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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Вниманию читателя предлагается 53-й выпуск сборника научных трудов «Про-

блемы преобразования и регулирования региональных социально-экономических си-

стем», издаваемого Институтом проблем региональной экономики РАН. Содержание 

сборника отражает проводимые институтом научные исследования в соответствии с 

Программой фундаментальных исследований в Российской Федерации на долгосроч-

ный период (2021–2030 гг.), направление науки: 5.0. Экономика, утвержденной Прави-

тельством РФ 31 декабря 2020 г., распоряжение № 3684-р, а также с тематикой НИР на 

2024-2026 гг., утвержденных Ученым Советом института. 

В практико-ориентированном аспекте материалы сборника могут рассматри-

ваться как апробация отдельных результатов исследований института по темам «Новые 

условия и факторы социально-экологического развития регионов России в условиях 

цифровой трансформации экономики и общества», «Разработка теоретико-методоло-

гических положений научно-технологического развития экономики на основе иннова-

ционной динамики и формирование механизмов её реализации в регионах» и «Иссле-

дование комплексного развития городов, регионов и природной среды методами мате-

матического моделирования».  

Ряд статей посвящен исследованиям социальной сферы регионов. Социальные от-

расли экономики играют ключевую роль в формировании человеческого капитала, 

обеспечении устойчивого стратегического развития регионов Российской Федерации.  

Анализируются процессы развития здравоохранения как ответ на современные 

вызовы, затрагивающие данную сферу. Представлена выборочная оценка наиболее 

важных направлений суверенизации и спецификации стратегических направлений 

культурной политики федерального и регионального управления в культурной сфере 

регионов. Исследованы позитивные и негативные оценки продвижения процесса циф-

ровизации в сфере образования.  

В центре внимания авторов и вопросы устойчивого развития. Так, исследованы 

процессы воспроизводства трудового потенциала (демографической компоненты и 

компоненты занятости) на эмпирической базе Национального набора показателей Це-

лей устойчивого развития. Изучено устойчивое эколого-экономическое развитие реги-

онов в контексте здоровья населения в условиях современных вызовов XXI века. 

В сборнике исследованы роль органов местного самоуправления в контексте раз-

вития транспортных систем города Санкт-Петербурга, конкурентоспособность реги-

она, а также проанализирован международный опыт государственного управления в 

сфере туризма. 

Сборник может быть рекомендован специалистам в сфере регионального и му-

ниципального управления, а также студентам и аспирантам соответствующих специ-

альностей. 

 
 

Доктор экономических наук,  

профессор, академик РАН 
 

 

 

В.В. Окрепилов 

Доктор экономических наук,  

профессор, член-корреспондент РАО 

 

     

А.Д. Шматко 
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Васильев И.Г.  

 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ СУВЕРЕНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫМ СЕГМЕНТОМ  

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНОВ1 

 

Центральное место в реализации государственной культурной политики  отведено 

вопросам формирования духовно-нравственного фундамента страны, защиты ее культур-

ного суверенитета, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, куль-

туры и исторической правды, соблюдения конституционных прав граждан на доступ к 

культурным ценностям и благам, сбережения и популяризации исторического и культур-

ного наследия народов Российской Федерации, содействия средствами культуры и искус-

ства достижению национальных целей развития, выполнению задач в области националь-

ной безопасности и социально-экономического развития Российской Федерации.  

В Российской Федерации государственная культурная политика понимается как ши-

рокое межотраслевое явление, охватывающее все виды культурной деятельности, социаль-

ные и гуманитарные науки, образование, межнациональные отношения, вопросы под-

держки и продвижения российской культуры за рубежом, международного гуманитарного 

и культурного сотрудничества, воспитания и самовоспитания граждан, просвещения, раз-

вития детского и молодежного движения, информационного пространства страны [1]. 

Государственная культурная политика призвана обеспечить приоритетное куль-

турное и гуманитарное развитие как основу экономического процветания, государ-

ственного суверенитета и цивилизационной самобытности страны, укрепление обще-

российской гражданской идентичности, единства и сплоченности российского обще-

ства, повышение качества жизни в Российской Федерации.  

Перечисленную группу направлений культурной политики, формирующих субъ-

ектность России как суверенного субъекта международного культурного права, защища-

ющих культуру РФ от различных попыток давления, отмен, ограничений или запретов на 

участие спортсменов из России в международных спортивных соревнованиях и т.п. пред-

лагается определять, как направление суверенизации российской культуры. Ее содержание 

раскрывается принятыми важнейшими документами стратегического планирования. 

Финансирование Национального проекта «Культура» составляло в 2022 г. 12,8% 

бюджетных затрат на культуру, а доля затрат на Государственную программу «Разви-

тие культуры» - 87,2% [3]. Новое направление стратегии культуры, органично связан-

ное с направлением «Суверенизации российской культуры» и стратегически тяготею-

щее к доминирующей в финансировании Государственной программе «Культура Рос-

сии», предлагается именовать «Спецификация российской культуры регионов». В 

структуре бюджетного финансирования оно названо в соответствии с законодатель-

ством Национальный проект «Культура». 

                                                      
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПРЭ РАН по теме: «Новые условия и фак-

торы социально-экологического развития регионов России в условиях цифровой трансформации эко-

номики и общества» (№ Г.Р. 124012000100-7), (код – «FMGS-2024-0002»). 
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Предлагаемая ниже оценка воздействия суверенизации культурной политики на 

управление культурным сегментом социальной сферы регионов выполнена с учетом 

спецификации российской культуры регионов. 

В связи с этим в 2023 году продолжалась работа, направленная на совершенствова-

ние механизмов межведомственного и межуровневого взаимодействия по вопросам реа-

лизации государственной культурной политики между Минкультуры России, Минпросве-

щения России, Минобрнауки России, Минцифры России, МИДом России, ФАДН России, 

Росмолодежью и другими федеральными органами исполнительной власти, органами ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации, а также общественными объеди-

нениями и организациями, принимающими деятельное участие в реализации государ-

ственной культурной политики. Подробнее об этом рассмотрено в статье [2]. 

В числе первоочередных задач 2023 года особое место было уделено системной 

работе по интеграции в единое культурное пространство Российской Федерации До-

нецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области 

и Херсонской области: созданию модельных библиотек, комплектованию книжных 

фондов, ремонту  и реконструкции, оснащению оборудованием детских школ искусств, 

приобретению автоклубов, техническому оснащению музеев, развитию сети учрежде-

ний культурно-досугового типа, созданию кинозалов, проведению выставочных и об-

менных гастролей творческих коллективов и организаций в рамках Всероссийского га-

строльно-концертного плана. 

Для достижения целей государственной культурной политики и национальных 

целей развития Российской Федерации на системной, комплексной основе разработаны 

и действуют государственные программы, национальные проекты, федеральные про-

екты, ведомственные и региональные программы и проекты, направленные  на обеспе-

чение всех видов культурной деятельности, развитие культуры и искусства, создание и 

применение новых механизмов и инструментов реализации ценностно-ориентирован-

ной государственной культурной политики, информационно-аналитического обеспе-

чения разработки и реализации государственной культурной политики, а также ком-

плекса мер, связанных со сглаживанием региональных диспропорций в сфере куль-

туры, сохранением, укреплением и распространением традиционных для российского 

общества духовно-нравственных ценностей. 

В условиях противостояния Российской Федерации странам «коллективного За-

пада» значительно обострилось идеологическое и информационное противоборство, во 

многом затрагивающее сферу культуры. Внешние информационные агенты и провод-

ники влияния предпринимают активные попытки дискредитации духовно-просвети-

тельного, образовательного и творческого потенциала российской культуры. 

Вхождение новых регионов в состав России стало действенным стимулом к осо-

знанию россиянами национальных целей и задач, роли каждого в духовном развитии 

страны. Увеличился запрос на получение качественного культурно-просветительского 

контента, четко отразилось стремление к осознанию и изучению истоков и проявлений 

исторического единства российского народа. 

Стала очевидной необходимость усиления работы, прежде всего с молодым по-

колением, направленной на духовно-нравственное воспитание, формирование и укреп-

ление общероссийской гражданской идентичности и патриотизма. 
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Утверждение Президентом Российской Федерации Основ государственной по-

литики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравствен-

ных ценностей (Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809) – 

это ответ не только на запросы нашего многонационального гражданского общества, 

но и на осуществляемую недружественными государствами деятельность, направлен-

ную на подрыв культурного суверенитета страны.  

В соответствии с Указом, целями государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных ценностей являются три основных направления: 

 сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи 

от поколения к поколению;  

 противодействие распространению деструктивной идеологии;  

 формирование на международной арене образа Российского государства как хра-

нителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

В 2023 году адаптирована под цели реализации Основ государственной поли-

тики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей (далее – Основы) деятельность Правительственной комиссии по вопросам 

государственной культурной политики (постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 октября 2023 г. утверждена новая редакция положения о ней). Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 20 января 2024 г. № 96-р утвер-

жден обновленный состав Правительственной комиссии, в который вошли представи-

тели в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, родитель-

ских объединений, творческих союзов, религиозных организаций. 

В 2023 году велась работа по подготовке Плана мероприятий по реализации Ос-

нов на 2024-2026 годы (утвержден распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 1 июля 2024 г. № 1734-р). План, предварительно одобренный на заседании Пра-

вительственной комиссии по вопросам государственной культурной политики, состоит 

из 9 разделов и включает 138 мероприятий (в соответствии с определенными Основами 

задачами государственной политики по сохранению и укреплению традиционных цен-

ностей), осуществляемых в различных отраслях федеральными органами исполнитель-

ной власти, исполнительными органами субъектов Российской Федерации, некоммер-

ческими и религиозными организациями и иными заинтересованными лицами. 

Реализация государственной культурной политики осуществлялась в 2023 году 

посредством выполнения показателей государственных программ Российской Федера-

ции «Развитие культуры», «Развитие образования», «Информационное общество», 

«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», Единого плана по дости-

жению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и 

на плановый период до 2030 года, национального проекта «Культура», других доку-

ментов стратегического планирования. 

В настоящее время сама отрасль культуры Российской Федерации представлена 

100 182 организациями различной ведомственной принадлежности, включая филиалы 

и структурные подразделения, из них: цифровые кинозалы – 5 846, театры – 7 8, биб-

лиотеки – 42 034, культурно-досуговые учреждения – 42 376, музеи – 3 177, парки куль-

туры и отдыха – 299, концертные организации и самостоятельные коллективы – 380, 
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цирки – 69, зоопарки – 34, детские школы искусств – 5 249. Общая численность сотруд-

ников (за исключением вспомогательного персонала) – 587 376 человек. 

Достижение целей, задач и приоритетов государственной культурной политики 

оценивается уровнем выполнения целевых значений показателей государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие культуры». 

По состоянию на конец 2023 года все показатели государственной программы 

Российской Федерации «Развитие культуры» выполнены в полном объеме, в том числе 

достигнуты следующие целевые показатели: 

 отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к сред-

немесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у инди-

видуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой 

деятельности) по субъекту Российской Федерации, составило 101% (при плане 100%); 

 уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями 

культуры составил 72,9% (при плане 72,6%); 

 количество объектов культурного наследия, включенных в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, находящихся в удовлетворительном состоянии, соста-

вило 157,1 тыс. единиц (при плане 105,5 тыс. единиц); 

 доля зрителей российских фильмов в отечественном прокате составила 72,5% 

(при плане 27,8%). 

Кроме того, в рамках реализации государственной программы Российской Фе-

дерации «Развитие культуры» к концу 2023 года (нарастающим итогом) достигнуты, в 

том числе, следующие показатели:  государственную поддержку получили 14907 твор-

ческих инициатив и проектов (при плане 12656 творческих инициатив и проектов), число 

воспитанников военно-исторических лагерей составило 23,7 тыс. человек (при плане 27,3 

тыс. человек), число обращений к цифровым ресурсам составило 298,8 млн обращений 

(при плане 240 млн обращений), количество проведенных за рубежом выставок музеев, 

гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по отноше-

нию к 2010 году возросло на 4,8% (при плане 3%), участниками межведомственного про-

екта «Культура для школьников» стали 30067 тыс. детей (при плане 1239 тыс. детей), 

посетили всероссийские, международные и межрегиональные творческие проекты в об-

ласти музыкального, театрального и изобразительного искусства 852 тыс. человек (при 

плане 107 тыс. человек), мероприятия, проведенные некоммерческими организациями, 

направленные на сохранение и развитие духовно-нравственных и культурных ценностей, 

посетили 3511 тыс. человек (при плане 900 тыс. человек) [1]. 

По итогам мониторинга кадровой потребности на конец 2023 года учреждени-

ями отрасли культуры заявлено о 32 153 вакантных должностях, из которых: вакансии 

театров – 5 168, библиотек – 4 921, культурно-досуговых учреждений – 9 966, музеев – 

4 123, парков культуры и отдыха – 828, концертных организаций и самостоятельных 

коллективов – 2 429, цирков – 129, зоопарков – 192, детских школ искусств – 4 397. 

Уровень трудоустройства выпускников творческих вузов и училищ, подведом-

ственных Минкультуры России, по направлению подготовки «Искусство и культура» 

в 2023 году составил 73,9%, что является хорошим результатом для отрасли; в 2022 

году уровень трудоустройства составлял 68,1%. 



8  

С целью поддержки талантливых студентов, а также увековечения памяти выда-

ющихся деятелей культуры и искусств, начиная с 1 сентября 2023 г. учреждены имен-

ные стипендии: 

 имени И.А. Антоновой (выдающегося ученого и музейного деятеля) для сту-

дентов, обучающихся по направлениям подготовки «Музеология и охрана культурного 

и природного наследия» (12 стипендий) и по «История искусств» (1 стипендия); 

 имени Е.Ф. Гнесиной (выдающегося деятеля музыкальной культуры, педа-

гога, просветителя) для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Музы-

кальное искусство» (11 стипендий). 

Их размер составляет 15 тыс. рублей ежемесячно. 

Для поддержки преподавателей в области музыкального искусства второй год 

присуждаются премии по итогам конкурсов среди преподавателей вузов (25 премий по 

1 млн руб.), училищ (25 премий по 1 млн руб.) и ДШИ (100 премий по 500 тыс. руб.). 

Продолжилась системная работа по поддержке детских школ искусств (далее – 

ДШИ) - как первого, основополагающего уровня художественного образования.  

В 2023 году ДШИ (5 153 образовательные организации (включая структурные 

подразделения училищ и вузов) окончило 293 945 детей (из них 82,9 тыс. - завершило 

освоение дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств). 

Именно реализация предпрофессиональных программ является подготовкой к профес-

сиональному освоению знаний в области искусств на последующих уровнях творче-

ского (художественного образования).  

Количество обучающихся в ДШИ на начало 2023 – 2024 учебного года соста-

вило более 1,8 млн человек (в том числе 12,2 тыс. детей из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

Особое внимание в 2023 году уделялось формированию в ДШИ доступной среды и 

поставкам современного специализированного оборудования с учетом особых потребно-

стей детей с ОВЗ при реализации мероприятий национального проекта «Культура». 

Говоря о развитии технологий, нельзя не затронуть важнейшую область гумани-

тарной науки – а именно науку в сфере культуры и искусства. Культурология и искус-

ствоведение впрямую решают задачи изучения и сохранения культурной идентичности 

нашей страны, нашего народа.  

В этой связи одним важных результатов работы творческих вузов стало повыше-

ние их научно-образовательного потенциала, вклада в достижение национальных це-

лей развития Российской Федерации на период до 2030 года, включая участие в про-

грамме академического стратегического лидерства «Приоритет 2030». Второй год пять 

вузов творческой направленности успешно участвуют в программе. 

Академией Русского балета имени А.Я. Вагановой в области образовательной 

политики создан инструмент вовлечения творческой молодежи в реализацию спецпро-

ектов, формируются лаборатории творческих практик: организованы показы хореодра-

матического спектакля «Медный Всадник» спецпроекта «Инкубатор балета поколения 

Z», ставшего результатом заключения консорциума с Театральным институтом имени 

Бориса Щукина в Ярославле, Калуге и Белгороде. 
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К числу важных достижений 2023 года относится также появление научно-творче-

ского консорциума с Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосми-

ческого приборостроения, для создания новой образовательной программы дополнитель-

ного профессионального образования VR и дополненная реальность в хореографическом 

искусстве с возможной перспективой открытия новой магистерской программы. 

