «экономика», основанной на нео- 
кейнсианской модели экономического роста 
Харрода – Домара, для оценки ситуации с рабо-
чей силой используются данные подмодели «де-
мография» об изменениях, в основном, в группе 
18–65 – трудоспособное население.

Подмодель «водные экосистемы» основана 
на данных наблюдений ИВПС КарНЦ РАН вод- 
ных объектов Беломорья и включает имита-
цию процессов продуцирования органического 
вещества до биомассы стада промысловой ры-
бы, объем вылова которой отражается на эконо-
мической ситуации региона. В подмодели учи-
тываются последствия изменений климата, а 
также загрязнения водоема промышленными 
и бытовыми отходами, от которых зависит ка-
чество воды и, соответственно, демографиче-
ская ситуация Беломорья.

В подмодели агроэкоценозов, основанной на 
моделях, разработанных в Агрофизическом ин-
ституте [15], в отличие от остальных подмоде-
лей, используются осредненные характеристи-
ки, поскольку при уходе за посевами и доведе-
нии их до получения урожая изменения проис-
ходят в течение месяца и даже суток, а шаг всей 
ЭСЭ-модели – один год. Один из основных пока-
зателей подмодели – величина урожая, которая 
во многом зависит от площадей сельхозугодий. 
Учитывается влияние климата на состояние аг-
роэкосистем.

Подмодель лесной экосистемы рассматрива-
ется как Gep-модель. Лесные массивы [16] пред-
ставлены состоящими из ячеек фиксированной 
площади (гепов), в которых каждое дерево (вид, 
диаметр ствола и высота) моделируется инди-
видуально с учетом влияния на соседние экзем-
пляры. В подмодели рост дерева зависит от сол-
нечной радиации и количества почвенной вла-
ги с учетом эффекта затенения более высоки-
ми соседями и загрязнения окружающей среды. 

Учитывается также зависимость состояния лес-
ного массива от планов вырубки и их объемов.

Исследования ЭСЭ-модели Беломорья за сто-
летний период показали, что более всех под-
моделей подвержена влиянию изменений кли-
мата экосистема Белого моря. Это проявляется 
в изменениях среднегодовой температуры воды 
и величины улова. Годы с минимальными за ис-
следуемый период значениями среднегодовой 
температуры воздуха сказываются на объемах 
урожая. На подмодель «экономика» колебания 
климата почти не влияют, а в подмодели «демо-
графия» от колебания климата зависит уровень 
жизни населения. Когнитивные модели исполь-
зовались для прогноза состояния Беломорья при 
различных сценариях развития экономики.

Активно используя идеи когнитивного мо-
делирования1, В. В. Меншуткин замечает, что 
создание когнитивных моделей не предполага-
ет замену моделей, основанных на законах со-
хранения вещества [13], поскольку в когнитив-
ных моделях ЭСЭ-системы гидротермодинамика 
рассчитывается по уравнениям Навье – Стокса, 
ограничения вылова рыб – по уравнениям Би-
вертона – Холта, в экономике – производственной 
функции Кобба – Дугласа, в социологии – с по-
мощью агент-ориентированного моделирования. 
Результаты специалистов в смежных областях 
должны быть представлены в когнитивной моде-
ли в виде заключений экспертов. Еще одно заме-
чание В. В. Меншуткина состоит в том, что «обра-
щение к когнитивному моделированию таит в се-
бе опасность ложного преувеличения одних эф-
фектов и снижении роли других, но такова плата 
за простоту программной реализации модели».

Модельный подход дает возможность рас-
смотреть сложную систему путем синтеза раз-
нообразной информации о компонентах в ви-
де единой модели, и это созвучно с идеей ис-
кусственного интеллекта. Следуя современной 
тенденции применения искусственного интел-
лекта в научных исследованиях, В. В. Меншут-
кин в 2023 г. предложил Проект системы эколо-
го-экономического интеллекта, основные поло-
жения которого изложены в [18]. 
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Аннотация. Рассматривается инновационная привлекательность регионов Северо-Западного федерального округа 
в территориальном пространстве России по этапам инновационного процесса «исследование – производство», а так-
же по сочетаниям этих этапов, что позволяет изучить и проанализировать сильные и слабые стороны по каждому изуча-
емому направлению. Изучение инновационности регионов базируется на методологии измерения и оценки конкурент-
ной привлекательности. Для характеристики уровня инновационности регионов предлагается рассчитать коэффици-
ент конкурентной привлекательности для каждого региона Северо-Западного федерального округа, который показыва-
ет, насколько анализируемый регион отстает от передового по оцениваемому показателю. Проводится апробация 
предложенной методики на примере регионов Северо-Западного федерального округа по официальным статистиче-
ским данным за 2021 г. В каждом из вариантов сочетаний этапов инновационной конкурентной привлекательности осу-
ществляется типологизация регионов по трем группам по степени инновационности с делением на группы с высокой 
инновационностью, средней, а также пониженной и низкой. Делаются общие выводы об инновационной конкурентной 
привлекательности регионов Северо-Запада по этапам инновационного процесса «исследование – производство».
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Abstract. The article examines the innovative attractiveness of the regions of the Northwestern Federal District in the territorial 
area of Russia according to the stages of the innovation process «research – production», as well as by combinations of these 
stages, that allows us to study and analyze the strengths and weaknesses in each region under study. The study of the innova-
tiveness of the regions is based on the methodology of measuring and evaluating competitive attractiveness. To characterize 
the level of innovation in the regions it is proposed to calculate the coefficient of competitive attractiveness for each region of 
the Northwestern Federal District. It shows how much the analyzed region lags behind the advanced one in terms of the esti-
mated indicator. The proposed methodology is being tested on the example of the regions of the Northwestern Federal District 
according to official statistical data 2021. In each of the variants of combinations of stages of innovative competitive attrac-
tiveness regions are typologized into three groups according to the degree of innovation, divided into groups of high innova-
tion, medium, as well as reduced and low. General conclusions are drawn about the innovative competitive attractiveness of 
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Введение

Инновационному развитию России в насто-
ящее время федеральные и региональное орга-
ны власти уделяют особое и пристальное вни-
мание. Это связано с тем, что инновации явля-
ются локомотивом развития для всех отраслей 
экономики, а также социального развития, так 
как они помогают ускорить и облегчить труд во 
всех направлениях, сделать управление терри-
ториями более прозрачным, повысить эффек-
тивность всех экономических процессов и т. п. 
Инновационность характеризуется готовно-
стью субъектов регионального развития к вне-
дрению новых современных методик, продук-
тов, услуг, без чего невозможно повышение ка-
чества жизни в регионе, что является в конеч-
ном счете одной из основных целей государ-
ственной политики России. Инновационное 
развитие региона подразумевает деятельность 
субъектов, направленную на исследование, раз-
работку, опробование и внедрение результатов 
интеллектуального труда во всех направлени-
ях экономической и социальной деятельности, 
а также получение экономического эффекта от 
внедренных инноваций, что позволяет террито-
риям занимать лидирующие позиции в привле-
чении и удержании потребителей в регионе. 

Инновации являются неотъемлемой частью 
развитой экономики, могут быть использованы 
в различных направлениях, но должны в целом 
быть нацелены на усиление инновационной не-
зависимости государства. В настоящее время 
особое внимание должно уделяться тому, что-
бы снизить зависимость России от иностранной 
техники и технологий, так как это может до-
статочно сильно отражаться на возможностях 
страны развивать собственные производства, 
делать экономику современной, в случае ес-
ли поток новой техники может быть сокращен 
или вовсе перекрыт из-за политических причин 
и действий недружественных стран, которые 
могут использовать поставки новой техники 
и технологий как рычаг в политическом проти-
востоянии [1, с. 94; 2, с. 5–6; 3, с. 17; 4, с. 55–56; 
5, с. 65–66; 6, с. 2136–2138]. 

Постановка	задачи		
и	методика	исследования

В качестве основы в данном исследовании мы 
применяем разрабатываемую в ИПРЭ РАН ме-
тодику измерения инновационной конкурент-
ной привлекательности регионов, под которой 
понимаются повышенные, по сравнению с дру-
гими регионами, инновационные и направлен-

ные на развитие инноваций и инновационной 
деятельности свойства социально-экономиче-
ского пространства, востребованные потреби-
телями и обеспечивающие им дополнитель-
ный эффект от пребывания или хозяйственной 
деятельности, поддающиеся управленческим 
воздействиям со стороны органов власти [7,  
с. 3–7]. Для расчета уровня конкурентной при-
влекательности инновационной деятельности 
в регионах используются статистически учи-
тываемые показатели, которые в своей основе, 
насколько это возможно, описывают изучае-
мое явление, отобраны или рассчитаны на ос-
нове данных статистического сборника «Реги-
оны России: социально-экономические показа-
тели» [8]. На основе методики измерения кон-
курентной привлекательности, разработанной 
в ИПРЭ РАН, натуральные показатели пере-
водятся в безразмерную балльную форму [1,  
с. 112–115]. Полученные оценки суммируются 
по этапам и ранжируются для получения пред-
ставления о месте, которое занимает каждый 
регион в инновационном пространстве России.

Мы рассматриваем инновационность реги-
онов исходя из этапов, на которые может быть 
разделен инновационный процесс на уровне 
региона от исследования до производства го-
товой продукции по семи возможным вариан-
там и их сочетаниям. В целом можно говорить 
о структурных зависимостях инновационности 
регионов от сочетания этапов процесса «иссле-
дование – производство», которые позволяют 
выявлять сильные и слабые стороны, а также 
особенности инновационности экономическо-
го пространства [9, с. 209–216]. Для каждого из 
рассматриваемых этапов инновационной кон-
курентной привлекательности по этапам «ис-
следование – производство» мы применяли сле-
дующий набор показателей. 

– Этап 1 инновационного процесса «научные 
исследования», оценивается на основе финан-
совых и человеческих ресурсов:

1) численность занятых в науке, исследова-
ниях и разработках на 10 тыс. занятых в эконо-
мике, чел.;

2) доля внутренних затрат на исследования 
и разработки в ВРП, %;

3) капитальные затраты на научные иссле-
дования и разработки на 1000 занятых исследо-
ваниями и разработками, тыс. руб. на чел.;

4) доля исследователей до 39 лет.
– Этап 2 инновационного процесса «Техно-

логические и инженерные разработки», т. е. ин-
новации в регионах:

5) доля затрат на инновационную деятель-
ность в ВРП, %;
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6) соотношение затрат на инновационную 
деятельность и затрат на исследования и раз-
работки;

7) количество выданных патентов на 1000 за-
нятых в экономике, ед.;

8) удельный вес инновационной продукции 
в объеме продукции обрабатывающих произ-
водств, %;

– Этап 3 инновационного процесса «Распро-
странение и использование результатов иссле-
дований и разработок в экономической сфере» 
зависит от структуры экономики и объемов ин-
вестиций в обновление оборудования, техноло-
гий, выпуска новой продукции:

9) удельный вес машино- и приборострое-
ния в производстве обрабатывающей продук-
ции региона, %;

10) инвестиции в основной капитал в обра-
батывающей промышленности на одного заня-
того в обрабатывающей промышленности, тыс. 
на чел.

Также были сделаны расчеты по сочетани-
ям этапов инновационного процесса «исследо-
вание – разработка»:

– этапы 1, 2 и 3;
– этапы 1 и 2;
– этапы 2 и 3;
– этапы 1 и 3.
Для того чтобы охарактеризовать уровень 

инновационности регионов, был рассчитан ко-
эффициент конкурентной привлекательности 
для каждого региона Северо-Западного феде-
рального округа. Математически коэффициент 
конкурентной привлекательности выражается 
формулой:
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 – коэффициент конкурентной при-
влекательности j-го региона по i-му этапу инно-
вационного процесса; б ЧКПij  – балльная оцен-
ка конкурентной привлекательности j-го ре-
гиона по i-му этапу инновационного процесса; 

б Ч
maxКПij – максимальная балльная оценка кон-

курентной привлекательности j-го региона по 
i-му этапу инновационного процесса.

Этот коэффициент показывает, насколь-
ко j-й регион на данном этапе инновационно-
го процесса или его комбинациях имеет более 
низкую балльную оценку, чем наиболее передо-
вой, с наивысшей инновационной конкурент-
ной привлекательностью, которая принимает-
ся за единицу, другие регионы имеют более низ-
кие значения, соответствующие более низким 
балльным оценкам. Коэффициент конкурент-

ной привлекательности удобен как индексная 
характеристика пониженной инновационности 
каждого региона по сравнению с передовым. 

В каждом из вариантов сочетаний этапов 
конкурентной привлекательности осуществля-
ется типологизация регионов по трем группам 
по степени инновационности: группа с высо-
кой инновационностью, средней, пониженной 
и низкой. Критерием деления служат балльные 
оценки конкурентной привлекательности ре-
гиона по данному этапу. Для высшей группы 
КПб ≥ 50; для средней – 50 > КПб ≥ 26,5; груп-
па с пониженной и низкой инновационностью – 
26,5 < КПб ≤ 1. Граница между высшей и сред-
ней группами инновационности регионов при-
нята как стабильная точка, неизменная от со-
четания балльных оценок конкурентной при-
влекательности по всему множеству регионов, 
причем в своей основе зависимая от официаль-
ных статистических данных. Граница между 
средней и группой с пониженной и низкой инно-
вационностью выделяется делением оставше-
гося ниже 50 баллов минус один балл (меньше 
которого теоретически не может быть оценка) 
на 2 равных диапазона – средний и понижен-
ный и низкий. Подробнее методологии оценки 
конкурентной привлекательности опубликова-
ны в работах [10, с. 18–24, 11, с. 112–125].

Результаты

Предложенная в предыдущем разделе ме-
тодология использования оценок конкурент-
ной привлекательности регионов России мо-
жет быть применена не только ко всему терри-
ториальному пространству России, но и к от-
дельным федеральным округам. Это позволит 
более детально рассмотреть позиции регионов 
внутри макрорегиона, проанализировать кон-
курентную привлекательность регионов с бли-
жайшими соседями в территориальном и реги-
ональном аспекте, а также изучить попадание 
отдельного региона в различные группы типо-
логий по всем основаниям и выявить причины 
понижения конкурентной привлекательности 
инновационного развития. 

В данной статье мы сфокусируемся на Севе-
ро-Западном федеральном округе, проведем его 
типологизацию и проанализируем попадание 
регионов в различные группы инновационно-
сти. В табл. 1–7 представлены типологии реги-
онов Северо-Западного федерального округа по 
различным сочетаниям этапов инновационного 
процесса, приведенных в предыдущем разделе. 
Инновационность регионов оценивалась в бал-
лах и рангах среди 85 регионов России по вели-
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Таблица 1

Типология	регионов	Северо-Западного	федерального	округа	по	группам	инновационности		
по	1-му	этапу	инновационного	процесса	«научные	исследования»	регионов,	2021	г.	(по	данным	[8])

Регион Баллы Ранг Ккп Группа инновационности 

Санкт-Петербург 67,0 8 0,80 1-я группа с повышенной инновационностью
Калининградская область 42,0 21 0,50

2-я группа со средней инновационностью

Новгородская область 36,8 26 0,44
Ненецкий автономный округ 34,0 28 0,41
Мурманская область 31,5 33 0,38
Вологодская область 30,0 36 0,36
Ленинградская область 29,3 39 0,35
Архангельская область без АО 29,0 40 0,35
Республика Коми 24,5 46 0,29

3-я группа с пониженной и низкой инновационностьюРеспублика Карелия 23,7 50 0,28
Псковская область 17,0 64 0,20

Таблица 2

Типология	регионов	Северо-Западного	федерального	округа	по	группам	инновационности		
по	2-му	этапу	инновационного	процесса	«Технологические	и	инженерные	разработки»,	2021	г.		

(по	данным	[8])

Регион Баллы Ранг Ккп Группа инновационности

Санкт-Петербург 61,5 3 0,77 1-я группа с повышенной инновационностью

Республика Карелия 47,0 18 0,59

2-я группа со средней инновационностьюЛенинградская область 33,0 41 0,41

Новгородская область 26,3 52 0,33

Мурманская область 24,3 55 0,30

3-я группа с пониженной и низкой инновационностью

Республика Коми 22,3 58 0,28

Вологодская область 22,0 59 0,28

Калининградская область 20,5 64 0,26

Псковская область 19,3 68 0,24

Архангельская область без АО 18,7 69 0,23

Ненецкий автономный округ н/д н/д н/д н/д

Таблица 3

Типология	регионов	Северо-Западного	федерального	округа	по	группам	инновационности		
по	3-му	этапу	инновационного	процесса	«Распространение	и	использование	результатов	исследований		

и	разработок	в	экономической	сфере»,	2021	г.	(по	данным	[8])

Регион Баллы Ранг Ккп Группа инновационности

Архангельская область без АО 62,5 7 0,73

1-я группа с повышенной инновационностью

Калининградская область 62,0 8 0,72

Мурманская область 60,5 9 0,70

Ленинградская область 56,5 12 0,66

Санкт-Петербург 54,5 15 0,63

Ненецкий автономный округ 47,0 23 0,55

2-я группа со средней инновационностью

Псковская область 46,5 24 0,54

Республика Карелия 37,0 47 0,43

Вологодская область 36,5 50 0,42

Республика Коми 31,5 61 0,37

Новгородская область 31,0 62 0,36
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Таблица 4

Типология	регионов	Северо-Западного	федерального	округа	по	группам	инновационности		
по	сочетанию	1-,	2-	и	3-го	этапов,	2021	г.	(по	данным	[8])

Регион Баллы Ранг Ккп Группа инновационности 

Санкт-Петербург 62,3 3 0,89 1-я группа с повышенной инновационностью

Ненецкий автономный округ 39,2 25 0,56

2-я группа со средней инновационностью

Калининградская область 37,4 30 0,54

Республика Карелия 37,0 31 0,53

Ленинградская область 36,2 35 0,52

Мурманская область 34,4 37 0,49

Архангельская область без АО 33,0 40 0,47

Новгородская область 31,4 44 0,45

Вологодская область 28,1 52 0,40

Республика Коми 25,0 67 0,36
3-я группа с пониженной и низкой инновационностью

Псковская область 24,6 68 0,35

Таблица 5

Типология	регионов	Северо-Западного	федерального	округа	по	группам	инновационности		
по	сочетанию	1-	и	2-го	этапов	инновационного	процесса,	2021	г.	(по	данным	[8])

Регион Баллы Ранг Ккп Группа инновационности 

Санкт-Петербург 64,3 3 0,90 1-я группа с повышенной инновационностью

Республика Карелия 35,3 33 0,50

2-я группа со средней инновационностью
Новгородская область 31,5 37 0,44

Калининградская область 31,3 38 0,44

Ленинградская область 31,1 40 0,44

Мурманская область 27,9 44 0,39

3-я группа с пониженной и низкой инновационностью

Вологодская область 26,0 48 0,36

Архангельская область без АО 23,8 58 0,33

Республика Коми 23,4 60 0,33

Псковская область 18,1 69 0,25

Ненецкий автономный округ н/д н/д н/д н/д

Таблица 6

Типология	регионов	Северо-Западного	федерального	округа	по	группам	инновационности		
по	сочетанию	2-	и	3-го	этапов	инновационного	процесса,	2021	г.	(по	данным	[8])

Регион Баллы Ранг Ккп Группа инновационности 

Санкт-Петербург 58,0 4 0,84 1-я группа с повышенной инновационностью
Ленинградская область 44,8 22 0,65

2-я группа со средней инновационностью

Мурманская область 42,4 27 0,61
Республика Карелия 42,0 28 0,61
Калининградская область 41,3 31 0,59
Архангельская область без АО 40,6 35 0,59
Псковская область 32,9 56 0,47
Вологодская область 29,3 61 0,42
Новгородская область 28,6 62 0,41
Республика Коми 26,9 67 0,39 3-я группа с пониженной и низкой инновационностью
Ненецкий автономный округ н/д н/д н/д н/д
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чине конкурентной привлекательности. Какие 
особенности, сильные и слабые стороны можно 
видеть при рассмотрении инновационности ре-
гионов Северо-Западного федерального окру-
га на разных этапах инновационного процесса 
и их сочетаний?

1. Значительная дифференциация уровня 
инновационности среди регионов Северо-Запад-
ного федерального округа. Об этом можно судить 
по величинам балльных оценок уровня конку-
рентной привлекательности – от 58 до 67 баллов 
у Санкт-Петербурга и по одному из этапов у Ка-
лининградской области до 17–20 баллов у Псков-
ской и Архангельской областей на первом, вто-
ром и сочетаниях первого и второго этапов. Соот-
ветственно, разброс рангов регионов Северо-За-
падного федерального округа тоже весьма зна-
чителен – от 3–8-го рангов у Санкт-Петербурга 
(кроме третьего этапа, где Санкт-Петербург 
оказался на 15-м месте) до 67–69-го мест на про-
странстве 85 регионов у Псковской и Архангель-
ской областей и Республики Коми на отдельных 
этапах и их сочетаниях.

2. С точки зрения сравнения инновационно-
сти на этапах процесса «исследование – произ-
водство» наилучшие результаты типологии по 
Северо-Западному федеральному округу по-
лучены для третьего этапа (распространение 
и использование результатов исследований 
и разработок в экономической сфере) и его со-
четаний с первым (научные исследования). По 
этим ракурсам оценки все регионы Северо-За-
падного федерального округа вошли в группы 
с высокой или средней инновационностью, со-
ответственно, получив меньший диапазон раз-
броса рангов. 

Для того чтобы собрать полную картину ти-
пологизации регионов Северо-Западного феде-

рального округа по группам инновационности 
и большей наглядности с целью более деталь-
ного анализа, соединим попавшие в различные 
группы инновационности регионы в одной та-
блице (табл. 8). Из ее данных видно, что Санкт-
Петербург по всем этапам инновационного про-
цесса «исследование – производство» и по их 
сочетаниям вошел в группу с повышенной ин-
новационностью. Это подтверждает правиль-
ность применяемой методики, так как Санкт-
Петербург является крупным инновационным 
центром России. 

Кроме Санкт-Петербурга, лишь по третьему 
этапу «Распространение и использование ре-
зультатов исследований и разработок в эконо-
мической сфере» в первую группу с повышен-
ной инновационностью вошли еще 4 региона: 
Архангельская область без АО, Калининград-
ская область, Мурманская область, Ленинград-
ская область, а по сочетанию 1- и 3-го этапов 
только Калининградская область, которая по 
3-му этапу занимает 8-е место среди всех регио-
нов России. Это говорит о том, что доля закупа-
емых инноваций из-за рубежа в 2021 г. была до-
статочно большой у этих регионов, что снижает 
их экономическую безопасность в период санк-
ционной политики западных стран.

Большинство регионов Северо-Западного 
федерального округа по всем этапам инноваци-
онного процесса и их сочетаниям вошли в груп-
пу со средней инновационностью. Это просле-
живается по 1-му этапу (7 регионов), 3-му (6), со-
четанию всех этапов (8), сумме 2- и 3-го этапов 
(8) и сумме 1- и 3-го этапов (9 регионов). 10 реги-
онов из 10, за исключением Санкт-Петербурга, 
который по всем этапам, как говорилось ранее, 
вошел в группу с повышенной инновационно-
стью, попали хотя бы один раз в группу со сред-

Таблица 7

Типология	регионов	Северо-Западного	федерального	округа	по	группам	инновационности		
по	сочетанию	1-	и	3-го	этапов	инновационного	процесса,	2021	г.	(по	данным	[8])

Регион Баллы Ранг Ккп Группа инновационности 

Санкт-Петербург 60,8 5 0,83
1-я группа с повышенной инновационностью

Калининградская область 52,0 15 0,71
Мурманская область 46,0 18 0,62

2-я группа со средней инновационностью

Архангельская область без АО 45,8 19 0,62
Ленинградская область 42,9 22 0,58
Ненецкий автономный округ 40,5 27 0,55
Новгородская область 33,9 42 0,46
Вологодская область 33,3 44 0,45
Псковская область 31,8 49 0,43
Республика Карелия 30,3 52 0,41
Республика Коми 28,0 56 0,38
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Таблица 9

Суммарный	региональный	коэффициент	конкурентной	привлекательности	регионов	Северо-Западно-
го	федерального	округа,	2021	г.	(по	данным	[8])

Регион

Этап 1. 
Научные 

исследова-
ния

Этап 2. Тех-
нологические 
и инженерные 

разработки

Этап 3. Распростра-
нение и использо-
вание результатов 

исследований и раз-
работок в экономи-

ческой сфере

Обобщенная оценка по сочетаниям этапов  
инновационной деятельности

С
ум

м
ар

ны
й 

но
рм

ир
ов

ан
ны

й 
 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
К

кп

Этапы: 1 + 2 + 3 Этапы: 1 + 2 Этапы: 2 + 3 Этапы: 1 + 3 этап
Ранг Ккп Ранг Ккп Ранг Ккп Ранг Ккп Ранг Ккп Ранг Ккп Ранг Ккп

Санкт-Петербург 8 0,80 3 0,77 15 0,63 3 0,89 3 0,90 4 0,84 5 0,83 0,81
Калининградская область 21 0,50 64 0,26 8 0,72 30 0,54 38 0,44 31 0,59 15 0,71 0,54
Ленинградская область 39 0,35 41 0,41 12 0,66 35 0,52 40 0,44 22 0,65 22 0,58 0,51
Мурманская область 33 0,38 55 0,30 9 0,70 37 0,49 44 0,39 27 0,61 18 0,62 0,50
Республика Карелия 50 0,28 18 0,59 47 0,43 31 0,53 33 0,50 28 0,61 52 0,41 0,48
Архангельская область 40 0,35 69 0,23 7 0,73 40 0,47 58 0,33 35 0,59 19 0,62 0,47
Новгородская область 26 0,44 52 0,33 62 0,36 44 0,45 37 0,44 62 0,41 42 0,46 0,41
Вологодская область 36 0,36 59 0,28 50 0,42 52 0,40 48 0,36 61 0,42 44 0,45 0,39
Псковская область 64 0,20 68 0,24 24 0,54 68 0,35 69 0,25 56 0,47 49 0,43 0,36
Республика Коми 46 0,29 58 0,28 61 0,37 67 0,36 60 0,33 67 0,39 56 0,38 0,34
Ненецкий АО 28 0,41 н/д н/д 23 0,55 25 0,56 н/д н/д н/д н/д 27 0,55 н/д

ней инновационностью. Это говорит о том, что 
регионы Северо-Западного федерального окру-
га уделяют внимание развитию инновационно-
сти, хотя и не на всех ее этапах. 

В группу с пониженной и низкой инноваци-
онность хотя бы единожды попали 7 регионов 
Северо-Западного федерального округа, или 
более 60%. Это достаточно большое число, что 
вызывает обеспокоенность относительно ин-
новационной составляющей территориального 
развития. Больше всего регионов попали в эту 
группу по 2-му этапу «Технологические и инже-
нерные разработки» (6 регионов, т. е. больше по-
ловины всех регионов Северо-Запада) и 5 реги-
онов по сочетанию 1- и 2-го этапов. Этим регио-
нам необходимо больше внимания уделять ин-
новационности, создавая различные програм-
мы для стимулирования роста инновационных 
производств на своей территории.

В табл. 9 представлены коэффициенты кон-
курентной привлекательности регионов Северо-
Западного федерального округа, рассчитанные 
по формуле (1). Как видно из таблицы, наиболь-
ший суммарный коэффициент конкурентной 
привлекательности из регионов Северо-Запада 
имеет Санкт-Петербург – 0,81, а наименьший, 
отличающийся более, чем в 2 раза, – у Респуб- 
лики Коми – 0,34. После Санкт-Петербурга сле-
дует группа из 5 регионов, имеющих коэффи-
циент конкурентной привлекательности от 0,54 
до 0,47, близкий к среднему значению 0,5. Далее 
можно выделить группу из 4 регионов с оценка-
ми от 0,41 до 0,34.

Рассмотренную методологию оценки и ана-
лиза инновационности регионов в контексте 

сложившихся научно-производственных ком-
плексов, использующих научные, технические 
и технологические инновации, необходимо эф-
фективно применять на всех уровнях управле-
ния для выработки целей и путей повышения 
инновационности развития страны.

Мы высказали несколько гипотез о направ-
лениях практического использования такой ин-
формации на федеральном и макрорегиональ-
ном уровне. Но и региональные органы власти 
должны использовать эту научно-аналитиче-
скую информацию, чтобы осознано и диффе-
ренцировано, с учетом местных ресурсных воз-
можностей и имеющихся конкурентных пре- 
имуществ региональных социально-экономи-
ческих комплексов формулировать и корректи-
ровать стратегии повышения инновационно-
сти, технической и технологической устойчи-
вости своего развития в условиях вызовов и ри-
сков, связанных с политическим и экономиче-
ским противостоянием в мире. 

В табл. 10–12 на примере Санкт-Петербурга, 
Вологодской и Ленинградской областей пред-
ставлен возможный вариант аналитической та-
блицы, которая может быть использована для 
представления федеральным или региональ-
ным органам власти либо другим заинтересо-
ванным субъектам для анализа инновационной 
конкурентной привлекательности регионов. 
Аналогичные таблицы могут быть составлены 
для заинтересованных регионов не только Се-
веро-Западного федерального округа, но и по 
регионам остальных макрорегионов России, а 
также по федеральным округам в целом. Табли-
цы содержат достаточное количество информа-
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Таблица 10 

Инновационный	потенциал	Санкт-Петербурга	по	этапам	инновационного	процесса

Этапы инновационного процесса

Характеристика региона

Место среди 
регионов России

Группа  
инновационности

Балльная оценка 
конкурентной 

привлекательности

Коэффициент 
конкурентной 

привлекательности
Этап 1. Научные исследования 8 1 67,00 0,8
Этап 2. Технологические и инженер-
ные разработки 3 1 61,5 0,77

Этап 3. Распространение и исполь-
зование результатов исследований 
и разработок в экономической сфере

15 1 54,5 0,63

Обобщенная оцен-
ка по сочетаниям 
этапов иннова-
ционной деятель-
ности

Этапы: 1 + 2 + 3 3 1 62,3 0,89
Этапы: 1 + 2 3 1 64,3 0,90
Этапы: 2 + 3 4 1 58,00 0,84

Этапы: 1 + 3 5 1 60,8 0,83
Интегральная оценка и нормированный 
коэффициент конкурентной привлека-
тельности

5,9 1,0 61,2 0,8

Таблица 11

Инновационный	потенциал	Вологодской	области	по	этапам	инновационного	процесса	

Этапы инновационного процесса

Характеристика региона

Место среди 
регионов России

Группа  
инновационности

Балльная оценка 
конкурентной 

привлекательности

Коэффициент 
конкурентной 

привлекательности
Этап 1. Научные исследования 36 2 30,0 0,36
Этап 2. Технологические 
и инженерные разработки 59 3 22,0 0,28

Этап 3. Распространение и использова-
ние результатов исследований и разра-
боток в экономической сфере

50 2 36,5 0,42

Обобщенная 
оценка по со-
четаниям этапов 
инновационной 
деятельности

Этапы: 1 + 2 + 3 52 2 28,1 0,40
Этапы: 1 + 2 48 3 26,0 0,36
Этапы: 2 + 3 61 2 29,3 0,42

Этапы: 1 + 3 44 2 33,3 0,45
Интегральная оценка и нормированный 
коэффициент конкурентной привлека-
тельности

50,0 2,3 29,3 0,4

Таблица 12

Инновационный	потенциал	Ленинградской	области	по	этапам	инновационного	процесса

Этапы инновационного процесса

Характеристика региона

Место среди  
регионов России

Группа  
инновационности

Балльная оценка  
конкурентной  

привлекательности

Коэффициент  
конкурентной  

привлекательности
Этап 1. Научные исследования 39 2 29,3 0,35
Этап 2. Технологические и инженер-
ные разработки 41 2 33,0 0,41

Этап 3. Распространение и использова-
ние результатов исследований и разра-
боток в экономической сфере

12 1 56,5 0,66

Обобщенная 
оценка по со-
четаниям этапов 
инновационной 
деятельности

Этапы: 1 + 2 + 3 35 2 36,2 0,52
Этапы: 1 + 2 40 2 31,1 0,44
Этапы: 2 + 3 22 2 44,8 0,65

Этапы: 1 + 3 22 2 42,9 0,58
Интегральная оценка и нормирован-
ный коэффициент конкурентной при-
влекательности

30,1 1,9 39,1 0,5
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ции, которая сгруппирована по этапам иннова-
ционного процесса «исследование – разработ-
ка». К каждой таблице учеными и экспертами 
может быть составлена аналитическая записка 
с углубленным анализом данных и перечнем 
рекомендуемых мер для конкретного региона. 

При анализе этих данных для прикладного 
применения в управлении можно придержи-
ваться следующей последовательности рассмо-
трения.

1. Почему сложилась такая структура и уро-
вень инновационности региона? Роль отдель-
ных организаций и отраслевой политики ин-
новационного развития. Вклад федеральных 
органов или программ в повышение инноваци-
онности региона. Роль и усилия региональных 
органов управления инновационной инфра-
структурой региона.

2. Анализ отставания региона в инноваци-
онном развитии и возможности переноса опыта 
и инновационных достижений более передовых 
регионов для ускорения или улучшения струк-
туры инновационного процесса. 

3. Направления усилий региональных вла-
стей на ускорение инновационного развития, ак-
тивизацию синергетики инновационности реги-
она, использование резервов взаимодействия ре-
гиональных властей с предприятиями региона 
и предприятий между собой для повышения на-
учно-технического потенциала данного региона.

4. Отдельно необходимо рассмотреть вопрос 
о возможностях и эффективности взаимодей-
ствия с федеральными органами власти для по-
вышения инновационного развития региона. 
Особо актуален этот вопрос для регионов тре-
тьей группы с низким уровнем инновационно-
го развития. Часто у этих регионов нет ни соб-
ственных ресурсов для создания необходимой 
критической инновационной инфраструкту-
ры, ни значимых предприятий в регионе, вза-
имодействуя с которыми можно улучшить ин-
новационные рейтинги региона. На федераль-
ном уровне достаточно специальных программ 
и фондов, в которые может включиться и реги-
он. Пример из прошлого – создание новосибир-
ского Академгородка и отраслевых институтов 
вокруг него для повышения научно-техниче-
ского потенциала Сибири. Сегодня Новосибир-
ская, Тюменская, Томская области и Хабаров-
ский край занимают значимые позиции в инно-
вационном развитии России.

Изучив и использовав этот опыт взаимодей-
ствия региональных, федеральных властей, 
Российской академии наук и отраслевых мини-
стерств можно найти инновационно слабые сегод-
ня регионы, которым необходимо и возможно дать 

шанс существенно повысить свою значимость не 
только путем развития туристической привлека-
тельности, природных ресурсов, транзитного по-
тенциала, но и за счет повышения производств, 
использования отечественной техники и техноло-
гий на существующих предприятиях и в органи-
зациях. Новейший и актуальный пример здесь – 
пересадить чиновников с «Мерседесов» на отече-
ственные автомобили, чтобы дать экономическую 
поддержку автомобильной отрасли.

Заключение

• В статье предложена и апробирована мето-
дика поэтапной оценки и анализа инновацион-
ного конкурентного потенциала регионов в кон-
тексте этапов «исследование – производство».

• В качестве результатов анализа и возмож-
ности дальнейшего развития методики для на-
уки и органов управления инновационным раз-
витием можно отметить возможности:

− выявлять диспропорции структуры инно-
вационного процесса регионов для повышения 
сбалансированности регионального развития 
и усиления синергии научно-технического раз-
вития России;

− разрабатывать и применять модели типа 
«затраты – результаты» и выявлять на их осно-
ве «узкие» места, риски и опасности, присущие 
отдельным этапам инновационного процесса;

− повышать защиту интеллектуальной соб-
ственности и инновационный суверенитет ор-
ганизаций и страны путем выявления, устра-
нения, упорядочивания юридической зависи-
мости применения инновационных научно-тех-
нических и технологических решений в эконо-
мической и социальной сферах.

• Выявлена чрезмерная диспропорциональ-
ность инновационного развития регионов Севе-
ро-Западного федерального округа и возможно-
сти повышения инновационного потенциала ма-
крорегиона за счет активизации или создания 
новых научных и инженерно-технологических 
центров в регионах, благоприятных для эконо-
мического применения научных знаний, техники 
и технологий, в том числе для Арктической зоны. 
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ТЕХНОЛОГИИ СЕТЕВОГО РЕЙТИНГА  
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Основные	технологические	принципы		
и	задачи	исследования

Представленные задачи рассматривались 
в рамках целевого направления «Развитие и при-

менение инструментария разработки систем под-
держки принятия решений в сфере экономиче-
ской политики и обеспечения национальных ин-
тересов». При этом объекты исследования рассма-
тривались в контексте проблематики региональ-
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ной социально-экономической дифференциации 
и многокритериального ранжирования.

Исследование Арктической зоны России про-
водилось в рамках общей концепции экономи-
ко-математического моделирования регионов 
РФ как пространственной экономической [1–2]. 
В частности, ключевой прикладной особенностью 
проведенного анализа было систематическое ис-
пользование двух систем первичных индикато-
ров «масштабности» и «структурной значимости». 
При этом с учетом выбора целевого объекта ис-
следования основная его цель – создание матема-
тико-статистического инструментария для ана-
лиза процессов социально-экономического разви-
тия регионов Арктической зоны РФ. 

Задачи исследования:
– создание базы исследования по источни-

кам первичных данных;
– тематическая группировка статистических 

показателей первичной базы данных;
– отбор показателей, которые отражают об-

щий контекст Арктической зоны РФ;
– построение системы двух групп индика-

торов – масштабных (отражающих значимость 
субъектов Российской Федерации с общесистем-
ных позиций) и удельных (отражающих значи-
мость субъектов с региональных позиций);

– тематическая кластеризация и построение 
локально-линейных моделей для каждого класса;

– построение сетевой системы линейных рей-
тингов (общего двумерного и локальных рейтин-
гов для каждого класса) с представлением (опи-

санием) траекторий движения отдельных объек-
тов статистического наблюдения (ОСН).

База	исследования		
и	отбор	статистических	показателей

В качестве источников первичных данных 
для формирования базы исследования были ис-
пользованы данные, представленные на сайте 
Федеральной службы государственной стати-
стики. Это экономические и социальные пока-
затели районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей в 2000–2021 гг. [3–4].

В исследовании были рассмотрены 27 объек-
тов статистического наблюдения (ОСН) (табл. 1), 
среди которых пять административных обра-
зований, представляющих соответствующие 
субъекты РФ (Ханты-Мансийский автономный 
округ, Ненецкий автономный округ, Ямало-Не-
нецкий автономный округ и Чукотский автоном-
ный округ, а также мегарегион районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местности). Особо 
отметим роль последнего ОСН, который рассма-
тривается как административно-территориаль-
ный контекст Арктической зоны РФ (АЗРФ).

Далее в первичной базе данных для ОСН 
представлены 114 статистических показателей, 
которые сгруппированы по тематическим ка-
тегориям: здравоохранение, образование, сель-
ское хозяйство, население, труд, инвестиции 
и пр. (всего 17 групп). Перечень тематических 
категорий представлен в табл. 2.

Таблица 1

Объекты	статистического	наблюдения,	представленные	в	исследовании

Номер ОСН
Наименование объекта  

статистического наблюдения
Номер 
ОСН

Наименование объекта  
статистического наблюдения

1 Районы Крайнего Севера  
и приравненные к ним местности 15 Архангельская область

2 Республика Алтай 16 Ненецкий автономный округ

3 Республика Бурятия 17 Архангельская область  
без автономного округа

4 Республика Карелия 18 Иркутская область
5 Республика Коми 19 Магаданская область
6 Республика Саха (Якутия) 20 Мурманская область
7 Республика Тыва 21 Сахалинская область
8 Забайкальский край 22 Томская область
9 Камчатский край 23 Тюменская область

10 Красноярский край 24 Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра

11 Пермский край 25 Ямало-Ненецкий автономный округ

12 Приморский край 26 Тюменская область  
без автономных округов

13 Хабаровский край
27 Чукотский автономный округ

14 Амурская область
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Экспертным путем из указанного перечня пока-
зателей первичной базы данных были отобраны те 
показатели, которые достаточно адекватно [1] отра-
жают общий контекст исследования Арктической 
зоны РФ. Среди них оказалось 34 показателя, пол-
ное наименование которых представлено в табл. 3.

Комплексная	верификация		
первичной	базы	данных	

Поскольку проблема пропущенных значений 
довольно ярко проявляется при исследовании ре-
гионов АЗРФ, вопрос о проведении комплексной 
верификации данных становится одним из реша-
ющих. С этой целью используются подходы для 
заполнения пропущенных значений, которые осо-
бенно актуальны при использовании панельных 
данных (характеристики одних и тех же объектов 
заполняются с определенной периодичностью). 
Верификация проводится уже на этом этапе. 

Технологии заполнения пропущенных значе-
ний используются не только для интерполяцион-
ных, но и для экстраполяционных расчетов, кото-
рые позволяют определить прогнозные значения 
показателей на период 2021–2022 гг. Верифика-
ция проходит с использованием методологии ин-
формационно-аналитической системы IBM SPSS 
Statistics.

В данном случае проведенная комплексная 
верификация первичных показателей позволи-
ла существенно улучшить показатель панель-
ной валидности1 – с 0,3% первичной информа-
ционной комплексности до уровня в 65,7% (408 
валидных состояний при общем числе состоя-
ний 621). В рамках проведенной верификации 
10 первичных показателей были исключены из 
рассматриваемой выборки. 

Построение	системы	первичных	
индикаторов

После процесса верификации построены си-
стемы первичных индикаторов. Рассматривают-
ся две основные группы – масштабные (отража-
ющие значимость субъектов Российской Федера-
ции с общесистемных позиций) и удельные ин-
дикаторы (отражающие значимость субъектов 
с региональных позиций). Совокупность мас-
штабных и удельных первичных индикаторов 
выступает как пространство панельных дан-
ных – состояний объектов статистического на-

1Панельная валидность – показатель, отображающий 
долю валидных (не пропущенных) значений признака. Со-
стояние объекта является валидным, если для него имеют-
ся значения всех показателей в данный момент.

Таблица 2

Тематическая	группировка	статистических	показателей	первичной	базы	данных

Номер 
группы

Полное наименование категории (группы) Количество показателей

1 Население (на 1 января) 6
2 Труд (среднее за год) 3
3 Здравоохранение (на конец года) 12
4 Образование (на конец года) 8
5 Жилищные условия населения 14
6 Сельское хозяйство 12
7 Лесозаготовки (лесное хозяйство) 1
8 Рыболовство (тыс. т) 4
9 Добывающие производства. Добыча полезных ископаемых 3

10 Обрабатывающие производства. 
Производство продукции обрабатывающих производств 12

11 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 2

12 Строительство 5
13 Транспорт 10
14 Потребительский рынок 3

15 Инвестиции, без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций,  
не наблюдаемых прямыми статистическими методами (млн руб.) 10

16 Финансовая деятельность организаций 7
17 Охрана окружающей среды 2

Всего 114
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Таблица 3

Критериальные	показатели	административно-контекстного	представления	АЗРФ

Код 
АЗК1

Код 
группы

Полное наименование
Единица изме-

рения

azк01 01 Оценка численности постоянного населения (на 1 января). Все население тыс. чел.
azк02 01 Общие итоги миграции населения. Число прибывших чел.
azк03 01 Общие итоги миграции населения. Число выбывших чел.
azк04 02 Среднесписочная численность работников организаций (без СМП) тыс. чел.

azк05 02 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций (без СМП) руб.

azк06 03 Численность врачей всех специальностей на конец года чел.

azк07 03 Численность врачей всех специальностей на конец года на 10 000 
чел.

azк08 03 Число больничных коек ед.

azк09 03 Число больничных коек на 10 000 
чел.

azк10 04
Численность педагогических работников государственных 

и муниципальных общеобразовательных организаций 
(без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

тыс. чел.

azк11 04 Численность обучающихся государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций) тыс. чел.

azк12 05 Общая площадь жилых помещений тыс. кв. м
azк13 05 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв. м

azк14 07 Лесоматериалы необработанные тыс. плотных 
куб. м

azк15 08 Рыба морская свежая или охлажденная тыс. т
azк16 09 Нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная, включая газовый конденсат тыс. т
azк17 09 Газ природный и попутный млн куб. м
azк18 09 Уголь каменный и бурый тыс. т

azк19 10
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои 

или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные 
или трамвайные шпалы, непропитанные

тыс. куб. м

azк20 10 Бумага и картон тыс. т

azк21 12 Строительство жилых домов 

тыс. кв. м 
общей пло-

щади жилых 
помещений

azк22 13 Отправлено грузов водным транспортом, всего тыс. т
azк23 14 Оборот розничной торговли млн руб.
azк24 15 Инвестиции в основной капитал млн руб.
azк25 15 Машины, оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и другие объекты %
azк26 15 Объекты интеллектуальной собственности %
azк27 16 Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) млн руб.

azк28 16 Доля прибыльных организаций без субъектов малого предпринимательства % к общему 
количеству

azк29 16 Кредиторская задолженность организаций на конец года; 
без субъектов малого предпринимательства, всего млн руб.

azк30 16 Доля просроченной кредиторской задолженности организаций на конец года; 
без субъектов малого предпринимательства 

% к общей за-
долженности

azк31 16 Дебиторская задолженность организаций на конец года; 
без субъектов малого предпринимательства, всего млн руб.

azк32 16 Доля просроченной дебиторской задолженности организаций на конец года; без 
субъектов малого предпринимательства

% к общей за-
долженности

azк33 17 Выбросы загрязняющих атмосферу веществ тыс. т
azк34 17 Уловлено и обезврежено загрязняющих атмосферу веществ тыс. т

1Здесь и далее АЗК – критериальный показатель АЗРФ.
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блюдения для выбранного множества интерва-
лов времени. Перечень первичных масштабных 
и удельных индикаторов приведен в табл. 4–5.

Построение	классификационно-	
типологической	модели	для	АЗРФ

После создания системы масштабных 
и удельных индикаторов строится классифика-
ционно-типологическая модель: пространство 

разбивается на классы с помощью кластерного 
анализа (см., например, [5; 6]). Далее для каж-
дого класса с помощью классического метода 
главных компонент (см., например, [7; 8]) осу-
ществляется построение соответствующих ли-
нейных моделей масштабности и структурной 
значимости. При этом для каждой построенной 
модели определяется соответствующий инте-
гральный индикатор, который является взве-
шенной суммой всех представленных в соот-

Таблица 4

Первичные	масштабные	индикаторы	для	построения	моделей	АЗРФ

№ п/п Код индикатора Наименование масштабного индикатора

1 s_azi01 Региональная доля численности постоянного населения (на 1 января). Все население
2 s_azi02 Региональная доля прибывших мигрантов
3 s_azi03 Региональная доля выбывших мигрантов
4 s_azi04 Региональная доля среднесписочной численности работников организаций (без СМП)

5 s_azi05 Региональная доля среднемесячной номинальной начисленной зарплаты  
работников организаций (без СМП)

6 s_azi06 Региональная доля численности врачей всех специальностей на конец года
7 s_azi07 Региональная доля числа больничных коек

8 s_azi08
Региональная доля численности педагогических работников государственных  

и муниципальных общеобразовательных организаций (без вечерних (сменных)  
общеобразовательных организаций)

9 s_azi09 Региональная доля численности обучающихся государственных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций (без вечерних (сменных) общеобразовательных организаций)

10 s_azi10 Региональная доля общей площади жилых помещений, тыс. кв. м

11 s_azi11 Региональная доля в строительстве жилых домов,  
тыс. кв. м общей площади жилых помещений

12 s_azi12 Региональная доля оборота розничной торговли, млн руб.
13 s_azi13 Региональная доля инвестиции в основной капитал
14 s_azi14 Региональная доля сальдированного финансового результата (прибыль минус убыток)

15 s_azi15 Региональная доля кредиторской задолженности организаций на конец года;  
без субъектов малого предпринимательства, всего

16 s_azi16 Региональная доля дебиторской задолженности организаций на конец года;  
без субъектов малого предпринимательства, всего

17 s_azi17 Региональная доля в общих выбросах загрязняющих атмосферу веществ (тыс. т)
18 s_azi18 Региональная доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ

Таблица 5

Первичные	удельные	индикаторы	для	построения	моделей	АЗРФ

№ п/п Код индикатора Удельный индикатор

1 u_azi01 Численность врачей всех специальностей на конец года на 10 000 чел. населения
2 u_azi02 Число больничных коек на 10 000 чел. населения
3 u_azi03 Численность обучающихся на одного педагогического работника
4 u_azi04 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м.

5 u_azi05 Доля прибыльных организаций без субъектов малого предпринимательства,  
в процентах к общему количеству

6 u_azi06 Доля просроченной кредиторской задолженности организаций на конец года;  
без субъектов малого предпринимательства, в процентах к общей задолженности

7 u_azi07 Доля просроченной дебиторской задолженности организаций на конец года;  
без субъектов малого предпринимательства, в процентах к общей задолженности

8 u_azi08 Процент обезвреживания атмосферы от вредных выбросов
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ветствующей частной модели факторов с веса-
ми, пропорциональными соответствующим им 
величинам объясненной дисперсии1.

Таким образом построенная классифика-
ционно-типологическая модель имеет локаль-
но линейный характер и представляется как 
система частных локально линейных моделей 
масштабности и структурной значимости. 

В результате предлагаемая структурно-рей-
тинговая модель рассматривается как фор-
ма представления (описания, интерпретации 
и т. п.) классификационно-типологической мо-
дели. Причем, в отличие от стандартного рей-
тинга, который является линейным и одномер-
ным, построенный сетевой рейтинг является 
нелинейным и двумерным, в рамках которого 
мы получаем возможность оценивать положе-
ние состояния субъекта РФ (СРФ) на типоло-
гической плоскости с точки зрения как его мас-
штабности, так и структурной значимости.

В случае АЗРФ с 18 масштабными и 8 удель-
ными индикаторами формулы для интеграль-
ных индикаторов примут следующий вид:
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Здесь введены два интегральных индикато-
ра индМа(x) индУд(x) – соответственно масштаб-
ности и уровня значимости в стандартизиро-
ванной форме представления – Z-оценивания. 
FМаj и FУд j – значения j-й компоненты (фак-
тора) соответственно моделей масштабных 
и удельных интегральных индикаторов (свод-
ные таблицы), которые для любого состояния 
ОСН вычисляются с помощью соответствую-
щей матрицы коэффициентов оценок компо-
нент (индивидуальных оценок факторов) по-
строенной модели; σМаj и σУд j – процент объяс-
ненной соответственно факторами FМаj и FУд j 
дисперсии для рассматриваемой модели.

С точки зрения управления в рамках моде-
ли может быть выделена, например, целевая зо-

1Указанные интегральные индикаторы были пред-
ставлены, в частности, в [10].

на – та область, в которую регион должен пере-
меститься в обозримом будущем. Также может 
быть оценена и эффективность перемещения 
региона вдоль траектории его развития на ос-
новной типологической плоскости. Таким об-
разом, приходим к следующим возможностям 
применения сетевого рейтинга как математи-
ко-статистического инструмента:

– количественная оценка изменения состояния 
при перемещении в рамках одного типа; для это-
го используются интегральные индикаторы мас-
штабности и структурной значимости, рассчитан-
ные для локальной модели рассматриваемого типа;

– качественное изменение состояния региона 
при переходе из одного типа в другой; оценива-
ется «межтиповое» перемещение и определяется 
положение региона в новом локальном рейтинге.

На исследуемом наборе первичных показате-
лей (масштабных и удельных) был проведен кла-
стерный анализ, в результате чего было выделе-
но 13 классов. В табл. 6 представлена наполнен-
ность каждого класса элементами. В 13-й класс 
вошло лишь одно наблюдение, а наиболее за-
полненными оказались классы 1–4 в них попало 
72,06% всех элементов. 

Построение	внутриклассовых		
локально	линейных		
регрессионных	моделей	

После кластерного анализа в каждом клас-
се строятся локально линейные регрессионные 
модели со стандартизированными коэффици-
ентами. Стандартизированные коэффициен-
ты для линейных регрессионных моделей ин-

Таблица 6

Наполненность	классов	

Номер класса Число элементов

1 91
2 83
3 63
4 57
5 37
6 18
7 18
8 14
9 8

10 6
11 6
12 6
13 1

Итого 408
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тегральных индикаторов сетевого рейтинга 
приведены в табл. 7–8. Отсутствие значений оз-
начает отсутствие какого-либо значимого вли-
яния индикатора-предиктора на интегральный 
индикатор масштабности или структурности. 
Кроме того, с использованием стандартизиро-
ванных коэффициентов представляется воз-
можным рассчитывать значения интегральных 
индикаторов по значениям исходных индика-
торов-предикторов: значение индикатора для 
класса равно сумме всех попарных произведе-

ний индикаторов-предикторов на стандартизи-
рованный коэффициент индикатора-предикто-
ра, соответствующий классу.

Полужирным выделены те стандартизиро-
ванные коэффициенты, которые соответствуют 
индикатором, вносящим наибольшее влияние 
в интегральный индикатор для каждого класса.

Таким образом, можно выделить три уровня 
значений стандартизированных коэффициентов:

– коэффициенты, малые по абсолютному 
значению (не заносятся в сводную таблицу);

Таблица 7

Стандартизированные	коэффициенты	для	линейных	регрессионных	моделей		
масштабных	интегральных	индикаторов	сетевого	рейтинга

Индикатор-
предиктор

Все 
объекты

Номер класса и его наполненность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

408 91 83 63 57 37 18 18 14 8 6 6 6
Интегральный индикатор масштабности

s_azi01 ,063 ,068 ,057 ,060   ,100  –,101   
s_azi02 ,066 ,077 ,074 ,071 ,128 ,083 ,544  –,121   
s_azi03 ,066 ,067 ,061 ,075 –,045 ,208      
s_azi04 ,065 ,076 ,061 ,060        
s_azi05 ,108 ,122 ,135 ,123 ,135 ,092 ,088  ,141 –1,050   
s_azi06 ,064 ,087 ,061 ,066 ,336    ,800  
s_azi07 ,067 ,075 ,068 ,068 ,022       
s_azi08 ,064 ,080 ,079 ,060 ,073  ,200     
s_azi09 ,061 ,076 ,064 ,076  ,221 ,081   –,133  
s_azi10 ,060 ,074        
s_azi11 ,053 ,072 ,119 ,113 ,084 ,163 ,082      
s_azi12 ,068 ,069 ,083 ,072  ,112  ,127    
s_azi13 ,064 ,107 ,088 ,082 ,148 ,125 –,275 ,085    
s_azi14 ,064 ,127 ,080 ,082 ,090 ,131     ,179
s_azi15 ,058 ,066 ,078 ,078 ,067  ,475   –,203
s_azi16 ,061 ,095 ,078 ,078 ,148 ,194  ,229   ,588
s_azi17 ,076 ,110 ,063 ,105 ,181 ,239 ,227 ,116 ,076 ,247
s_azi18 ,085 ,129 ,062 ,086 ,122 ,088 ,168 ,309

Таблица 8

Стандартизированные	коэффициенты	для	линейных	регрессионных	моделей		
удельных	интегральных	индикаторов	сетевого	рейтинга

Индикатор-
предиктор

Все 
объекты

Номер класса и его наполненность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

408 91 83 63 57 37 18 18 14 8 6 6 6
Интегральный индикатор структурной значимости

u_azi01 ,202 ,199 ,033 ,110 ,170 ,465 ,195 ,264 ,175 ,793
u_azi02 ,216 ,182 ,061 ,070 ,088 ,290 –,145 –,180 ,158
u_azi03 ,306 ,097 ,341 ,248 ,468 ,524 ,108 ,229 ,152 ,415 ,204 ,634
u_azi04 –,026 ,552 ,385 ,448 ,230 ,251 ,237 ,165 ,182 ,283 ,124 –,325
u_azi05 ,021 ,349 ,236 ,285 ,310 ,258 ,228 ,235 ,212 ,208 ,160
u_azi06 ,360 –,159 –,157 ,080 ,072 –,152 –,065 ,469
u_azi07 ,555 ,129 –,091 –,226 –,221 –,113 ,481 –,098 ,127
u_azi08 –,007 ,325 ,253 ,417 ,252 ,074 ,098 ,261 ,322 –,229
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Таблица 9

Критерии	качества	регрессионных	моделей,	построенных	на	масштабных	индикаторах

Номер класса Количество достаточных ГК Процент дисперсии Величина разброса1

Общая 1 80,13 0
1 1 62,98 0
2 1 72,12 0
3 1 71,60 0
4 1 73,72 0
5 1 63,58 0
6 1 69,78 0
7 2 81,76 23,28
8 2 81,51 26,08
9 1 87,16 0

10 1 68,46 0
11 1 84,50 0
12 1 76,44 0

1Под величиной разброса здесь понимается значение стандартного отклонения ГК.