В качестве приоритетных задач по научным исследованиям в 2023 году внима-

ние было уделено совершенствованию технологий, обеспечивающих сохранность 

национального художественного достояния.  

Речь идет как о реставрационных практиках, обеспечивающих сохранение и вос-

становление памятников культурного наследия, так и о разработке и совершенствова-

нии технологий хранения архивных материалов, включая видео- и аудио материалы, 

фиксирующие во времени шедевры исполнительского искусства, в том числе фольк-

лорные материалы нематериального культурного достояния народов Российской Фе-

дерации, исследования по истории русской художественной культуры, русскому ба-

лету, музыкальному фольклору, живописи. 

В 2023 году в диссертационных советах творческих вузов и научных организа-

ций, подведомственных Минкультуры России, защищена 31 кандидатская и доктор-

ская диссертации по Искусствоведению и 5 по Культурологии. Это почти 30% от всех 

защищенных диссертаций по этим отраслям научных знаний России.  

В плане проведения в России Десятилетия науки и технологий (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 25 июля 2022 г. № 2036-р) выделена отдель-

ная инициатива «Наука как искусство», направленная на популяризацию современного 

научного знания и технологических достижений через художественные формы и сред-

ства креативных индустрий. 
 

 Народная культура, национальные традиции, фольклор 

В 2023 году создана новая система грантовой поддержки творческих проектов в 

сфере народного искусства. Для реализации проектов в 2023 г. было отобрано 25 заявок. 

Впервые в 2023 году реализован Всероссийский творческий конкурс молодых 

современных композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Ро-

дины». Проект является площадкой для творческих дебютов талантливых авторов: по-

этов и композиторов. В общей сложности на конкурс было подано более 500 заявок. 

География проекта охватила более 50 субъектов Российской Федерации. 

В период с 16 по 17 сентября 2023 г. в г. Ставрополе с большим успехом реали-

зован совместный проект Минкультуры и Минспорта России – Фестиваль культуры и 

спорта народов Юга России.  

Следующие проекты являются частью плана реализации Стратегии государ-

ственной национальной политики.  

- Всероссийский фольклорный конкурс «Казачий круг». 

В 2023 году региональные (войсковые) отборочные этапы прошли в 12 субъектах 

Российской Федерации. В очных конкурсных смотрах приняли участие более 257 твор-

ческих коллективов и исполнителей (2 797 человек). 

- Международный фестиваль искусств и народного творчества 

«Финно-угорский транзит». 
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В 2023 году в фестивале приняли участие 10 творческих коллективов, исполнив-

ших самодеятельные театральные постановки на национальных языках, а также номера 

с элементами этнической хореографии.  

- XXI Международный фестиваль искусств «Мир Кавказу». 

Прошел в период с 14 по 15 сентября в Карачаево-Черкесской Республике. Зри-

телями фестиваля стали 3 000 человек. 
 

О поддержке театров, работающих на национальных языках народов России  

Поддержка театров, работающих на национальных языках народов России, осу-

ществляется в рамках Всероссийского фестиваля национальных театров «Федерация» 

(один раз в 2 года) под патронажем СТД РФ и Правительства Чеченской Республики в 

г. Грозном. 

В 2023 году при участии СТД РФ актуализирован реестр театров России, рабо-

тающих на национальных языках. В него вошли: 43 драматических театра в 21 регионе 

России; 23 детских театра в 15 регионах, 9 музыкально-драматических театров в 6 ре-

гионах, 8 музыкальных театров в 8 регионах. 

В 2023 году гранты Правительства Российской Федерации в области театраль-

ного искусства получили в том числе 3 национальных театральных учреждения. 

В рамках грантовой поддержки народных коллективов в 2023 году было поддер-

жано 25 проектов на общую сумму в 100 млн руб. К самым яркими проектам относятся: 

фестиваль «Наследие Лидии Руслановой», этно-проект «Сэсэг бороо» («Дождь из цве-

тов»), международный фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова как способ 

инновационного развития народного искусства и национальных традиций, мюзикл 

«Женитьба Абайыма» («Абайымнын кижи алганы»), традиции и современные тенден-

ции танцевально-песенной культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
 

Реализация культурной политики в новых субъектах Российской Федерации 

 Все федеральные театры оперативно включились в помощь коллегам, и общими 

усилиями без привлечения каких-либо дополнительных средств было собрано и пере-

дано в учреждения культуры ДНР, ЛНР и Херсонской области более 1500 костюмов, а 

также реквизит на сумму 130 млн рублей.  

В рамках акции «Новое звучание», участниками которой стали 26 филармоний и 

оркестров (12 федеральных и 14 региональных), в новые регионы передано более 120 му-

зыкальных инструментов (симфонические, народные, клавишные, духовые и ударные), 

более 200 костюмов, более 50 комплектов оборудования. Полностью укомплектован му-

зыкальными инструментами единственный в Херсонской области духовой оркестр.  

В ходе программы кураторства Росконцертом обеспечена закупка и поставка 604 

звуковых комплектов в большие и малые дома культуры. В комплект включено все 

самое необходимое для обеспечения творческой деятельности – это микрофоны, ко-

лонки, мониторы. Также в 2023 году впервые осуществлена закупка и поставка 5 сту-

дий звукозаписи для домов культуры ДНР и Херсонской области.   
 

 

Интеграция новых субъектов Российской Федерации в культурную жизнь страны  

Важнейшей задачей в рамках интеграции новых субъектов является вовлечение 

молодого поколения новых регионов в единое культурное пространство страны. С этой 
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целью разработана культурно-просветительская программа для школьников из новых 

регионов «Культурная карта 4+85». В 2023 году 10 000 школьников новых регионов 

посетили 4 региона Российской Федерации: Москву, Санкт-Петербург, Калугу и Тулу.  

Большое внимание уделяется творческой реализации коллективов новых регио-

нов. Так, все театры, самостоятельные коллективы и филармонии интегрированы во 

Всероссийский гастрольно-концертный план. Количество участников из ЛНР, ДНР, 

Херсонской области ежегодно увеличивается. В 2022 году по Российской Федерации 

гастролировали 12 коллективов, в 2023 году – это уже 16 коллективов, которые побы-

вали с гастролями в 81 городе 49 регионов, где показали более 250 концертов и спек-

таклей, которые посмотрели более 100 тысяч человек. 

ФКП «Росгосцирк» продолжило работу по интеграции новых регионов в единое 

культурное пространство нашей страны. В апреле – декабре 2023 г. прошли самые мас-

штабные гастроли Росгосцирка в этих регионах: 180 представлений увидели более 

240 000 зрителей. Все вырученные от показов средства переданы в помощь циркам До-

нецка и Луганска.  

План интеграции библиотек новых регионов в культурное пространство Россий-

ской Федерации Минкультуры России позволил организовать и провести 3 Всероссий-

ских образовательных семинара для специалистов учреждений культуры новых субъектов 

Российской Федерации, в которых приняло участие свыше 250 сотрудников библиотек. 

В 2023 г. осуществлялась планомерная работа по обеспечению доступности кино-

показа для жителей новых регионов России. Так, на момент вхождения новых регионов в 

состав Российской Федерации в 2022 г. на их территориях действовало всего 2 кинозала.  

На сегодняшний день на территории новых регионов функционируют 55 киноза-

лов, из которых благодаря национальному проекту «Культура» открыто 11 кинозалов 

(ДНР – 4; ЛНР – 7), 16 открыты за счет средств Фонда кино (ДНР – 11; ЛНР – 4; ХО – 1), 

28 – открыты самостоятельно (ДНР – 11; ЛНР – 9; ЗО – 8). 

Все открываемые кинозалы подключаются к программе «Фонд кинопрокат», бла-

годаря чему в кинозалах доступна к показу классика отечественного кинематографа, а 

также новинки российского кино с первого дня показа на территории всей страны. 

Госфильмофондом России принято на хранение более 4 753 фильмовых материалов 

Донецкого киноархива и уже осуществляется оцифровка материалов. Реализуются меро-

приятия по организации показов фильмов из киноархива Госфильмофонда России. 

В августе 2023 года за счет Фонда кино открыт кинозал на базе Шахтерского кол-

леджа кино и телевидения им. А.А. Ханжонкова на 49 мест. Фондом Кино в рамках поез-

док в регионы, вошедших в состав Российской Федерации в 2022 году, были организованы 

встречи с режиссерами для студентов Луганской государственной академии культуры и 

искусств им. М. Матусовского (режиссер Андрей Зайцев, режиссер Владимир Котт).  

Для детей были проведены специальные показы фильма «Чебурашка», а в ДНР 

организованы специальные показы фильмов: «Стрельцов», «Движение вверх», «Ле-

генда №17» и «Т-34» ко дню вступления в состав Российской Федерации. 

Сотрудниками Дома кино и Союза кинематографистов России в рамках посеще-

ния Донбасса были официально организованы киноклубы Союза кинематографистов 

России на базе Шахтерского колледжа кино и телевидения им. А.Ханжонкова (ДНР) и 

Луганской государственной академии культуры и искусств им. М.Матусовского – они 
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функционируют и сегодня, раз в месяц в эти учебные заведения направляются россий-

ские фильмы с видеообращениями режиссеров.  

В ходе рабочих поездок Минкультуры России и Фонда кино на территории но-

вых регионов представителями ДНР и ЛНР сформирована инициатива по созданию 

центров документального кино «Форпост». 

В рамках реализации программы «Форпост» будет создан центр документаль-

ного кино на базе ГБПОУ «Шахтерский колледж кино и телевидения им. А.А.Ханжон-

кова», который будет включать в себя резиденции для проживания документалистов, 

формирование материально-технической базы, необходимой для работы съемочных 

групп, а также дополнительное финансирование создания документальных фильмов.  

В 2023 г. была разработана и реализуется программа методической помощи му-

зеям, расположенным в 4 новых регионах Российской Федерации, включающая свыше 

200 мероприятий (проведение стажировок, семинаров, консультаций) по вопросам 

учета музейных предметов, реставрации музейных предметов, организации музейных 

мероприятий, финансирования учреждений и выполнения государственного задания, 

организации закупок. В мае и ноябре 2023 г. были проведены семинары для сотрудни-

ков музеев ЛНР и ДНР по вопросам организации музейной деятельности, основ зако-

нодательства Российской Федерации в части музейной сферы.  

В июне и сентябре 2023 г. в Туле и Нижнем Новгороде были проведены меро-

приятия для работников музеев новых регионов, на которых сотрудники Минкультуры 

России совместно с Главным информационно-вычислительным центром Минкультуры 

России, руководителями федеральных музеев провели обучение в рамках интеграции 

новых регионов в культурное пространство Российской Федерации.  

Всего в 2023 году в очном формате обучение прошли 675 человек, в онлайн фор-

мате – более 1 215 сотрудников музеев новых регионов. 

 В 2023 г. федеральными музеями организовано шефство над музеями, расположен-

ными на территории новых субъектов Российской Федерации, и открыты новые музеи.  

При поддержке Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени 

Андрея Рублева после ремонтно-восстановительных работ открылся Волновахский 

краеведческий музей.  

Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева 

передал в дар 3 иконы, размером от 90 до 140 см – копии-реконструкции, с воссозда-

нием утраченных фрагментов с использованием авторских материалов: Икона «Спас 

Нерукотворный», Икона «Воскресение Христово (Сошествие во ад)», Икона «Богома-

терь Ярославская», а также копии шедевров мастеров-иконописцев Оружейной палаты 

- иконы «Богоматерь Живоносный источник» Кирилла Уланова 1703 г. и икона «Рож-

дество Богоматери, со сценами жития» 1688 г. мастера Федор Зубова и другие. 

Музейно-выставочный центр «РОСИЗО» открыл музей кино на базе Шахтер-

ского колледжа кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова. Музей посвящен истории 

российского кинематографа и основным кинопрофессиям на примерах отечественных 

фильмов. Экспозиция построена на оцифрованных исторических документах, архив-

ных фотографиях, кинореквизите, образцах старинной и современной кинотехники. 

Государственный исторический музей подготовил экспозицию, посвященную 

истории Донского казачества в Станично-Луганском краеведческом музее. Концепция 
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экспозиции включает в себя пять тематических разделов от древней истории края до 

современности. Открытие состоялось в ноябре 2023 года. 

В 2023 году в 146 образовательных учреждениях Запорожской области были раз-

мещены планшетные выставки патриотической направленности. 

В 2023 году открыто 16 центров для развития детей разных возрастов во всех 

субъектах новых регионов (ЛНР – 8, ДНР – 4, Запорожская область – 3, Херсонская 

область – 1). 

Также разработаны методические рекомендации для организации систематиче-

ских развивающих занятий для детей. 

Для работы в учреждениях культуры удаленных районов и сел Херсонской об-

ласти музей-заповедник «Фанагория» разработал музейное мобильное приложение.  
 

Поддержка, оказываемая учреждениями культуры, участникам специальной 

военной операции и их семьям 

В рамках работы по реализации мероприятий в области культуры, направленных 

на решение задач специальной военной операции, в том числе с целью поддержки 

участников специальной военной операции и их семей Минкультуры России совместно 

с Минобороны России успешно проводится работа по организации выступлений арти-

стов ведущих театров и национальных коллективов в рамках агитационных бригад  

 в подведомственных Минобороны России госпиталях, реабилитационных центрах, во-

инских частях и центрах подготовки военнослужащих.  

В госпиталях и воинских частях выступают такие выдающиеся коллективы как 

ансамбль им. Л.Г. Зыкиной, оркестр народных инструментов им. Н.П. Осипова, ан-

самбль танца «Вайнах», Омский русский народный хор.  

Также ФКП «Росгосцирк» первым дал старт гастролям в новых регионах. В 2023 

году состоялось более 180 выступлений в ЛНР и ДНР.  

Изложенные оценки деятельности федеральных и региональных органов власти и 

управления сферой культуры лишь часть масштабной работы по формированию страте-

гии новой субъектности РФ как государства-цивилизации, опирающегося на многовеко-

вые духовно-нравственные основы многонационального народа России. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 

Формирование системы управления в области туризма является актуальной темой 

исследования, результатом которого может быть оптимизация процессов развития ту-

ризма и реализация новых концепций и стратегических направлений дальнейшего раз-

вития туристской деятельности. 

Теоретические основы государственного управления, сравнительный анализ по-

нятий и содержание основных терминов рассматривается многими учеными. Серьез-

ные и многофакторные исследования методологических основ государственного и 

стратегического управления были осуществлены такими учеными, например, как 

Гринберг А.Г. [1], Райзберг Б. А. [2], Радченко А. И. [3], Малышева М.А. [4], Петров 

А. Н. [5], Пикулькин А.В. [6], Фатхутдинов Р.А. [7] и многими другими.  

Управление в широком смысле представляет собой «регулирующее воздействие 

людей на общественную, деятельность, осуществляемое как в формах самоуправления, 

так и через государственные структуры» [8, С.19].  

Мероприятия по совершенствованию системы управления, адаптации ее структур 

под изменяющиеся условия внутренней и внешней среды способствуют улучшению 

работы всех звеньев социально-экономической системы в результате чего удается ко-

ординировать работу в исследуемом направлении и создать благоприятные условия 

для повышения конкурентоспособности страны, отрасли, региона. 

Процессы управления рассматриваются как в отраслевом, так и в территориальном 

контексте. С позиций системного подхода объектом управления являются элементы или 

совокупность элементов социально-экономической системы, как региона, страны, так и 

интеграционного объединения стран и всего мирового сообщества. Основными укруп-

ненными структурами социально-экономической системы можно назвать экологиче-

скую структуру элементов, далее – экономическая структура элементов, далее – соци-

альная структура элементов и демографическая структура элементов. В совокупности 

все элементы представляют собой целостный, взаимосвязанный комплекс, который яв-

ляется основой для принятия управленческих решений и координации управленческой 

деятельности в исследуемой области. В международной практике управления особое 

внимание уделяется вопросам координации деятельности в области развития и совер-

шенствования туризма. Для многих стран доходы от туризма являются важнейшей ста-

тьей пополнения государственного бюджета и все виды деятельности, связанные с ин-

дустрией туризма, представляют основу экономического развития стран.  

Вопросам изучения процессов государственного управления в сфере туризма по-

священо много работ виднейших ученых, таких как Ветитнев А.М. [9], Зайцева Н.А. 

[10], Карпова Г.А. [11], Квартальнов В.А. [12], Сенин В.С. [13], Хорева Л.В. [14] и мно-

гих других.  
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В работах Карповой Г.А. и Хоревой Л.В. рассмотрены модели государственного 

управления туризмом в зарубежных странах.  

 «Первая модель предполагает отсутствие центральной государственной турист-

ской администрации. Вторая модель предусматривает наличие министерства, контро-

лирующего деятельность туриндустрии. Третья модель предусматривает наличие мно-

гоотраслевого министерства и его подразделения, занимающегося вопросами туризма» 

[15, С.265-266]. 

Процесс управления туризмом на основе данной классификации, представлен на 

рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Особенности управления туризмом в зарубежных странах 

 

В научной литературе, посвященной исследованию процессов управления ту-

ризмом в зарубежных странах, чаще всего упоминаются страны с наиболее развитой 

системой функционирования туризма. 

В представленной статье авторами рассмотрены системы управления в туризме в 

таких странах, как Австралия, Канада, Китай, Марокко, Норвегия, Португалия.  

Структура управления развитием туризма в Австралии сформирована на основе 

территориально-отраслевого принципа управления и представляет собой систему из 

трех основных уровней, которые включают «Федеральное правительство Австралии 
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(Правительство Содружества), Правительства шести Штатов и двух Территорий, около 

700 местных органов самоуправления» [16, С. 150]. 

На основе данных по структуре управления туризмом в Австралии [16, С. 150-

152] на рис. 2 представлена схема, в которой отражены основные государственные ор-

ганы управления в сфере туризма в Австралии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Схема государственного управления в сфере туризма в Австралии 

 
Государственная система управления туризмом в Канаде представлена террито-

риально-отраслевой схемой взаимодействия структур, однако имеются различия, за-

ключающиеся в том, что целый ряд федеральных министерств связан с туристской де-

ятельностью и выполняет некоторые направления развития туризма с учетом своей 

компетенции.  

«Федеральное правительство Канады, правительства 10 провинций и трех терри-

торий, а также муниципальные органы управления имеют свои функции в сфере под-

держки туризма» [16, С. 139].  

В таблице 1 представлена структура органов федерального правительства Канады 

координирующих деятельность в сфере туризма. 
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Таблица 1 – Структура органов управления туризмом в Канаде  

 
№ Министерства правительства  

Канады 

Функции в области развития туризма 

1 Министерство промышленности 

 

- разработка и реализация программ развития 

туризма; 

2 Министерство по делам малого биз-

неса  

- развитие малых предприятий в области ту-

ризма; 

3 Канадская комиссия по туризму  - туристский маркетинг и реклама; 

4 Министерство сельского хозяйства  - развитие винного, кулинарного туризма; 

5 Министерство национального насле-

дия 

- программы по сохранению национального 

наследия; 

6 Министерство кадров - подготовка и набор  специалистов в области 

туризма; 

7 Министерство национальных парков   -  финансирование национальных парков; 

8 Министерство гражданства и имми-

грации 

- определяет визовую политику; 

9 Министерство транспорта  - программы развития транспорта и инфра-

структуры 
 

Выполнено автором на основе данных [16, С. 139-141]. 

 
Кроме федеральных министерств поддержку в области развития туризма оказы-

вают профильные агентства и департаменты, например, канадское агентство погранич-

ных служб, железнодорожная компания Канады, музеи, галереи, канадский банк раз-

вития бизнеса и пр. Следовательно, в Канаде уделяют серьезное внимание вопросам 

развития туризма, в данной области задействованы многие государственные струк-

туры, что подтверждает активную позицию государства в области формирования кон-

курентоспособной индустрии туризма. 

В настоящее время активно развивается и совершенствуется туризм в Китайской 

народной республике. В марте 2018 года на заседании Государственного совета КНР были 

приняты изменения в системе государственного управления. «Министерство культуры 

КНР было преобразовано в Министерство культуры и туризма КНР» [17].  

В Китае сформирована жесткая структура управления на основе соподчиненности 

различных уровней управления, а именно: центральное правительство, 22 провинции, 

пять автономных районов, четыре города центрального подчинения. В каждой провин-

ции существует местное собрание народных представителей, которым подчинены посто-

янные комитеты и сформированное местное народное правительство. В местном народ-

ном правительстве конкретных территорий решаются вопросы развития туризма. 

На рис. 3 представлена схема государственного управления в сфере туризма в 

Китае на основе данных [18]. 

Быстрыми темпами развивается туризм в Марокко. Начиная с 2001 года в Ма-

рокко разрабатывается новая стратегия развития туризма, которая получила название 

Vision 2010.  «Стратегия Vision 2010 стала основой развития туризма, в результате чего 

туристский поток в страну увеличился до 10 млн человек в год» [19].    

Начиная с 2020 года в Марокко реализуется стратегия развития туризма Vision 

2020, основой которой является формирование модели государственно-частного партнер-

ства в области совершенствования процессов развития в разных направлениях туристской 
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деятельности. В результате применения данной стратегии «в 2023 году Марокко посетили 

14,5 млн туристов, что на 34% больше, чем в 2022 году» [20]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема государственного управления в сфере туризма в Китае 

 

На рис. 4 представлена схема государственного управления в сфере туризма в 

Марокко. Схема выполнена автором на основе данных [21]. 

Развитию туризма в Норвегии уделяется серьезное внимание, так как индустрия 

туризма является одним их важнейших направлений социально-экономического разви-

тия страны. Интересен опыт норвежского правительства в области регулирования и 

развития отраслевых туристских комплексов как основы координации деятельности 

многих управленческих и коммерческих структур страны для формирования конкурен-

тоспособной и инновационно развитой индустрии туризма.  В Норвегии сформировано 

Правительство, в которое входит 17 министерств. Норвегия разделена на 19 округов и 

434 муниципалитета.  

«Совет по туризму Норвегии Innovation Norway состоит из следующих органи-

заций: Норвежский совет по туризму, Норвежский торговый совет, Норвежский про-

мышленный фонд регионального развития и Правительственный консультативный со-

вет по инновациям» [22]. 
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Рисунок 4 – Схема государственного управления туризмом в Марокко  

 

Одной из привлекательных в области туризма страной является Португалия. В 

Португалии расположено 15 объектов, внесенных в Списки мирового наследия ЮНЕ-

СКО. «В 2023 году Португалию посетило около 2 155 976 туристов. Доходы от туризма 

в 2023 году составили 3092 EUR млн» [23].  

Рассмотрим структуру управления туризмом в Португалии, что представляет со-

бой важнейшее направление интеграционных процессов и исследование особенностей 

управления для улучшения позиций данной отрасли и формирования целостной струк-

туры индустрии туризма страны в современном мире. Португалия – самое западное 

государство Европы.  

 «Высшим законодательным органом Португалии является Парламент, высшим 

исполнительным органом является Правительство. Португалия включает 18 админи-

стративных округов и два автономных региона (остров Мадейра и Азорские острова). 

Административные округа делятся на 308 муниципальных районов» [24]. 

Правительство Португалии включает 14 Министерств. Министерство экономики 

и инноваций руководит процессом экономического развития страны, в том числе и в 

области туризма.  

На основе проведенного краткого исследования вопросов развития туризма в раз-

личных странах можно сделать вывод, что в каждой стране имеется своя организационная 

структура развития туризма, соответствующая основам политического устройства и спе-

цифике государств. Очень важно, что все страны уделяют серьезное внимание развитию 

индустрии туризма, что является важнейшим направлением повышения доходности 

страны и достижения преимущества за счет привлечения большого количества иностран-

ных туристов и активизации интереса к туризму и путешествиям у местных жителей. 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА) 

 

Бизнес-сообщество активно откликнулось на запрос общества и государства по 

насыщению внутреннего рынка товарами, которые ранее предлагали компании, покинув-

шие страну. Имеющиеся еще с советских времен технологические заделы позволили про-

жить острую фазу ухода западных компаний без особых потрясений. Ограничения сна-

ружи предоставили шанс по формированию отраслей внутри. Позиция ряда компаний, ра-

нее работающих на российском рынке, дает возможность строить собственные исследо-

вания на базе мировых игроков на основе оставленных ими производственных мощностей 

[5]. Тут может быть востребован опыт Китая, где на старте использовались зарубежные 

технологии, а со временем были сформированы собственные технологические решения. 

Для России возникает возможность расширения списка производимой в стране номенкла-

туры товаров, особенно в опоре на рост по всему миру спроса на профильные для страны 

товары, такие как энергоресурсы, продовольствие и нефтегазохимию.  

Бизнес готов и дальше активно замещать выпадающие товары на внутреннем 

рынке. В своем запросе государству большинство участников рынка сходится на потреб-

ности выстраивания прозрачных правил и гибкой системы регулирования, а также защиты 

от внешней экспансии компаний, представляющих страны глобального Юга, готовых вхо-

дить на российские рынки. Долгосрочные программы развития в какой-то степени могут 

выступать гарантией намерений государства по сохранению преференциальных условий 

для российского бизнеса и гарантировать определенный объем спроса на их продукцию. 

Роль малого предпринимательства в экономике формируется его центральным значением. 

Для создания поддержки политики по развитию бизнеса на государственном уровне, опре-

делённых программ поддержки МП и процессы по решению определённых проблем в де-

ятельности предприятий [6]. Малый бизнес создаётся с помощью определённых лиц ком-

мерческих, государственных, правительственных учреждений. В зависимости от содер-

жания государственной поддержки малого предпринимательства выделяют администра-

тивные, экономические и институциональные методы. 
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Во всех странах особое внимание уделяют развитию малого и среднего бизнеса. 

Данный сектор малого бизнеса занимает ведущее положение в нашей стране. В 1995 

году был принят Закон «О государственной поддержке малого предпринимательства», 

и с момента этого события малый бизнес стал фокусом повышенного внимания в 

нашем государстве. Были созданы различные общественные объединения и союзы 

предпринимателей на федеральном, региональном и отраслевом уровнях. Кроме того, 

проводились Всероссийские съезды предпринимателей, которые служат платформой 

для обсуждения важных вопросов и принятия совместных решений. 

С начала действия закона №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-

мательства в РФ» с 24.07.2007 года деятельность малых и средних предприятий в ос-

новном регулируется этим законом. Определение предмета, применимого к настоя-

щему закону, определяется на основе стандарта наибольшей средней численности со-

трудников компании или текучести кадров в год.  

«В Законе даётся определение поддержки субъектов малого и среднего бизнеса. 

Под поддержкой МСП понимают: а) деятельность таких органов, как: государственная 

власть Российской Федерации, государственная власть субъектов РФ, местное самоуправ-

ление, организации, которые создают инфраструктуру поддержки МСП, для развития 

МСП в соответствии с государственными и муниципальными программами (подпрограм-

мами) субъектов Российской Федерации, которые содержат мероприятия для развития 

МСП; б) деятельность таких обществ, как: акционерное «Федеральная корпорация по раз-

витию МСП», которая осуществляется как институт развития в сфере МСП» [1].  

Это акционерное общество претерпело изменение названия с АО «Небанковская 

депозитно-кредитная организация» на «агентство кредитных гарантий» «Указ» [1]. 

Подписание указа о смене названия состоялось 05.06.2015, но до этого момента не су-

ществовало ни одного учреждения, поддерживающего малые и средние предприятия. 

Развитие малого предпринимательства регулируется Федеральным законом №209-

ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

«Государственная политика в области развития малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации является частью государственной социально-эконо-

мической политики и представляет собой совокупность правовых, политических, эко-

номических, социальных, информационных, консультационных, образовательных, ор-

ганизационных и иных мер, осуществляемых органами государственной власти Рос-

сийской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органами местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации 

целей и принципов, установленных настоящим Федеральным законом» [1]. 

Основные цели государства в развитии малого предпринимательства опреде-

лены законом: 

 Создавать условия, которые способствуют развитию;  

 Стремиться к расширению количества малых и средних предприятий (МСП); 

 Обеспечить создание рабочих мест и поощрять развитие самозанятости в це-

лях занятости населения; 

 Увеличить доли услуг и товаров в объёме ВВП субъектами малого и среднего 

бизнеса; 

 Одной из главных целей служит формирование конкурентной среды российской 
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экономики. Для достижения данной цели государство должно предложить благоприятные 

условия для развития, в нашем случае малого предпринимательства. То есть оказать вся-

кое содействие в вопросах продвижения предлагаемых ими услуг, товаров, работ. 

Законодательная поддержка малого бизнеса осуществляется на федеральном, мест-

ном и государственном уровнях. «Федеральный закон» [1] закрепляет основные положе-

ния, регулирующие развитие малого предпринимательства, а именно: определяет крите-

рии отнесения субъектов предпринимательства к субъектам, позволяющим получать под-

держку со стороны государственных органов, выделяет формы, условия и виды оказания 

поддержки, также определяет приоритеты в развитии предпринимательства. 

Формирование государственной поддержки малого предпринимательства в Рос-

сийской Федерации осуществляется на трёх уровнях: 

Федеральный уровень 

На федеральном уровне существует множество программ, а также мероприятий, 

направленных на поддержку малого предпринимательства.  

К примеру, одной из программ является Федеральная целевая программа «Раз-

витие малого и среднего предпринимательства и повышение конкурентоспособности 

товаров производственно-технического назначения, выпускаемых на их основе на 

2019-2024 годы» [2]. В рамках этой программы предусмотрены меры по финансовой 

поддержке, обучению и консультированию предпринимателей, а также созданию 

наилучшего инвестиционного климата для развития малого бизнеса. 

Муниципальный уровень 

На муниципальном уровне могут действовать программы и мероприятия по под-

держке малого предпринимательства, направленные на создание благоприятного инве-

стиционного климата и предоставление различных видов поддержки, таких как бес-

платное предоставление земельных участков, налоговые льготы и т.д.  

Региональный уровень 

Многие регионы Российской Федерации имеют свои программы и инициативы, 

направленные на поддержку малого предпринимательства. В зависимости от региона, 

эти программы могут предусматривать финансовую поддержку, бесплатное обучение 

и консультирование, субсидирование процентных ставок по кредитам, а также созда-

ние бизнес-инкубаторов и предоставление помещений для размещения предприятий. 

Программу осуществления государственной финансовой поддержки малого 

предпринимательства выполняет Министерство экономического развития РФ. 

«Оказать финансовую поддержку малого предпринимательства можно с помо-

щью» [1]: 

Субсидии представляют собой финансовые ресурсы, предоставляемые безвоз-

мездно и безвозвратно для финансового обеспечения затрат или компенсации упущен-

ной выгоды в процессе производства, имеют специфическое назначение. В рамках под-

держки малого и среднего предпринимательства, каждый год Министерство развития 

выделяет определенный максимальный объем финансирования для поддержки малого 

и среднего предпринимательства, который затем распределяется между регионами, че-

рез конкурсные процедуры. Чтобы получить гранты, необходимо принять участие в 

региональном конкурсе и предоставить соответствующий пакет документов. 
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Бюджетные инвестиции представляют собой средства, предоставляемые юриди-

ческим лицам из государственного или муниципального бюджета для вложения в обо-

ротный капитал и основные средства с целью получения прибыли. Этот вид инвести-

ций предполагает передачу прав на определенную долю в капитале муниципальных 

или государственных организаций. 

Государственные и муниципальные гарантии по обязательствам субъектов ма-

лого и среднего бизнеса и организаций, которые образуют инфраструктуру поддержки 

малого и среднего бизнеса. Малые и средние предприятия также могут предоставлять 

гарантии бенефициарам, чтобы гарантировать, что они должным образом выполняют 

свои обязательства и компенсируют убытки, вызванные непредвиденными событиями, 

не связанными с коммерческой деятельностью. 

Содействие становлению и развитию МСП в Санкт-Петербурге осуществляется 

в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государ-

ственной программы Санкт-Петербурга «Развитие предпринимательства и потреби-

тельского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 гг.» [3]. 