– промежуточный тип – данные коэффици-
енты занесены в таблицу, однако не играют ре-
шающей роли в своих классах;

– третий тип (доминантный) – оказывают 
решающее значение на регрессионную модель 
в своем классе.

Как можно видеть из табл. 8, в каждом из 
классов определенные индикаторы структурной 
и масштабной значимости играют решающую 
роль. Доминанты в каждом классе выделены по-
лужирным шрифтом. Таким образом, можно на-
блюдать, какие именно индикаторы вносят боль-
ший вклад в каждом классе. Например, для клас-
са № 1 это два индикатора структурной значимо-
сти: общая площадь жилых помещений, приходя-
щаяся в среднем на одного жителя, кв. м, и доля 
прибыльных организаций без субъектов малого 
предпринимательства, в процентах к общему ко-
личеству. В классе № 2 доминантными среди ин-
дикаторов структурной значимости являются чис-
ленность обучающихся на одного педагогического 
работника и общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. 
м, в классе № 6 – численность врачей всех специ-
альностей на конец года на 10 000 чел. населения, 
в классе № 8 же определяющую роль играет мас-
штабный индикатор «региональная доля прибыв-
ших мигрантов». Таким образом, наглядно видно, 
насколько разные индикаторы структурной зна-
чимости являются доминантами в каждом классе. 

Масштабные индикаторы в классах № 1–4 
практически не выражены, они не играют ре-
шающей роли в своих классах. Однако некото-
рые интегральные индикаторы масштабности 
являются доминантами для классов № 8–10, ку-

да попадает АЗРФ в разные моменты времени. 
Для класса № 8 доминантой является индикатор 
«региональная доля прибывших мигрантов»; 
для класса № 10 – региональная доля среднеме-
сячной номинальной начисленной заработной 
платы работников организаций (без СМП). Это, 
в частности, говорит о разных локальных эко-
номико-математических моделях для каждого 
класса, а также о необходимости дифференциро-
ванного подхода к управлению регионами, при-
надлежащим разным классам. Последнее еще 
раз подчеркивает важность кластеризации и по-
строения системы локально-линейных моделей.

Анализ	локальных	экономико-	
математических	моделей

После построения регрессионных моделей 
со стандартизированными коэффициентами 
для каждого класса встает вопрос об оценке их 
качества. Для анализа качества регрессионных 
моделей каждого класса были выделены следу-
ющие критерии:

– пороговое значение объясненной дисперсии, %;
– количество достаточных главных компо-

нент, соответствующих пороговому значению 
для описания модели;

– величина разброса главных компонент (стан- 
дарт).

На основе табл. 7–8 были рассчитаны опи-
санные критерии для моделей каждого класса 
как для индикаторов масштабности, так и для 
индикаторов структурной значимости. Резуль-
таты представлены в табл. 9–10 (пороговое зна-
чение объясненной дисперсии – 60%).
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Таким образом, все модели регрессии, постро-
енные на масштабных индикаторах, признаются 
по данным критериям качественными (большин-
ству из них требуется для объяснения необходи-
мого процента дисперсии первая главная компо-
нента, моделям класса № 7 и 8 – две первые глав-
ные компоненты, причем модель класса № 8 име-
ет больший разброс). Общая модель регрессии на 
масштабных индикаторах также может быть опи-
сана одной главной компонентой (соответствую-
щий процент объясненной дисперсии – 80,13).

Для моделей регрессии, построенных на ин-
дикаторах структурной значимости, 4 модели для 
описания порогового значения объясненной дис-
персии в 60% используют одну главную компо-
ненту (классы № 7, 8, 10, 11); 6 – две главные ком-
поненты (классы № 2–4, 6, 9, 12) и еще 2 модели – 
3 главные компоненты (классы № 1, 5). Общая 
модель регрессии, построенная на индикаторах 
структурной значимости, также требует для опи-
сания 3 главные компоненты. Преимуществом 
в описании тех моделей, где количество достаточ-
ных главных компонент составляет 1 или 2, явля-
ется возможность визуализации. При проведении 
описанной классификации по критериям каче-
ства появляется возможность сравнения внутри-
классовых регрессионных моделей между собой.

Построение		
общего	двумерного	рейтинга

Общий двумерный линейный рейтинг стро-
ится как евклидова плоскость масштабности 
и структурной значимости – происходит дву-
мерное ранжирование состояний объектов ста-
тистического наблюдения. В качестве формы 

представления используются карты с коорди-
натными осями, соответствующим стандар-
там интегрального индикатора масштабности 
и структурной значимости. Макропредставле-
ние общего двумерного рейтинга продемонстри-
ровано на рис. 1: указано расположение центров 
классов на общей шкале интегральных индика-
торов масштабной и структурной значимости.

В рамках построенной системы двумерного рей-
тинга для АЗРФ можно сделать следующие выводы.

Классы 8, 10 (рис. 1), в сравнении с другими, 
занимают отдельное положение и находятся на 
шкале масштабности в полосе 4 < σ < 7 и пред-
ставляют положения состояний АЗРФ в рассма-
триваемый период 2002–2015, 2017–2022 гг. сле-
дующим образом:

– класс 10: 2002–2006, 2017; 
– класс 8: 2007–2015, 2018–2022.
Класс 8 (рис. 2) представляет состояние АЗРФ 

за последние 15 лет и находится в зоне низкого 

Таблица 10

Критерии	качества	регрессионных	моделей,	построенных	на	индикаторах	структурной	значимости

Номер класса Количество достаточных ГК Процент дисперсии Величина разброса

Общая 3 68,62 9,29
1 3 72,15 12,68
2 2 64,93 16,59
3 2 64,98 13,82
4 2 60,09 6,2
5 3 75,77 7,87
6 2 64,46 16,6
7 1 73,25 0
8 1 79,37 0
9 2 67,49 8,11

10 1 87,52 0
11 1 61,16 0
12 2 81,76 24,67

Рис. 1. Общий двумерный рейтинг
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Рис. 2. Двумерный локальный рейтинг состояний исследуемых ОТС:  
карта локального рейтинга для класса № 8 (АЗРФ, 2007–2015, 2018–2022)

Рис. 3. Двумерный локальный рейтинг состояний исследуемых ОТС:  
карта локального рейтинга для класса № 10 (АЗРФ, 2002–2006, 2017)

значения (–1 < σ < 0) интегрального индикатора 
структурной значимости (уровень регионально-
го развития процессов). При этом уровень мас-
штабности наиболее высок среди всех выделен-
ных классов (3,5 < σ < 4), что естественно для 
АЗРФ как отдельного ОСН.

В 2017 г. произошел качественный переход 
АЗРФ – макро-перемещение из класса 8 в класс 
10 (рис. 3). При этом уровень масштабности не 
изменился (по-прежнему высок (3,5 < σ < 4)), а 
структурная значимость повысилась (0 < σ < 1). 
То есть из «ниже среднего» значимость АЗРФ 
превратилась в «выше среднего». Однако уже 
в 2018 г. происходит обратный переход в класс 
10 (снижение структурной значимости к преж-
нему уровню (–1 < σ < 0).

Представление	классовых		
локальных	рейтингов

В рамках внутриклассового сетевого рейтинга 
для класса № 8 за период 2018–2022 гг. наблюда-
ется следующая тенденция: снижение интеграль-
ного индикатора масштабной значимости (от 
–1 < σ < 0 до значений –2 < σ < –1 в 2021–2022 гг.). 
Однако в это же время наблюдается повышение 
интегрального индикатора структурной значи-
мости АЗРФ: от значений 0 < σ < 1 до 1 < σ < 2. На 
локальной шкале сетевого рейтинга класса № 8 
АЗРФ в период 2018–2022 гг. из положения в цен-
тре карты переходит в правый нижний угол. Это 
говорит о росте структурной значимости вместе 
со снижением уровня масштабности.
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Рассмотрим наиболее наполненные клас-
сы – № 1 и 2. Карта локального рейтинга для их 
состояний представлена на рис. 4–5.

В класс № 1 попали такие объекты наблю-
дения, как Республика Коми, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Архангельская область, Ар-
хангельская область без Ненецкого автономно-
го округа, Республика Бурятия. По расположе-
нию объектов в разные моменты времени для 
Республики Коми можно сделать вывод о том, 
что с каждым годом в период 2015–2022 гг. про-

исходил рост интегрального индикатора струк-
турной значимости, что говорит об увеличении 
структурной значимости республики с точки 
зрения региональных позиций. В то же время 
для Республики Бурятия тенденцию выделить 
сложно: точки на типологической плоскости 
расположены в одном участке карты, но их дви-
жение хаотично.

В класс № 2 попали Республика Карелия 
(2017, 2021–2022 гг.), Чукотка (2016–2021 гг.), Ма-
гаданская область (2015–2017, 2019–2022 гг.), Са-
халин (2015–2021 гг.). Несколько макроперехо-
дов среди ОСН совершает Республика Карелия: 
в 2016 году (класс № 1 → класс № 2); в 2020 (класс 
№ 2 → класс № 1) и обратный переход в 2021 г. 
(класс № 1 → класс № 2). При этом на картах ло-
кального рейтинга период 2016–2021 гг. характе-
ризуется увеличением структурной значимости 
ОСН. Аналогичный макропереход наблюдается 
и для Камчатки: в 2019 г. из класса № 2 в класс 
№ 1, характеризующийся дальнейшим ростом 
структурной значимости региона. 

Отметим также небольшое увеличение ин-
тегрального индикатора масштабности для 
Магаданской области, для других же объектов 
за рассматриваемый период сложно выделить 
какое-то значительное изменение в показате-
лях масштабности или структурности. 

Определенный интерес представляет класс 
№ 7 (рис. 6).

В рамках внутриклассового сетевого рейтинга 
(класс № 7) за период 2011–2022 гг. в Тюменской 
области наблюдается следующая тенденция: уве-

Рис. 4. Двумерный локальный рейтинг состояний 
исследуемых ОТС, карта локального рейтинга  

для класса № 1

Рис. 5. Двумерный локальный рейтинг состояний  
исследуемых ОТС, карта локального рейтинга  

для класса № 2

Рис. 6. Двумерный локальный рейтинг состояний  
исследуемых ОТС, карта локального рейтинга  

для класса № 7
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личение интегрального индикатора масштабной 
значимости (от значений около 0, до значения, 
близкого σ = 1 в 2022 г.). В целом Тюменская об-
ласть за рассматриваемый период переходит из 
левого верхнего угла карты в верхний правый, 
что говорит о значительном росте структурной 
значимости региона. В 2018–2022 гг. Тюменская 
область перемещается в полосе средних значений 
индикатора масштабности в направлении роста 
уровня структурной значимости.

В класс № 4 (рис. 7) попали следующие объ-
екты наблюдения: Якутская область (2015–
2018, 2020–2022 гг.), Красноярский край (2019–
2022), Амурский край (2015–2016, 2019–2022), 
Томская область (2005, 2008–2011, 2013–2022), 
Хабаровский край (2014–2019, 202–2022), За-
байкальский край (2012–2016 гг.). 

На данной карте можно выделить динамику 
роста интегрального индикатора структурной 
значимости для Томской области: регион пере-
мещается в полосе значений индикатора мас-
штабности «ниже среднего» с тенденцией к уве-
личению структурной значимости: от значения 
–1,0 до 0,0. Для других ОСН направление роста 
выделить затруднительно – как и в классе № 2, 
большинство субъектов в разные моменты вре-
мени попадают приблизительно в один участок 
типологической плоскости, не подвергаясь ка-
чественным или количественным изменениям.

Заключение

На основании изложенного основные резуль-
таты статьи могут быть сформированы в форме 
следующих положений.

1. Представлены основные технологические 
принципы проведенного исследования Арктиче-
ской зоны РФ (АЗРФ) в формате разработанного ра-
нее экономико-математического моделирования.

2. Существенными метрологическими эле-
ментами формирования информационной базы 
проведенного анализа являются:

− использование в качестве первичной ин-
формационной базы исследования данных 
официальной статистической информации для 
объектов административно-контекстного рас-
ширения АЗРФ – районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей;

− представление результатов комплексной 
верификации первичной базы данных и раз-
работка ее модификации, позволяющей увели-
чить показатель панельной валидности с 0,3 до 
65,7%, что позволило применить для анализа 
данных исследования «продвинутые» методы 
прикладной статистики – анализа данных;

− рассмотрение в рамках индикативного 
подхода двух систем индикаторов: масштабно-
сти и структурной значимости.

3. Представлены результаты разработанной 
в рамках классического метода главных ком-
понент классификационно-типологической мо-
дели для АЗРФ и приведены результаты, под-
тверждающие ее существенную нелинейность 
в форме локально-линейного характера.

4. Приведены результаты решения задачи 
по разработке двумерного сетевого рейтинга 
для построенной классификационно-типологи-
ческой модели АЗРФ с использованием локаль-
но-линейной системы интегральных индикато-
ров масштабности и структурной значимости.

Рис. 7. Двумерный локальный рейтинг состояний исследуемых ОТС,  
карта локального рейтинга для класса № 4
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В частности, представлена система карти-
рования результатов разработанного сетевого 
рейтинга АЗРФ. Последняя используется для 
визуализации динамических (временных́) ря-
дов состояний объектов статистического наблю-
дения АЗРФ, что может найти применение при 
формировании и реализации региональной 
экономической политики для АЗРФ (в том чис-
ле для различных тематических направлений).
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Введение

Научные исследования по характеристи-
ке крупных макрорегионов России остаются 
востребованными и приоритетными. Актив-
ное «встраивание» Восточной Сибири в пост-
глобальный период в систему международ-
ного разделения труда происходит в формате 
различных мегапроектов ресурсно-сырьево-
го, энергетического, транспортного, рекреаци-
онного направления (евразийский экономиче-
ский коридор на базе Транссиба или «Один по-
яс – один путь», «Сила Сибири» и его модифи-
кации, «Байкал – Великое озеро Великой стра-
ны» и др.). Устойчивое развитие связывается 
с таким состоянием социально-экономической 
системы страны, ее субъектов, которое будет 
способствовать устойчивому воспроизводству 
основных элементов территориальной социаль-
но-экономической системы [1–3]. 

Восточная Сибирь (ВС) рассматривается 
в составе 4 внутренних субъектов (Краснояр-
ский край, Иркутская область, республики Саха 
(Якутия) и Хакасия) и 3 приграничных (респу-
блики Бурятия и Тыва, Забайкальский край) 
(рис. 1). Последние граничат с КНР и Монго-
лией, и роль этих стран в условиях отечествен-

ной политики «разворота на Восток» как актив-
ных внешнеторговых и внешнеполитических 
партнеров России трудно переоценить в пери-
од санкционного давления. Макрорегион зани-
мает более 2/5 площади страны, оставаясь при 
этом достаточно малонаселенным (менее 7% на-
селения РФ), но располагает богатой природ-
но-ресурсной базой, которая и предопредели-
ла промышленную специализацию территории 
(энергетика, добывающая отрасль, производ-
ство черных и цветных металлов, лесная, де-
ревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность).

Более чем столетний период развития Вос-
точной Сибири как крупной административ-
но-территориальной единицы российского го-
сударства первоначально в составе Российской 
империи (Иркутское генерал-губернаторство), 
затем СССР (Восточно-Сибирский экономиче-
ский район) способствовал укреплению тесных 
межрегиональных хозяйственных связей. При-
родные богатства ВС, особенно энергетические 
ресурсы Ангары и Енисея, привлекали внима-
ние советского руководства еще в 20-е гг. XX в., 
что нашло отражение в осуществлении первого 
(послевоенного: 1950-е – начало 1960-х гг.), за-
тем второго (советского индустриального: 1970–

Рис. 1. Картосхема макрорегиона Восточная Сибирь
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1980-е гг.) этапов планомерного хозяйственного 
освоения территории. И макрорегион стал тер-
риторией крупнейших новостроек промышлен-
ности, энергетики, транспорта, где выросли но-
вые благоустроенные города (Ангарск, Братск, 
Байкальск, Закаменск, Кодинск, Лесосибирск, 
Саянск, Удачный, Усть-Илимск и др.), получило 
развитие товарное сельское хозяйство. Средин-
ность местоположения ВС в азиатской части 
страны, сложившийся транспортный каркас 
и соседские хозяйственные межрегиональные 
связи, сходные проблемы сырьевой ориентации 
экономики и экологических упущений, депопу-
ляция населения, решение задач по созданию 
благоприятных условий и качества жизни насе-
ления продолжают объединять данный макро-
регион [4–6]. 

Восточная	Сибирь:		
социально-экономическое	положение,		
трансформационные	процессы		
и	тенденции	развития	

Развитие территории любого ранга много-
аспектно: от институциональных базовых ус-
ловий до территориальной организации. Цель 
настоящего исследования – представить обоб-
щенную характеристику развития макрореги-
она в XXI в. (2000–2022 гг.) и выявить степень 
социально-экономической устойчивости, со-
временные проблемы. Анализ трансформаци-
онных социально-экономических процессов, 

происходящих здесь в последние десятилетия, 
выполнен преимущественно на основе данных 
государственного статистического наблюдения 
в разрезе ее субъектов с применением сквоз-
ных индикативных показателей [7–11], анализ 
структуры хозяйственного комплекса – на при-
мере модельных территорий.

Значение ВС в российском пространстве. 
Роль Восточной Сибири (ВС) в общестрановом 
пространстве в разрезе субъектов в XXI в. пред-
ставлена на рис. 2 (2000 и 2022 гг.). В качестве 
индикаторов развития социально-экономиче-
ских процессов ограничились базовыми эко-
номическими (валовой региональный продукт, 
инвестиции в основной капитал) и демографи-
ческим (численность населения) показателями 
(в разрезе краев, области, республик) через их 
удельный вес относительно общероссийских. 
По указанным данным выделяются два реги-
она-лидера – Красноярский край и Иркутская 
область, удельный вклад которых превыша-
ет 1,5–2,0%. На второй позиции – Республика 
Саха (Якутия), где показатели не выше 1,5%, 
кроме одного (инвестиции в основной капитал 
в 2022 г.). Аналогичные показатели выше или 
стремящиеся к 0,5% объединили две республи-
ки (Бурятию и Хакасию) и Забайкальский край 
(условно третья группа субъектов ВС). Респу-
блику Тыва, вошедшую в состав России 20 го-
дами позже многих других субъектов, кото-
рую отличает национальная ментальностью во 
всех сферах жизнедеятельности [5; 6], по дан-

Рис. 2. Удельный вес Восточной Сибири в общероссийских экономических показателях  
(в разрезе субъектов РФ, 2000, 2022 г., %) [7–11]
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ным показателям, вероятно, не совсем коррек-
тно оценивать, поскольку она выделялась и вы-
деляется на общесибирском фоне больше сво-
ей животноводческой специализацией [12], но 
с ускоренным развитием горнодобывающего 
сектора (рис. 3). Выявленная группировка кор-
респондируется с уровнем урбанизации. 

В целом вклад Восточной Сибири в обще-
российские показатели на протяжении послед-
них двух десятилетий пока весьма незначителен 
при контрастной дифференциации выделенных 
групп (см. рис. 1). При этом официальные пока-
затели удельного веса субъектов ВС по виду де-
ятельности «добыча полезных ископаемых», по 
мнению сибирских экономистов-исследователей, 
можно на четверть и более увеличить по причи-
не «прописки» ряда крупных добывающих про-
изводств в столичных регионах [2–4]. И это про-
блема институционального характера, которая 
должна решаться прежде всего потому, что ста-
тус дотационных субъектов ВС не способствует 
ее устойчивому развитию.

Структура хозяйственного комплекса и вос-
точный вектор развития. Современная струк-
тура хозяйственного комплекса субъектов Вос-
точной Сибири определяется в целом базовыми 
факторами советского планового периода его фор-
мирования [4]. Промышленность остается веду-
щей отраслью хозяйства в большинстве субъектов 

макрорегиона (преимущественно горнодобываю-
щий сектор в шести его субъектах) и на протяже-
нии XXI в. (удельные показатели в ВРП посубъек-
тно: Красноярский край – 56,1%; Республика Саха 
(Якутия) – 59,0; Забайкальский край – 30,1; Иркут-
ская область – 31,2; Республика Хакасия – 37,7; Ре-
спублика Бурятия – 19,8%), а последние годы при-
соединилась и Тыва (14,3%) (см. рис. 3, табл. 1).

Достаточно заметное количественное сни-
жение удельного веса ведущей отрасли в 2022 г. 
по сравнению с показателями 2000 г. (соответ-
ственно в Красноярском крае и Иркутской обла-
сти почти на 9 и около 5%) объясняется расши-
рением реестра учитываемых видов экономи-
ческой деятельности, согласно ОКВД-2. На дру-
гие виды в Иркутской области и Красноярском 
крае приходится соответственно 31,1 и 28,9% 
(государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспече-
ние; деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг; деятельность по операци-
ям с недвижимым имуществом и прочие виды 
экономической деятельности). Согласно ста-
тистическому наблюдению, в Забайкальском 
крае в структуре ВРП на первой позиции до-
быча полезных ископаемых и транспорт (30,1% 
в 2022 г.), что, считаем, не совсем верно отража-
ет действительность, поскольку здесь работает 
Приаргунское горно-химическое объединение – 

Рис. 3. Структура ВРП Восточной Сибири (в разрезе субъектов РФ, 2000, 2022 г., %) [7–11]
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одно из крупнейших уранодобывающих пред-
приятий в мире. Вероятно, неучтенные реаль-
ные показатели как эффект институциональ-
ных особенностей при статистическом наблю-
дении и искажают действительность. 

Таким образом, по сути ВС представляет со-
бой семь промышленных субъектов азиатской 
части России. Структурные преобразования в хо-
зяйственном секторе Восточной Сибири происхо-
дят в условиях инвестиционной активности (осу-
ществляемой, планируемой) в одних субъектах 
(Красноярский край, Иркутская область, Забай-
кальский край) и по масштабам меньше – в дру-
гих (республики Тыва, Хакасия) (см. рис. 2, 3). 

В условиях усиления восточного вектора 
развития происходит «утяжеление» структуры 
хозяйства: в современной структуре промыш-
ленного производства доминирует горнодобы-
вающий и топливно-энергетический комплекс, 
что детально продемонстрировано в ходе иссле-
дований ИГ СО РАН на модельном регионе-ли-
дере – Иркутской области [13]. На основе ана-
лиза производственной деятельности более ста 
крупных и средних компаний области выявле-
на следующая тенденция: в территориальной 
структуре промышленности происходит струк-
турное «сжатие» (упрощение) видов промыш-
ленного производства, причем со значитель-
ным смещением в сторону добывающего секто-
ра на протяжении последних десяти лет. К тому 
же добывающие компании (Верхнечонскнефте-
газ, Иркутская нефтяная компания и нефтяная 
компания «Дулисьма») уже концентрируют бо-
лее половины доходов промышленности, обе-
спечивая до половины поступлений налоговых 
поступлений в бюджет Иркутской области. Вся 
добытая нефть поступает в трубопроводную 
систему «Восточная Сибирь – Тихий океан» 

(ВСТО), обеспечивая экспортные обязательства 
для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Ряд предприятий Иркутской области, находя-
щихся под управлением крупных отечествен-
ных холдингов (Газпром, Роснефть, Мечел, По-
люс и En+ Group), зарегистрированы вне обла-
сти и, по сути, участвуют в инфраструктурном 
обустройстве территории только через недоро-
гие социальные проекты, при этом часто «отли-
чаясь» весьма существенным вкладом в показа-
тели загрязнения окружающей среды. 

Приграничные территории ВС и вопросы 
безопасности. Стратегией пространственного 
развития РФ (2019 г.) [14] выделена особая ка-
тегория территорий, отнесенных к геострате-
гическим в условиях провозглашенной полити-
ки «разворота на восток». Последствия резуль-
татов такого сценария детально рассмотрены 
в ИГ СО РАН на примере приграничных терри-
торий двух субъектов Забайкалья (Республика 
Бурятия и Забайкальский край), где осущест-
вляются различные внешнеторговые отноше-
ния с зарубежными странами (КНР, Монголия, 
страны СВА) [15]. Согласно результатам деталь-
ного исследования, при реализации действую-
щего проекта «Один пояс – один путь» именно 
Китай и Монголия будут извлекать выгоды из 
развития стратегического экономического ко-
ридора (Китай – Монголия – Россия), причем 
первая страна обеспечивает выход к ресурсам 
Сибири и Дальнего Востока, вторая получает 
как доступ к природному газу, так и дополни-
тельный источник финансового дохода в виде 
транзитной платы. На современном этапе взаи-
моотношений доказательно можно утверждать 
следующее.

Общее направление взаимодействия идет 
преимущественно в северном направлении (из 

Таблица 1

Социально-экономические	показатели	Восточной	Сибири	(в	разрезе	субъектов,	2022	г.)	[10;	11]

Субъект Восточной Сибири
Уровень  

урбанизации (%)
Среднедушевые доходы Удельный вес отрасли специализации  

в структуре ВРП субъекта (%)тыс. руб. место в РФ

Забайкальский край 69,2 36,2 36 Добыча полезных ископаемых – 30,1
Иркутская область 77,5 35,0 45 Добыча полезных ископаемых – 31,2

Красноярский край 79,6 41,2 23 Обрабатывающие производства – 33,4; 
добыча полезных ископаемых – 22,7

Республика Бурятия 59,1 32,8 59 Обрабатывающие производства – 12,0; 
добыча полезных ископаемых – 7,8

Республика Саха (Якутия) 67,2 57,7 11 Добыча полезных ископаемых – 59,0
Республика Тыва 55,3 23,0 83 Добыча полезных ископаемых – 14,3

Республика Хакасия 68,7 29,0 73 Обрабатывающие производства – 20,6; 
добыча полезных ископаемых – 17,1

РФ 74,9 44,9 – –
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КНР в Россию), поскольку в настоящее время 
именно китайские инвестиции и бизнес актив-
но расширяют свои позиции (в первую очередь 
в оптовой и розничной торговле, добывающей 
промышленности, лесном хозяйстве). Конкрет-
ные примеры: в Забайкальском крае зареги-
стрировано и функционировало около 240 ино-
странных юридических лиц и 6 совместных 
предприятий, при этом в горнодобывающей 
и торговой видах деятельности из 145 предпри-
ятий 130 принадлежали организациям и граж-
данам КНР, а также ряд лесозаготовительных 
предприятий (2022 г.); аналогичная ситуация 
в Республике Бурятия, где китайские предпри-
ятия активно представлены в лесозаготовках, 
добывающей промышленности, строительстве, 
торговле и общественном питании. 

Уровень предпринимательской деятельно-
сти местного населения в Забайкалье уступает 
активности населения монгольской и особен-
но китайской части коридора, при этом разрыв 
в последние годы только увеличивался; при 
этом невысокий уровень экономической актив-
ности сочетается с миграционным оттоком на-
селения из забайкальских субъектов.

В Забайкалье будет сохраняться специа-
лизация на посредничестве и обслуживании 
транзитных потоков и закрепляться роль по-
ставщика первичной продукции в Китай; ожи-
дать влияния на социально-экономическое раз-
витие территории из-за усиления присутствия 
отечественных компаний в ресурсодобываю-
щих отраслях на территории экономического 
коридора безосновательно, особенно в Монго-
лии, поскольку корпорации не будут связаны 
с Забайкальем.