«Эта программа утверждена на основании постановления Правительства Санкт-

Петербурга № 554 от 30.06.2014» [4], а именно Постановления Правительства Санкт-Пе-

тербурга «О государственной программе Санкт-Петербурга» Развитие предприниматель-

ства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» № 554 от 

30.06.2014 г.» [5]. 

Существуют несколько специальных программ, в рамках которых предусмот-

рено распределение субсидий: 

 Программа «Кредитование коммерческими банками субъектов малого и сред-

него предпринимательства» предоставляет субсидии для кредитования. 

 Программа «Сертификация» предоставляет субсидии для услуг по сертификации. 

 Программа «Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества и народных ху-

дожественных промыслов» и программа «Поддержка социального предприниматель-

ства» предусматривают субсидирование определенных расходов. 

 Программа «Выставочно-ярмарочная деятельность» направлена на обеспече-

ние выставок и ярмарок. 

 Программа «Субсидирование части арендных платежей субъектов малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в об-

ласти легкой промышленности» предусматривает субсидирование арендных платежей. 

В Санкт-Петербурге эти мероприятия реализуются бюджетным учреждением 

«Центр развития и поддержки предпринимательства». В 2023 году в Санкт-Петербурге 

открылось «Русское Деловое Общество» — это некоммерческая организация, создан-

ная с целью развития предпринимательства в современной России, инновационный и 

многофункциональный инструмент для изменения бизнес-среды. Одна из идей РДО — 

объединить предпринимателей, нацеленных на рост и развитие себя и экономики 

страны. Одним из ключевых проектов нового сообщества станет создание бизнес-уни-

верситета. Это онлайн-платформа, обучение в которой поделено на уровни. Занятия 

подойдут как тем, кто ещё не ступил на тропу предпринимательства, так и тем, кто уже 

успешно или не очень развивает собственное дело. Делиться знаниями с резидентами 
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«Русского делового общества» будут опытные предприниматели, известные бизнес-

тренеры, преподаватели ведущих российских университетов.  

Поддержка малого и среднего бизнеса в России считается одной из важных задач 

в российской экономике. Она отличается от поддержки бизнеса за рубежом. Молодой 

бизнесмен обязан иметь капитал, так как это очень важный момент для эффективной 

реализации его бизнес идей в управлении бизнесом и развития его как малого предпри-

нимателя. Предприниматель для успешного ведения своего бизнеса должен владеть 

как профессиональными знаниями, в той области которой хочет заниматься и разви-

ваться, так и знаниями в области управления и иметь лидерские качества. 

Следует отметить, что предпринимательство разделяется по видам и формам и все 

они не могут функционировать как по-отдельности, так и вместе. Малое предпринима-

тельство понимает предпринимательскую деятельность как небольшие предприятия.  

Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации имеет важное зна-

чение. Государство в свою очередь даёт возможность получить поддержку в виде субси-

дий и бюджетных инвестиций на развитие предпринимателя. Для выполнения этих про-

грамм используются финансы из федерального бюджета, а также иностранные капиталы. 

Также у малого бизнеса одна из основных проблем – это сбыт товара, поэтому 

региональные власти открывают местные магазины, устраивают ярмарки, где предпри-

ниматели могут представить, презентовать и реализовать свой товар. 

Проанализировав данные по Санкт-Петербургу, можно сделать вывод: регион 

является лидером по уровню развития малого бизнеса. Основные проблемы: нет доста-

точного количества данных, многие компании не имеют информации, которая направ-

лена на развитие сектора МСП. 

Реализация программы государственной финансовой поддержки направлена на 

поддержку малого предпринимательства Министерством экономического развития 

Российской Федерации. Государство в свою очередь выделило более гарантированные 

области, в которых осуществляется поддержка с их стороны. Также выделены группы 

граждан, которым выдаётся эта поддержка. 

Один из самых важных моментов в поддержке МСП, это устранение теневого 

бизнеса. Наблюдение за правильностью и надлежащим исполнением обязанностей по-

сле получения государственной поддержки, лежит на специальном отделе, который 

взаимодействует с предпринимателями и органами власти. 

Таким образом определив меры по повышению эффективности в МСП, а также 

определив их номенклатуру можно рассчитать социальную экономическую эффектив-

ность данного проекта, который задумал развить предприниматель. 

Развитие малого бизнеса — это гарантия, стабильность политики и развития об-

щества в демократическом плане развития бизнеса в Российской Федерации. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Транспортные системы играют ключевую роль в обеспечении устойчивости со-

циально-экономического развития современных мегаполисов. Эффективная транс-

портная инфраструктура способствует снижению времени, приводимого в пути, улуч-

шению доступности рабочих мест, образовательных, медицинских учреждений и др. В 

крупных городах, таких как Санкт-Петербург, развитие транспортных систем позво-

ляет решать задачи занятости и экономического роста, что является одной из приори-

тетных задач местного самоуправления. Улучшение транспортных систем способ-

ствует снижению стресса от поездок, уменьшению затрат времени на перемещение по 

городу, а также повышению общей удовлетворенности жителей условиями прожива-

ния. В контексте Санкт-Петербурга, где транспортная нагрузка на существующую ин-

фраструктуру крайне высока, модернизация и развитие транспортных систем способ-

ствуют созданию более комфортных условий для жизни. 

Исследование значимости развития транспортных систем в контексте реализа-

ции задач местного самоуправления позволяет глубже понять комплексную роль 

транспорта в городском управлении, выявить ключевые направления, которые требуют 

внимания для повышения эффективности и устойчивости городского развития, а также 

улучшения качества жизни жителей. Таким образом, целью исследования является 

определение роли органов местного самоуправления в развитии транспортных систем 

на примере города Санкт-Петербурга.  

Поставленная цель исследования является актуальной, поскольку пассажиропо-

токи в Санкт-Петербурге имеют четкую тенденцию к увеличению [2] и развитие транс-
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портной системы должно производиться в соответствии с потребностями населения го-

рода. Согласно данным статистики, в 2003 году общественный транспорт Санкт-Пе-

тербурга перевез более 1,6 млрд пассажиров, что на 200 млн больше показателя, наблю-

даемого годом ранее. Наиболее востребованным видом транспорта является метропо-

литен: пассажиропоток в 2023 году составил 718,38 млн человек. Также в перевозках 

немаловажную роль играют автобусы, которыми было перевезено 584,8 млн человек в 

2023 году. В отличие от метрополитена, пассажиропоток в котором не восстановился 

до уровня 2019 года, автобусные перевозки демонстрируют уверенный рост. Доля 

трамваев и троллейбусов остается сравнительно невысокой, а также не демонстрирует 

тенденции к снижению или увеличению (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика пассажироперевозок в Санкт-Петербурге, млн человек 
 

Источник: составлено автором по данным [3]. 
 

 

Поскольку транспортная сеть Санкт-Петербурга является сложной системой, вклю-

чающей автомобильный транспорт, общественный транспорт (метро, автобусы, троллей-

бусы, трамваи), железные дороги и водный транспорт, проблемы ее развития активно ис-

следуется современными авторами. Так, А.Ю. Смирнов исследует эволюцию законода-

тельства в сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры для обеспечения ад-

министративных и военных функций города. Автором показано, что основные направле-

ния региональной политики охватывают вопросы законодательного обеспечения деталь-

ности метрополитена, стратегические направления развития автомобильных дорог и ма-

гистралей, а также аспекты обеспечения экологической безопасности [5].  

Как показывает А.В. Завьялова, полномочия между исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга в сфере транспорта распределены таким обра-
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зом, чтобы охватить все аспекты транспортной инфраструктуры и пассажирских перево-

зок. Комитет по транспорту является основным органом, ответственным за организацию 

и обеспечение пассажирских перевозок, контролируя работу наземного и подземного 

транспорта. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ответственный за реше-

ние таких технических и структурных проблем как ремонт и модернизация улично-дорож-

ной сети, обеспечение железнодорожного сообщения, возведение и реконструкция объек-

тов метрополитена и трамвайных путей. Комитет по строительству отвечает за строитель-

ство новых объектов транспортной инфраструктуры, а финансовую поддержку и привле-

чение инвестиций обеспечивает Комитет по инвестициям. В свою очередь, Комитет по 

имущественным отношениям управляет земельными и имущественными вопросами, свя-

занными с транспортной инфраструктурой, а в ведении Комитета по благоустройству 

находятся установка остановочных павильонов, развитие велосипедной инфраструктуры, 

создание парковок и т.д. [4]. 

Однако, сложная структура распределения полномочий приводит к пересечению 

обязанностей между комитетами, снижая эффективность реализации государственной по-

литики в сфере транспорта. Например, установка остановочных пунктов относится к Ко-

митету по развитию транспортной инфраструктуры, а установка остановочных павильо-

нов – к Комитету по благоустройству. Комитет по транспорту не имеет полномочий по 

строительству и реконструкции метро и трамвайных путей, а также по реализации госу-

дарственной политики в области грузового автомобильного транспорта.  

Согласно данным Комитета по информатизации и связи, управление транспортным 

комплексом Санкт-Петербурга сопряжено с целым рядом проблем, вызванных конкурен-

цией со стороны и муниципального и частного секторов, большим удельным весом льгот-

ных категорий пассажиров, значительными колебаниями потока пассажиров, высокой 

степенью износа транспортных средств, низкой пропускной способностью дорожной 

сети, а также конкуренции с другими видами транспорта (табл. 1).                   

Наличие данных проблем приводит к тому, что городская транспортная система 

сталкивается с рядом значительных проблем, влияющих на ее эффективность и качество 

обслуживания. Так, жители города сталкиваются с серьезной проблемой увеличения вре-

менных затрат на поездки по городу, поскольку системные заторы регулярно возникают 

на подходах к 245 перекресткам, что составляет 20% от всех пересечений. В целом, со-

гласно данным опросов, транспортная система не в полной мере удовлетворяет потребно-

сти жителей Санкт-Петербурга: только 66,2% жителей довольны транспортом, что явля-

ется относительно низким показателем, требующим реализации политики, направленной 

на дальнейшее развитие транспортной системы города [3]. 

В городах федерального значения, таких как Москва, Санкт-Петербург и Сева-

стополь, полномочия органов местного самоуправления в области организации дорож-

ного движения осуществляются органами государственной власти субъектов. Закон 

Санкт-Петербурга об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге опре-

деляет ряд вопросов местного значения, которые находятся в ведении органов мест-

ного самоуправления. К ним относятся: 

1. Участие в публичных слушаниях по проектам правил землепользования и за-

стройки, а также деятельность в комиссиях по подготовке этих проектов в соответствии 

с законами Санкт-Петербурга. 
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2. Внесение предложений в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга по 

вопросам организации и изменения маршрутов, режима работы, остановок наземного 

городского пассажирского транспорта, а также по установке светофорных объектов, 

дорожных знаков и нанесению дорожной разметки. 

3. Текущий ремонт и озеленение придомовых территорий и дворов, включая 

проезды и въезды. 

4. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ му-

ниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правитель-

ством Санкт-Петербурга [6]. 

 

Таблица 1 – Проблемы управления  

транспортным комплексом Санкт-Петербурга 
 

Проблема Содержание проблемы 

Конкуренция муници-

пального и частного 

сектора в автотранс-

портных перевозках 

Конкуренция между муниципальными и частными перевозчиками 

приводит к неравномерному распределению пассажиропотоков, 

дублированию маршрутов и снижению качества услуг, что создает 

необходимость в более строгом регулировании и координации 

между различными операторами для обеспечения качества и до-

ступности услуг. 

Высокая доля льгот-

ных категорий пасса-

жиров 

Большой удельный вес льготных категорий пассажиров (пенсио-

неры, студенты и т.д.) создает дополнительную нагрузку на бюд-

жет города, так как для компенсации бесплатного или льготного 

проезда необходимы субсидии.  

Значительные колеба-

ния пассажиропото-

ков по времени и 

направлениям 

Пиковые нагрузки на транспортную систему города в часы пик и су-

щественные колебания пассажиропотоков в зависимости от времени 

суток и дней недели создают сложные задачи для планирования и 

управления транспортными ресурсами. Недостаточное количество 

подвижного состава в пиковые часы и избыточное в непиковые пе-

риоды приводит к неэффективному использованию ресурсов. 

Высокая степень из-

носа транспортных 

средств и высокая сто-

имость их обновления 

Старение парка транспортных средств приводит к увеличению ча-

стоты поломок и снижению качества обслуживания пассажиров. 

Высокие затраты на обновление парка требуют значительных ин-

вестиций, что является сложной задачей для городского бюджета. 

Связь с планировкой 

города и пропускной 

способностью 

улично-дорожной 

сети 

Плотная застройка центральных районов Санкт-Петербурга и недо-

статочная пропускная способность улично-дорожной сети приводят к 

заторам и снижению скорости передвижения. Темпы строительства 

дорог не успевают за темпами развития жилых кварталов, а маги-

стральная сеть недостаточно связана, не хватает дублеров и развязок. 

Возможность конку-

ренции с другими ви-

дами транспорта 

Взаимодействие между различными видами транспорта (например, 

наземный транспорт и метро) часто недостаточно эффективно. Ин-

теграция транспортных систем и создание удобных пересадочных 

узлов может значительно улучшить общую транспортную доступ-

ность и снизить нагрузку на отдельные виды транспорта. 
 

Источник: составлено автором по данным [1]. 
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Органы местного самоуправления могут существенно повлиять на развитие 

транспортной сети, принимая активное участие в планировании и реализации локаль-

ных транспортных проектов. Например, участвуя в публичных слушаниях и комиссиях 

по землепользованию и застройке, муниципалитеты могут повлиять на интеграцию 

транспортной инфраструктуры с новыми жилыми и коммерческими зонами. Внесение 

предложений по организации маршрутов и установке транспортных объектов позво-

ляет улучшить доступность и эффективность наземного городского пассажирского 

транспорта, а текущий ремонт и озеленение придомовых территорий создают более 

комфортные и безопасные условия для пешеходов и водителей. Кроме того, содержа-

ние и ремонт дорог на уровне муниципальных образований обеспечивают поддержа-

ние транспортной инфраструктуры в надлежащем состоянии, что способствует улуч-

шению общей транспортной сети города. 

Органы местного самоуправления могут принять ряд мер для решения проблем 

в системе городского транспорта Санкт-Петербурга. В частности, муниципалитеты мо-

гут принимать активное участие в решении вопросов координации светофорных объ-

ектов для уменьшения заторов на территориях муниципальных образований, в ускоре-

нии темпов строительства дорог и инфраструктуры, интеграция различных видов 

транспорта и т.д. Возможности муниципалитетов можно проиллюстрировать на при-

мере города Кудрово, значительная часть жителей которого работают на предприятиях 

Санкт-Петербурга, поэтому обеспечение комфортного проезда на работу и домой яв-

ляется важной задачей для городских властей.  

Необходимость строительства станции метро в Кудрово активно обсуждается, 

однако сроки ее строительства пока не утверждены. Следовательно, для привлечения 

необходимого финансирования и обеспечения своевременного начала и завершения 

строительства, органы муниципальной власти должны активно взаимодействовать с 

исполнительными органами власти Санкт-Петербурга. Аналогичная транспортная си-

туация наблюдается в таких населённых пунктах, как Всеволожск, Мурино и Девят-

кино. Муниципальные власти этих населенных пунктов обладают значительными пол-

номочиями и могут существенно влиять на развитие транспортной инфраструктуры, 

связывающей города-спутники с Санкт-Петербургом. 

Органы местного самоуправления могут принимать активное участие в публичных 

слушаниях по проектам правил землепользования и застройки; вносить предложения по 

улучшению маршрутов, их продлению за пределы города в областные населенные 

пункты, сотрудничать с муниципальными властями Ленинградской области в вопросах 

развития транспортного сообщения между городом и областными населенными пунк-

тами, принимать участие в организации текущего ремонта и содержания дорог (табл. 2). 

Реализация данных мер позволит значительно улучшить транспортную систему 

Санкт-Петербурга, повысив удовлетворенность жителей и обеспечив более эффективное 

и удобное передвижение по городу. На основании проведенного исследования, можно 

сделать вывод, что роль органов местного самоуправления в развитии городских систем 

в Санкт-Петербурге остается высокий, даже несмотря на то, что ключевые аспекты 

управления находятся в ведении органов исполнительной власти. Органы местного са-

моуправления способны существенно улучшить состояние транспорта и дорожной ин-
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фраструктуры посредством активного сотрудничества с муниципальными властями Ле-

нинградской области и внесения предложений по развитию транспортных систем.  

 

Таблица 2 – Возможности органов местного самоуправления  

в контексте развития транспортного комплекса Санкт-Петербурга 

 

Проблема Пути решения 

Координация свето-

форных объектов 

Улучшение координации светофорных объектов для уменьше-

ния заторов на территориях муниципальных образований. 

Темпы строительства 

дорог и инфраструк-

туры 

Ускорение темпов строительства дорог и инфраструктуры за счет 

поддержки проектов застройки, которые включают строительство 

дорог и транспортных узлов к возводимым объектам. 

Интеграция различных 

видов транспорта 

Органы местного самоуправления должны принимать активное 

участие в развитии мультимодальных транспортных узлов, 

обеспечивающих легкую пересадку между электричками и 

наземным транспортом, а также координацию расписаний при-

городных поездов и городских автобусных маршрутов. 

Участие в публичных 

слушаниях и внесение 

предложений 

Органы местного самоуправления могут принимать активное 

участие в публичных слушаниях по проектам правил земле-

пользования и застройки, вносить предложения по улучшению 

маршрутов, их продлению за пределы города в областные насе-

ленные пункты. 

Сотрудничество с му-

ниципальными вла-

стями Ленинградской 

области 

Сотрудничество с муниципальными властями Ленинградской 

области в вопросах развития транспортного сообщения между 

городом и областными населенными пунктами. 

Ремонт и содержание 

дорог 

Организация текущего ремонта и содержания дорог в пределах 

муниципального образования; внедрение регулярных программ 

по озеленению и благоустройству придомовых территорий и 

дворов. 
 

Источник: составлено автором. 

 

Также важно отметить, что поскольку транспортные системы мегаполиса и со-

седних регионов не могут рассматриваться независимо друг от друга, диалог органов 

местного самоуправления городов-спутников, таких как Кудрово, с администрацией 

города Санкт-Петербурга играет ключевую роль в развитии транспорта. Таким обра-

зом, развитие транспортных систем является важнейшей составляющей деятельности 

органов местного самоуправления. 
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РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

КАК ОТВЕТ НА СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ1   

 

Современное состояние здоровья населения России и перспективы его развития 

является актуальной темой на протяжении длительного времени. Проводимая поли-

тика в области здравоохранения должна быть направлена в первую очередь на сохра-

нение жизни и здоровья населения. Результаты различных исследований фиксируют 

неудовлетворённость населения доступностью и качеством медицинской помощи на 

всех уровнях её оказания: современное здравоохранение не отвечает потребностям 

населения в оказании медицинской помощи. Высокая заболеваемость и смертность вы-

зывают обеспокоенность не только у населения, но и у представителей медицинского 

сообщества. Население на протяжении ряда лет выражает недовольство проводимой 

реформой здравоохранения: неоднократные попытки оптимизации деятельности не до-

стигли намеченных целей. Остаются актуальными проблемы доступности и качества 

медицинской помощи и факторы их обусловливающие.  

Основной целью развития здравоохранения РФ является удовлетворение в полной 

мере потребительских запросов населения в доступности и качестве медицинской по-

мощи, обеспеченности лекарственными препаратами, усиливающими здоровье населе-

ния, повышение уровня и качества жизни. В последнее время произошли существенные 

изменения в понимании важности здоровья, на всех уровнях управления, необходимости 

корректировки направлений реформирования системы. Реализация их с учётом существу-

                                                      
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПРЭ РАН по теме: «Новые условия и фак-

торы социально-экологического развития регионов России в условиях цифровой трансформации эко-

номики и общества» (№ Г.Р. 124012000100-7), (код – «FMGS-2024-0002»). 
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ющих вызовов обусловила потребность концентрации и согласованности усилий феде-

ральных, региональных, муниципальных органов, медицинского сообщества и др. Глав-

ным результатом реформирования должен стать ответ на современные вызовы, стоящие 

перед государством и системой: сохранение жизни и здоровья населения путем повыше-

ния качества и доступности услуг, обеспечения устойчивости функционирования отрасли, 

реализации приоритетов, стабилизации финансового положения, обеспечения высокого 

уровня организации управления. 

Эффективное функционирование системы здравоохранения – одна из важней-

ших предпосылок решения большинства неотложных задач в контексте ответа на гло-

бальные вызовы времени. 

Сохраняющийся высокий уровень заболеваемости и смертности населения России 

свидетельствует о низком уровне деятельности системы здравоохранения на всех уровнях. 

Система призвана сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, поддержи-

вать долговременную активную жизнь каждого человека используя комплекс мер поли-

тического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, биологиче-

ского, санитарного, эпидемиологического характера.   

Вызовы связывают с современными кризисными явлениями, включая геополи-

тические, политические, экономические, санкционные ограничения, а также пробле-

мами состояния системы здравоохранения в целом. Проведённый анализ целей и задач 

развития здравоохранения позволяет определить следующие основные вызовы, стоя-

щие перед государством и системой здравоохранения. 

Внешние вызовы обусловлены: 

 террористическими атаками на различных объектах транспортной, промыш-

ленной инфраструктуры, ядерной энергетики; 

 экономическими санкциями, ограничивающими импорт новейших медицин-

ских технологий; 

 падение цен на основные статьи экспорта, и др. 

Главным вызовом здравоохранения является восстановление сохранности населе-

ния России, за счёт снижения смертности, преодоления тенденции сокращения рождаемо-

сти, увеличения продолжительности жизни, повышения уровня здоровья населения. 

Коронавирусная пандемия вызвала катастрофический рост смертности: за 2020–

2021 гг. она составила более 2500 тысяч человек. Общая смертность на 1000 населения 

в 2020 г. составила 4,8 г, а в 2022 – 4,0 г. Умершие от всех причин 2020 г. – 2138,6; а в 

2022 г. – 1898,6. От болезни системы кровообращения в 2020 г. мы потеряли 937,5 ты-

сяч, 2022 г. – 831,6. Ожидаемая продолжительность жизни в 2020 г. составила 71,5 лет, 

в 2022 г. – 72,43 года. 

Несмотря на некоторое снижение отдельных показателей здоровья и смертности 

населения в целом, заболеваемость по основным классам и группам остается доста-

точно высокой. Заболеваемость с диагнозом, установленным впервые в 2020 г. – 

111294,3, а в 2022 г. – 130442,6 по основным классам и группам [1]. 

Рост числа новых инфекционных заболеваний требует последовательной реали-

зации мер по снижению распространённости штаммов эпидемий. Так, Всемирная ор-

ганизация здравоохранения (ВОЗ) регистрирует появление новых инфекционных забо-

леваний, способных поражать человека и животных: за последние пять лет появилось 

более 1100 случаев вспышки эпидемий. Рост числа заболеваний происходит в резуль-

тате мутации бактерий и вирусов, что представляет реальную угрозу развития эпиде-

мий и пандемий. 
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Замедление роста рождаемости, увеличение продолжительности жизни, увели-

чение количества населения старшего и преклонного возрастов вызывает существен-

ные изменения в структуре общей заболеваемости (активное развитие получают бо-

лезни «пожилых» – атеросклероз, болезнь Альцгеймера, деменция и др.), что есте-

ственно увеличивает общую заболеваемость, усиливает потребность долговременной 

медицинской помощи, а в этой связи и рост расходов. Демографические трансформа-

ции обусловили рост населения в бедных странах, что привело к усилению миграцион-

ных процессов, заболеваемости и угрозе возвращения ранее существовавших болезней. 

Рост городского населения существенно усилил нагрузку на систему здравоохра-

нения в целом. Образ жизни городских жителей характеризуется снижением общей фи-

зической активности, изменением режима труда, отдыха, питания, трансформациями 

физиологических режимов труда, отдыха, ростом болезней обмена веществ, усилением 

психической нагрузки. Все это является следствием огромного объема потребляемой 

информации. Изменение форм организации жизнедеятельности негативно сказывается 

на физическом и психическом здоровье: психические расстройства лежат в основе раз-

вития серьезных хронических заболеваний различного свойства. Рост психических за-

болеваний отмечается во всех мегаполисах мира и нередко являются причиной инва-

лидизации: депрессивные состояния провоцируют суициды, болезни Альцгеймера, де-

менции и пр. [3]. 

Серьезным вызовом для здравоохранения послужило ухудшение экономической 

ситуации (в девяностые годы), которая не только снизила уровень жизни населения, 

но, и серьезно усилила рост социально-психологической напряженности, обусловив-

шей снижение адаптационных возможностей населения, что способствовало увеличе-

нию смертности в трудоспособном возрасте. Вместе с тем, социально-психологическая 

напряженность сопровождается стрессом и служит фактором, обусловливающим рост 

сердечно-сосудистых и других заболеваний. Усиливающиеся трансформации во всех 

сферах жизнедеятельности являются вызовом здравоохранению, т.к. их влияние на са-

мочувствие и здоровье населения весьма ощутимо. По мнению ученых, ускоренные 

экономические трансформации должны осуществляться с учётом адекватной социаль-

ной политики. 

Приведенные выше факторы обусловили экономический спад и снижение эф-

фективности здравоохранения. Недофинансирование заметно ухудшило материальное, 

техническое обеспечение системы, что, естественно, привело к использованию упро-

щенных медицинских технологий, неспособных обеспечить необходимое качество ме-

дицинской помощи, и её доступность для населения. Изменить тенденцию роста забо-

леваемости и смертности удалось за счёт реализации мероприятий социально-эконо-

мической направленности (выросли условия жизни населения, поднялся уровень фи-

нансирования, укрепилась материально-техническая база медицинских учреждений, 

что позволило внедрять новейшие медицинские технологии, закупать медицинское 

оборудование соответствующего уровня и качества). Все эти мероприятия осуществ-

лялись в рамках национальных проектов «Здоровье», «Здравоохранение», что позво-

лило переломить тенденцию роста смертности населения в трудоспособном возрасте, 

и снизить темп роста общей смертности. Однако смертность от сердечно-сосудистых за-

болеваний, несмотря на улучшение внешних условий, совершенствования системы ме-

дицинской помощи, изменение общей социально-экономической ситуации, модерниза-

ции системы здравоохранения оставалась довольно высокой. В последние годы ситуация 

заметно изменилась за счет влияния определенных факторов: сократилась смертность от 

внешних причин и болезней системы кровообращения. Это во многом обусловлено 
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улучшением социально-экономических условий, а также интенсивной реализацией ком-

плексных программ развития, предусматривающих внедрение ряда неотложных мер, со-

держащихся в государственных программах. В частности, была развернута сеть сосуди-

стых центров в стране, а в стационарах открылись отделения по хирургическому лече-

нию сосудов и сердца, что значительно улучшило ситуацию в целом. 

Несмотря на определенные трудности, деятельность здравоохранения должна 

адекватно отвечать на глобальные вызовы современности, стоящие перед государством 

и системой. 

Большинство исследователей сходятся во мнении, что дальнейшее развитие 

здравоохранения связано с переходом на инновационный путь при условии адекватных 

ответов на серьезнейшие вызовы современности [4,6]. 

Однако, рост новых инфекционных заболеваний, возврат случаев ранее существо-

вавших заболеваний (холера, полиомиелит, и др.) создали реальную угрозу эпидемий, 

пандемий, вызванных вирусами и бактериями резистентными к современным лекарствен-

ным препаратам. Международные эксперты угрозу распространения инфекционных забо-

леваний рассматривают как реальный вызов системе здравоохранения. 

Таким образом, рост населения старших возвратных групп, увеличение продол-

жительности жизни, снижение рождаемости, изменение структуры заболеваемости, 

распространение болезней пожилых людей – атеросклероз, болезнь Альцгеймера, де-

менция формируют и усиливают глобальные вызовы. 

Особую озабоченность вызывает ситуация недостаточности кадров во всех сек-

торах здравоохранения, а также ориентация исследователей на выезд из страны. По ко-

личеству исследователей в медицинской отрасли Россия занимает четвёртое место, а 

по эффективности в науке значительно уступает. 

 Хроническое недофинансирование из государственных источников системы 

здравоохранения значительно ослабили уровень медицинской науки и образования. 

Дефицит медицинских работников, децентрализация в управлении обусловили низкую 

эффективность первичного звена, что, прежде всего, усиливает недостаточность меди-

цинской помощи и снижает качество. 

Обеспечение необходимого уровня оказания медицинской помощи требует не 

только усиления финансирования, но и рациональности в распределении ресурсов 

между направлениями, профилями.  

Мобилизация управленческих ресурсов отраслей, является одним из ответов на 

современные вызовы: быстрое решение проблем, внедрение эффективных подходов к 

организации и ресурсному обеспечению станет фактором повышения эффективности 

отрасли. Повышение профессионализма высшего и среднего медицинского персонала 

стоит в ряду важнейших условий эффективности отрасли.   

Совершенствование деятельности здравоохранения в условиях вызовов при-

звано обеспечить создание высокотехнологичной инфраструктуры, интенсивное ис-

пользование инновационных технологий, эффективность расходования ресурсов, оп-

тимизация системы централизованного управления научно-исследовательским секто-

ром, отработка приоритетов в контексте средне – и долгосрочных потребностей от-

расли. Особое внимание должно быть направленно на развитие научно-исследователь-

ского сектора: необходим анализ научных программ, разработок, а также практической 

значимости научно-исследовательских работ, обеспеченность лабораторных и при-

кладных исследований. 

Существующие проблемы низких окладов, переработок, финансовая неустойчи-

вость отрасли обусловливают непривлекательность здравоохранения для интересов 
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бизнеса и, как следствие, инвесторов. Для достижения глобальных целей по сохране-

нию населения, снижению смертности от управляемых причин, увеличению продол-

жительности жизни необходимо использование эффективных механизмов и инстру-

ментариев развития.  

В последнее время значительно расширился спектр мер по оснащению учрежде-

ний здравоохранения новейшим оборудованием, что значительно ускоряет внедрение 

инновационных технологий и методов диагностики. 

Обеспечение всеобщей доступности и высокого качества медицинских услуг яв-

ляется необходимым ответом на современные вызовы. Осуществляемые структурные 

изменения в системе оказания медицинской помощи требуют разработки дополнитель-

ных мер, и обновление рекомендаций для достижения поставленных целей развития 

здравоохранения. Это касается прежде всего обеспечения доступности доврачебной 

помощи для сельских жителей и населения, проживающего в отдаленных районах. Не-

обходимыми условиями доступности являются наличие планов развития инфраструк-

туры отрасли, учет географической и транспортной доступности, развитие сети фельд-

шерских пунктов. 

Неотложной задачей является преодоление дефицита врачей, что значительно 

повысит доступность и снизит потребность в вызовах скорой помощи и количество 

госпитализаций. Численность участковых врачей в 2017 г. составляла 70,8 тыс., а в 

2024 г. должна составить 86 тыс. Это позволит уменьшить численность жителей в рас-

чёте на один врачебный участок (с 2074 в 2017 г., до 1720 – в 2024 г.) [2]. 

Перед страной стоит важнейшая задача усиления научной базы развития здраво-

охранения. Необходимыми ответами на современные вызовы являются чёткое формули-

рование научных проблем, достаточные концептуальные обоснования стратегических 

планов и др. Создание центров прорывных исследований существенным образом усилит 

эффективность научной деятельности и обеспечит поступательное развитие медицинских 

организаций. Понимание тенденций и перспектив развития здравоохранения существенно 

повысит потенциал экспорта медицинских услуг, конкурентоспособных по качеству и 

стоимости. Существующие клинические школы России занимают лидирующие позиции 

в экспорте медицинских услуг (в частности на мировом уровне, фундаментальные и при-

кладные исследования в области редактирования генома, биоинформатики, офтальмоло-

гии, космической медицины и др.). Однако, для полной реализации этого потенциала су-

ществуют определённые ограничения в виде неразвитости маркетинга, недостаточности 

сервисных услуг, не оптимальность управления. Позиционирование России в мире как 

мощного центра оказания высокотехнологичных услуг в области нейронаук, хирургии, 

реабилитации, иммунотерапии онкологии будет способствовать развитию экспорта, уси-

лению сервисов, внедрению новых форм организации управления. Вместе с тем в научной 

составляющей развития здравоохранения фиксируется недостаточность формулировок 

научных разработок и низкий уровень публикационной активности. 