Обязательность превентивных мер на фе-
деральном уровне сводится к принятию паке-
та мер программно-стратегического характера 

о приоритетном социально-экономическом раз-
витии приграничных субъектов ВС как важ-
нейшем элементе стратегии обеспечения эконо-
мической безопасности страны.

Демография, доходы и депопуляция в Вос-
точной Сибири. Фактор достаточно значимого 
удельного веса отраслей специализации в до-
быче полезных ископаемых, который в плано-
вый период обеспечивал финансовое благополу-
чие сибиряков, в рыночный период не работает. 
И формально ожидаемая ситуация взаимосвязи 
для сибирских субъектов, которые расположены 
на территориях лишь относительно благоприят-
ных для проживания [4; 6], «уровень урбаниза-
ции – высокий среднедушевой доход» осталась 
в прошлом. Исключением является Республи-
ка Саха (Якутия), у которой высокая позиция 
в рейтинге субъектов страны по среднедушевым 
доходам населения – 12-е место (50,4 тыс. руб.). 
При этом все другие субъекты ВС имеют средне-
душевые доходы ощутимо ниже в сравнении со 
среднероссийским показателем (40,3 тыс. руб.) 
в среднем в 1,5–2,0 раза (табл. 1).

Ожидаемо негативный тренд – депопуляция 
населения, когда при падении рождаемости 
и невозможности перекрыть вновь приезжими 
миграционный отток, макрорегион «потерял» 
более 1 млн 160 тыс. чел. за два последних деся-
тилетия (с 10 245,5 до 9085,4 тыс. чел.). И доля 
Восточной Сибири снизилась более чем на 0,7% 
в общей численности населения страны в XXI в. 
(в 2022 г. относительно 2000 г.). Самым неблаго-
получным, непривлекательным для современ-
ной жизни регионом оказалась Иркутская об-
ласть – ее «вклад» в отток сибиряков в разные 
периоды составляет почти 2/3 от общего коли-
чества мигрантов. Одновременно произошло 
увеличение «столичных» жителей во всех субъ-
ектах Восточной Сибири. Лидером процесса фо-

Таблица 2

Динамика	населения	Восточной	Сибири	в	разрезе	субъектов	(%%,	2000	г.	и	2022	г.,	на	начало	года)	[7–11]

Субъект, (административный 
центр)

Общая  
численность  
населения 

в том числе Удельный вес населения  
административного  

центра от общей  
численности в субъекте 

городское сельское

2000 2022 2000 2022 2000 2022 2000 2022

Забайкальский край (Чита) 13,0 11,5 11,4 10,9 16,8 13,0 26,2 33,6
Красноярский край (Красноярск) 30,4 31,4 32,4 33,8 25,8 25,1 28,1 38,7
Иркутская область (Иркутск) 28,2 25,9 30,7 28,0 22,3 20,7 20,4 26,2
Республика Бурятия (Улан-Удэ) 10,1 10,8 8,7 8,8 13,2 16,0 35,8 44,4
Республика Саха (Якутск) 9,6 10,9 8,9 10,1 11,3 13,0 19,9 34,4
Республика Тыва (Кызыл) 3,0 3,7 2,1 2,8 5,2 6,0 32,3 37,1
Республика Хакасия (Абакан) 5,7 5,8 5,8 5,6 5,4 6,2 29,0 35,4
Всего 100 100 100 100 100 100 – –
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кусирования демографической массы террито-
рии является Улан-Удэ, где проживает 44,4% 
жителей Республики Бурятия (против 35,8% 
в 2000 г.), на втором месте – Кызыл, который со-
средоточил 37,1% населения Тывы (32,3% пока-
затель 2000 г.), на третьем – ожидаемо Красно-
ярск (38,7%, десятилетием ранее – 28,1%), став-
ший 15-м городом-миллионером в новой России 
(табл. 2).

Таким образом, наблюдаем следующие про-
цессы в социальном пространстве урбанизиро-
ванных субъектов макрорегиона. Во-первых, 
эффект «западного дрейфа», или увеличение 
демографической массы в самом западном 
субъекте ВС – Красноярском крае и отток из 
восточных его субъектов – Забайкальского края 
и Иркутской области и это при политико-эконо-
мическом продвижении «разворота на восток». 
В крае теперь сконцентрирована почти треть 
всего населения макрорегиона (31,4%) и более 
трети его городского сектора (33,8%) Во-вторых, 
продолжается центростремительное движение 
демографической массы, т. е. процесс «стяги-
вания населения» Восточной Сибири в адми-
нистративные центры субъектов ВС, который 
ярче проявился в Республике Саха (Якутия) 
и Красноярском крае (удельный вес столичных 
центров увеличился на 14,5 и 10,6% соответ-
ственно; можно назвать «эффект больших тер-
риторий» в районах пионерного освоения при 
плановой экономике). Подтверждено, что сверх-
активное жилищное строительство в админи-
стративных центрах макрорегиона и прилегаю-
щих к ним районах отражает и закрепляет цен-
тростремительную тенденцию расселения на-
селения, т. е. продолжается процесс гипертро-
фированного роста региональных центров [16].

Заключение

Долгосрочное плановое изменение «сырье-
вого» сценария развития макрорегиона через 
стимулирование развития отраслей, ориенти-
рованных на глубокую переработку сырья, раз-
витие высокотехнологичных производств по-
зволят ускорить преобразование сложившей-
ся ситуации в Восточной Сибири. Динамично 
меняющиеся геополитические условия повы-
шают зависимость российской экономики от 
азиатских экспортных коридоров. Хозяйствен-
ное развитие Восточной Сибири на видимую 
перспективу будет определяться долгосрочной 
стратегией «разворота на восток», интересами 
крупных сырьевых компаний, поддерживае-
мых правительством, социальной политикой 
государства и рядом других факторов, в том 

числе обороноспособностью страны. Индикато-
ром устойчивого развития макрорегиона, веро-
ятно, будут показатели демографического пове-
дения населения.
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Аннотация. Представлена количественная оценка потенциала жилищного строительства в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области в границах Санкт-Петербургской городской агломерации. Статья носит прикладной (эм-
пирический) характер. 
Объектом исследования является жилищное строительство в муниципальных образованиях агломерационной части 
Ленинградской области, предметом – оценка потенциала жилищного строительства в муниципальных образованиях 
Ленинградской области (в пределах городской агломерации). Целью работы стала количественная оценка потенциала 
и территориальных резервов для жилищного строительства на основе комплексного анализа взаимодополняющих 
данных из разных источников: утвержденных документов территориального планирования и иной нормативно-право-
вой документации, данных дистанционного зондирования, открытых данных сервисов Google Earth, Yandex, 2GIS, 
OpenStreetMap. Были решены следующие задачи: выявлены свободные территории под строительство жилья в пределах 
муниципальных образований Ленинградской области, входящих в состав Санкт-Петербургской агломерации; разра-
ботаны собственные показатели оценки потенциала жилищного строительства; проведена типология муниципальных 
образований Ленинградской области в пределах Санкт-Петербургской агломерации по потенциалу жилищного стро-
ительства. 
Результаты исследования найдут отражение в практической деятельности Правительства Ленинградской области, реа-
лизации фундаментальных разработок коллектива, в том числе в проектах РНФ, а также заложат основы для новых на-
учно-исследовательских проектов по данной проблематике. Статья находится в предметном поле общественных наук 
(региональная и городская экономика и прогнозирование социально-экономического развития, государственное ре-
гулирование экономики и управление социально-экономическими процессами, также может быть интересна для со-
циально-экономической географии). 
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Abstract. The article presents a quantitative assessment of housing construction potential in the municipalities of the Leningrad 
Region within the boundaries of the St. Petersburg urban agglomeration. The article is of an applied (empirical) nature. 
The object of the study is housing construction in the municipalities of the agglomeration part of the Leningrad Oblast, and the 
subject of the study is the assessment of housing construction potential in the municipalities of the Leningrad Oblast (within the 
boundaries of the urban agglomeration). The aim of the work was to quantify the potential and territorial reserves for housing 
construction based on a comprehensive analysis of complementary data from different sources: approved spatial planning 
documents and other regulatory and legal documentation, remote sensing data, open data from Google Earth, Yandex, 2GIS, 
OpenStreetMap. The following tasks have been solved: free territories for housing construction within the municipalities of the 
Leningrad Region, which are part of the St. Petersburg agglomeration, have been identified; own indicators for assessing the 
potential of housing construction have been developed; a typology of municipalities of the Leningrad Region within the St. 
Petersburg agglomeration in terms of housing construction potential has been carried out. 
The results of the research will be reflected in the practical activities of the Government of the Leningrad Region, the realization of 
fundamental developments of the team; including RNF projects, as well as lay the foundation for new research projects on this problem. 
This article is in the subject field of social sciences (regional and urban economics and forecasting of socio-economic development, state 
regulation of the economy and management of socio-economic processes, and may also be of interest to socio-economic geography).
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Введение

Санкт-Петербургская городская агломе-
рация, занимающая второе место в России по 
численности населения, – это один из приори-
тетов пространственного развития России [1], 
активно формирует свое агломерационное про-
странство в границах города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга и преимущественно 
западной части Ленинградской области. Со-
гласно прогнозам, уже к 2025 г. численность по-
стоянного населения агломерации возрастет 
до 6,8 млн чел. [2], другие оценки [3–4] давали 
цифру в 6,6 млн к 2020 г., а в фундаментальном 
исследовании [5] к 2018 г. ожидалось 6,9 млн.

Разумеется, оценка численности населения 
агломерации зависит от используемых подхо-
дов к делимитации, что является отдельным во-
просом и находится за пределами настоящего 

исследования. В данной работе авторы опира-
ются на границы агломерации, зафиксирован-
ные в [6] и актуализированные в публикациях 
[7; 8]. Вариант делимитации агломерации из 
материалов по обоснованию генерального пла-
на 2005 г. [8] также использовался в [9]. В осно-
ве данного подхода традиционно лежит выде-
ление ядра агломерации, имеющего плотную 
застройку, высокую плотность населения, кон-
центрирующего существенную или даже боль-
шую часть рабочих мест, организаций сферы ус-
луг, культурных и досуговых учреждений агло-
мерации. Вокруг ядра формируется несколько 
поясов, жители которых имеют возможность ре-
гулярно посещать ядро с трудовыми или рекре-
ационными целями [10].

Жилищное строительство встраивается в об-
щий контекст урбанизационных процессов 
в агломерации, которые в большей степени охва-
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тывают не только ядро, но и зону ближайших при-
городов и городов-спутников в пределах Ленин-
градской области. В последние годы именно здесь 
наблюдаются наиболее высокие темпы и объемы 
строительства, а также поступательный рост до-
ли ИЖС в структуре ввода жилья. Большая часть 
новостроек сосредоточена в непосредственной 
близости к границам Санкт-Петербурга в не-
скольких наиболее интенсивно осваиваемых по-
селениях Ленинградской области1.

В настоящее время в стране реализуется Еди-
ный план по достижению национальных целей 
развития (далее – ЕПДНЦ) на период до 2024 г. 
и на плановый период до 2030 г. [11]. Данным 
Планом предусмотрено улучшение жилищных 
условий не менее 5 млн семей ежегодно и увели-
чение объема жилищного строительства не менее 
чем до 120 млн кв. м в год. Так, объем жилищно-
го строительства в Ленинградской области дол-
жен составить 3,3 млн кв. м в 2024 г. и 4,08 млн 
кв. м в 2030 г. Суммарно к 2030 г. у границ Санкт-
Петербурга предполагается строительство до 
25 млн кв. м жилья [12]. 

Важной прикладной задачей настоящего ис-
следования является оценка возможностей ре-
ализации амбициозных целей ЕПДНЦ и тер-
риториальных резервов для дальнейшего раз-
вития жилищного строительства на террито-
рии Ленинградской области в пределах Санкт-
Петербургской агломерации. 

Актуальность	исследования

Развитие функциональной и простран-
ственной структуры крупных городских агло-
мераций – одна из актуальных тем как в зару-
бежной, так и в отечественной научной литера-
туре по географии городов, урбанистике и реги-
ональной экономике.

Среди публикаций российских авторов пре-
обладают в основном исследования, посвящен-
ные Московской и Санкт-Петербургской агло-
мерации. Основное внимание в них чаще уде-
ляется вопросам определения и делимитации 
границ агломераций [3–5; 8; 13; 14], тенденци-

1По данным сервиса BN.ru (URL://www.bn.ru/odno-
komnatnye-kvartiry-vtorichka), в конце января 2023 г. сто-
имость 1-комнатной квартиры на вторичном рынке в кир-
пичном доме (30 кв. м) различается следующим образом: 
Центральный район (Ядро) – 10,7 млн руб.; Невский рай-
он (спальный район в рамках Ядра) – 4,5 млн руб.; Кол-
пинский и Пушкинский районы (окраинные территории 
Ядра) – 4 млн руб.; Ломоносовский район Ленинградской 
области (ближняя периферия) – 3,7 млн руб.; Кингисепп-
ский район Ленинградской области (дальняя периферия) – 
2,6 млн руб. Таким образом, разрыв между Ядром и даль-
ней периферией достигает 4,1 раза.

ям их экономического и демографического раз-
вития [15–18], маятниковых трудовых мигра-
ций [19–22], вопросам демографического про-
гнозирования [23], транспортной доступно-
сти и транспортной обеспеченности отдель-
ных территорий столичной агломерации [24] 
и рынка столичной недвижимости [25], жи-
лищного строительства [26], качества жизни 
и жилищных условий [27] в крупнейших рос-
сийских агломерациях.

Тема жилищного строительства, в особенно-
сти в Московской агломерации, наиболее под-
робно освещается в серии работ, в которых про-
водился анализ роли крупномасштабных стро-
ительных проектов в развитии агломераций 
[28], моделировалось пространственное равно-
весие рынков труда и жилья [29], оценивались 
последствия массового жилищного строитель-
ства в пригородной зоне [30], механизмы экс-
тенсивного разрастания [31] и пространствен-
ная структура жилищной застройки в столич-
ной агломерации [24].

Различным аспектам развития других го-
родских агломераций России в отечественных 
научных изданиях в последние годы уделяет-
ся сравнительно меньшее внимание. Темати-
ка комплексного освоения новых территорий 
и жилищного строительства в пригородной зоне 
освещалась в публикациях по Казанской агло-
мерации [32], в частности рост здесь индивиду-
ального жилищного строительства (ИЖС) [33], 
а также развитие сельских территорий в соста-
ве агломерации [34; 35]. Ряд публикаций затра-
гивает тенденции землепользования и жилищ-
ного строительства в Белгородской [36], Перм-
ской [37], Екатеринбургской [38; 39], Барнауль-
ской [40] и Красноярской [41] агломерациях.

Развитие Санкт-Петербургской агломерации, 
эволюция ее территориальной структуры и фор-
мирование опорных центров расселения подроб-
но освещались в работах петербургских авторов 
[7; 42–44]. Также стоит отметить ряд публика-
ций, затрагивавших вопросы стратегического 
и территориального планирования агломерации 
[42–46]. В некоторых работах особое внимание 
уделялось специфике развития периферийной, 
контактной зоны агломерации [47; 48].

Исследований по более узкой тематике жи-
лищного строительства в Санкт-Петербургской 
агломерации не так много [49; 50]. Рынок зе-
мельных участков и территориальные возмож-
ности для жилищного строительства в агломе-
рации ранее оценивались лишь на примере ин-
дивидуального жилищного строительства [51].

Таким образом, в настоящем исследовании 
впервые предпринята попытка детальной ко-
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личественной оценки потенциала и террито-
риальных резервов для жилищного строитель-
ства в пригородной зоне Санкт-Петербургской 
агломерации на основе комплексного анализа 
взаимодополняющих данных из разных источ-
ников: утвержденных документов территори-
ального планирования (Федеральная государ-
ственная информационная система территори-
ального планирования (ФГИС ТП)) и иной нор-
мативно-правовой документации (в том числе 
Концепции совместного градостроительного 
развития Санкт-Петербурга и территорий Ле-
нинградской области (агломерации) на период 
до 2030 г.), данных дистанционного зондирова-
ния, открытых данных сервисов Yandex, 2GIS, 
OpenStreetMap, Google Earth.

Данные	и	методы

Внимание сфокусировано на следующих во-
просах: выявление свободных мест под стро-
ительство жилья на исследуемой территории 
с помощью генеральных планов муниципаль-
ных образований Ленинградской области, 
в частности карт функциональных зон, а так-
же определение потенциала жилищного стро-
ительства муниципалитетов Ленинградской 
области в пределах агломерации; выявление 
перспективных территорий Ленинградской об-
ласти для массового жилищного строительства; 
типология муниципальных образований второ-
го пояса Санкт-Петербургской агломерации по 
потенциалу жилищного строительства.

Основная исследовательская задача – вы-
явление свободных территорий под строитель-
ство жилья в пределах муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, входящих в со-
став Санкт-Петербургской агломерации [8]. 
Для этого необходимо проанализировать дей-
ствующие генеральные планы соответствую-
щих муниципальных образований. В рамках 
данной задачи важно также определить потен-
циал жилищного строительства рассматривае-
мых муниципальных образований. Такой ана-
лиз позволит выявить перспективные террито-
рии Ленинградской области, входящие в состав 
Санкт-Петербургской агломерации, для массо-
вого жилищного строительства. На основе про-
деланной работы предлагается типология ана-
лизируемых муниципальных образований Ле-
нинградской области по потенциалу жилищно-
го строительства.

Для анализа были использованы следующие 
показатели:

1) плотность застройки (P, м2/га), которая 
указана в качестве параметра функциональ-

ных зон в составе генерального плана муници-
пального образования;

2) номинальная площадь исследуемых му-
ниципалитетов (S, км2).

В качестве источников данных были ис-
пользованы различные геоинформационные 
системы (Google Earth, «Яндекс. Карты», 2GIS, 
OpenStreetMap, Федеральная государственная 
информационная система территориального 
планирования), а также некоторые норматив-
но-правовые акты, такие как Концепция со-
вместного градостроительного развития Санкт-
Петербурга и территорий Ленинградской об-
ласти (агломерации) на период до 2030 г. с пер-
спективой до 2050 г., действующие региональ-
ные и местные нормативы градостроительного 
проектирования Ленинградской области, ут-
вержденные ППЛО от 04.12.2017 № 524, 525 (в 
редакции по состоянию на декабрь 2022 г.).

Для определения свободной площади под за-
стройку (SX, га) была осуществлена простран-
ственная привязка растровых изображений 
карт функциональных зон генеральных планов 
к подложке OpenStreetMap. Были рассмотрены 
следующие категории участков:

1) зона многоэтажной жилой застройки, 
2) зона среднеэтажной жилой застройки, 
3) зона малоэтажной жилой застройки, 
4) зона индивидуальной жилой застройки, 
5) зона смешанной и общественно-деловой 

застройки.
При сопоставлении выделенных участков 

с актуальными данными дистанционного зон-
дирования были оцифрованы все свободные 
для застройки территории. Всего было оциф-
ровано около 3400 полигонов. Для удобства ис-
пользования и анализа данных участки были 
объединены в лоты – типологически однород-
ные участки, находящиеся в территориальной 
близости. С помощью инструмента «калькуля-
тор полей» в QGIS была рассчитана площадь 
каждого из лотов.

На основе показателей плотности застройки 
из материалов генерального плана или правил 
землепользования и застройки, была вычис-
лена укрупненная емкость жилищного строи-
тельства (Q, м2) путем произведения плотности 
для каждой зоны на свободную площадь лота:

Q = P · SX.

Тем самым удалось выявить муниципаль-
ные образования Ленинградской области, где 
в ближайшей перспективе могут быть введены 
в строй большие объемы жилых помещений.

Далее было необходимо выяснить наибо-
лее интенсивно осваиваемые территории. Для 
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этого была найдена относительная свободная 
площадь под застройку в расчете на единицу 
общей площади муниципального образования 
(SОТН) путем нахождения частного между сво-
бодной площадью под застройку и общей пло-
щадью муниципального образования:

SОТН = SX / S.

На основании двух расчетных показателей 
потенциальной емкости жилья и относитель-
ной свободной площади под застройку была 
проведена типология муниципальных обра-
зований Ленинградской области в пределах 
Санкт-Петербургской агломерации по потен-
циалу жилищного строительства в них. Ти-
пология осуществлена с помощью инструмен-
та иерархической кластеризации в программе 
GeoDa. Всего были выделены три типа. В пер-
вый попали территории с наибольшим потен-
циалом жилищного строительства в ближай-
шей перспективе. Для них характерны высокие 
значения показателей потенциального объема 
жилья и относительной свободной площади под 
застройку. С высоким градостроительным по-
тенциалом территории может появиться боль-
шое количество жилья как высокой плотности 
(многоэтажная застройка), так и низкой (мало-
этажная застройка и ИЖС). Во второй тип были 
определены районы с средним градостроитель-
ным потенциалом. Эти территории уже заметно 
осваиваются, при этом потенциальное жилье 
не займет значительных площадей муниципа-
литета. Третий тип муниципальных образова-
ний характеризует низкий градостроительный 
потенциал муниципальных образований, что 
позволяет отнести территорию к резерву долго-
срочного развития Санкт-Петербургской агло-
мерации.

Были составлены картосхемы, с помощью 
которых удалось определить ядра жилищного 
строительства. Также были выявлены векто-
ры текущего и дальнейшего развития Санкт-
Петербургской агломерации на территории Ле-
нинградской области.

Полученные	результаты

В ходе исследования было выявлено, что на 
территории всей Ленинградской области на-
ходится 22,58 тыс. га свободной площади под 
жилую застройку. При этом суммарное значе-
ние потенциальной емкости жилья составило 
64,54 млн м2. Согласно ЕПДНЦ РФ, для Ленин-
градской области установлены средние ежегод-
ные показатели объемов жилищного строитель-
ства на уровне 3,3–4,1 млн м2. Можно сделать 

вывод, что имеющийся потенциал жилищного 
строительства в границах агломерационной зо-
ны на территории Ленинградской области удов-
летворяет прогнозу даже с учетом того, что в не-
которых лотах уже имеется построенное и экс-
плуатируемое жилье. Кроме того, в укрупнен-
ный расчет градостроительного потенциала во 
внимание не принималась широко распростра-
ненная практика фактического отклонения от 
предельно допустимых показателей плотности 
и высотности застройки по результатам реше-
ний Градостроительного совета ЛО или в рам-
ках соглашений о достройке проблемных объ-
ектов для дольщиков.

В муниципальных образованиях Ленинград-
ской области, входящих в зону Санкт-Петербургской 
агломерации, сосредоточено 13,48 тыс. га свободной 
площади под жилую застройку, что составляет око-
ло 60% от общих объемов региона. Показатель по-
тенциальной емкости в пределах агломерации ра-
вен 49,51 млн м2 – примерно 77% от значений обла-
сти. Неоспоримым является тот факт, что именно 
агломерационная зона Ленинградской области со-
средоточивает в себе основные объемы жилищного 
строительства. Указанные территории играют ве-
дущую роль в организации социально-экономиче-
ской жизни Ленинградской области, так как явля-
ются наиболее привлекательными для населения 
по причине своей близости к Санкт-Петербургу.

В табл. 1 представлены муниципальные об-
разования с наибольшей и наименьшей свобод-
ной площадью под жилую застройку. Здесь ве-
сомый вклад внесли лоты под ИЖС, так как они 
обычно характеризуются большими размера-
ми, чем участки под многоквартирную застрой-
ку, но при этом обладают меньшей плотностью 
застройки. На рис. 1 видно, что значительные 
земельные ресурсы под ИЖС и малоэтажное 
жилье находятся в южной части агломерации. 
Больше всего данный тип застройки использу-
ется под строительство пригородных коттедж-
ных и усадебных поселков. 

Наибольшие площади под средне- и много- 
этажное строительство сосредоточены непосред-
ственно у границ Санкт-Петербурга в северо-
восточном и юго-западном направлениях. Поэто-
му в ближайшей перспективе можно наблюдать 
трансформацию пространства: здесь появятся 
новые большие районы интенсивной застрой-
ки многоэтажными жилыми домами. Фактиче-
ски произойдет уплотнение городской ткани,  
а Санкт-Петербург вновь, как в случае с Мурино, 
Буграми и Кудрово, перешагнет за свои границы 
во Всеволожском и Свердловском поселениях.

Меньше всего площадей под застройку заня-
то в западных, северо-западных и восточных 
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Таблица 1

Муниципальные	образования	Ленинградской	области	в	пределах	агломерации		
с	наибольшими	и	наименьшими	показателями	свободной	площади	под	жилую	застройку

Название поселения
Свободная площадь  

под застройку max, га
Название поселения

Свободная площадь  
под застройку min, га

Тосненское ГП 1006,82 Форносовское ГП 14,03
Всеволожское ГП 651,96 Войсковицкое СП 24,51

Заневское ГП 611,79 Павловское ГП 27,04
Свердловское ГП 601,05 Войсковицкое СП 24,51
Федоровское ГП 564,43 Большеижорское ГП 48,98
Сусанинское СП 463,82 Кобринское СП 50,08
Романовское СП 433,38 Рощинское ГП 50,97
Новосветское СП 429,27 Щегловское ГП 53,11
Бугровское СП 416,79 Дубровское ГП 54,81
Аннинское ГП 403,07 Ульяновское СП 57,64
Примечание. ГП – городское поселение, СП – сельское поселение.

Рис. 1. Потенциал жилищного строительства в муниципальных образованиях Ленинградской области  
(в соответствии с [8])

муниципалитетах агломерации и некоторых 
территориях, находящихся на периферии. 

Нанеся на картосхему показатели потенци-
альной емкости жилья и относительной свобод-
ной площади, можно сделать следующие выводы 
(рис. 2). Есть возможность выделить муниципаль-
ные образования с потенциально высокими объ-
емами будущего жилья. При этом имеется четкое 
представление, в каких из них отмечены весомые 

показатели доли занятых площадей. Можно вы-
делить следующие муниципальные образования 
Ленинградской области: Заневское, Свердлов-
ское, Аннинское, Шлиссельбургское, Сертолов-
ское и Бугровское поселения. Именно на данных 
территориях зафиксирована максимальная по-
тенциальная емкость жилья, формируемая в ос-
новном за счет много- и среднеэтажной застройки 
(табл. 2). При этом резерв для дальнейшего раз-
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Рис. 2. Потенциальная емкость жилья и свободные площади под застройку  
в муниципальных образованиях Ленинградской области (в пределах Санкт-Петербургской агломерации)

Таблица 2

Муниципальные	образования	Ленинградской	области	в	пределах	агломерации		
с	наибольшими	и	наименьшими	показателями	потенциальной	емкости	жилья

Название поселения
Потенциальная емкость жилья max, 

тыс. м2
Название  
поселения

Потенциальная емкость жилья min, 
тыс. м2

Свердловское ГП 4454,06 Форносовское ГП 28,05
Аннинское ГП 3627,67 Павловское ГП 45,75
Заневское ГП 3326,36 Кобринское СП 49,55

Всеволожское ГП 2951,71 Рощинское ГП 69,15
Шлиссельбургское ГП 2237,03 Гостилицкое СП 75,78

Тосненское ГП 2217,95 Сяськелевское СП 93,55
Романовское СП 2166,96 Войсковицкое СП 94,79
Сертоловское ГП 1837,52 Рахьинское ГП 103,32
Бугровское СП 1810,75 Таицкое ГП 123,58

Агалатовское СП 1559,22 Пениковское СП 162,27

вития агломерации на многих территориях здесь 
меньше или почти исчерпан (табл. 3).

Также стоит отметить Федоровское, Лаголов-
ское, Коммунарское, Веревское и Новосветское 
поселения, где велика доля используемой для 
застройки земли. Однако тип застройки в дан-
ных муниципальных образованиях представ-
лен в основном коттеджными поселками и мало-
этажными многоквартирными домами, форми-
руя субурбию низкой и средней плотности.

Особняком нужно оговорить такие казусы, 
как Новодевяткинское – фактически часть Му-
рино, но градостроительный потенциал факти-
чески исчерпан (в стадии реализации крупные 
жилищные стройки в южной части поселения – 
Заречный парк). Также в данную когорту попа-
дают Кузьмоловское, Ульяновское, Шлиссель-
бургское и Дубровское поселения, где свобод-
ных земель под новую застройку значительно 
меньше и жилая зона расположена почти вез-
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де вплотную к административным границам. 
Очевидно, что здесь будут в ближайшие сроки 
завершены строительные проекты, а на буду-
щую застройку земель не хватит.