Здравоохранение должно развиваться как индустрия здоровья включая рост про-

должительности здоровой жизни, активной трудовой жизни, качества жизни населения 

в том числе и за счёт снижения заболеваемости, технологического развития отрасли, 

приверженности здоровому образу жизни, совершенствованию организации медицин-

ской помощи. В этой связи ответами на современные вызовы служат освоение новых и 

совершенствование профессиональных компетенций медицинских кадров. Разработка 

и использование новых медицинских и информационных технологий, всеобщая циф-

ровизация являются важнейшими элементами развития. Внедрение новейших техноло-
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гий позволяет выйти на принципиально новый технологический уровень решения про-

блем сохранения и усиления здоровья. 

Внедрение новых технологий служит инструментом выявления факторов и усло-

вий развития заболеваний, что сокращает возможности появления новых (или рецидив 

старых). Формирование эффективной модели оказания медицинской помощи на ос-

нове широкого внедрения новых технологий на всех уровнях оказания медицинской 

помощи является действенным ответом на современные вызовы. 

Вместе с тем внедрение новейших технологий и лекарственных средств требуют 

увеличения расходов государства с одной стороны, а с другой – совершенствования фи-

нансирования отрасли и усиления мотивации населения к профилактической направлен-

ности укрепления здоровья. Постоянное обновление новых технологий потребует частич-

ного использования рыночных механизмов в том числе и формирование готовности насе-

ления платить за высокотехнологическую помощь, а также лечение в комфортных усло-

виях. Все эти меры призваны расширить границы медицинского туризма. 

Увеличение продолжительности здоровой жизни (как ответ на глобальные вызовы) 

возможно при условии соединения технологических и экономических новаций для фор-

мирования оптимальной социально-технологической среды, необходимой для поддержа-

ния здоровья. Каждый человек должен осознавать гражданскую ответственность за состо-

яние своего здоровья, прилагать определённые усилия для его укрепления. 

Система подготовки и переподготовки медицинских кадров является важным усло-

вием развития компетенций и повышения квалификации. В этой связи реформирование 

системы подготовки кадров приобретает особую значимость. Повышение уровня подго-

товки медицинских кадров значительно усилит конкурентоспособность на рынке труда за 

счёт развития новых передовых профессиональных компетенций. Концентрация ресурсов 

на развитие системы непрерывного образования, в том числе, переподготовку кадров поз-

волит значительно усилить кадровый потенциал системы. 

Современная система непрерывного образования, основанная на использовании 

модульных образовательных программ, позволяет постоянно обновлять профессиональ-

ные компетенции, повышать уровень мотивации и социальный статус работников.   

Для повышения квалификации осуществляется реорганизация образования, 

включающая изменения в структуре подготовки кадров. Для устранения дефицита 

необходима регуляция структур приема в ординатуру с целью обеспечения кадрами 

различных специальностей. Одним из направлений развития кадровой политики явля-

ется создание универсальных клиник и организаций для стажировки студентов на ра-

бочих местах. Внешняя аттестация преподавателей с участием зарубежных специали-

стов способствует повышению квалификации. Участие преподавателей в международ-

ных образовательных программах значительно расширяет диапазон использования 

знаний и компетенций в работе. 

Совершенствование финансирования здравоохранения должно обеспечить эф-

фективное использование ресурсов. Финансирование для обеспечения взятых обяза-

тельств по предоставлению медицинской помощи в объемах государственных гаран-

тий постоянно растёт. Здравоохранение длительное время получало 3,1% от ВВП, а 

страны Евросоюза около 5%, некоторые старые страны тратят на бесплатную меди-

цину – 7–8%. Длительное недофинансирование провоцирует развитие серьезных про-

блем: усиливает дефицит медицинских кадров особенно в первичном звене, лекар-

ственную недостаточность, низкие тарифы на оплату медицинской помощи, существу-

ющие тарифы ОМС не всегда позволяют оказать медицинскую помощь необходимого 

уровня, в требуемом количестве. 
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Здоровье населения, как социально-экономическая категория служит неотъем-

лемым фактором человеческого капитала общества и является важнейшим элементом 

национального богатства страны, поэтому его необходимо рассматривать как страте-

гический потенциал, фактор национальной безопасности, стабильности, благополучия 

страны [5]. Высокий уровень здоровья человека и нации – фундамент политической 

стабильности, экономического роста. В современных условиях, когда устойчивость и 

успешность развития общества определяются способностью к генерации инновацион-

ных перемен, здоровье в определенной мере является не только результатом соци-

ально-экономического развития, значимым капиталовложением в устойчивость разви-

тия, но и ответом на глобальные вызовы современности, ибо вопросы состояния и раз-

вития здравоохранения являются приоритетными. 

Основные направления развития здравоохранения включают федеральные целе-

вые программы, а также отдельные организационно-распорядительные документы по 

реализации государственной политики главным приоритетом которой является сохра-

нение и усиление здоровья. 

Качество здоровья зависит от множества факторов включая характеристики со-

циального пространства, условий окружающей среды, условий труда, кадровой уком-

плектованности организаций здравоохранения и др. 

Решение этих задач нашло отражение в государственных программах развития 

здравоохранения, медицинской науке, фармацевтической промышленности. Нацио-

нальный проект «Здравоохранение» разработан в рамках реализации Президентского 

Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года», реализация которого началась в 2019 году. Национальный 

проект включает федеральные проекты «Развитие системы оказания первичной меди-

цинской помощи», «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в здравоохра-

нении на основе единой информационной системы здравоохранения ЕГИЗ». Современ-

ные тенденции развития здравоохранения в контексте глобальных вызовов XXI века, 

требуют безусловной реализации целей национального проекта, включающего ряд фе-

деральных проектов. 

В рамках национального проекта «Здравоохранение» определены цели и целе-

вые показатели развития здравоохранения в динамике 2019-2024 гг.: [3] 

 снижение смертности трудоспособного возраста с 484,5 до 350 случаев на 100 

тыс. населения; 

 снижение смертности от болезней системы кровообращения с 587,6 до 450 

случаев на 100 тыс. населения; 

 снижение смертности от новообразований до 185 случаев на 1000 тыс. насе-

ления; 

 снижение младенческой смертности с 5,6 до 4,5 случаев на 100 тыс. населения; 

 устранение кадрового дефицита в организациях оказывающих первичную по-

мощь – до 95% (укомплектованность);   

 обеспечение профосмотрами, не реже 1 раза в год – с 39,7% до 70%; 

 обеспечение доступности медицинской помощи – 100%; 

 оптимизация оказания первичной медицинской помощи – до 73% (в поликли-

никах);  

 увеличение экспорта медицинских услуг с 250 млн до 1 млрд долларов; 

 ежегодные медицинские осмотры с 37% до 75%. 

В этой связи особо остро стоят вопросы разработки новых подходов к системе 



39  

здравоохранения, которые должны обеспечивать оптимальное взаимодействие всех 

структур в интересах устойчивого развития отрасли. Оно определяется уровнем дости-

жения целевых показателей системы. На все мероприятия из бюджета планируется вы-

делить 1725,8 млрд рублей (1366,7 – федеральный бюджет, 265,0 – бюджет субъектов, 

94,0 – внебюджетные фонды, 0,1 – внебюджетные средства). Расходы ВВП в 2020-2022 

гг. составили более 6 млрд руб. Следует отметить, что устойчивое развитие предпола-

гает качественные трансформации структуры отрасли. В числе первоочередных меро-

приятий необходима интенсивная минимизация негативных эффектов развития. 

Значительный вклад в деятельность организации и учреждений здравоохранения 

внесла цифровизация отрасли. Так, использование цифровых технологий открыло ши-

рокую палитру возможностей, которые позитивно влияют на деятельность системы в 

целом. Внедрение компьютерных и телемедицинских технологий позволяет оказывать 

медицинскую помощь удаленно, что значительно расширяет горизонты диагностики и 

усиливает её качество. Так, если в 2019 году было проведено более 15 тысяч дистанцион-

ных консилиумов с применением телемедицинских технологий, то в 2021 году 25000, а к 

концу 2024 года их количество составит более 135 тысяч. В 2021 году более 20 млн граж-

дан использовали «Личный кабинет» «Мое здоровье» на едином портале государственных 

услуг. Активно проводится реализация мероприятий, направленных на расширение элек-

тронного документооборота как между организациями, так и органами управления. Это 

позволяет значительно ускорить процесс оказания первичной медицинской помощи и 

усилить информационное его сопровождение. Взаимодействие медицинских работников 

и также информационная поддержка становятся эффективным средством усиления каче-

ства медицинского обслуживания. Взаимодействие между медицинскими организациями, 

учреждениями медико-социальной экспертизы дает возможность получить сведения об 

оказанных медицинских услугах, их стоимости и пр., а также доступность граждан к элек-

тронным медицинским документам через личный кабинет «Мое здоровье» на портале гос-

ударственных и муниципальных услуг. Эти услуги пока доступны населению крупных 

городов. Расширение цифровизации позволит значительно приблизить медицинские 

услуги для всего населения. 

Важной задачей усиления цифровизации здравоохранения является обеспечение   

перехода на электронный документооборот (архивизация результатов исследований, элек-

тронная медицинская карта, телемедицинские консультации, направления на различные 

услуги, запись на прием к специалистам, диспансерное наблюдение, запись на различные 

медицинские осмотры, высокотехнологичные процедуры, вакцинацию и т.д.). 

Более 1 млн автоматизированных рабочих мест подключены к медицинским ин-

формационным системам в различных субъектах РФ, что значительно усилило эффек-

тивность медицинского обслуживания. 

Реализация регионального проекта «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здра-

воохранения (ЕГИСЗ)» (региональный проект ЕЦК) предусматривает масштабную 

цифровизацию здравоохранения, в результате чего медицинские организации будут 

подключены к защищенной сети передачи данных и оснащены автоматизированными 

рабочими местами. Создание единого цифрового контура в здравоохранении обеспе-

чит информационное взаимодействие между самими медицинскими организациями, 

так и межведомственное – с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом 

социального страхования. Населению станут доступны цифровые сервисы внедрения 

электронного документооборота, в том числе телемедицинские технологии, электрон-

ная запись к врачу, электронные рецепты и т.д. 
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Это позволит повысить эффективность системы здравоохранения путем созда-

ния механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государ-

ственной системы в сфере здравоохранения, внедрения цифровых технологий и плат-

форменных решений до конца 2024 года, формирующих единый цифровой контур 

здравоохранения. 

В рамках регионального проекта ЕЦК были реализованы следующие мероприятия: 

 Более 1 млн граждан воспользовались услугами (сервисами) в Личном каби-

нете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг; 

 Организовано межведомственное электронное взаимодействие; 

 Все медицинские организации обеспечили межведомственное электронное 

взаимодействие с Фондом социального страхования; 

 с Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния 

в части медицинских свидетельств о рождении; 

 с Единым государственным реестром записей актов гражданского состояния 

в части медицинских свидетельств о смерти; 

 с Росгвардией (целевые медицинские организации обеспечили передачу све-

дений о прохождении медицинского освидетельствования на получение права ноше-

ния оружия и права заниматься частной детективной и охранной деятельностью); 

 для пользователей ЕПГУ, доступны электронные медицинские документы в 

Личном кабинете пациента «Мое здоровье»; 

 по всем случаям оказания медицинской помощи предоставлены электронные 

медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ; 

 организовано подключение всех территориальных целевых медицинских ор-

ганизаций к следующим централизованным подсистемам ГИС РЕГИЗ: 

 «Телемедицинские консультации»; 

 «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими за-

болеваниями»; 

 «Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями»; 

 «Организация оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и 

гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)». 

 обеспечена передача структурированных электронных медицинских докумен-

тов (далее – СЭМД) в Реестр электронных медицинских документов ЕГИСЗ: медицин-

ские организации II и III уровней оказания медицинской помощи обеспечили передачу 

«Протоколов телемедицинских консультаций». 

Таким образом развитие цифровизации здравоохранения позволяет формиро-

вать новые, в том числе организационные и управленческие решения, направленные на 

устойчивое развитие системы здравоохранения, сохранение здоровья населения и по-

вышение качества медицинской помощи. 

Цифровизация изменила подход к управлению медицинскими организациями, 

переведя его на качественно новый уровень. Цифровизация Указом Президента РФ от 

21.07.2020 г. №474, определена в качестве национальной цели развития Российской 

Федерации до 2030 г. Одной из главных задач развития цифровизации здравоохранения 

является создание единого цифрового контура на основе единой государственной ин-

формационной системы ЕГИСЗ. Данная система направлена на внедрение и развитие 

медицинских информационных структур в каждой медицинской организации и созда-
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ние цифровых платформ диагностики, лечения, реабилитации, использования искус-

ственного интеллекта. 
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ВЛИЯНИЕ РЕПУТАЦИИ РЕГИОНА НА ФОРМИРОВАНИЕ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ1  

 

Начиная с 60-х годов прошлого века во многих странах стали осознавать, что ре-

гион может представлять собой известный бренд, привлекающий разнообразные группы 

стейкхолдеров. Перспективы развития региона в значительной степени зависят от его ре-

путации. Факторам, формирующим репутацию региона, посвящено достаточное количе-

ство работ как российских, так и зарубежных ученых. Не вызывает сомнения тот факт, что 

репутация региона, будучи, нематериальным активом его экономики, является значимым 

конкурентным ресурсом для установления партнерских отношений с различными груп-

пами стейкхолдеров, в том числе с такими как инноваторы и предприниматели.  

Активное развитие предпринимательства, в целом, является одной из основ долго-

срочного надежного экономического роста страны, а инновационное предприниматель-

ство – основа технологического суверенитета любой страны. При этом отмечается рост 

значимости именно региональных инновационных систем и кластеров, являющихся 

                                                      
1 В статье приведены результаты фундаментальных научных исследований, выполненных в ФГБУН 

ИПРЭ РАН в соответствии с программой фундаментальных научных исследований по теме «Разра-

ботка теоретико-методологических положений научно-технологического развития экономики на ос-

нове инновационной динамики и формирование механизмов ее реализации в регионах» 

№ 124011600045-8.   

http://www.euro.who.int/
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=935824152&fam=%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=935824152&fam=%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%91
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=54813
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=54813
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драйверами инновационного развития страны в целом. Интерес к исследованию данного 

явления обусловлен возникновением успешных инновационных кластеров, занимаю-

щих значительный объем в экономике региона. Одним из первых самых известных кла-

стеров принято выделять «Кремниевую долину» (США). В настоящее время в число 

крупнейших инновационных кластеров мира входит кластер «Токио-Йокагама» (Япо-

ния), «Шэньчжэнь – Гонконг» (КНР, Гонконг), Сеул (Южная Корея), Пекин (КНР) [1]. 

Под влиянием инновационного предпринимательства изменяется рыночная 

конъюнктура. Одним из свидетельств этого является вытеснение традиционных про-

мышленных комплексов наукоемкими отраслями и высокотехнологичными производ-

ствами. Инновационная экономика основана на таких возобновляемых факторах, таких 

как инновации и знания, что обеспечивает ей долгосрочный устойчивый характер раз-

вития, базирующийся на использовании данных ресурсов [2,3]. Экономика XXI века 

характеризуется усиливающейся глобализацией, логистической доступностью рынков 

и легким доступом к информации. Все это определяет перенос важнейших факторов 

конкурентоспособности с традиционных производственных ресурсов на знания.   

Приоритетными направлениями при разработке государственной политики в об-

ласти инноваций, должны стать меры, связанные с поддержкой научно-исследователь-

ского сектора и созданием благоприятных условий для деятельности инновационных 

предприятий. Заинтересованность региональных органов власти в разработке поли-

тики в области инноваций объясняется тем, что инновационные предприятия отлича-

ются не только высокой конкурентоспособностью, но и улучшают предприниматель-

ский ландшафт региона. 

Несмотря на то, что инновации и возникают на уровне предприятия, для появле-

ния и успешной деятельности инновационной системы в целом необходимо их взаимо-

действие с такими институциональными акторами как университеты, промышленные 

предприятия, государственные органы и департаменты, занимающиеся вопросами ре-

гионального развития [4, 5]. Любой регион – это не только место для инвестиций, но и 

место для внедрения самых амбициозных инноваций. 

Региональная инновационная система (РИС) состоит из множества участников, от 

согласованного и систематического взаимодействия которых зависит создание новых воз-

можностей для генерирования инноваций и получения прибыли от их коммерциализации. 

Г. Ицкович, автор модели «тройной спирали» писал, что для формирования эффективных 

систем необходимо взаимодействие по всей цепочке: университет — промышленность — 

государство [6]. Иными словами, региональная инновационная система – это совокуп-

ность институтов, деятельность которых направлена не только на создание и распростра-

нение знаний, технологий и инноваций, но и на их коммерциализацию и распространению 

инноваций, а также обеспечивающих инновационные процессы.   

Таким образом инновационный системный подход предполагает, что инновации 

являются продуктом развития новых знаний, на которые влияют как формальные, так 

и неформальных институтов и является результатом взаимозависимости между различ-

ными группами стейкхолдеров. Как подчеркивают Б. Грегерсен и Б. Джонсон [7]: 

«Идея, лежащая в центре концепции инновационных систем, заключается в том, что 

общая инновационная эффективность экономики зависит не только от того, как рабо-

тают конкретные организации, такие как фирмы и исследовательские институты, но и 



43  

от того, как они взаимодействуют друг с другом и с государственным сектором в про-

изводстве и распространении знаний». 

В последнее время в исследованиях, посвященной РИС, появляется все больше ра-

бот, раскрывающих роль различных институтов в создании благоприятных условий для 

развития новых и/или в поддержке новых отраслей и технологий. Авторы в своих работах 

[8-13] пишут о том, как инновации возникают в конкретных контекстах, как создаются и 

распространяются знания, необходимые для инноваций, и как на эти процессы могут вли-

ять формальные и неформальные институты. В Китае, например, «наблюдается порази-

тельная движущая или поддерживающая роль университетов, правительственных научно-

технических [научно-технологических] программ, отраслевых спецификаций и государ-

ственных технологических программ в повышении регионального инновационного по-

тенциала Китая. Это в определенной степени отражает хорошо выполняемые функции ки-

тайской государственной политики и специфической кластерной в региональном иннова-

ционном процессе» [14, С.26]. Другим важным примером, где прилагаются значительные 

усилия для повышения конкурентоспособности, является Мексика, где целью «является 

стимулирование инноваций путем увеличения инвестиций частного сектора в НИОКР и 

улучшения связей между фирмами, исследовательскими организациями, университетами 

и правительства» [15, С.110]. Тем не менее, программа подвергалась критике за недоста-

точное финансирование инноваций и сотрудничества, финансирования МСП, а также 

«обучение на высоком уровне по вопросам инновационной политики и управления (...) 

для сотрудников компаний, университетов, научно-исследовательских центров и прави-

тельственных учреждений» [15, С.118]. То есть фактически одна их важных ролей в 

успешном инновационном развитии принадлежит государственным институтам.  

РИС представляет собой локальное применение более общего системного под-

хода, тем самым признавая региональный масштаб в качестве как способ исследования 

инновационных систем. Фокусировка на РИС помогает понять, как инновации и знания 

встраиваются в различные географических контекстах и институциональном контин-

генте инноваций [16, 17]. Авторы исследований исходят из того, что регионы и их ин-

новационные системы заметно различаются в зависимости от региональной политики, 

формальных и неформальных институтов, технологической и промышленной специа-

лизации, сетей и формирования местных рынков. Хорошее понимание РИС в настоя-

щее время широко рассматривается как ключевой инструмент для содействия регио-

нальному экономическому росту, а также для разработки, реализации и оценки регио-

нальных инновационных инициатив. 

Достаточно много работ посвящено типам и взаимодействию различных акторов 

РИС [18-20]. РИС обеспечивает основу для понимания интерактивного обучения и рас-

пространения знаний среди различных организаций, включая фирмы и посредников, ге-

нерирующих и распространяющих знания. По мнению Д. Долоро и И. Парто [21, С. 34-

135], РИС определяется как «совокупность взаимодействующих частных и обществен-

ных интересов, формальных институтов, и других организаций, которые функциони-

руют в соответствии с организационными и институциональными механизмами и отно-

шениями, способствующими созданию, использованию и распространению знаний». 

Е.П. Гармашова и А.М. Дребот считают целесообразным выделять следующие 

составляющие инновационных систем [22]: 
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− подсистема генерации знаний (научно-исследовательские учреждения, генери-

рующие новации, то есть результаты фундаментальных, прикладных исследований, 

разработок или экспериментальных работ в любой сфере деятельности); 

− подсистема производства (предприятия, внедряющие и распространяющие ре-

зультаты научных исследований); 

− инновационная инфраструктура, которая формализует отношения между си-

стемой генерации знаний и производством (способствует созданию инноваций); 

− институциональные условия как формализованного, так и неформализован-

ного характера (государственное управление, правовое регулирование, рыночные, ор-

ганизационные и другие условия). 

Исходя из вышесказанного можно выделить четыре ключевых свойства регио-

нальных инновационных систем. Первое, в РИС участвуют разнородные субъекты, а 

именно цепочка создания стоимости состоит из организаций, генерирующих и распро-

страняющих знания, их клиентов, поставщиков ресурсов и конкурентов. Во-вторых, 

очень важно для этих субъектов поддерживать процессы совместного и кумулятивного 

обучения для внедрения инноваций. В-третьих, процессы создания знаний и инноваций 

усиливаются благодаря географической близости, структуре управления, географиче-

ской близости и конкретным институциональным механизмам. Это означает, что инно-

вации – это территориально-зависимый процесс, обусловленный культурным, социаль-

ным и институциональным контекстом. Данный подход признает, что инновации – это 

локализованный процесс, и что распространение знаний частично стимулируется гео-

графической близостью. В-четвертых, РИС могут различаться по размеру и наличию 

ключевых элементов, поддерживающих инновации. 

Особо необходимо подчеркнуть, что для привлечения инноваторов в регион и 

создания конкурентоспособной региональной инновационной системы, необходимо не 

просто формировать эти экосистемы, но заниматься информированием заинтересован-

ных групп о предпринимаемых действиях. Конструированию образа территории в со-

знании целевых аудиторий способствует публичная демонстрация деятельности по со-

зданию благоприятных условий для развития инновационного предпринимательства в 

регионе [23]. 

В ряде работ показана взаимосвязь между репутацией региона и условиями пред-

принимательства: страны, являющиеся лидерами в области репутации, также имеют 

самые лучшие условия для ведения бизнеса и высокий уровень доверия к местным пра-

вительствам [24-26].   

Важной предпосылкой эффективности развития инновационного предпринима-

тельства является регулярное информирование о затратах на инновационную деятель-

ность организаций.  

Поскольку предприятия заинтересованы в получении высококвалифицирован-

ных кадров для развития инновационных направлений, то, учитывая вышесказанное, 

можно сделать вывод, что одной из важных групп стейкхолдеров для формирования 

эффективных региональных инновационных систем будет молодежь.  

Непосредственное восприятие информации оказывает самое существенное воз-

действие при формировании имиджа региона, однако оно возможно только в случае по-
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сещения самой дестинации. Поэтому подавляющий (а зачастую и весь) объем информа-

ции о той или иной территории человек получает опосредованно (через СМИ, соцмедиа, 

рассказы знакомых), а не через непосредственное знакомство. При этом особую значи-

мость приобретает взаимодействие с контактными аудиториями региона с использова-

нием всего современного спектра цифровых каналов коммуникации, перманентный мо-

ниторинг изменений в восприятии бренда региона на целевых рынках на основе резуль-

татов анализа информации из СМИ и социальных сетей, проведение превентивных и ре-

активных мероприятий для формирования положительного имиджа территории. 

Цифровизация создает определенные условия для перевода взаимодействия раз-

личными группами стейкхолдеров, в первую очередь молодежной аудитории, на каче-

ственно более высокий уровень. А это требует ряда умений, например, умения работать 

с информационно-коммуникационными технологиями, использовать новые возможно-

сти цифрового пространства для профессиональных потребностей.  

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

 Привлекая инноваторов в регион и создавая конкурентоспособную регио-

нальную инновационную систему, необходимо не просто формировать эти экоси-

стемы, но и заниматься информированием заинтересованных групп о предпринимае-

мых действиях. 

 Инновации – это территориально-зависимый процесс, обусловленный куль-

турным, социальным и институциональным контекстом. 

 Инновационная активность региона выступает одной из важнейших состав-

ляющих привлекательности региона практически для всех групп стейкхолдеров. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЗАНЯТОСТЬ  

В РАМКАХ ИНДИКАТИВНОЙ СИСТЕМЫ  

ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ1 

 

Проблематика устойчивого развития остается важнейшим вызовом для глобаль-

ного сообщества несмотря на обостряющиеся различия в трактовках целей и определе-

ния степени их приоритетности. В первую очередь в данном контексте следует упомя-

нуть борьбу с изменением климата. Однако каркас целеполагания концепции устойчи-

вого развития, воплощенный в Повестке дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года, с течением времени обретает все большее внутреннее структурное равно-

весие по трем ключевым составляющим: социальной, экономической и экологической 

[1].  Вопросами развития региона как социо-эколого-экономической системы в течение 

нескольких десятилетий занимается научно-исследовательская группа в составе лабора-

тории комплексного исследования социального и эколого-экономического развития ре-

гионов ФГБУН Институт проблем региональной экономики РАН, результаты исследо-

ваний которой позволяют сформировать видение взаимовлияния всех трех компонент на 

региональное развитие, не только в теоретическом плане, но и с учетом реалий произ-

водственных процессов и новых потребительских паттернов [ 2], [3]. 

Ввиду турбулентности геополитической ситуации оформляются новые контуры 

устойчивого развития в рамках расширяющихся макрорегиональных объединений – 

БРИКС и ШОС. Так, формируются подходы к разработке индекса устойчивого разви-

тия БРИКС, [4] 2025 год объявлен Годом устойчивого развития в ШОС [5]. 

Федеральная служба государственной статистики осуществляет ежегодный мони-

торинг достижения целей устойчивого развития (ЦУР) в Российской Федерации [6]. В 

наборе показателей ЦУР отражены национальные особенности [7] и в настоящее время 

будут произведены уточнения, соответствующие Указу Президента Российской Федера-

ции от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года и на перспективу до 2036 года», документам стратегического планиро-

вания Правительства Российской Федерации, воплощающим приоритеты развития 

страны современного периода. Воспроизводство трудовых ресурсов, укрепление кадро-

вого потенциала регионов непосредственно увязаны с целями по сохранению населения, 

здоровья и благополучия людей, обеспечением возможности для самореализации и разви-

тия талантов и созданию условий для достойного, эффективного труда. Архитектура до-

                                                      
1 Публикация подготовлена в соответствии с государственным заданием ИПРЭ РАН по теме: «Новые 

условия и факторы социально-экологического развития регионов России в условиях цифровой транс-

формации экономики и общества» (FMGS-2024-0002). 
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кументов стратегического планирования, спроецированная на региональный и муници-

пальный уровни, предполагает сквозное целеполагание, и кадровые ресурсы имеют боль-

шое значение для сохранения системности реализуемых программ и проектов. 

К ключевым аспектам мониторинга показателей ЦУР относят предоставление 

возможности для горизонтальной и вертикальной координации и оценки прогресса вы-

полнения ЦУР на региональном и федеральном уровнях через призму целей глобаль-

ного уровня. Система показателей ЦУР представляет собой «новую методологию про-

странственно-временных сравнений разноразмерных показателей» [8]. 

Трудовые отношения и сфера занятости не выделены в отдельные цели или за-

дачи ЦУР, однако, являясь сквозной проблематикой, ресурсом и ограничением разви-

тия в зависимости от созданных условий, показатели, отражающие характеристики 

трудового потенциала, представлены во многих разделах перечня показателей ЦУР [9]. 

В рамках настоящего исследования под трудовым потенциалом региона понима-

ется совокупность ресурсов и возможностей, которыми обладает население региона (в 

данном контексте рассматривается демографическая ситуация), реализация которых 

возможна в трудовом процессе в рамках социо-эколого-экономической системы реги-

она. Соответственно, воспроизводство трудового потенциала региона отражает про-

цесс направленного изменения определённых характеристик совокупности ресурсов и 

возможностей жителей региона. 

О значимости занятости в системе показателей устойчивого развития стран 

можно судить по данным доклада о выполнении программы МОТ на 2020-2021 гг. [10]. 

В качестве значимых итогов деятельности МОТ рассматриваются цель 8 (устойчивому 

экономическому росту и полной занятости – 60,0% результатов от вклада МОТ в ЦУР), 

цель 1 (ликвидация нищеты – 7% результатов деятельности), цель 5 (обеспечение ген-

дерного равенства – 9%), цель 4 (качественное образование – 7%), в рамках задач, име-

ющих отношение к уровню трудового дохода, возможностям трудоустройства и пред-

принимательства, получению гражданами профессиональных навыков, необходимых 

для трудоустройства, сокращению неравенства в сфере труда и социальную защищен-

ность занятого населения [10, с. 28]. 

Многоаспектность категории занятости с учетом трансформации социально-эко-

номической среды активно исследовалась в 90-х годах ХХ века и начале ХХI века. В 

различных вариациях эти определения раскрывают отдельные сущностные характери-

стики занятости, включая ее понимание как: 

 общественно-экономических отношений, в которых участвуют работники, 

т.е. это практическая реализация деятельности людей по производству и совершенство-

ванию материальных благ [11]:  

 экономические или социально-экономические отношения между людьми по 

поводу участия человека в общественном производстве на конкретном рабочем месте 

[12], [13];  

 социально-экономическое явление, выступающее важнейшей составной ча-

стью общественного производства [14];  

 характеристика общественного производства, под которым понимается сов-

местная деятельность работников, обладающих определённым набором качеств по 

преобразованию предметов труда [15] и другие. 
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Наиболее точным в рамках данного исследования представляется определение 

занятости, закрепленное законодательно – это трудовая деятельность и иная не проти-

воречащая законодательству Российской Федерации деятельность граждан, осуществ-

ляемая ими в целях производства товаров, выполнения работ или оказания услуг и 

направленная на получение дохода [16]. 

Мониторинг соответствующих индикаторов в контексте ЦУР можно рассматри-

вать в качестве одного из инструментов анализа текущей ситуации, который позволяет, 

сохраняя видение генеральной цели обеспечения устойчивого развития регионов, фо-

кусировать внимание на конкретном аспекте воспроизводства трудового потенциала.  

Цель настоящего исследования состоит в оценке степени выраженности регио-

нальных диспропорций и внутрирегиональной сбалансированности по компонентам 

формирования трудового потенциала в контексте достижения ЦУР. 

Для углубленного анализа представленности демографических аспектов и пара-

метров занятости в индикативной системе ЦУР на уровне субъектов Российской Феде-

рации была проведена группировка по сущностным блокам показателей достижения 

ЦУР, отслеживаемым Федеральной службой государственной статистики (Росстат) на 

уровне регионов. В качестве пилотных регионов были выбраны субъекты Северо-Запад-

ного федерального округа РФ. 

Эмпирическая база исследования ограничена индикаторами из Национального 

набора показателей Целей устойчивого развития. Сознательное ограничение набора 

показателей позволило направить фокус исследования на конкретные аспекты функци-

онирования рынка труда и сферы занятости, находящихся в контуре целей устойчивого 

развития.  

Настоящее исследование, по сути, представляет собой попытку ответить на важ-

ный концептуальный вопрос о степени представленности тематики рынка труда и заня-

тости в стратегической повестке. Подобная исследовательская оптика позволяет не 

только проанализировать степень выраженности региональных диспропорций по клю-

чевым индикаторам развития трудового потенциала, включая и уровень муниципальных 

образований [17], но и рассмотреть данный вопрос через призму взаимосвязи региональ-

ного и глобального уровней стратегического планирования и управления. 