На такое пространственное распределение 
типов и объемов застройки повлиял ряд огра-
ничительных и определительных объективных 
факторов.

Расползание городского пространства при-
ходится преимущественно на равнинные тер-
ритории, находящихся в речных долинах. 
Естественной преградой служат Лемболовская 
и Ижорская возвышенности к югу и к северу от 
Санкт-Петербурга, на которых вести жилищное 
строительство со всей сопутствующей инфра-
структурой, несомненно, более затратно и труд-
но. Другим сдерживающим фактором стали об-
ширные территории, используемые в качестве 
полигонов, стрельбищ, военных складов и баз. 
Такие зоны были образованы еще во времена 
СССР, их специально размещали вдали от жи-
лой застройки из соображений безопасности. 
Также сюда можно отнести зоны ООПТ в ли-
це заказников, природных памятников и лесо-
парков. Сейчас же городские кварталы и улицы 
вплотную подошли к запретным зонам и при 
дальнейшем освоении есть необходимость оги-
бать данные пространства, что и происходит. 
В перспективе можно рассчитывать на транс-
формацию функций данных территорий под 
гражданские нужды и перенос полигонов по-
дальше от города.

Как видно из картосхем (см. рис. 1, 2), наи-
большие площади под высокоплотную застрой-
ку с высокой потенциальной емкостью жилья 
выделены в ближайших местах к городскому 
центру Санкт-Петербурга – ядру агломерации, 
где сосредоточена основная жизнь города и пе-

ресадочные узлы метрополитена. Данные тер-
ритории станут фактически спальными рай-
онами, жители которых будут работать, отды-
хать и пользоваться инфраструктурой Петер-
бурга, обеспечивая устойчивые маятниковые 
миграции. Территориальная близость обеспе-
чит меньшее время в пути для больших масс 
населения. Этому же сопутствует имеющаяся 
и строящаяся транспортная инфраструктура 
Северной Столицы. Станция метро «Девятки-
но» находится за пределами Санкт-Петербурга 
и обеспечивает доступ в город для жителей Му-
ринского ГП и Новодевяткинского СП. У жите-
лей остальных подобных муниципальных обра-
зований есть возможность добраться до нужной 
точки или метро на личном либо обществен-
ном транспорте, включая электрички. В кон-
це 2024 г. введут в эксплуатацию Красносель-
ско-Калининскую линию метрополитена, кото-
рая и обеспечит связь с юго-западной частью 
агломерации. Проектируется станция «Кудро-
во» Лахтинско-Правобережной линии, которая 
также выйдет на территорию Ленинградской 
области и обеспечит связь с восточной окраи-
ной агломерации. Также немаловажным явля-
ется фактор наличия мест приложения труда. 
К северо-востоку и юго-западу от Петербурга 
находятся крупные производственные площад-
ки и логистические центры, а также промыш-
ленный подцентр агломерации – Всеволожск. 
Перспективное население обеспечит конку-
рентное предложение на рынке труда и станет 
драйвером к дальнейшему развитию промыш-
ленности Ленинградской области на данных 
территориях.

В южном направлении агломерации наблю-
дается другая картина. Там были отмечены 
перспективы появления больших объемов за-

Таблица 3

Муниципальные	образования	Ленинградской	области	в	пределах	агломерации		
с	наибольшей	и	наименьшей	относительной	свободной	площадью	под	застройку

Название поселения
Свободная площадь  

под застройку max, га/км2 Название поселения
Свободная площадь  

под застройку min, га/км2

Шлиссельбургское ГП 17,24 Форносовское ГП 0,11
Заневское ГП 12,32 Рощинское ГП 0,12

Лаголовское СП 11,95 Рахьинское ГП 0,30
Федоровское ГП 11,11 Куйвозовское СП 0,31
Новосветское СП 9,36 Гостилицкое СП 0,41
Коммунарское ГП 7,88 Первомайское СП 0,49

Муринское ГП 7,66 Кобринское СП 0,50
Дубровское ГП 6,77 Пениковское СП 0,59
Аннинское ГП 6,55 Щегловское СП 0,61
Веревское СП 6,31 Виллозское ГП 0,68
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стройки индивидуальным и малоэтажным жи-
льем. И так как места для дальнейшей застрой-
ки нет, то данные территории будут играть 
роль субурбии с меньшей численностью и плот-
ностью населения, потому что строительство 
здесь высокоплотных городских кварталов, как 
на северо-восточных или на юго-западных гра-
ницах Санкт-Петербурга, не видится релевант-
ным. Очевидно, что расстояние до ядра зна-
чительно больше, а имеющаяся транспортная 
инфраструктура не справится с огромным по-
током суточных мигрантов. При этом здесь нет 
крупного промышленного центра, способного 
предложить достаточное количество мест при-
ложения труда. Однако благоприятные природ-
ные условия и уже существующая система рас-
селения поспособствуют развитию низкоплот-
ной застройки вокруг подцентров агломерации 
(Гатчина, Тосно) и центров муниципальных об-
разований вдоль транспортных артерий и до-
лин рек.

На территориях к северу от Петербурга за-
фиксированы высокие показатели площадей, 
предназначенных для застройки под ИЖС. Од-
нако потенциальная емкость здесь совсем не 
высока. Данные территории характеризуются 
всхолмленным рельефом, заозеренностью, пло-
хой транспортной и географической доступно-
стью до ядра. Также здесь по близости нет круп-
ного промышленного подцентра агломерации. 
Потенциальная функция для данных террито-
рий – это загородное элитное жилье и дачные 
рекреационные поселки с низкой плотностью 
населения.

Западные, восточные и окраинные муници-
пальные образования характеризуются низки-
ми показателями свободных площадей под за-
стройку и потенциальных объемов жилья. Они 
являются периферийными для агломерации, а 
их территории либо заболочены, либо обладают 
неоднородным рельефом. Глобальные транс-
формации пространств здесь не предусматри-
ваются в ближайшее время.

Немаловажным считаем отметить неплохие 
показатели изучаемых параметров вокруг горо-
дов спутников, значительно отдаленных от гра-
ниц Санкт-Петербурга, – Шлиссельбурга и Со-
снового Бора. Имеющиеся устойчивые город-
ские системы и дальше будут аккумулировать 
вокруг себя население.

Также можно отметить муниципальные об-
разования, характеризующиеся диверсифици-
рованной структурой застройки. Наибольшее 
разнообразие можно отметить в Лаголовском 
СП, Колутшском СП, Всеволожском ГП и Занев-
ском ГП. В них находятся значительные участ-

ки земли под застройку жильем как низкой, так 
и высокой плотности. Значит, можно говорить 
о формировании разнообразной городской сре-
ды, которая будет привлекательна для разных 
категорий населения, многофункциональное 
целостное городское пространство станет фак-
тически продолжением Санкт-Петербурга.

Далее на основании расчетных показателей 
потенциальной емкости и относительной сво-
бодной площади была осуществлена типоло-
гия муниципальных образований Ленинград-
ской области в пределах Санкт-Петербургской 
агломерации по потенциалу жилищного стро-
ительства в них. Проведенное исследование 
позволило выделить три типа муниципалите-
тов Ленинградской области в пределах Санкт-
Петербургской агломерации, в которых отме-
чается наибольший и наименьший потенциал 
жилищного строительства. (табл. 4, рис. 3).

В первый тип попали муниципалитеты, где 
отмечается наибольший потенциал жилищного 
строительства в ближайшей перспективе раз-
вития. В него вошли районы в пределах агломе-
рации, в которых наблюдаются высокие пока-
затели потенциальной емкости жилья и отно-
сительной свободной площади. Здесь в ближай-
шее время появятся большие объемы жилья как 
высокой, так и средней и низкой плотности. Бу-
дут сформированы новые городские кварталы 
и улицы. Причем в некоторых муниципальных 
образованиях будут заняты значительные до-
ли площади, что способствует лишь планам на 
ближайшее по времени освоение данных терри-
торий. 

В среднесрочной перспективе развития 
Санкт-Петербургской агломерации (второй 
тип) можно отметить территории, где под за-
стройку заняты не столь значительные площа-
ди. В то же время здесь наблюдаются средние 
значения показателя потенциальной емкости 
уже возводимого жилья, что станет основой для 
развития инфраструктуры и городской среды, 
которые будут катализаторами к дальнейшему 
освоению территорий.

Сопоставив первый и второй тип муници-
пальных образований, можно отметить наме-
тившиеся векторы развития городского про-
странства агломерации. Первый – в сторону 
Ладожского озера, второй – в южном направ-
лении, которое, собственно, определено при-
оритетным в Концепции совместного градо-
строительного развития. Это приведет к транс-
формации пространства между городами-спут-
никами и Санкт-Петербургом. Фактически 
произойдет их срастание в единую городскую 
систему вдоль транспортных артерий. Та-
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Таблица 4

Типология	муниципальных	образований	по	наибольшему	потенциалу	жилищного	строительства

Тип муниципального образования Наименование

Наибольший потенциал жилищного 
строительства в ближайшей перспек-
тиве

Коммунарское, Федоровское, Аннинское, Веревское, Новосветское, Лаго-
ловское, Свердловское, Дубровское, Шлиссельбургское, Заневское, Кузь-
моловское, Новодевяткинское, Муринское

Наибольший потенциал жилищного 
строительства в среднесрочной пер-
спективе

Отрадненское, Тельмановское, Тосненское, Сертоловское, Агалатовское, 
Гатчинское, Таицкое, Пудомягское, Большеижорское, Всеволожское, Кол-
тушское, Романовское, Бугровское, Сосновоборское, Ульяновское 

Наибольший потенциал жилищного 
строительства в долгосрочной пер-
спективе

Красноборское, Никольское, Форносовское, Сусанинское, Павловское, 
Большеколпанское, Пудостьское, Сяськелевское, Кипенское, Гостилицкое, 
Первомайское, Рощинское, Куйвозовское, Юкковское, Низинское, Горбун-
ковское, Войсковицкое, Кобринское, Ропшинское, Оржицкое, Пениковское, 
Виллозское, Русско-Высоцкое, Морозовское, Рахьинское, Щегловское, Ки-
ровское, Синявинское, Лесколовское, Токсовское

Рис. 3. Наибольший потенциал жилищного строительства

кая перспектива требует разработки проектов 
транспортных, промышленных и инфраструк-
турных объектов уже сейчас для гармоничного 
функционирования территориальной системы. 
Необходимо принять ряд мер, которые позволят 
сформироваться и окрепнуть другим ядрам, 
обозначив вектор на создание полицентриче-
ской агломерации с альтернативными центра-
ми тяготения.

В долгосрочную перспективу развития (тре-
тий тип) можно определить муниципалитеты 
с низкими значениями обоих показателей, кото-
рые граничат как с Санкт-Петербургом, так и с 

территориями, развивающимися в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе. Здесь еще со-
средоточено большое количество земельных ре-
сурсов, а значения показателя потенциального 
объема жилищного строительства стремятся 
к минимальным, что предполагает использова-
ние данных территорий в далеком будущем при 
развитии Агломерации. Это прежде всего тер-
ритории к северо-западу, к западу и к востоку 
от Санкт-Петербурга.

На основании проделанной работы можно 
выделить ядра жилищного строительства агло-
мерационной зоны Ленинградской области – 
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группы муниципальных образований, облада-
ющих большими объемами имеющегося и (или) 
потенциального жилья и находящихся в терри-
ториальной близости. Первое ядро располагает-
ся к северо-востоку от Санкт-Петербурга, вклю-
чая Заневское, Всеволожское, Свердловское, Му-
ринское, Кузьмоловское городские поселения 
и Бугровское, Романовское сельские поселения, 
характеризующиеся наибольшими значения-
ми потенциальной емкости жилья и сформиро-
ванным городским пространством. Второе ядро 
состоит из Аннинского ГП и Лаголовского СП 
к юго-западу от Северной Столицы. Также мож-
но говорить о существовании в южном направ-
лении (муниципалитеты Гатчинского и Тоснен-
ского районов) ядра строительства жилья низкой 
и средней плотности, однако оно не характери-
зуется территориальной целостностью. Субур-
бия развивается в двух направлениях – в сторо-
ну и вокруг районных центров Тосно и Гатчины, 
которые являются субцентрами агломерации.

Заключение	

Проведенное исследование позволило выя-
вить ряд факторов, оказавших влияние на про-
странственное развитие и характер трансфор-
мации территорий Санкт-Петербургской агло-
мерации в пределах Ленинградской области. 
Самыми высокими потенциальными объемами 
жилья различной плотности обладают муници-
пальные образования, которые: 

1) располагаются на равнинных и незаболо-
ченных территориях;

2) где запретные для жизнедеятельности лю-
дей зоны незначительно влияют на ведение гра-
достроительной деятельности;

3) обладают выгодным транспортно-геогра-
фическим положением по отношению к ядру 
агломерации;

4) располагаются в непосредственной близо-
сти к ядру агломерации;

5) обладают достаточными местами прило-
жения труда.

Именно такие муниципальные образования 
преобразуются в целостные городские простран-
ства с высокой плотностью численности насе-
ления и станут «единым организмом» в рамках 
Большого Санкт-Петербурга. Поэтому они и фор-
мируют ядра жилищного строительства агломе-
рационной зоны области и будут застроены в пер-
вую очередь.

В поселениях, где сошлись не все из перечис-
ленных факторов, городское пространство про-
должит видоизменяться в форме субурбии. Здесь 
будет располагаться загородное жилье с более 

спокойным образом жизни внутри. Однако насе-
ление будет вынуждено совершать маятниковые 
миграции в ядро агломерации для использова-
ния его инфраструктуры и возможностей.

Слабая интенсивность освоения характер-
на для территорий, где существуют природ-
ные и антропогенные ограничения для ведения 
строительства, а также отсутствуют внешние 
и внутренние возможности для развития.

Произведенная типология муниципальных 
образований помогла наглядно определить век-
торы развития агломерации. Можно утверж-
дать, что возникнет прирост городскими фор-
мами в северо-восточном и юго-западном на-
правлениях от Санкт-Петербурга. Произойдет 
срастание вдоль транспортных артерий ядра 
агломерации и ее субцентров на юге Ленин-
градской области. Пространство станет целост-
ной городской системой со своими устойчивы-
ми социально-экономическими, культурно-бы-
товыми и рекреационными связями.
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Введение

В целях развития и внедрения отечественных 
решений во все сферы экономической деятель-
ности и повседневной жизни граждан Указом 
Президента Российской Федерации от 10.10.2019 
№ 490 утвержден основной программный доку-
мент – Национальная стратегия о развитии ис-
кусственного интеллекта в Российской Федера-
ции на период до 2030 г. [1]. Данный документ 
представляет собой комплекс многопрофильных 
задач в направлении как исследовательского 
блока и образовательных проектов, так и норма-
тивного регулирования, поддержки и популяри-
зации сообщества. Стимулирующими фактора-
ми разработки искусственного интеллекта (ИИ) 
являются: грантовая поддержка ИИ-стартапов, 
субсидии крупным разработчикам отечествен-
ных аппаратно-программных комплексов, в том 
числе нишевых, для целей ИИ и исследователь-
ским центрам в сфере ИИ. Данная деятельность 
осуществляется в рамках выделенных ассиг-
нований. При этом мероприятия по разработ-
ке ИИ предлагается проводить в соответствии 
с ESG-стандартами, которые ориентированы на 
учет экологических (Environmental), социальных 
(Social) и управленческих (Governance) аспектов 
в деятельности регионов и оценку их устойчиво-
сти и воздействия на окружающую среду, обще-
ство и внутреннюю структуру управления [2].

В России в настоящее время данная кон-
цепция уже реализуется в некоторых регионах 
и есть варианты исследований по принципам 
ESG, однако большинство из них содержит ра-
боты в микроформате предприятий или кон-
цернов и не рассматривает регионы целиком, 
поскольку в этом случае следует учитывать го-
раздо большее количество переменных для ана-
лиза текущей ситуации. 

В рамках данной статьи Томский регион рас-
сматривается как сложная система, включаю-
щая подсистемы, совместное функционирова-
ние которых на основе ESG-принципов опреде-
ляет динамику устойчивого развития региона. 
В качестве основных факторов развития регио-
на рассматриваются природные и трудовые ре-
сурсы, промышленность, наука и образование.

Таким образом, цель данной статьи состоит 
в формировании концепции совместного исполь-
зования принципов ESG и ИИ в развитии Том-
ской области как прогрессивного региона. В за-
дачи статьи входят обзор существующих методик 
использования ИИ в урбанистической практи-
ке, рассмотрение опыта региональной политики 
других зарубежных стран и российских регио-
нов и областей в имплементации принципов ESG 

в субъектоуправление, как результат – создание 
базиса для общей концепции развития Томской 
области. Кроме того, проведен анализ информа-
ции по регионам, которые уже встали на путь 
внедрения ESG-принципов; обзор мероприятий, 
усиливающих привлекательность регионов, в том 
числе с применением ИИ как инструмента реали-
зации регионального развития, а также изучены 
возможности использования искусственного ин-
теллекта (ИИ) при реализации стратегии разви-
тия Томской области с учетом стандарта ESG.

Актуальность данной работы состоит в том, 
что методики управления и развития регионов 
имеют крайне устаревший характер и не вписы-
ваются в современные стандарты градострои-
тельства и развития сельской местности. Прин-
ципы ESG призваны решить эту проблему при 
помощи разработки и применения систем, ра-
ботающих на базе искусственного интеллекта. 
Объектом исследования является Томская об-
ласть, предметом – определение путей и меха-
низмов устойчивого развития региона.

Основная	часть

Как ответ на ухудшение окружающей среды, 
глобальное потепление и растущее экономиче-
ское неравенство Кофи Аннан в начале 2000-х гг. 
предложил проект внедрения в повестку ESG 
(Ecological, Social and Government Management), 
как стратегический базис для управления и ме-
неджмента внутри мировых компаний [3]. Базо-
вая концепция берет начало в 17 целях устойчи-
вого развития, рассмотренных в ходе деятель-
ности и предложенных Организацией Объеди-
ненных Наций. В 2015 г. Генассамблеей ООН 
была утверждена программа «Преобразование 
нашего мира: Повестка дня в области устойчиво-
го развития до 2030», включающая 17 междуна-
родных целей устойчивого развития и 169 задач, 
направленных на их достижение [4]. Среди этих 
целей определены и те, которые касаются устой-
чивого развития городов, например ЦУР 11 
«Устойчивые города и населенные пункты». Од-
нако для рассмотрения данного вопроса стоит 
начать с макроформата, являющегося общим 
в интернациональных отношениях субъектов, 
внедряющих в свою повестку данную програм-
му [5], а именно со стандартов, устанавливаю-
щих требования по улучшению бизнес-процес-
сов. Правовое регулирование и информацион-
ная поддержка в подобных процедурах должны 
осуществляться со стороны регулирующего ор-
гана, имеющего компетенции в этой области.

Одним из таких органов, играющих важную 
роль в устойчивом развитии городов, является 
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международная организация по стандартиза-
ции (ИСО). Международные стандарты, пред-
ставленные в серии ИСО 37100, направлены на 
поддержку городских сообществ и муниципаль-
ных администраций в разработке стратегий, 
нацеленных на повышение устойчивости и со-
временности городов. 

Так как устойчивое развитие становится ми-
ровым трендом, нельзя не обратить внимание 
на правовой аспект и, соответственно, момент 
стандартизации деятельности в этом направ-
лении. Основным органом в Российской Феде-
рации является Технический комитет по стан-
дартизации № 115, в ведение которого входит 
устойчивое развитие административно тер-
риториальных образований, позже разделен-
ный на два подразделения: подкомитет № 1 по 
устойчивым городам и сообществам и подкоми-
тет № 2 по устойчивым организациям [6]. 

Говоря о текущей ситуации, стоит учесть 
введение обновленных национальных государ-
ственных стандартов в области работы с умны-
ми и адаптивными городами (ГОСТ Р ИСО 37122 
и ГОСТ Р ИСО 37123), которые находятся на эта-
пе окончательной редакции.

Повестка ESG представлена в России в рам-
ках институтов, основанных на разработке нор-
мативных и законодательных актов, направ-
ленных в сторону устойчивого развития. Одни-
ми из основных положений, регламентируемых 
в этих документах, являются методики дости-
жения целей вкупе с адекватной экономической 
структурой и сбалансированным уровнем заин-
тересованности субъектов Российской Федера-
ции, а также создание программ и формирова-
ние общегосударственной политики в области 
устойчивого развития (Указ Президента РФ от 
01.04.1996 № 440). При этом все осуществляе-
мые мероприятия коррелируют положениям, 
предписанным Конституцией Российской Фе-
дерации, и, соответственно, могут определять 
дальнейшую политику государства [7]. 

Программа «Пять шагов для городов» позво-
ляет городам с большим населением и столи-
цам регионов обеспечить рост качества жизни 
путем улучшения городской среды и оптимиза-
ции ее с целью повышения уровня безопасности 
и благополучия. В рамках данной статьи авторы 
посчитали необходимым включить аналитиче-
скую информацию по регионам, в которых уже 
ведется работа по внедрению основных положе-
ний концепции ESG для дальнейшего сравни-
тельного анализа с планируемыми мероприя-
тиями в Томской области. Подобная повестка, 
как ESG, достаточно важна, и подтверждает 
данные статистики, собранной с наиболее раз-
витых российских регионов. Аналитика этой 
статистики представлена по каждому региону 
в табл. 1 [8].

Постановка стратегического планирования, 
которое приводит к разработке ESG-стратегии, 
является эффективным механизмом внедрения 
ESG-повестки в регионах и городах. Законода-
тельно это должно регулироваться с целью про-
гнозирования и планирования в области разви-
тия муниципальных образований по пути устой-
чивого развития (№ 172-ФЗ от 28.06.2014) [9; 10].

Соблюдение ESG-принципов и внедрение на 
их основе технологий ИИ становится необходи-
мым требованием, от выполнения которого за-
висит долгосрочное развитие регионов. Искус-
ственный интеллект (ИИ) представляет собой 
область компьютерных наук, которая изучает 
разработку и создание систем и программ, спо-
собных выполнять задачи, требующие интел-
лектуальных способностей, обычно характер-
ных для человека. ИИ стремится моделировать 
и эмулировать различные аспекты человече-
ского интеллекта, такие как обучение, рассуж-
дения, восприятие, распознавание речи, пони-
мание языка, планирование и принятие реше-
ний [11–13]. 

Современная мировая повестка открыто вы-
двигает необходимость развития обществен-

Таблица 1

Сравнение	результатов	применения	ESG-повестки	в	российских	регионах

Регион Итоговый результат применения ESG-повестки

Москва Механизмы привлечения бизнеса к ESG-повестке включают участие в проектах ОЭСР  
по достижению целей устойчивого развития

Санкт-Петербург Публикация отчета по развитию в соответствии с принципами ESG
Ленинградская область Низкоуглеродное развитие и другие проекты в сфере «зеленой экономики»
Республика Татарстан ESG-бизнес и развитие «зеленой экономики»
Сахалинская область Концепция специального регулирования выбросов и поглощений парниковых газов
Ростовская область Публикация отчета о развитии по принципам устойчивого развития
Липецкая область Учет принципов при развитии региональной политики
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ных институтов с применением технологий ис-
кусственного интеллекта. Например, основной 
базис работы этой концепции – обработка об-
ширных массивов данных [14]. Как уже отмеча-
лось, любые изменения должны основываться 
на концепции устойчивого развития, так назы-
ваемых ESG-принципах, каждый из которых 
включает колоссальное количество перемен-
ных, необходимых для учета при анализе [15]. 
Во многих развитых странах уже сейчас приме-
няется технология «компьютерного зрения» для 
обеспечения социальной безопасности каждого 
индивида путем идентификации злоумышлен-
ника или же опасной ситуации в целом. Подоб-
ные методики могут использоваться и при обра-
ботке по другим принципам ESG [16].

Искусственный интеллект – относительно 
новое явление в современном мире, но он бы-
стро развивается и все сильнее влияет на по-
вседневную жизнь людей. Эта технология обла-
дает способностью обрабатывать огромные объ-
емы данных, что придает ей широкие возмож-
ности и позволяет использовать почти во всех 
отраслях [17].

ИИ может предсказывать погоду, управлять 
работой станков на производстве, регулировать 
дорожное движение и находить способы опти-
мизации бюджета. Все чаще ИИ применяется 
в области творчества: он способен генерировать 
изображения в соответствии с заданными па-
раметрами и создавать тексты разного объема 
и назначения [18].

Главная функция искусственного интел-
лекта состоит в автоматизации и оптимизации 
процессов. Он способен выполнять рутинные 
задачи, сокращать количество ошибок и улуч-
шать, упрощать различные процессы. Напри-
мер, в медицине искусственный интеллект 
может помочь провести точную диагностику 
и подобрать соответствующее лечение. Это до-
стигается за счет анализа больших объемов ме-
дицинских данных и исследований для обнару-
жения закономерностей. В финансовой сфере 
он используется для анализа рыночных тенден-
ций и определения оптимальных стратегий ин-
вестирования. В образовании ИИ может быть 
использован для создания персонализирован-
ных образовательных программ, адаптирован-
ных под индивидуальные потребности каждого 
студента [19].

Философия ESG охватывает все аспекты биз-
неса, включая информационные технологии, ис-
кусственный интеллект. Считается, что развитие 
таких технологий должно способствовать увели-
чению прибыльности, оптимизации процессов 
и отражению ценностей компании [11; 20].

Например, новые технологические разработ-
ки в области искусственного интеллекта могут 
способствовать созданию программ, направ-
ленных на уменьшение экологического воздей-
ствия и расчета углеродного следа. Это соот-
ветствует принципу Е из аббревиатуры ESG – 
экологичности. Еще одной областью примене-
ния искусственного интеллекта в соответствии 
с принципами ESG может служить внедрение 
электронного документооборота и упрощение 
обмена данными на производственных пред-
приятиях [21; 22].

Актуальной тенденцией, связанной с соци-
альной составляющей ESG, является рост спро-
са на дистанционное обучение и комфортные 
условия удаленной работы, которые могут обе-
спечить различные технологии, включая искус-
ственный интеллект. С его помощью возможно 
организовать виртуальный подбор персонала 
и обеспечить его обучение. Кроме того, данная 
технология может использоваться для обеспе-
чения участия людей с ограниченными возмож-
ностями в процессах принятия решений или 
бизнес-процессах [23].

Буква G обозначает ответственное корпора-
тивное управление, и здесь искусственный ин-
теллект может помочь установить прозрачность 
в отчетности, обеспечить цифровую безопас-
ность данных клиентов и упростить обмен ин-
формацией между подразделениями или ком-
паниями [21; 22].

Технологии ИИ актуальны для инвесторов, 
желающих осуществлять ответственные инве-
стиции. Алгоритмы помогут обработать боль-
шие объемы информации и выбрать наиболее 
перспективные объекты для инвестирования 
с учетом принципов ESG. С точки зрения кор-
поративного управления возможность удален-
ного найма и обучения сотрудников из других 
городов или стран, без необходимости посеще-
ния головного офиса также представляет инте-
рес [23]. При этом философия ESG требует, что-
бы использование технологии искусственного 
интеллекта было максимально безопасным для 
природы, справедливым к человеку и прозрач-
ным с позиции управления. Кроме того, многие 
IT-компании публикуют информацию о своем 
соответствии принципам ESG, что помогает 
привлекать инвесторов, а также получать за-
интересованность и признание клиентов, выде-
ляя их среди конкурентов как на внутреннем, 
так и на международном рынке [24].

В настоящее время государство играет клю-
чевую роль в процессе внедрения ESG. Внима-
ние компаний сосредоточено на мерах, которые 
будут приняты на уровне правительства. Для 
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бизнеса мотивирующим фактором может стать 
внедрение «зеленых» государственных заку-
пок. В случае с малыми и средними предприя-
тиями, возможности которых ограничены, под-
держка со стороны государства и крупных ком-
паний может служить стимулом [25].

Практически все опрошенные компании 
утверждают, что симбиоз цифровизации и це-
ленаправленной трансформации повышает 
эффективность бизнес-процессов. Более поло-
вины респондентов также считают, что такая 
трансформация улучшает инвестиционную 
привлекательность компаний и способствует 
достижению целевых показателей эффектив-
ности быстрее. Только 5% признали, что не ви-
дят значительного воздействия. В то же время 
половина компаний использует цифровизацию 
для решения лишь части задач в области ESG, 
35% – для большинства задач и всего 9% – прак-
тически для всех [6; 7].

Стоит учитывать, что тенденции развития 
должны работать не только в центральных рай-
онах взятой во внимание страны, в частности 
России, но и на периферии, а конкретнее в реги-
онах Сибири и Дальнего Востока. На текущем 
этапе имеются проблемы в плане социального 
аспекта, а именно достаточно высокий уровень 
безработицы вдали от региональных центров. 
Помимо этого, стоит учесть общий уровень до-
ступности городской и провинциальной среды, 
как, например, возможность свободного само-
стоятельного перемещения инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями [8]. 

Томская область – один из экономически ста-
бильных регионов Сибирского федерального 
округа. Однако с учетом исторических событий 
и географического положения развитие этого 
субъекта находилось долгое время в стагнации 
и только в последние 10 лет ввиду наличия об-
ширных научных и инновационных возможно-
стей регион стал активно эволюционировать как 
в урбанистическом, так и в социальном плане. 
Требуется ввести новые методики для ускоре-
ния и оптимизации процесса развития региона. 
В настоящей работе следует придерживаться то-
го факта, что ESG – это инструмент трансфор-

мации региона, где стратегия управления и вну-
тренняя региональная политика формируются 
с учетом целей устойчивого развития [4; 8].

Стратегия развития Томского региона пред-
полагает снижение экологических и экономиче-
ских издержек, принимая во внимание следую-
щие 5 факторов системы ESG [2]:

– централизованное регулирование;
– стратегическое планирование;
– финансирование;
– сервисное обеспечение;
– регулярный мониторинг.
Важно понимать, что различные сферы гра-

достроения подвергаются влиянию принци-
пов ESG: управление перевозками, качество 
городской среды, экологичность общественно-
го и личного транспорта, мероприятия в обла-
сти сельского хозяйства, «зеленая» промыш-
ленность и государственное регулирование 
всех этих сфер путем налогового, финансового 
и правого контроля [7].

Томская область в целом и город Томск 
в частности обладают достаточно высоким уров-
нем показателей ESG (сравнительный анализ 
приведен в табл. 2), и дальнейшие мероприятия 
направлены на улучшение значений критериев 
с целью роста благосостояния региона в целом.

Современный человек, в отличие от любого 
другого вида на нашей планете, осуществляет 
разные виды деятельности, например произ-
водство и транспортировку товаров, которые 
в свою очередь оказывают колоссальное нега-
тивное влияние на экологическую обстановку 
как отдельных регионов, так и планеты в целом 
[3]. Непосредственно в Томской области основ-
ной ущерб наносят природные события, вроде 
лесных пожаров и половодья. От них убытков 
в 10 раз больше, чем в результате техногенных 
событий (рис. 1). Предлагается ввести центра-
лизованную систему дронов с системой LIDAR, 
которые уже используются в сельском хозяй-
стве и агропромышленности для обследования 
полей.

На данный момент экологический инте-
гральный показатель Томской области в соот-
ветствии данными, приведенными в [2], состав-

Таблица 2

Оценка	городов	России	по	критериям	ESG	через	общий	интегральный	показатель	[2]

Очень высокий (> 5) Высокий (4–5) Средний (3–4) Низкий (< 3)

Анадырь Белгород Абакан Астрахань
Благовещенск Томск Архангельск Курск

Великий Новгород Пермь Барнаул Красноярск
Иркутск Смоленск Воронеж Махачкала
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Рис. 1. Соотношение степени техногенного  
и природного вреда в Томской области

Разработка искусственного интеллекта 
в этом направлении включает с учетом имеюще-
гося значения социального показателя 4,7 цен-
трализованный сбор информации по основным 
значимым критериям, в рамках социального 
аспекта концепции ESG, таким как: уровень об-
разования, уровень здравоохранения и наличие 
возможностей трудоустройства в районах обла-
сти. По итогам искусственный интеллект в ре-
альном времени будет оценивать динамику из-
менения этих параметров. Абсолютно очевид-
но, что в районах, отдаленных от регионального 
центра Томской области, изначально показатели 
будут ниже. С опорой на данные анализа, полу-
ченные с помощью искусственного интеллекта, 
можно проводить мероприятия по улучшению 
уровней и оценки их решений с учетом постоян-
но изменяющихся данных. Комплекс мероприя-
тий в упрощенной схеме представлен на рис. 3.

Управление современным регионом – это 
сложный процесс, требующий обеспечения гар-
монии и баланса между различными аспектами 
развития. Эффективное управление гаранти-
рует системное и согласованное развитие всех 
сфер городского хозяйства при сохранении це-
лостности направления развития. Качествен-
ное решение управленческих задач играет клю-
чевую роль в формировании других аспектов 
повестки ESG [5; 12; 17].

Регионы с высоким уровнем управления ха-
рактеризуются высокой динамикой объема то-
варов и услуг, оказываемых на душу населения, 
умеренно высоким уровнем бюджетной дисци-
плины и наличием стратегии социально-эконо-
мического развития. В противоположность им 
в регионах с низким уровнем управления отсут-
ствуют стратегии развития, исполнение бюджета 
находится на низком уровне, а доступность бюд-

Рис. 2. Иллюстрация комбинации работы компонентов системы искусственного интеллекта  
по экологическому аспекту

ляет 1,7. При среднем показателе около 2,7 для 
всех остальных городов это значение является 
достаточно низким и требует увеличения при 
помощи ряда мероприятий. Концепция пред-
лагает использование «компьютерного зрения». 
Необходим сбор визуальных данных о терри-
ториях, наиболее подверженных опасности по-
жара, или берегах, предрасположенных к за-
топлению в период половодья. Дрон собирает 
данные, а центральная система выдает реко-
мендации на основе собранной базы событий 
по предупреждению или непосредственному 
реагированию на чрезвычайные ситуации. Как 
должны работать мероприятия в совокупности, 
можно увидеть на рис. 2.

Человек по своей природе существо соци-
альное, для него важны безопасность и уровень 
жизни, который он имеет. ESG-повестка пред-
полагает, что существуют условия, при которых 
принимаемые им решения меняются, их стано-
вится больше. Для региона, подвергаемого до-
работке в соответствии с социальным крите-
рием, требуется систематизация мероприятий, 
представленных в анализе и рекомендациях по 
признакам ESG [4].
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Рис. 3. Иллюстрация комбинации работы компонентов системы искусственного интеллекта  
по социальному аспекту

Рис. 4. Иллюстрация комбинации работы компонентов системы искусственного интеллекта  
по управленческому аспекту

жетных данных ограничена [4; 5]. Показатели, 
связанные с жилищным строительством, инве-
стициями, объемом товаров, женщинами в орга-
нах власти, находятся на недостаточном уровне 
в таких регионах.

Интегральный показатель, как и в соци-
альном аспекте, достаточно высокий – 4,1. ИИ 
в этом случае осуществляет централизованный 
сбор информации по предыдущим двум аспек-
там и предоставляет рекомендации органам 
местного и регионального управления по ито-
гам проведенной оценки. Принцип работы си-
стемы представлен на рис. 4.

Для анализа итогового интегрального пока-
зателя по Томской области используется сле-

дующая формула (весовые коэффициенты для 
каждого компонента представлены в [8]):

 
0 3 0 5 0 2, , , ,j j j jESG E S G= ⋅ + ⋅ + ⋅  (1)

где jESG  – общий интегральный показатель 
ESG для региона; jE  – экологический показа-
тель ESG для региона; jS  – социальный пока-
затель ESG для региона; jG  – управленческий 
показатель ESG для региона;

ТО 0 3 1 7 0 5 4 5 0 2 4 1 3 58, , , , , , , .ESG = ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Для Томской области итоговый управленче-
ский показатель составил 3,58, что не так низ-
ко (у одного из лидеров рейтинга – города Ана-
дырь Чукотской области – общий интеграль-



№ 2 (77) 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  141

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

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Таблица 3

Мероприятия	по	улучшению	показателей	ESG

Показатель ESG Предлагаемые мероприятия

Экологичный  
(Ecological)

– Применение технологий компьютерного зрения для обнаружения территорий лесных пожаров.
– Сбор данных о степени загрязнения воздуха и воды на территории региона, выдача запросов 
предприятиям на уменьшение выбросов на определенный срок

Социальный  
(Social)

– Сбор данных о количестве трудоустроенных лиц, в рамках района, выдача рекомендаций по 
вакансиям в соответствии с уровнем образования и опыта предыдущей работы.
– Сбор данных об уровне образования в рамках района, определение траектории для молодых 
специалистов путем тестирования на профессиональную ориентацию.
– Сбор данных об уровне здравоохранения, количестве рецидивов заболеваний и смертности 
от определенных болезней, выдача рекомендации по улучшению экологической обстановки 
совместно с работой по экологическому аспекту.

Управленческий  
(Governmental)

– Централизованный сбор данных по предыдущим двум аспектам.
– Оценка удовлетворенности населения путем опросов и анализа комментариев в социальных 
сетях.
– Выдача рекомендаций руководству региона по проведению мероприятий в целях улучшения 
общего благосостояния региона

ный показатель 4,47). В данных городах зна-
чительно улучшился социальный блок, в том 
числе показатели по обеспеченности детей ме-
стами в детских садах, объему продовольствен-
ных товаров, количеству объектов розничной 
торговли, спортивным учреждениям, заработ-
ной плате к величине прожиточного минимума 
и т. д. [5]. Подведем итоги, обозначив мероприя-
тия по улучшению показателей (табл. 3).

Описанные критерии приняты во внимание, 
и мероприятия по их улучшению уже сейчас 
применяются в микроформате на предприятиях 
Томской области. На исследовательском реакто-
ре ИРТ-Т ТПУ ведутся разработки модельного 
аналога системы охлаждения методом машин-
ного обучения в соответствии со стандартами 
ESG, что открывает следующие возможности:

– предупреждение аварийных ситуаций 
и решение проблемы экологической угрозы;

– решение проблемы обеспокоенности граждан 
ближайших районов, работа с социальным блоком;

– централизованный постоянный контроль 
и оценка работы системы охлаждения – управ-
ленческий контроль.

Заключение

Принципы ESG имеют цель оптимизиро-
вать использование урбанистических и госу-
дарственных ресурсов для улучшения уровня 
жизни как в формате маленького производства, 
так и на федеративном уровне. Многие методи-
ки уже применяются в современных городах, 
работают совместно с искусственным интел-
лектом, который упрощает аналитику и выда-
чу готовых рекомендаций и решений возника-
ющих проблем.

В настоящее время Томская область удержи-
вает лидирующие позиции в рейтингах устой-
чивого развития по показателям ESG. Предла-
гаемые в табл. 3 мероприятия направлены на 
стимулирование развития Томской области с ис-
пользованием централизованного управления, 
осуществляемого при поддержке искусственного 
интеллекта. Эти меры при условии их успешной 
реализации имеют потенциал для улучшения 
качества жизни жителей региона и обеспечения 
устойчивого социально-экономического разви-
тия Томского региона. Такой подход привнесет 
инновации, эффективное использование ресур-
сов и улучшение экологической ситуации, что 
будет способствовать созданию благоприятной 
инвестиционной и предпринимательской сре-
ды, а также повышению привлекательности ре-
гиона для жизни и работы.
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Введение

Концептуальная модель  
полицентрического развития городов

В настоящее время существует множество 
концептуально целостных научных представ-
лений об эффективном планировочном устрой-
стве городов и урбанизированных территорий, 
активно применяемых при решении задач тер-
риториального планирования. Многие их этих 
концепций в той или иной степени отражают 
доминирующую в зарубежной и отечественной 
градостроительной практике тенденцию по-
следних десятилетий – переход от модели моно-
центрического развития к модели полицентри-
ческого развития городских планировочных 
структур. Данный подход во многих случаях 
доказал свою эффективность при планирова-
нии развития крупных и крупнейших городов 
и городских агломераций.

Моноцентрическую структуру городов, ха-
рактерную для традиционного и индустри-
ального обществ, отличает преимущественная 
концентрация экономической и других видов 
деятельности в пределах единого центрально-
го городского ядра. Ядро формирует и соответ-
ствующий, «свой» нодальный (узловой) район – 
ареал с узлом функциональных концентраций, 
собирающим, генерирующим и распределяю-
щим потоки так, что они придают этому ареа-
лу сущностные признаки его состоявшейся це-
лостности и интегральной связности. В городах 
с такой структурой наблюдается определяющее 
воздействие сложившегося центрального ядра 
на все городские районы и тяготеющие к горо-
ду населенные пункты в силу его выдающего-
ся потенциала. Такой центр-ядро отличает пре-
жде всего наивысшая в городе и зоне его вли-
яния концентрация постоянного и временного 
населения. Здесь же наблюдаются наибольшее 
разнообразие и сложность функционального 
наполнения объектов застройки, наивысшее 
сосредоточение ценных объектов материальной 
культуры. Моноцентрическая модель города 
предполагает, что подавляющее большинство 
транспортных связей замыкается на централь-
ный район [1].

Таким образом, моноцентрическая модель 
функциональной и планировочной организа-
ции городского пространства представляет со-
бой традиционную систему «центр – периферия 
(районы-сателлиты)». Альтернативой такому 
подходу является полицентрическая (ядерно-
сетевая) модель, при которой различные райо-
ны города обладают признаками равноправия 
и дополняют друг друга, усиливая взаимное 

развитие. Очевидным преимуществом такой 
организации городской территории, помимо 
прочего, является более низкий уровень транс-
портного спроса на связях между центром и пе-
риферийными районами, что во многих слу-
чаях есть цель градостроительного планиро-
вания. Особенно актуален данный подход для 
крупнейших городов, сталкивающихся с суще-
ственными проблемами при организации го-
родских передвижений.

Полицентрические города, характерные для 
постиндустриального и неоиндустриального 
общества, отличают несколько вполне срав-
нимых по величине и значению, взаимосвя-
занных и взаимодействующих городских ядер, 
формирующих соответствующие нодальные 
районы. Такие ядра могут располагаться как 
внутри границ города, дополняя его централь-
ное ядро и выступая при этом в качестве субъ-
ядер или субцентров, так и на его пригородных 
территориях.

Возникновение и развитие полицентриче-
ских городов прогнозировалось еще Ч. Харри-
сом и Э. Ульманом в 1940-х гг., их вклад в фор-
мирование концептуальной модели полицен-
трического или многоядерного города (multiple 
nuclei city model) совершенно очевиден. Но за 
прошедшее время усилиями многих исследо-
вателей эта концептуальная модель при опре-
деленной спорности некоторых ее положений 
и оценок получила значительное развитие, а 
объективность нарастающей тенденции пере-
хода значительной части городов к модели по-
лицентрического развития не вызывает в со-
временной науке никаких сомнений [2]. Уже 
понятно, что город с полицентрической плани-
ровочной структурой формируется под воздей-
ствием множества сложнейших факторов, что 
обусловливает как типовые для таких городов, 
так и достаточно индивидуальные особенности 
территориального развития.

В истории градостроительства известны 
многие концепции и проекты, так или иначе 
базирующиеся на идее полицентризма [3]. За 
последние столетия накоплен огромный опыт, 
позволяющий определить эффективные меха-
низмы организации городского пространства. 
В отечественной практике наиболее ярким про-
явлением реализации полицентрической моде-
ли стали так называемые «соцгорода», актив-
но строившиеся на территории бывшего СССР 
в условиях форсированной индустриализа-
ции [4]. В таких городах, как Нижний Новгород, 
Екатеринбург, Челябинск, структура городского 
пространства, заложенная в тот период и имею-
щая отчетливые признаки полицентризма, ока-
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зывает влияние и на их современное развитие, 
в том числе на организацию транспортного об-
служивания.

«Новый урбанизм»
Современный, прогрессивный город в обще-

принятом понимании обязательно отличают 
пространства высокого и повышенного ком-
форта, созданные для эффективной реализа-
ции человеческого и социального капитала, оп-
тимального использования временного ресур-
са и экономических, материальных и средовых 
благ населением. Этим требованиям в значи-
тельной степени отвечают основные принципы 
«нового урбанизма» как парадигмы градостро-
ительного развития [2; 5].

Понятие и термин «новый урбанизм» появи-
лись в начале 1980-х гг., когда повсеместно в край-
ней степени обострились проблемы, связанные 
с разрастанием крупных городов, мегаполисов, 
развитием пригородов, субурбанизации и суще-
ственным ростом автомобилизации населения. 
К ключевым принципам нового урбанизма мож-
но отнести создание смешанной квартальной за-
стройки, многофункциональных зданий, обеспе-
чение высокого качества архитектурных реше-
ний, планировки и ландшафтного дизайна, мно-
гообразия социальных групп жителей, удобной 
и безопасной улично-дорожной сети, пешеходной 
и велосипедной доступности большей части зна-
чимых для населения объектов.

Применение цифровых технологий в го-
родах и городских районах в частности для 
управления транспортными потоками должно 
быть согласовано со строительством объектов 
транспортной инфраструктуры и внедрением 
цифровых сервисов для участников дорожного 
движения. Распространенными инструмента-
ми цифровых технологий должны становиться 
аналитика больших данных и нейронные сети. 
Применение этих инструментов позволяет эф-
фективно управлять ресурсами городов и го-
родских районов, оптимизировать функциони-
рование объектов и систем инфраструктуры, 
существенно повышать качество предоставля-
емых населению услуг.

Перспективы реализации  
концепции полицентризма

В современных условиях для многих круп-
ных и крупнейших городов России концепту-
альная модель полицентрического развития 
является наиболее приемлемой, обладает ком-
плексностью, разнообразием и гибкостью мето-
дического инструментария реализации необхо-
димых управленческих решений, может приме-

няться для различных планировочных струк-
тур и в самых сложных градостроительных 
условиях. Концепция полицентризма помогает 
в решении ряда проблем, в частности: позволя-
ет снизить избыточную концентрацию населе-
ния и функций в определенных локациях; со-
кратить затраты времени перемещений людей, 
грузов, транспортных средств; сбалансировать 
и гармонизировать территориальное распреде-
ление функций в пределах связных и целост-
ных урбанизированных территорий [2].

В то же время полицентрическая модель не 
является универсальной и может способство-
вать возникновению ряда негативных послед-
ствий, среди которых так называемая «посел-
ковость» – распад единой городской структуры 
на ряд относительно изолированных террито-
рий, что может сопровождаться потерей ощу-
щения принадлежности жителей к единому го-
родскому социуму. Нельзя забывать и об особом 
значении центрального ядра, сохраняющегося 
при реализации полицентрической структуры. 
Его значение наиболее полно было раскрыто 
В. А. Лавровым [6]: «Городские общественные 
центры всегда были узловыми пунктами пла-
нировочной структуры города. Они объединя-
ли план города, определяя в значительной мере 
характер его застройки. Без них город распа-
дался на ряд изолированных частей, не связан-
ных общим планировочным замыслом».

Для эффективной реализации политики по-
лицентризма при условии обеспечения устойчи-
вого развития урбанизированных территорий 
необходима, в частности, их обоснованная диф-
ференциация на относительно самодостаточ-
ные районы (секторы) с определением границ, 
конфигурации и функционального наполнения 
этих районов (секторов). Спорным является во-
прос об основных городских функциях, на раз-
витие которых следует обратить внимание при 
формировании полицентрической структуры. 
Так, Г. В. Шелейховский, определивший и сфор-
мулировавший основные факторы, влияющие 
на расселение в городах, писал: «Не все места 
тяготения населения управляют расселением, 
а только места постоянного тяготения, то есть 
почти исключительно места постоянного прило-
жения труда» [7]. Применительно к принципам 
полицентризма как одной из моделей организа-
ции городского пространства это означает, что 
в первую очередь распределение по территории 
рабочих мест (мест приложения труда) как пун-
ктов постоянного ежедневного тяготения насе-
ления должно определять конфигурацию раз-
мещения субцентров. В то же время многие ис-
следователи, в частности авторы [8], признают 
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данный подход устаревшим и не соответствую-
щим трендам постиндустриального развития го-
родов. В качестве альтернативы они предлагают 
формирование многофункциональных центров 
городского значения вокруг объектов торговли, 
обслуживания, культуры и отдыха, которые су-
щественным образом способствуют генерации 
постоянного потока людей.

По нашему мнению, наиболее конструктивен 
комбинированный (комплексный) подход, при 
котором объекты самого различного функцио-
нального назначения найдут свое место в фор-
мирующихся нодальных районах. Несомненно, 
что реализация такой концепции благоприятна 
для формирования таких центров притяжения 
инвестиций и ценных кадров, как бизнес-инку-
баторы, акселераторы, технопарки, научно-об-
разовательные центры, что способствует более 
быстрому увеличению их конкурентных пре- 
имуществ, по сравнению с ситуацией при моно-
центрической планировочной структуре.

Новые ядра и районы урбанизированного 
развития приобретают во многих случаях каче-
ства технополисов, наукоградов, ориентирован-
ных на развитие цифровой экономики. При этом 
актуальными становятся и задачи формирова-
ния комфортной и притягательной (аттрактив-
ной) среды, так как эти районы участвуют в кон-
куренции за привлечение квалифицированных 
кадров, ориентированных на перспективные на-
правления развития. В этих условиях проще ре-
ализовать и модели территориального развития, 
направленные на создание кластеров иннова-
ционных технологий, а также на сохранение су-
ществующих и развитие новых планировочных 
структур на стратегически важных территориях 
и на территориях исторических поселений, при 
соблюдении ключевых принципов парадигмы 
«нового урбанизма».

При реализации модели полицентрического 
развития проявляется эффект выравнивания 
цен на офисную и жилую недвижимость, что 
способствует развитию малого и среднего биз-
неса. Одновременно повышается уровень конку-
ренции территорий внутри города, что влечет за 
собой расширение сотрудничества местных ор-
ганов власти и бизнеса, заинтересованных в эф-
фективном развитии территории. А это, в свою 
очередь, позитивно отражается и на интересах 
конечного потребителя товаров и услуг.

Несмотря на то, что моноцентрическая мо-
дель по-прежнему может быть эффективной 
в определенных условиях, с экстенсивным ро-
стом городских территорий ее реализация 
обычно теряет свою эффективность: негатив-
ные стороны начинают перевешивать позитив-

ные. В свою очередь, полицентризм признается 
в современных российских реалиях более эф-
фективной и иногда безальтернативной тен-
денцией для развития многих достаточно круп-
ных городов с их окружением.

Исследования полицентрического  
развития городов

Попытки научного описания и обобщения за-
кономерностей расселения известны достаточно 
давно, хотя ранние работы относились в первую 
очередь не к исследованию передвижений насе-
ления внутри городов, а к изучению передвиже-
ний между населенными пунктами. Среди пер-
вых исследователей следует упомянуть фон Тю-
нена (1830-е гг.), автора модели, описывающей 
экономическое влияние городов на окружающие 
территории, а также У. Рейли (1920-е гг.), сфор-
мулировавшего закон розничного тяготения, 
в основе которого лежит концепция простран-
ственного взаимодействия городов. Также широ-
ко известны модели взаимозависимого размеще-
ния населенных мест В. Кристаллера и А. Леша 
(1-я половина XX в.) [9].

Современные исследования неравномерно-
сти городской структуры базируются на раз-
личных подходах. Можно выделить несколько 
основополагающих моделей, описывающих по-
лицентрическую структуру:

1) теория «неравномерно районированной» 
пространственной структуры города [10];

2) формирование локальных социально-тер-
риториальных образований [11];

3) формирование многофункциональной 
территории города [12];

4) гипотеза локально-целостного градостро-
ительного образования [13].

Многие исследования, которые касаются 
агломерационных процессов и структур, могут 
быть адаптированы для решения задач орга-
низации полицентрических структур внутри 
ядра агломерации, так как факторы, влияющие 
на выделение субцентров, имеют много обще-
го с факторами, идентифицируемыми при изу- 
чении городских агломераций и зон спутников 
ядер агломераций [14].

Принципы полицентризма находят отраже-
ние в современных документах стратегического 
и территориального планирования. В частно-
сти, в Санкт-Петербурге на протяжении послед-
них десятилетий ведутся профессиональные 
дискуссии в отношении принципов выделения 
субцентров, при этом сама концепция полицен-
тризма не вызывает сомнения.

В принятом в 2023 г. Генеральном плане Санкт-
Петербурга (Закон Санкт-Петербурга «О внесении 
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изменений в Закон Санкт-Петербурга „О Гене-
ральном плане Санкт-Петербурга“» от 21.12.2023 
№ 785-169) в качестве одной из задач разработки 
этого документа указано «создание предпосылок 
для формирования перспективной полицентри-
ческой структуры территории Санкт-Петербурга, 
обеспечивающих снижение внутригородских ма-
ятниковых миграций, улучшение сбалансирован-
ности и доступности основных городских функ-
ций, а также повышение качества реконструкции 
и формирования урбанизированной среды». В со-
ответствии с обоснованием проекта Генерального 
плана, методология деления территории на само-
достаточные планировочные образования, кото-
рые могут стать основой полицентрической струк-
туры [15], базируется на административном, ланд-
шафтно-географическом и планировочном подхо-
дах. При этом, согласно материалам проекта, не 
учитываются транспортные факторы и не исполь-
зуются численные методы с построением матема-
тических моделей. И в целом применительно к изу- 
чаемой теме можно говорить об отсутствии работ, 
посвященных применению моделирования и ма-
тематических методов для решения этой важней-
шей задачи территориального планирования.

Постановка	задачи

На основе анализа российского опыта изуче-
ния полицентрического развития городов [16] 
можно сформулировать следующие выводы.

1. Полицентрическая модель простран-
ственного развития городов – модель устойчи-
вого развития в случае современных, достаточ-
но крупных городов.

2. Одним из важнейших вопросов при фор-
мировании полицентрической структуры яв-
ляется определение границ, местоположения 
и состава потенциальных центров городского 
значения.

3. В качестве основы для идентификации 
и планирования формирования потенциаль-
ных городских центров и районов их влияния 
выступает дифференциация городских про-
странств по следующим критериям:

– территориально-морфологическому;
– социальному;
– экономическому;
– транспортному.
4. Объединяющим и конструктивным нача-

лом для осуществления современных научных 
разработок в области полицентризма урбанизи-
рованных территорий в существенной степени 
являются исследования транспортных факторов.

Таким образом, постановка задачи определе-
ния потенциальной полицентрической струк-

туры урбанизированных территорий крайне 
актуальна и важна, а ее решение может и долж-
но осуществляться на основе исследований 
транспортных факторов.

В качестве объекта исследования в данной 
работе выступают территория Петербургской 
городской агломерации с учетом ее функцио-
нально-пространственной неоднородности, а 
также ее транспортная система. Предмет ис-
следования – математические модели, описы-
вающие функционирование территориальных 
и транспортных систем в условиях их взаимо- 
связи и взаимодействия. Цель исследователь-
ской работы – формирование методических 
подходов по выявлению городских территорий, 
обладающих признаками субцентров, при ре-
ализации полицентрической модели развития 
города. Задачи исследовательской работы – 
совершенствование математических моделей 
и информационно-программного комплекса 
для определения полицентрической структуры 
агломерации и решения других задач функцио-
нально-пространственного развития городских 
территорий.

Методы	исследования		
и	информационная	база

Одними из основных критериев, на осно-
ве которых могут определяться субцентры го-
родского значения и границы их влияния, яв-
ляются транспортные критерии. Анализ со-
временных исследований в области городско-
го полицентризма показывает крайне низкий 
уровень их изученности, что свидетельствует 
о несомненной актуальности проведения соот-
ветствующих исследований.

Для учета транспортных факторов в ис-
следованиях полицентрического развития го-
родов может использоваться инструментарий 
транспортно-градостроительного моделирова-
ния. В описываемом исследовании авторы вы-
брали информационно-программный комплекс 
(ИПК) Citraf [17], позволяющий осуществлять 
следующие виды расчетов [18]:

1) сетевой расчет матриц межрайонных пе-
редвижений и интенсивности потоков транс-
порта и пассажиров;

2) досетевой расчет матриц межрайонных 
передвижений;

3) решение задачи синтеза транспортных се-
тей городов.

В практике транспортно-градостроитель-
ных исследований применяется большое число 
математических моделей, позволяющих решать 
различные задачи [19], среди которых наиболее 
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востребованы задачи выявления существен-
ных особенностей действующей транспортной 
системы и оценки последствий принятия реше-
ний по развитию транспортной системы.

Схема расчетов, реализованная в рамках ИПК 
Citraf, соответствует классической четырехсту-
пенчатой транспортной модели, известной в ка-
честве определенного стандарта транспортного 
моделирования на макроуровне. Расчетная схема 
состоит из следующих этапов [20; 21]:

1) генерация поездок – расчет количества 
передвижений, возникающих или оканчиваю-
щихся в каждом транспортном районе города 
для прогнозируемого вида объектов тяготения 
в единицу времени;

2) распределение поездок между транспорт-
ными районами – определение объема корре-
спонденций (передвижений) между каждой па-
рой районов, т. е. построение матрицы межрай-
онных корреспонденций;

3) выбор вида (способа) передвижения – раз-
биение матрицы корреспонденций на несколь-
ко матриц в соответствии с используемыми ви-
дами (способами) передвижений – на индивиду-
альном транспорте, на общественном транспор-
те, с использованием средств индивидуальной 
мобильности и т. д.;

4) распределение поездок по транспортной 
сети: моделирование пассажиропотоков на ос-
нове матриц корреспонденций при задании 
конфигурации транспортной сети (существую-
щей или проектируемой).

В качестве исходной информационной ба-
зы транспортной модели используются дан-
ные о транспортной сети (транспортный граф) 
и свойствах территории (система транспортного 
районирования), а также параметры, характе-
ризующие поведение участников передвижения. 
Модель строится в пределах городской агломе-
рации, представляющей собой замкнутую систе-
му передвижений. Теоретические основы моде-
лирования и его практическое применение опи-
саны в различных научных публикациях, ос-
новными из которых являются [22; 23].

Несмотря на то, что в обоих вариантах рас-
чета – сетевом и досетевом – применяется че-
тырехэтапная схема моделирования, поста-
новка задачи и расчетные алгоритмы имеют 
различия. Неодинакова и сфера применения 
таких подходов. В классической (сетевой) схе-
ме расчета матриц межрайонных передвиже-
ний подразумевается выбор корреспондента-
ми районов прибытия исходя из возможностей 
транспортной сети, что соответствует задачам 
прогнозирования потоков на кратко- и средне-
срочную перспективу. При решении задач дол-

госрочного прогнозирования оправдано приме-
нение досетевых моделей формирования меж-
районных корреспонденций, которые учитыва-
ют средний уровень транспортного обслужива-
ния и обобщенные скоростные параметры сети, 
что позволяет выявлять потенциальный спрос 
на межрайонные передвижения, не стесненный 
сетевыми ограничениями. Можно утверждать, 
что метод досетевого моделирования распреде-
ления межрайонных передвижений позволяет 
спрогнозировать ситуацию наиболее полного 
раскрытия потенциала территории [24].

Объединение нескольких подходов к моде-
лированию в рамках одного комплекса – несо-
мненное преимущество ИПК Citraf. Решение 
задачи выявления городских субцентров целе-
сообразно осуществлять на основе совместно-
го использования двух подходов к построению 
матрицы межрайонных корреспонденций – се-
тевого и досетевого. По своей постановке ука-
занная задача может быть представлена анало-
гично задаче определения мест расположения 
транспортно-пересадочных узлов, реализован-
ная на основе ИПК Citraf и концептуально ба-
зировавшаяся на совместном использовании 
сетевого и досетевого подходов к моделирова-
нию [25; 26]. При этом дальнейшие направле-
ния развития математических моделей, ориен-
тированных на решение указанных задач, мо-
гут быть связаны с введением в модель допол-
нительных факторов, влияющих на потокора-
спределение и, как следствие, на расположение 
потенциальных городских центров [27; 28].

По итогам анализа современных научных 
работ, посвященных рассматриваемой теме, 
можно сделать вывод, что основной задачей 
в контексте формирования полицентрической 
модели городского развития является определе-
ние местоположения потенциальных городских 
субцентров и границ, очерчивающих зоны их 
влияния. В упрощенном виде можно предста-
вить, что при реализации полицентрической 
модели город оказывается разделен на некото-
рое множество примерно равнозначных райо-
нов. Значительной доле населения, проживаю-
щей в этих районах, нет необходимости поки-
дать его, чтобы удовлетворить свои основные 
потребности в работе, социальном и бытовом 
обслуживании.

Для решения сформулированной задачи 
представляется целесообразным задаться ги-
потезой о том, что территории, обладающие 
признаками субцентров, могут быть «скрыты» 
в структуре города (агломерации). Поскольку 
город исторически развивается в соответствии 
с закономерностями моноцентрической модели, 
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его градостроительное и социально-экономиче-
ское развитие, характерное для современного 
этапа, приводит к постепенной, но не во всем 
явной естественной полицентрализации ур-
банизированных территорий. Таким образом, 
при построении модели полицентрического 
развития города целесообразно не дифферен-
цировать территорию по каким-либо факторам, 
а попытаться обнаружить уже в какой-то мере 
сложившиеся или формирующиеся потенци-
альные городские центры [16].

В данном исследовании для выявления по-
тенциальных городских центров был задей-
ствован ИПК Citraf. В представленном методе 
используются:

– моделирование матриц транспортного 
спроса и пассажиропотоков с учетом ограниче-
ний транспортной сети – классическая сетевая 
модель, традиционно применяемая для прогно-
зирования транспортного спроса и интенсивно-
сти пассажиропотоков;

– досетевое моделирование – решение за-
дачи синтеза сети городского пассажирско-
го транспорта на основе обобщенного уровня 
транспортного обслуживания при задании тер-
риториального распределения центров пото-
кообразования и потокопоглощения, а также 
функция тяготения.

Исследование проведено на базе модели 
Санкт-Петербургской городской агломерации, 
включающей граф сети городского обществен-

ного транспорта и систему транспортного райо-
нирования территории.

Результаты	исследования

В рамках исследования были проведены 
два расчета распределения пассажиропотоков 
и пассажирооборотов в Санкт-Петербургской 
городской агломерации (современное состоя-
ние) – на сетевой и досетевой моделях. Для на-
глядности результаты сетевого и досетевого 
моделирования представлены поверхностями 
распределения пассажирооборотов с привязкой 
к системе метрополитена и пригородной желез-
ной дороги (рис. 1, 2); на картограммах красны-
ми оттенками показаны узлы с максимальны-
ми значениями пассажирооборотов узлов, сини-
ми – с минимальными.

Определение зон потенциальных городских 
центров на основе полученных поверхностей рас-
пределения пассажиропотоков можно представить 
в виде последовательности следующих этапов.

1. Вычисление коэффициента корреляции 
между значениями пассажирооборотов в узлах, 
полученных по итогам сетевого и досетевого рас-
четов (в представленном исследовании коэффи-
циент корреляции – 0,86); распределение значе-
ний пассажирооборотов представлено на рис. 3.

2. Ранжирование результатов расчетов и по-
строение картограмм пассажирооборотов стан-
ций метрополитена.

Рис. 1. Поверхность распределения пассажирооборотов при моделировании по транспортной сети  
(сетевая модель)
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Рис. 2. Поверхность распределения пассажирооборотов при моделировании по условной сети  
(досетевая модель)
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Рис. 3. Значения пассажирооборотов с привязкой к узлам метрополитена, пасс./ч

3. Анализ результатов сетевого и досетево-
го моделирования пассажирооборотов в узлах. 
Выявление областей наибольшей концентра-
ции пассажирооборотов или, в случае досете-
вого моделирования, наибольшего спроса на 
передвижения (из-за своей конфигурации эти 
области названы треугольниками пассажироо-
боротов или треугольниками спроса – для досе-
тевых расчетов).

Треугольники делятся на три типа: 
– треугольники, конфигурация которых со-

впадает в досетевом и сетевом расчетах (рис. 4);

– треугольники, полученные по результатам 
сетевого и досетевого расчетов, совпадающие 
сторонами или углами (рис. 5);

– треугольники, не совпадающие по резуль-
татам сетевого и досетевого расчетов.

4. Выборка узлов: в сетевом расчете выбира-
ются узлы с пассажироборотом более 7000 пасс./ч; 
в досетевом – узлы с пассажирооборотом более  
10 000 пасс./ч.

5. Сопоставление величин транспортного 
спроса и предложения в узлах; построение зон 
концентрации пассажирооборотов (рис. 6).
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Рис. 4. Треугольники пассажирооборота, совпадающие в досетевом и сетевом расчетах

Рис. 5. Треугольники пассажирооборота,  
частично совпадающие в досетевом  

и сетевом расчетах

Рис. 6. Конфигурация зон тяготения  
потенциальных городских субцентров

Выводы

Проанализировав полученные результаты, 
можно сделать следующие выводы.

1. Гипотеза о формировании «скрытых», не 
совсем явных пространств, обладающих при-
знаками потенциальных городских центров, 
подтверждается (см. рис. 6).

2. Методами математического моделиро-
вания потоков пассажиров и транспорта воз-
можно решение подобной междисциплинарной 
и крайне актуальной задачи.

3. На следующем этапе исследований не-
обходимо разработать критерии, уточняющие, 
конкретизирующие границы и структуру вы-
явленных пространств, выполнить работу по 
идентификации этих границ и структур, сфор-
мулировав соответствующие выводы.

4. Необходимо проверить и усовершенство-
вать разработанную гипотезу идентификации 
упомянутых пространств на примере других 
городов и урбанизированных территорий.

Результаты проведенных исследований раз-
вития современных полицентрических городов 
и урбанизированных территорий позволяют 
сформировать представление об общем состо-
янии теоретико-методологических основ кон-
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цептуальной модели полицентризма. Исходя из 
этого, может быть усовершенствован и опреде-
лен методический инструментарий оптимиза-
ции полицентрических планировочных струк-
тур, в частности с точки зрения улучшения по-
казателей транспортной доступности и транс-
портной обеспеченности. Работа междисци-
плинарного характера в этом направлении, 
конечно, должна быть продолжена.
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Монография «Социально-экономическое раз-
витие регионов» (Социально-экономическое раз-
витие регионов / под. ред. акад. РАН В. В. Окре-
пилова; Ин-т проблем региональной экономи-
ки РАН. М.: Наука, 2024. 492 с. ISBN 978-5-02-
041534-8) посвящена 300-летию Российской 
академии наук и является научным трудом, от-
вечающим требованиям времени.

Изучение особенностей регионального разви-
тия, выявление общих закономерностей с целью 
наиболее эффективного использования потен-
циалов регионов страны в условиях больших вы-
зовов становятся все более актуальными задача-
ми научного осмысления и прогнозирования. 

До недавнего времени Россия жила в совер-
шенно другом мире, сложном и противоречи-
вом, но в целом отвечающем принципам глоба-
лизации и придерживающемся правил свобод-
ного и, в определенных пределах, равноправно-
го рынка. По этим правилам жили крупнейшие 
мировые компании и, соответственно, выстра-
ивали свою работу российские предприятия, 
включаясь в международное распределение 
труда, становясь партнерами зарубежных ком-

паний и частью глобальной экономической ко-
операции. Формировался не всегда равноправ-
ный, но все же взаимоувязанный рынок капи-
талов, материальных и интеллектуальных ре-
сурсов, образования и кадров.

Развитие индустриального сектора на со-
временной технологической основе – базовый 
общественный приоритет. Для российского на-
учно-производственного комплекса ставится 
задача по всемерному развитию национальных 
«центров технолого-экономического превосход-
ства», поскольку экономические лидеры буду-
щего – лидеры технологические.

За последние три десятилетия была осу-
ществлена серьезная трансформация отече-
ственного научно-промышленного комплекса, 
перевод его функционирования на «рельсы» 
международного партнерства и кооперации, 
как следствие – ликвидация многих весьма 
критичных производств, практическая лик-
видация отраслевой науки и конструкторских 
подразделений на промышленных предпри-
ятиях; «оптимизация» образования на осно-
ве принципа «компетенции вместо знаний» 
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и много других действий, часто весьма по-
спешных и опрометчивых.

Развитие индустриального сектора на со-
временной технологической основе является 
базовым общественным приоритетом. Для рос-
сийского научно-производственного комплекса 
ставится задача по всемерному развитию наци-
ональных «центров технолого-экономического 
превосходства», поскольку экономические ли-
деры будущего – лидеры технологические.

Углубление мирового экономического кри-
зиса и особенно вводимые в последнее время 
санкционные ограничения привели в экономи-
ке России к серьезным проблемам в технологи-
ческих и производственных процессах, затруд-
нили работу многих промышленных предприя-
тий, хотя активный курс на импортозамещение 
в критически важных секторах экономики был 
взят уже несколько лет назад. В стремительно 
изменяющихся условиях среды важно акценти-
ровать внимание на социально-экономическом 
развитии регионов нашей страны.

Социально-экономическое развитие субъек-
тов РФ направлено на расширенное воспроиз-
водство и постепенные качественные и струк-
турные положительные изменения экономики, 
производительных сил, факторов роста и раз-
вития, образования, науки, культуры, уровня 
и качества жизни населения, человеческого ка-
питала.

В качестве целей социально-экономического 
развития региона используются такие, как уве-
личение доходов, улучшение образования, пита-
ния и здравоохранения, снижение уровня нище-
ты, оздоровление окружающей среды, равенство 
возможностей, расширение личной свободы, 
обогащение культурной жизни. Некоторые из 
этих целей идентичны, но в определенных усло-
виях они могут иметь существенные различия. 

Монография представляет исследования ши-
рокого спектра региональных проблем на осно-
ве многочисленных трудов ученых ИПРЭ РАН 
с момента создания Института в 1975 г. и опре-
деляет исключительную важность научной базы 
в решении проблем пространственной социаль-
но-экономической сферы.

С самого начала перед учеными Института 
стояла задача по консолидации усилий разоб-
щенных прежде научных коллективов и специ-
алистов разного профиля (в Институте работа-
ют ученые десяти специальностей) с целью раз-
работки теоретических основ научного управ-
ления социально-экономическими процессами 
на региональном уровне.

Для выработки целостного взгляда на иссле-
дуемые проблемы в рамках заданных научных 

направлений была развернута работа по созда-
нию единой теоретико-методологической базы, 
направленной на изучение всеобщей связи яв-
лений и процессов социально-экономического 
развития и позволяющей делать теоретические 
обобщения, выявлять закономерности, тенден-
ции развития на основе общих подходов пред-
ставителей различных научных дисциплин.

Монография содержит восемь взаимосвязанных 
глав, каждая из которых раскрывает свой аспект 
проблемы, оказывающей влияние на процессы, ко-
торые рассматриваются в последующих главах:

1. «Региональные и пространственные ис-
следования в экономике: исторический кон-
текст на Северо-Западе России»;

2. «Механизмы формирования новой модели 
пространственного развития экономики Россий-
ской Федерации, обеспечивающей устойчивое раз-
витие регионов в условиях глобальных вызовов»;

3. «Основные направления стратегии разви-
тия социальных и эколого-экономических ком-
понент экономики регионов»;

4. «Математическое моделирование в иссле-
дованиях согласованного развития городов, ре-
гионов и природной среды»;

5. «Экономико-математическое моделирова-
ние пространственных экономических систем 
в парадигме цифровизации экономики и госу-
дарственного управления»;

6. «Возрастная структура населения и ее из-
менение»;

7. «Методология исследования трансформа-
ции социально-экономических процессов в ре-
гионах Северо-Запада»;

8. «Исследование качества жизни регионов 
Российской Федерации на основе научного под-
хода экономики качества».

В указанных главах речь идет не только 
о глубоких исследованиях предмета, но боль-
шое внимание уделяется методам и моделям 
этого исследования.

Авторский коллектив анализирует такие ак-
туальные темы, как разработка стратегии транс-
формации социально-экономического простран-
ства и территориального развития России; выяв-
ление механизмов формирования новой модели 
экономики, обеспечивающей устойчивое разви-
тие регионов в условиях современных глобаль-
ных вызовов; развитие методологии макроэконо-
мических измерений; разработка основ анализа, 
моделирования и прогноза социально-экономи-
ческого развития.

Среди долгосрочных целей развития регио-
нов авторы выделяют становление и развитие 
постиндустриального общества, создание рабо-
чих мест высшей квалификации для будущих 
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поколений, повышение качества жизни всех 
граждан страны, включая уровень здравоохра-
нения, образования и культуры.

Среди краткосрочных целей можно рассма-
тривать преодоление кризиса и достижение 
конкретных величин прироста валового нацио-
нального продукта в следующем году, квартале, 
месяце.

Исследователями также выделяются такти-
ческие цели регионального развития – проме-
жуточные задачи, играющие роль необходимых 
условий успешного развития. 

Среди таких тактических целей развития 
региона или города можно назвать:

– привлечение новых видов предпринима-
тельства;

– расширение существующего предприни-
мательства;

– развитие малого и среднего предпринима-
тельства;

– развитие центра города;
– развитие промышленности;
– развитие сферы услуг;
– повышение уровня занятости населения 

субъекта РФ.
На основе экономико-математического мо-

делирования предложены принципы и мето-
ды совершенствования управления в условиях 
цифровой трансформации экономики и обще-
ственных процессов.

Прикладные исследования ИПРЭ РАН со-
средоточены на стратегических разработках 
социально-экономического развития Северо-
Западного федерального округа России (СЗФО) 
и его субъектов.

Большинство опубликованных в монографии 
материалов отражают преимущественно соци-
альную направленность исследований, прово-
димых в ИПРЭ РАН, прежде всего на примере 
Северо-Западного региона РФ. В них анализи-
руются основные направления развития соци-
альных и эколого-экономических компонент эко-
номики, отраслей социального сектора, раскры-
ты результаты исследований, ориентированных 
на изучение демографических факторов, опре-
деляющих возрастной состав населения.

Особое внимание ученых сосредоточено на 
исследовании качества жизни регионов России 
на основе научного подхода экономики качества. 
Определение и описание функций экономики ка-
чества впервые предложены в результате резуль-
таты многолетних исследований Центром реги-
ональных проблем экономики качества ИПРЭ 

РАН. Различные исследования в данной научной 
области проведены по следующим направлениям:

1) всесторонняя оценка качества деятельно-
сти предприятий различных отраслей, разме-
ров и форм собственности;

2) разработка моделей управления эконо-
микой качества в масштабах муниципального 
образования, района, города, субъекта Россий-
ской Федерации;

3) повышение эффективности инновацион-
ного развития региона.

Непосредственная цель экономики качества 
как науки – описание, объяснение и предсказа-
ние закономерностей воздействия качества на 
процессы и явления общественной жизни. В мо-
нографии показано, что экономика качества рас-
полагает всей необходимой теоретической и ме-
тодологической базой для практического реше-
ния задач повышения качества жизни населения.

Сейчас в Институте проводятся фундамен-
тальные исследования на основе гранта Россий-
ского научного фонда, направленные на выпол-
нение в 2023–2024 гг. работ по проекту «Моде-
лирование и оценка качества жизни населения 
Северо-Запада, определение степени влияния 
агломерационных процессов на города и реги-
оны, обоснование возможных сценариев разви-
тия агломераций и оценка эффектов от реали-
зации различных сценариев агломерирования 
территории в условиях больших вызовов».

В целом содержание монографии подтверж-
дает направленность научных исследований, 
проводимых коллективом Института проблем 
региональной экономики Российской академии 
наук, на повышение результативности научной 
деятельности в интересах обеспечения устой-
чивого социально-экономического развития 
всей России и ее регионов в соответствии с Про-
граммой фундаментальных научных исследо-
ваний на 2021–2035 гг.

В 2025 г. Институт проблем региональной 
экономики будет отмечать 50-летие с момента 
своего создания. Материалы данной моногра-
фии представляют результаты актуальных ис-
следований лабораторий института и Центра 
региональных проблем экономики качества, 
подтверждающие научную квалификацию со-
трудников Института, их стремление разви-
вать лучшие традиции отечественной экономи-
ческой школы на современном этапе развития 
России, соответствовать высоким достижениям 
Российской академии наук, отмечающей в ны-
нешнем году свое 300-летие.
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В Институте проблем региональной эконо-
мики РАН 26.02.2024 прошла Всероссийская 
научно-практическая конференция «Социаль-
но-экономическое развитие регионов», посвя-
щенная 300-летию Российской академии наук. 
В программе конференции состоялось Расши-
ренное заседание представителей СМУ инсти-
тутов Северо-Запада, находящихся под науч-
но-методическим руководством РАН, а также 
круглый стол «Следующие 300 лет: роль и ме-
сто молодых ученых в российской науке», кото-
рый собрал в своих стенах 25 молодых ученых 
из 13 научных и образовательных учреждений, 
расположенных в 7 городах России (Москва, 
Санкт-Петербург, Сыктывкар, Апатиты, Волог-
да, Петрозаводск и Пенза).

Молодежная программа открылась расши-
ренным заседанием представителей советов 
молодых ученых институтов Северо-Запада, 

находящихся под научно-методическим руко-
водством РАН с участием председателя Сове-
та молодых ученых РАН А. Л. Котельникова. 
С приветственным словом к молодым ученым 
обратились Владимир Викторович Иванов, за-
меститель президента Российской академии 
наук, член-корреспондент РАН, и Владимир 
Валентинович Окрепилов, научный руководи-
тель Института проблем региональной эконо-
мики РАН, академик РАН. Они отдельно отме-
тили важность научного взаимодействия мо-
лодых ученых из разных институтов и отделе-
ний РАН. От Санкт-Петербургского отделения 
РАН с приветственным словом к молодым уче-
ным Северо-Запада обратилась представитель 
СМУиС научных организаций, находящихся 
в Санкт-Петербурге под научно-методическим 
руководством РАН Н. Г. Тюрнина. В выступле-
нии говорилось о роли Совета молодых ученых 
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РАН в поддержке и стимулировании молодежи 
в научной деятельности. Выступление затраги-
вало вопросы различных карьерных возмож-
ностей для молодых ученых в академической 
среде, в том числе была подчеркнута важность 
междисциплинарного подхода в научных ис-
следованиях. Были представлены варианты 
развития академической карьеры и примеры 
того, как молодые ученые могут стать двигате-
лями инноваций и технологического прогресса. 
Заседание состояло из трех частей: 1) доклад; 
2) круглый стол; 3) нетворкинг.

В рамках первой части заседания был пред-
ставлен совместный доклад Л. В. Дорофеевой 
(Институт проблем региональной экономики 
РАН) и. В. Неволина (Центральный экономико-
математический институт РАН) на тему «Орга-
низация гуманитарных лабораторий как новый 
способ предоставления доступа к актуальным 
данным». Докладчики сосредоточили внимание 
на наличии объективной необходимости разви-
тия научной инфраструктуры в области гумани-
тарных и общественных наук. Одной из острей-
ших проблем в области общественных и гумани-
тарных наук остается отсутствие доступа к широ-
кому перечню актуальных статистических и про-
чих данных: открытые статистические сборники, 
содержащие данные в региональном и отрасле-
вом разрезе, публикуются с отставанием более 
чем в 2 года. Это приводит к потере возможности 
оценки актуального состояния социально-эконо-
мического пространства страны и требует допол-
нительных затрат на сбор и формирование акту-
альных баз данных. Чаще всего для этого необхо-
димо получение дополнительного финансирова-
ния за счет грантов и субсидий от государства (на 
всех уровнях – федеральном, региональном и му-
ниципальном). При этом формат публикации ста-
тистических данных требует их дополнительной 
обработки для использования в исследованиях, 
что занимает от месяца до полугода в зависимо-
сти от количества обрабатываемых показателей. 
Отдельной проблемой представляется формиро-
вание длительных временных рядов данных, что 
также снижает научную значимость полученных 
результатов исследований.

Решением проблемы данных в области гума-
нитарных и общественных наук может стать ор-
ганизация гуманитарных лабораторий как ново-
го способа предоставления ученым и исследова-
телям доступа к актуальным данным. Основной 
целью данного проекта является критический 
рост результативности научно-исследователь-
ской деятельности в общественных и гумани-
тарных науках. Для достижения данной цели 
планируется решение следующих задач:

– создание и поддержка доступной инфра-
структуры коллективного пользования для 
проведения научных исследований прикладно-
го и фундаментального характера в области об-
щественных и гуманитарных наук;

– организация научных сообществ сетевого 
характера;

– формирование структурированных и взаи-
мосвязанных баз данных в области обществен-
ных и гуманитарных наук;

– создание условий для кооперации при про-
ведении передовых научных исследований 
в области общественных и гуманитарных наук.

Большой интерес молодых ученых вызвал 
круглый стол «Следующие 300 лет: роль и ме-
сто молодых ученых в российской науке», моде-
ратором которого выступил Р. С. Фесенко (Ин-
ститут проблем региональной экономики РАН). 
Собравшимся молодым ученым было предложе-
но ответить на следующие вопросы.

1. Какая тематика исследований будет акту-
альна до следующего юбилея РАН?

2. Должна ли наука в первую очередь отве-
чать на вызовы дня сегодняшнего или ей необ-
ходимо играть на опережение?

3. Как повысить уровень имплементации на-
учного знания и результатов научной деятель-
ности в повседневную реальность?

4. Как реализовать весь научный потенциал 
СЗФО?

5. Молодежная наука: как получить синер-
гию университетской и академической науки?

Участники круглого стола много говорили 
о необходимости академического взаимодей-
ствия, реализации совместных исследователь-
ских проектов с ведущими вузами страны. Об-
суждались меры, необходимые для продвиже-
ния общенациональных технологических, де-
мографических, социальных целей развития 
среди научных сотрудников по всей стране. 
К ключевым выводам можно отнести такие.

1. Увеличение потребности в сетевом 
и междисциплинарном взаимодействии на 
фоне изменения подходов государства к фи-
нансированию научных исследований. Моло-
дые ученые констатировали, что для развития 
сетевой коммуникации требуется расширение 
возможностей для академической мобильности, 
включая оплату расходов на проезд и прожи-
вание. Часто наиболее активное установление 
научных контактов происходит в рамках не-
больших (до 100 чел.) узкоспециализированых 
(либо по отраслевой, либо по ведомственной 
принадлежности) мероприятий, позволяющих 
организовать не только формальное, но и кулу-
арное общение всех участников. При этом в от-
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личие от крупных федеральных мероприятий, 
таких как Конгресс молодых ученых, для уча-
стия в небольших собраниях (конференциях) 
молодым ученым приходится нести расходы из 
собственного бюджета или за счет грантового 
финансирования, что резко сокращает возмож-
ность личного общения и переводит большин-
ство мероприятий в онлайн-формат. Требуется 
разработка механизма, позволяющего моло-
дым ученым получать поддержку для научной 
мобильности с целью развития сетевого взаи-
модействия.

2. Необходимость разработки эффектив-
ных механизмов привлечения в науку новых 
кадров. В дискуссии была поднята проблема 
перекоса информационной повестки в сторону 
популяризации науки, в то время как требует-
ся популяризация научной деятельности, ко-
торая предполагает ознакомление потенциаль-
ных ученых с организацией исследовательской 
деятельности в научных институтах и возмож-
ностями построения академической карьеры. 
Данная работа позволила бы открыть для ши-
рокой общественности новые каналы доступа 
к научной деятельности и дала бы возможность 
более осознанного выбора для молодых иссле-
дователей в пользу науки.

3. Разработка мер по повышению мотива-
ции молодых ученых. Большинство участников 
круглого стол сошлись на необходимости поиска 
баланса между материальными и социальными 
аспектами повышения мотивации. При том что 
на данный момент существует ряд инициатив 
как Минобрнауки РФ, так и РАН в области де-
нежного стимулирования молодых ученых, для 
повышения мотивации требуется разработка 
прозрачного механизма расчета предполага-
емого дохода молодого специалиста. В обла-
сти нематериального стимулирования молодые 

ученые обратили внимание на проблему орга-
низации работы для молодых матерей, в част-
ности сложности с получением приоритетных 
мест в яслях и детских садах около места ра-
боты. Разработка законодательных инициатив 
в данной области дала бы возможность ранне-
го выхода из декрета для молодых исследовате-
лей. В целом остается еще ряд серых зон, свя-
занных с декретными отпусками, например во-
прос учета публикаций при подаче грантовых 
заявок и др. 

Третью часть заседания модерировала Л. В. До-
рофеева, участникам мероприятия было предложе-
но в свободной форме обсудить стратегии и прио-
ритеты развития науки в России, включая вопросы 
финансирования и организации научной деятель-
ности. Молодые ученые обменялись опытом и иде-
ями по улучшению образовательных программ для 
молодежи в научной сфере и поощрению интереса 
к науке среди студентов и аспирантов. Также об-
суждались вопросы организации системы ментор-
ства и поддержки для молодых ученых, в том числе 
программы обучения, стажировки и консультации 
со стороны опытных исследователей.

В завершение мероприятия состоялась лек-
ция известного российского историка и жур-
налиста, основателя и генерального директо-
ра фонда «Цифровая история» Егора Яковлева 
«Петровский Петербург», затронувшая вопрос 
основания Российской академии наук, которая 
вызвала большой интерес у молодых ученых.

Мероприятие было организовано с целью 
обмена опытом и знаниями между молодыми 
учеными и опытными исследователями, а так-
же для поддержки и стимулирования молодежи 
к научной деятельности. Участники выразили 
свою готовность к дальнейшему сотрудниче-
ству и совместной работе над решением акту-
альных научных проблем.
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Профессор Владимир 
Васильевич Меншуткин 
является известным в ми-
ре специалистом в области 
математического и имита-
ционного моделирования 
в биологии, физиологии, 
лимнологии и океаноло-
гии, а также математиче-
ского моделирования при-
родной среды и методов 
решения задач рациональ-

ного природопользования. Работы В. В. Меншут-
кина по созданию моделей водных экологических 
систем и популяционных моделей ихтиоценозов 
были одними из первых в мире. Они хорошо из-
вестны в нашей стране и за рубежом, и его суще-
ственный вклад в развитие методов моделирова-
ния водных экологических систем признан миро-
вым научным сообществом.

Владимир Васильевич родился 20.06.1930 
в Иркутске. Его родители – коренные петер-
буржцы – участвовали в Байкальской экспеди-
ции Академии наук СССР. С 1931 г. до эвакуа-
ции в августе 1941 г. он жил в Ленинграде.

В эвакуацию он с мамой-лимнологом ока-
зался на Байкале, где в 1942–1943 гг. еще под-
ростком участвовал в экспедициях по Байка-
лу вместе с крупнейшим ученым (географом, 

лимнологом, гидробиологом), директором Бай-
кальской лимнологической станции АН СССР 
Г. Ю. Верещагиным. Эти экспедиции были не 
просто началом трудовой деятельности, но 
и приобретением опыта проведения научных 
исследований благодаря тесному общению 
с Г. Ю. Верещагиным. В дальнейшем изучение 
озера Байкал – уникального озера мира – зани-
мает особое место в жизни Владимира Василье-
вича, с детских лет тонко чувствующего красо-
ту окружающего мира.

По возвращении в Ленинград в 1945 г., В. В. Мен-
шуткин учился в 199-й школе (7–10-й классы) и во 
Дворце пионеров слушал на лекции лучших уни-
верситетских преподавателей, в числе которых бы-
ли Григорий Михайлович Фихтенгольц и Юрий 
Владимирович Линник.

В летние школьные каникулы 1946 и 1947 гг. 
В. В. Меншуткин работал лаборантом-гидро-
химиком на лиманах Таманского полуострова. 
В 1949 г., окончив школу с серебряной медалью, 
поступил в Кораблестроительный институт, по 
окончании которого с 1955 г. работал инженером-
исследователем в ЦНИИ им. акад. А. Н. Кры- 
лова (1957 – год первой научной публикации  
В. В. Меншуткина). В 1958 г. поступил по специ-
альности «гидрофизика» в аспирантуру Лимно-
логического института СО АН СССР (Иркутск), 
база которого расположена на Байкале.
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Приобщение Владимира Васильевича к по-
знанию природных процессов состоялось во 
время работы в студенческие каникулы на лим-
нологической станции Пуннус-ярви (Ленин-
градская область) под руководством Н. И. Семе-
новича. Там же в 1952 г. он познакомился с из-
вестным ученым-гидробиологом Львом Андре-
евичем Жаковым, с которым дружил и работал 
более полувека. В 1963 г. они сделали доклад 
и опубликовали одну из первых работ в обла-
сти моделирования по ихтиологии «Примене-
ние математического моделирования в иссле-
дованиях по динамике численности популяции 
окуня»1. Эта работа стала основой диссертации 
В. В. Меншуткина на степень кандидата биоло-
гических наук (1965 г.).

Неоценимое влияние на становление В. В. Мен-
шуткина как ученого оказали доктора биологи-
ческих наук Ф. В. Крогиус, Е. М. Крохин, при-
гласившие его (1963 г.) заняться моделировани-
ем процессов в озерах Камчатки. Ф. В. Крогиус  
и Е. М. Крохин предоставили уникальные дан-
ные об озере Дальнем, собранные ими за 30 лет 
непрерывных ежедневных наблюдений за озе-
ром. В 1964 г. В. В. Меншуткин создал первую 
в Советском Союзе компьютерную модель по-
пуляции промысловой рыбы. Модель представ-
ляла собой изложение на языке программиро-
вания АЛГОЛ всех особенностей облавливае-
мых популяций рыб, орудий лова и стратегии 
рыболовства. Эти исследования имели большое 
практическое значение, так как по заказу со-
ветско-японской рыболовной комиссии с помо-
щью модели были определены оптимальные 
режимы эксплуатации дальневосточного лосо-
ся (красной) и была решена проблема регули-
рования лова и сохранения популяции красной 
рыбы, которая состояла в том, что красная (нер-
ка) нерестилась только в водах Камчатки, но 
интенсивно облавливалась японцами в Тихом 
океане. Необходимо было на строго научной ос-
нове установить такие интенсивности промыс-
ла, которые обеспечивали бы устойчивое сохра-
нение рыбных запасов. Практическое значение 
модели заключалось в защите интересов стра-
ны в области океанского рыболовства: эти ис-
следования способствовали заключению вы-
годного соглашения с Японией о квотах вылова 
красной рыбы. 

По материалам исследования в 1969 г. вы-
шла книга «Сообщество пелагических рыб озе-

1Меншуткин	В.	В.,	Жаков	Л.	А. Применение математи-
ческого моделирования в исследованиях по динамике числен-
ности популяции окуня // Тезисы докладов 10-й Конференции 
по биологии водоемов Прибалтики, Минск. 1963. С. 104–105.

ра Дальнего. Опыт кибернетического модели-
рования». Успешность модельного подхода бы-
ла оценена, и 1971 г. авторы книги были удосто-
ены Государственной премии СССР.

Знание математики, методов оптимизации, 
умение выбрать метод, лучше всего соответству-
ющий исследуемому процессу, – одна из сторон 
успешного решения задач, но самое главное – 
Владимир Васильевич обладал уникальным 
даром глубоко вникать в сущность изучаемого 
процесса (или явления), которые предстоит мо-
делировать. Глубокому знанию биологии, фи-
зиологии, социально-экономических проблем 
и даже медицины Владимиром Васильевичем 
способствовало общение с такими крупными 
учеными, как академики АН СССР, физиоло-
ги Евгений Михайлович Крепс и Юрий Викто-
рович Наточин; член-корреспондент АН СССР, 
гидробиолог, президент Всесоюзного гидробио-
логического общества Георгий Георгиевич Вин-
берг; биолог, генетик Николай Владимирович 
Тимофеев-Ресовский. Моделированием эволю-
ции Владимир Васильевич увлекся благодаря 
знакомству с отцом русской кибернетики Алек-
сеем Андреевичем Ляпуновым.

Во время работы на озере Дальнем Влади-
мир Васильевич познакомился с академиком 
Е. М. Крепсом – директором Института эволюци-
онной физиологии им. И. М. Сеченова АН СССР. 
Е. М. Крепс в книге «О прожитом и пережитом»2 

пишет: «Мы понимали, что в институте недо-
статочно развито математическое направление, 
в то же время математическое моделирование 
физиологических и биохимических процессов – 
необходимый метод современного исследования. 
И тут мне повезло – случайно встретил и позна-
комился на Камчатке с В. В. Меншуткиным, та-
лантливым математиком и разносторонним че-
ловеком, обладавшим большим интересом к био-
логическим проблемам. Меншуткин согласился 
перейти в наш институт, он увлекся эволюцион-
ной проблематикой и помог многим нашим уче-
ным в математическом моделировании изучае-
мых ими процессов». 

В. В. Меншуткин – представитель первого 
поколения отечественных модельеров в области 
биологии и экологии. Став в 1965 г. сотрудником 
Института эволюционной физиологии и биохи-
мии им. И. М. Сеченова (Санкт-Петербург), он 
внес существенный вклад в создание различ-
ных моделей в области физиологии. Одна из 
них – моделирование процессов кровообраще-
ния в мозге человека при перегрузках во вре-

2Крепс	 Е.	 М. О прожитом и пережитом. М.: Наука. 
1989. 198 с.
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мя взлета космического корабля. Под влиянием 
сотрудника ИЭФБ РАН, будущего академика 
РАН Юрия Викторовича Наточина В. В. Мен-
шуткин занялся моделированием процессов во-
дно-солевого обмена и функции почек. Первая 
совместная статья «Математическое моделиро-
вание водно-солевого обмена и функции почек 
нерки»1 была опубликована в 1976 г. (к моменту 
публикации Владимир Васильевич был доктор-
ом биологических наук, защитив 1971 г. диссер-
тацию на тему «Математическое моделирова-
ние популяций и сообществ водных животных», 
а Юрий Викторович – доктором биологических 
наук, профессором).

Широкую известность получили работы  
В. В. Меншуткина по моделированию эволю-
ции2. Им создана оригинальная модель эволю-
ции животных (например, гаммарид озера Бай-
кал, 1988 г.), совместно с профессором Б. М. Мед- 
никовым – математическая модель эволюции 
позвоночных животных (1977 г.). С академиком 
Ю. В. Наточиным создана имитационная мо-
дель происхождения многоклеточных живот-
ных, реализовано моделирование начальных 
стадий процесса эволюции животных (1992, 
1993, 2007, 2008, 2011 гг.). Над моделированием 
эволюции человеческого общества и биосферы 
В. В. Меншуткин работал совместно с профес-
сором В. Ф. Левченко (2005, 2010, 2019 гг.).

Характерной чертой всех модельных постро-
ений В. В. Меншуткина является их предельная 
конкретность. При создании модели Владимир 
Васильевич стремился по возможности лично 
участвовать в экспедициях, чтобы изучать ис-
следуемые процессы вместе со специалистами 
в конкретной области, поскольку собранные ис-
следователями и очень интересные им матери-
алы не всегда могут быть использованы в мате-
матических моделях.

В. В. Меншуткин был одним из первых в на-
шей стране, кто начал разработку проблем ра-
ционального природопользования (1967 г.3). 

В 1974–1989 гг. он принял участие в пяти 
океанских экспедициях Института океаноло-
гии АН на судах «Витязь», «Курчатов», «Мен-

1Меншуткин	В.	В.,	Наточин	Ю.	В.,	Вайнюнская	Г.	С.	
Математическое моделирование водно-солевого обмена 
и функции почек нерки // Вопросы ихтиологии. 1976. № 16(2). 
С. 345–350.

2Меншуткин	В.	В.,	Казанский	А.	Б.,	Левченко	В.	Ф. Исто-
рия развития эволюционных методов в Санкт-Петербургской 
школе имитационного моделирования в биологии // Журнал эво-
люционной биохимии и физиологии. 2010. Т. 46, № 6. С. 450–459.

3Меншуткин	В.	В. Рациональное использование при-
родных ресурсов озера // Круговорот вещества и энергии 
в озерных водоемах. М.: Наука, 1967. С. 315–328.

делеев» в Тихом океане и водах Антарктики, 
где изучал динамику популяций рыб и водных 
беспозвоночных, в частности антарктического 
криля; экологических систем Японского моря 
и района Перуанского апвеллинга.

В 1980–1986 гг. по приглашению Институ-
та озероведения АН СССР Владимир Василье-
вич принял участие в Ладожских экспедици-
ях ИнОз АН СССР в качестве одного из науч-
ных руководителей, и не просто занимался соз-
данием модели озера в кабинетных условиях,  
а ежегодно участвовал Ладожских экспедици-
ях, собирал и анализировал гидробиологиче-
ские данные.

Звание профессора Владимир Васильевич 
получил в 1987 г.

С моделированием экологических систем 
озер связаны экспедиции по Байкалу, Камчат-
ке, Ладоге, Судетам и Карпатам. С другой сто-
роны, модели В. В. Меншуткина характеризу-
ются широким применением разнообразного 
математического аппарата (от систем диффе-
ренциальных уравнений до конечных автома-
тов и нечеткой логики) и доведением исследова-
ний до работающих программных продуктов.

В начале 1990-х гг. В. В. Меншуткин был при-
глашен академиком Польской академии наук 
Ромуальдом Клековски (знакомство с которым 
в 1973 г. в 17-м рейсе «Академика Курчатова» 
переросло в научное сотрудничество и дружбу) 
в Международный экологический центр (Поль-
ша) в качестве научного руководителя проекта 
оптимального использования водных ресурсов 
водохранилища Солина (Карпаты, Польша), 
где он проработал до 2003 г. и лично участво-
вал в экспедициях по Судетам и Карпатам. За 
время работы в центре были созданы модели 
экосистем водохранилищ Солина, реки Варты 
и наземных экосистем – сукцессии буковых ле-
сов в Карпатах. Результаты опубликованы в со-
авторстве с академиком Клековски в книгах4 

и статьях на польском, английском и русском 
языках.

С целью определения продукции и возмож-
ного загрязнения В. В. Меншуткиным была 
создана серия моделей водных экосистем (озер 
Дривяты, Ладожского, Байкала, Японского мо-
ря, экваториального и перуанского апвеллин-

4Klekowski	R.	Z.,	Menshutkin	V.	V. Modelowanie matema-
tyczne procesow ekologicznyc // Polska Academia Nauk, Warsza-
wa. 1996. 250 p.; Klekowski	 R.	 Z.,	 Menshutkin	 V.	 V. Mode-
lowanie komputerowe w ekologii. Towarzystwo Naukowe KUL. 
2002. 178 p.; Kozak	I.,	Menshutkin	V.,	Klekowski	R.	Z. Mod-
elowanie elementów krajobrazu. Towarzystwo Naukowe KUL. 
2003. 192 p.; Меншуткин	В.	В.,	Клековски	Р.	З. Экологиче-
ское моделирование на языке STELLA. М.: Энергия, 2006. 160 с.
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гов в Тихом океане). Опыт создания моделей 
водных экосистем обобщен В. В. Меншутки-
ным в монографии (1993 г.1). Владимир Васи-
льевич – один из разработчиков уникального 
комплекса моделей водных экологических си-
стем больших стратифицированных озер – Ла-
дожского и Онежского. Особо следует отметить 
разработку (совместно с О. Н. Воробьевой)2 ма-
лопараметрической модели экосистемы Ладож-
ского озера для исследования процесса антро-
погенного эвтрофирования водоема (1987 г.). На 
ее основе создан комплекс моделей для Ладож-
ского озера, подобного которому нет ни для од-
ного озера в нашей стране и в Европе. Результа-
ты этих исследований отражены в вышедшей 
в 2003 г. монографии3 (соавторы Г. П. Астрахан-
цев, Н. А. Петрова и Л. А. Руховец).

В начале 1990-х гг. примером применения ма-
тематических моделей для прогнозирования со-
стояния экосистемы водоема стало исследование 
состояния Невской губы, если дамба, строитель-
ство которой было заброшено в 1970-х гг., будет 
построена. По заданию Президиума АН СССР 
и Администрации города для оценки ситуации 
была выполнена научная программа Санкт-
Петербургского Научного центра РАН «Невская 
губа». Руководителем был назначен профессор 
В. В. Меншуткин (1991–1995 гг., работа финан-
сировалась мэрией Санкт-Петербурга).

Модель всего комплекса Ладога – Нева – 
Финский залив была выполнена, результа-
ты работы были представлены на очередной 
сессии городского совета и отражены в кол-
лективной монографии «Невская губа – опыт 
моделирования»4. Один из результатов рабо-
ты – подтверждение решения о строительстве 
дамбы и приемлемости тех экологических по-
следствий, которые она вносит. 

C 2004 г., по возвращении из Польши,  
В. В. Меншуткин – главный научный сотруд-
ник Санкт-Петербургского экономико-матема-
тического института РАН.

Совместно с сотрудниками Института во-
дных проблем Севера Карельского научного 

1Меншуткин	В.	В. Математическое моделирование попу-
ляций и сообществ водных животных / ред. Г. Г. Винберг. Л.: 
Наука, 1971. 198 с.; Меншуткин В. В. Имитационное моделиро-
вание водных экологических систем. СПб.: Наука, 1993. 158 с.

2Меншуткин	В.	В.,	Воробьева	О.	Н. Модель экологиче-
ской системы Ладожского озера // Современное состояние 
Ладожского озера. Л.: Наука, 1987. С. 187–200.

3Моделирование экосистем больших стратифицирован-
ных озер / Г. П. Астраханцев, В. В. Меншуткин, Н. А. Петро-
ва, Л. А. Руховец. СПб.: Наука, 2003. 362 с. 

4Невская губа – опыт моделирования / под общ. ред. д. б. н., 
проф. В. В. Меншуткина. СПб.: СПбНЦ РАН, 1997. 375 с.

центра РАН им создана Экспертная система 
«Озера Карелии»5 (2008–2009 гг.). 

В 2010 г. вышла монография В. В. Меншут-
кина «Искусство моделирования»6 с эпиграфом 
«Искусство составлять математические моде-
ли есть именно искусство, и опыт в этом деле 
приобретается постепенно» (Елена Сергеевна 
Вентцель). Во введении автор пишет: «Настоя-
щая книга представляет собой результат более 
чем 40-летнего труда автора в области приме-
нения математического и, особенно, имитаци-
онного моделирования для изучения динамики 
и эволюционного развития экологических, фи-
зиологических и, отчасти, технических и эконо-
мических объектов. Все рассмотренные в этой 
монографии модели созданы при непосред-
ственном участии автора, а программные реа-
лизации этих моделей на вычислительных ма-
шинах выполнены и отлажены исключительно 
автором». В монографии приведено описание 
50 конкретных моделей, созданных автором.

Приведем высказывания Владимира Ва-
сильевича при ответе на заданный кандида-
том биологических наук, заслуженным деяте-
лем науки и техники республики Крым Нико-
лаем Васильевичем Шадриным7 вопрос о его 
видении тенденций развития моделирования:  
«…чем расплывчатее модель, тем адекватнее 
реальности…», «…чем меньше в модели матема-
тических формул, тем лучше отражает она ре-
альные экологические системы…», «…вообще, 
лучшие – словесные модели, подобные описа-
ниям в хороших учебниках…»

В 2010-е гг. продолжение исследований бы-
ло направлено на изучение зависимости дина-
мики озерной системы от состава поступающих 
в озеро веществ из наземных систем, располо-
женных на территории его водосбора, а также 
на изучение воздействия на экосистему озера 
экономических, социальных и демографиче-
ских процессов, происходящих на территории 

5Меншуткин	В.	В.,	Филатов	Н.	Н. Разработка эксперт-
ной системы «Озера Карелии» // Стратегические проблемы 
водопользования России: сб. науч. тр. / Ин-т водных проблем 
РАН. М., 2008. С. 53–63; Меншуткин	В.	В.,	Филатов	Н.	Н.,	
Потахин	М.	С. Экспертная система «Озера Карелии». 1. Ор-
динальные и номинальные характеристики озер // Водные 
ресурсы. 2009. Т. 36, № 2. С. 160–171; Меншуткин	В.	В.,	Фи-
латов	Н.	Н.,	Потахин	М.	С. Экспертная система «Озера Каре-
лии». 2. Классификация озер // Водные ресурсы. 2009. Т. 36, 
№ 3. С. 300–311.

6Меншуткин	В.	В. Искусство моделирования. Физио-
логия, экология, эволюция. СПб., 2010. 

7Шадрин	Н.	В. Владимир Васильевич Меншуткин: жи-
вой классик математического моделирования биологиче-
ских систем (к 80-летию со дня рождения) // Морской эколо-
гический журнал. 2011. Т. 10, № 1.
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его водосбора. Необходимо было включить в мо-
дель экосистемы озера дополнительные пере-
менные, значения которых могли отличаться 
на несколько порядков, быть вероятностными 
и неколичественными (качественными). В эко-
логических моделях связующими являются ба-
лансы вещества и энергии, в экономике – поня-
тия стоимости, а в социологии – процессы пере-
дачи информации. Потребовалась разработка 
эколого-социо-экономических систем (ЭСЭ-си-
стем). В системах, переменные которых отлича-
ются как по типу, так и по пределам изменений, 
не выполняется закон сохранения энергии, и к 
ним не применимы методы с использованием 
дифференциальных уравнений и систем таких 
уравнений в частных производных. 

Для исследования эколого-социо-экономиче-
ских систем В. В. Меншуткин применил один 
из методов искусственного интеллекта – когни-
тивное моделирование, основа которого заклю-
чается в замене непосредственного моделирова-
ния процессов, происходящих в реальном мире, 
моделированием процесса восприятия и позна-
ния этого мира человеческим сознанием. Ха-
рактерное высказывание Дж. Миллера «Я дви-
гался навстречу когнитивной науке в течение 
двадцати лет, прежде чем узнал, как это на-
зывается» вполне подходит В. В. Меншуткину.

Пример моделирования взаимодействия эко-
номики целого региона с природной средой – ис-
следование динамики водосбора Белого моря, 
реализованное с помощью когнитивной модели 
эколого-социо-экономической системы водосбо-
ра крупного водоема1. Модель состоит из пяти 
подмоделей: демография, экономика, водные 
экосистемы, агроценозы и лесные экосистемы.

Профессор В. В. Меншуткин был руководи-
телем грантов РФФИ «Развитие и применение 
экономических механизмов и экологических 
моделей для управления водными ресурсами 
региона с целью обеспечения устойчивого раз-
вития» (№ 13-06-00218а) и «Разработка опти-
мальных режимов эксплуатации экосистем 
озер и водохранилищ с использованием мето-
дов искусственного интеллекта» (№ 16-06-
00442а), а также исполнителем грантов РФФИ, 
руководителем которых был доктор физико-ма-
тематических наук, профессор, директор СПб 
ЭМИ РАН Л. А. Руховец и гранта РФФИ «Фун-

1Меншуткин	В.	В.,	Минина	Т.	Р. Моделирование эко-
лого-социо-экономической системы водосбора крупного во-
доема // Сборник научных статей / под ред. Л. П. Совершае-
вой. СПб.: ГУАП, 2020, 1(14). С. 206–211; Меншуткин	В.	В.,	
Филатов	Н.	Н. Моделирование эколого-социо-экономиче-
ской системы Белого моря и его водосбора // Морской ги-
дрофизический журнал. 2021. Т. 7, № 1. С. 113–131.

даментальные проблемы природной и соци-
альной среды Белого моря и водосбора: Состо-
яние и возможные изменения при разных сце-
нариях изменений климата и экономики» (18-
05-60296 Арктика, руководитель доктор геогра-
фических наук, профессор, член-корреспондент 
РАН Н. Н. Филатов).

В. В. Меншуткин был руководителем про-
екта Программы СПб НЦ РАН «Оптимальное 
управление экологической системой озера или 
водохранилища с целью получения наиболь-
шей экономической выгоды от эксплуатации 
природных ресурсов водоема» (2005).

Прекрасный рассказчик, профессор В. В. Мен-
шуткин читал увлекательные циклы лекций по 
экологическому моделированию в Московском, 
Ленинградском, Ярославском, Иркутском и Даль-
невосточном университетах. В Ярославском и Мо-
сковском университетах изданы учебные пособия 
по лимнологии и моделированию экосистем озер. 
В 2010-е гг. В. В. Меншуткин прочитал цикл лек-
ций по имитационному моделированию для ма-
гистрантов и аспирантов ВШЭ (СПб).

В. В. Меншуткин входил в состав Объеди-
ненного научного совета «Экология и природ-
ные ресурсы» при Президиуме СПб НЦ РАН. 

Владимир Васильевич был наблюдательным 
человеком, замечательным рассказчиком, об-
ладающим феноменальной памятью и тонким 
чувством юмора. Вот подпись под его портре-
том: «На портрет Меншуткина глядя, хочется 
спросить: „Кто этот дядя?“ Ответ однознач-
ным не будет – у него одна из интереснейших 
судеб. Каждая страница его жизненной книги 
фантастичней любой авантюрной интриги».

В. В. Меншуткин – автор более 300 печатных 
работ, в том числе 29 книг. Среди них 6 автобио-
графические, в которых мы узнаем о его удиви-
тельной жизни, о предках, которыми он гордился. 

Бабушка по материнской линии – известная 
писательница Ольга Дмитриевна Форш (урож-
денная Комарова), кузен которой Владимир Ле-
онтьевич Комаров (1869–1945) – академик, пре-
зидент АН СССР (1936–1945), ставший членом-
корреспондентом Академии наук еще в 1914 г., 
действительным членом в 1920-м. По отцовской 
линии фамилия Меншуткиных принадлежит 
к старинному купеческому роду. Семья жила 
в Санкт-Петербурге и около него более двухсот 
лет. Двоюродный прадед – известный химик 
Николай Александрович Меншуткин (1842–
1907), его сын Борис Николаевич Меншуткин 
тоже химик (1874–1938). Прадед, Василий Алек-
сандрович Меншуткин, окончил философско-
юридический факультет Петербургского уни-
верситета в 1851 г., дослужился до действитель-
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ного статского советника. Дед – Владимир Ва-
сильевич Меншуткин, в честь которого назван 
внук, окончил Училище правоведения на Фон-
танке, д. 6.

В автобиографических книгах нашли отра-
жение эпизоды из жизни многих всемирно из-
вестных ученых, с которыми был знаком и со-
трудничал Владимир Васильевич. Высказыва-
ние В. В Меншуткина об академике Е. М. Креп-
се «Боюсь, что к следующему юбилею Евгения 
Михайловича уже останется слишком мало 
людей, лично знавших его и испытавших все 
обаяние его личности. Евгений Михайлович об-
ладал столь острым и быстрым умом, такой 
великолепной способностью схватывать все 
новое в науке, что имитировать его интел-
лект просто невозможно, как и интеллекты 
всех великих людей» без сомнения можно отне-
сти к самому Владимиру Васильевичу.

Как он сам пишет в своих воспоминаниях 
еще 1995 г., «понял, в каком замечательном 
месте живу уже больше сорока лет. Каждое 
утро на набережной Невы между китайскими 

Ши-Цзами смотрю на реку, на небо и противо-
положный берег. И почти каждый раз удивля-
юсь новизне картины. То облака выстроятся 
необыкновенным образом, то вода или лед при-
мут какой-то особенный оттенок, то силуэт 
Смольного собора станет ближе обычного. Да 
этого „обычного“ собственно и нет. А полет 
чаек! Они зависают над набережной, словно 
над идущим по океану кораблем. Да и воздух 
на набережной, и ветер такой, как будто сто-
ишь на верхней палубе и только что вылез из 
теплой каюты». 

Нам посчастливилось работать, читать его 
статьи и книги, в том числе автобиографи-
ческие, а также готовить совместные статьи 
и книги, слушать увлекательные рассказы это-
го удивительного человека потрясающей эруди-
ции, интеллигента с феноменальной памятью, 
крупного ученого, достойного потомка фами-
лий Меншуткиных, Форш и Комаровых.

Светлая память о Владимире Васильевиче 
Меншуткине навсегда сохранится в сердцах его 
коллег и друзей.
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Единицы измерений и буквенные обозначения физических величин должны отвечать требова-
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