В соответствии с указанными принципами были отобраны следующие показа-

тели в разрезе задач по достижению ЦУР и распределены по тематическим блокам. 

В соответствии с указанными принципами были отобраны следующие показа-

тели в разрезе задач по достижению ЦУР и распределены по тематическим блокам 

(таблицы 1 – 2). 
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Таблица 1 – Показатели демографического развития  

в субъектах СЗФО РФ в 2022 году 

 

№ цели № задачи Наименование  

Показателя 

3. Обеспечение здоро-

вого образа жизни и со-

действие благополучию 

для всех в любом воз-

расте 

3.4 К 2030 году уменьшить на треть преж-

девременную смертность от неинфекцион-

ных заболеваний посредством профилак-

тики и лечения и поддержания психиче-

ского здоровья и благополучия 

Ожидаемая продол-

жительность здоро-

вой жизни 

3. Обеспечение здоро-

вого образа жизни и со-

действие благополучию 

для всех в любом воз-

расте 

3.4 К 2030 году уменьшить на треть преж-

девременную смертность от неинфекцион-

ных заболеваний посредством профилак-

тики и лечения и поддержания психиче-

ского здоровья и благополучия 

Смертность от бо-

лезней системы 

кровообращения на 

100 тыс. населения 

3. Обеспечение здоро-

вого образа жизни и со-

действие благополучию 

для всех в любом воз-

расте 

3.4 К 2030 году уменьшить на треть преж-

девременную смертность от неинфекцион-

ных заболеваний посредством профилак-

тики и лечения и поддержания психиче-

ского здоровья и благополучия 

Смертность от но-

вообразований, в 

том числе от злока-

чественных, на 100 

тыс. населения 

3. Обеспечение здоро-

вого образа жизни и со-

действие благополучию 

для всех в любом воз-

расте 

3.6 К 2020 году вдвое сократить во всем 

мире число смертей и травм в результате 

дорожно-транспортных происшествий 

Количество погиб-

ших в дорожно-

транспортных про-

исшествиях, чело-

век на 100 тысяч 

населения 

3. Обеспечение здоро-

вого образа жизни и со-

действие благополучию 

для всех в любом воз-

расте 

3.d Наращивать потенциал всех стран, осо-

бенно развивающихся стран, в области 

раннего предупреждения, снижения рис-

ков и регулирования национальных и гло-

бальных рисков для здоровья 

Смертность населе-

ния в трудоспособ-

ном возрасте, на 

100 тыс. населения 

5. Обеспечение гендер-

ного равенства и расши-

рение прав и возможно-

стей всех женщин и де-

вочек 

5.c Принимать и совершенствовать разум-

ные стратегии и исполнимые законы в це-

лях поощрения гендерного равенства2 и 

расширения прав и возможностей всех 

женщин и девочек на всех уровнях 

Уровень занятости 

женщин, имеющих 

детей дошкольного 

возраста, % 

 

Источник: Росстат. 
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Таблица 2 – Показатели, характеризующие сферу занятости  

в субъектах СЗФО РФ в 2022 году 

 

№ цели № задачи Наименование  

Показателя 

8. Содействие поступа-

тельному, всеохватному 

и устойчивому эконо-

мическому росту, пол-

ной и производитель-

ной занятости и достой-

ной работе для всех 

8.5 К 2030 году обеспечить полную и 

производительную занятость и достой-

ную работу для всех женщин и мужчин, 

в том числе молодых людей и инвали-

дов, и равную оплату за труд равной 

ценности 

Уровень занятости, % 

8. Содействие поступа-

тельному, всеохватному 

и устойчивому эконо-

мическому росту, пол-

ной и производитель-

ной занятости и достой-

ной работе для всех 

8.5 К 2030 году обеспечить полную и 

производительную занятость и достой-

ную работу для всех женщин и мужчин, 

в том числе молодых людей и инвали-

дов, и равную оплату за труд равной 

ценности 

Совокупный показа-

тель безработицы и 

потенциальной рабо-

чей силы, % 

8. Содействие поступа-

тельному, всеохватному 

и устойчивому эконо-

мическому росту, пол-

ной и производитель-

ной занятости и достой-

ной работе для всех 

8.10 Укреплять способность националь-

ных финансовых учреждений поощрять 

и расширять доступ к банковским, стра-

ховым и финансовым услугам для всех 

Доля молодежи (в воз-

расте от 15 до 24 лет), 

которая не учится, не 

работает и не приобре-

тает профессиональ-

ных навыков, % 

8. Содействие поступа-

тельному, всеохватному 

и устойчивому эконо-

мическому росту, пол-

ной и производитель-

ной занятости и достой-

ной работе для всех 

8.8  Защищать трудовые права и содей-

ствовать обеспечению надежных и без-

опасных условий работы для всех тру-

дящихся, включая трудящихся-мигран-

тов, особенно женщин-мигрантов, и 

лиц, не имеющих стабильной занятости 

Численность постра-

давших с утратой тру-

доспособности на 1 

рабочий день и более 

и со смертельным ис-

ходом в расчете на 

1000 работающих 

5. Обеспечение гендер-

ного равенства и рас-

ширение прав и воз-

можностей всех жен-

щин и девочек 

5.5 Обеспечить всестороннее и реаль-

ное участие женщин и равные для них 

возможности для лидерства на всех 

уровнях принятия решений в политиче-

ской, экономической и общественной 

жизни 

Доля женщин на руко-

водящих должностях, 

% 

8. Содействие поступа-

тельному, всеохватному 

и устойчивому эконо-

мическому росту, пол-

ной и производитель-

ной занятости и достой-

ной работе для всех 

8.3 Содействовать проведению ориен-

тированной на развитие политики, ко-

торая способствует производительной 

деятельности, созданию достойных ра-

бочих мест, предпринимательству, 

творчеству и инновационной деятель-

ности, и поощрять официальное при-

знание и развитие микро-, малых и 

средних предприятий, в том числе по-

средством предоставления им доступа к 

финансовым услугам 

Численность занятых 

в сфере малого и сред-

него предпринима-

тельства, включая ин-

дивидуальных пред-

принимателей, чело-

век 
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Продолжение табл. 2 
 

№ цели № задачи Наименование  

Показателя 

8. Содействие поступа-

тельному, всеохватному 

и устойчивому экономи-

ческому росту, полной и 

производительной заня-

тости и достойной ра-

боте для всех 

8. Содействие созданию достойных 

рабочих мест, предпринимательству, 

творчеству и инновационной дея-

тельности, развитию микро-, малых и 

средних предприятий, 

Общая численность 

граждан, вовлеченных 

в добровольческую 

(волонтерскую) дея-

тельность, млн 

Человек 

9. Создание стойкой ин-

фраструктуры, содей-

ствие всеохватной и 

устойчивой индустриа-

лизации и инновациям 

9.5 Активизировать научные иссле-

дования, наращивать технологиче-

ский потенциал промышленных сек-

торов во всех странах, особенно раз-

вивающихся странах, в том числе пу-

тем стимулирования к 2030 году ин-

новационной деятельности и значи-

тельного увеличения числа работни-

ков в сфере научно-исследователь-

ских и опытно-конструкторских ра-

бот (НИОКР) в расчете на 1 миллион 

человек, а также государственных и 

частных расходов на НИОКР 

Доля исследователей 

в возрасте до 39 лет в 

общей численности 

российских исследо-

вателей, % 

1. Повсеместная ликви-

дация нищеты во всех ее 

формах 

1.2 К 2030 году сократить долю муж-

чин, женщин и детей всех возрастов, 

живущих в нищете во всех ее прояв-

лениях, согласно национальным 

определениям, по крайней мере напо-

ловину 

Реальные денежные 

доходы населения, в 

процентах к предыду-

щему периоду 

1. Повсеместная ликви-

дация нищеты во всех ее 

формах 

1.2 К 2030 году сократить долю муж-

чин, женщин и детей всех возрастов, 

живущих в нищете во всех ее прояв-

лениях, согласно национальным 

определениям, по крайней мере напо-

ловину 

Численность населе-

ния с денежными до-

ходами ниже границы 

бедности, % 

8. Содействие поступа-

тельному, всеохватному 

и устойчивому экономи-

ческому росту, полной и 

производительной заня-

тости и достойной ра-

боте для всех 

8.5 К 2030 году 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 

Доля работников ор-

ганизаций с заработ-

ной платой ниже ве-

личины прожиточного 

минимума трудоспо-

собного населения 

(без субъектов МП), 

% 

8. Содействие поступа-

тельному, всеохватному 

и устойчивому экономи-

ческому росту, полной и 

производительной заня-

тости и достойной ра-

боте для всех 

8.5 К 2030 году 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 

Уровень реальной 

среднемесячной зара-

ботной платы  (в % к 

предыдущему году) 

Источник: Росстат. 
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С целью нормирования частных критериев был определен характер каждого вы-

бранного показателя (таблица 3). В соответствии с применяемой методикой, «прямым» 

является показатель, увеличение значений которого характеризует положительные из-

менения в рассматриваемой сфере (формула 1), а «обратным» называется показатель, 

увеличение значений которого оценивается негативно (формула 2).  

 

Таблица 3 – Характер отобранных для расчетов показателей в субъектах 

СЗФО РФ в 2022 году (по данным [6]) 
 

Наименование показателя Ед. измерения Характер  

Показателя 

Показатели демографического развития в субъектах СЗФО РФ в 2022 году 

Ожидаемая продолжительность здоровой жизни Лет Прямой 

Смертность от болезней системы кровообращения  
Человек на 100 

тыс. населения 

Обратный 

Смертность от новообразований, в том числе от зло-

качественных 

Человек на 100 

тыс. населения 

Обратный 

Количество погибших в дорожно-транспортных 

происшествиях,  

Человек на 100 

тысяч населения 

Обратный 

Смертность населения в трудоспособном возрасте Человек, на 100 

тыс. населения 

Обратный 

Уровень занятости женщин, имеющих детей до-

школьного возраста 

Проценты Прямой 

Показатели, характеризующие занятость в субъектах СЗФО РФ в 2022 году 

Уровень занятости Проценты Прямой 

Совокупный показатель безработицы и потенциаль-

ной рабочей силы 

Проценты Прямой 

Доля молодежи (в возрасте от 15 до 24 лет), которая 

не учится, не работает и не приобретает профессио-

нальных навыков 

Проценты Обратный 

Численность пострадавших с утратой трудоспособ-

ности на 1 рабочий день и более и со смертельным 

исходом  

Человек в рас-

чете на 1000 ра-

ботающих 

Обратный 

Доля женщин на руководящих должностях Процентов Прямой 

Численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

Человек Прямой 

Общая численность граждан, вовлеченных в добро-

вольческую (волонтерскую) деятельность 

Млн человек Прямой 

Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей 

численности российских исследователей 

Процентов Прямой 

Реальные денежные доходы населения, к предыду-

щему периоду 

Процентов Прямой 

Численность населения с денежными доходами 

ниже границы бедности 

Процентов Обратный 

Доля работников организаций с заработной платой 

ниже величины прожиточного минимума трудоспо-

собного населения (без субъектов МП) 

Процентов Обратный 

Уровень реальной среднемесячной заработной 

платы  (к предыдущему году) 

Процентов Прямой 
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ЧИ𝐢 =
П𝐢−П𝐦𝐢𝐧

П𝐦𝐚𝐱−П𝐦𝐢𝐧
       (𝟏), 

 

 

ЧИ𝐢 =
П𝐦𝐚𝐱−П𝐢

П𝐦𝐚𝐱−П𝐦𝐢𝐧
       (𝟐), 

 

где 

ЧИi – значение частного индикатора по конкретному показателю i-го субъекта 

СЗФО РФ в 2022 году;  

Пi – значение показателя i-го субъекта СЗФО РФ в 2022 году; 

Пmin – минимальное значение показателя в 2022 г. среди субъектов СЗФО РФ;  

Пmax– максимальное значение показателя в 2022 г. среди субъектов СЗФО РФ. 

 

В ходе анализа показателей на мультиколлинеарность были выявлены значения, 

превышающие пороговые, что обусловило изменение набора показателей, принятых 

для дальнейших расчетов.  

В результате произведенных расчетов были получены следующие результаты. 

На рисунках 1 и 2 представлены результаты расчетов индикатор демографиче-

ского развития и развития сферы занятости в контексте ЦУР в субъектах СЗФО РФ в 

2022 году.  

Анализ расчетов частных индикаторов демографического развития в субъектах 

СЗФО РФ в 2022 году, показывает традиционно лидирующую роль Санкт-Петербурга.  

Город имеет максимальное значение, как общего показателя, так и его отдельных ком-

понентов в сравнении с остальными регионами СЗФО РФ. Средние значения общего по-

казателя отмечены в Республиках Карелия и Коми, в Архангельской, Калининградской 

и Мурманской областях. Наименьшие величины, в порядке убывания их значений, 

имеют Новгородская, Вологодская, Ленинградская и Псковская области. 

Полученные материалы расчетов указывают на высокую ценность значений пока-

зателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни для подавляющего числа реги-

онов СЗФО РФ. Исключением здесь является Ленинградская область, где уровень этого 

показателя чрезвычайно низок. Отметим, что этот регион, наряду с Псковской областью, 

резко выделяется на фоне остальных субъектов СЗФО РФ. Частные индикаторы демо-

графического развития в контексте ЦУР для Ленинградской области значимы только для 

компоненты «смертность населения в трудоспособном возрасте», а для Псковской обла-

сти - только для «ожидаемой продолжительности здоровой жизни» и «уровня занятости 

женщин, имеющих детей». По остальным параметрам демографического развития двух 

этих регионов показатели либо минимальны, либо равны нулю. 

Примерно на одном уровне в регионах СЗФО РФ находятся значения показателя 

количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях. Исключение состав-

ляют Новгородская и уже упомянутые Ленинградская и Псковская области.  

Высокая ценность рассчитанных показателей смертности населения в трудоспо-

собном возрасте отмечена в 2022 году для Санкт-Петербурга, Ленинградской и Мурман-

ской областей. В остальных регионах СЗФО РФ уровень этих значений низок.  
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Рисунок 1 – Частные индикаторы демографического развития в контексте ЦУР 

в субъектах СЗФО РФ в 2022 году  
Источник: составлено авторами 

 

Показатели демографического развития в субъектах СЗФО РФ преимущественно 

характеризуют цель устойчивого развития №3, предполагающей обеспечение благопо-

лучия для всех, вне зависимости вот возраста и сбережение здоровья. 

На рисунке 2 приведены общие (суммарные) индикаторы демографического раз-

вития в контексте ЦУР в субъектах СЗФО РФ в 2022 году. Общий индикатор позволяет 

выполнять покомпонентное ранжирование регионов и наглядно представить вклад 

каждого частного индикатора в суммарное значение по конкретному региону. 

Представленные значения общего индикатора демографического развития для 

субъектов Российской Федерации, относящихся к Северо-Западному федеральному 

округу, представляют собой обобщенную характеристику демографического развития в 

контексте ЦУР. 
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Рисунок 2 – Общие индикаторы демографического развития в контексте ЦУР в 

субъектах СЗФО РФ в 2022 году 

Источник: составлено авторами 

 

Наиболее высокое значение общего индикатора демографического развития 

наблюдается в Санкт-Петербурге – 5,2. Это означает, что в целом демографическая си-

туация в Северной столице России характеризуется относительно благоприятными тен-

денциями по сравнению с другими регионами Северо-Западного федерального округа 

РФ. За Санкт-Петербургом следуют Калининградская область (4,1), Мурманская область 

(4,0) и Ненецкий автономный округ (3,9). Средние значения общего индикатора демо-

графического развития наблюдаются в Ленинградской области (3,2), Архангельской об-

ласти (без автономного округа) (3,2) и Республике Коми (3,1). 

Наиболее низкие показатели зафиксированы в Новгородской области (2,6), Воло-

годской области (2,5), Республике Карелия (2,3) и Псковской области (1,0). Эти цифры 

указывают на наличие определенных демографических проблем и вызовов, стоящих пе-

ред данными регионами в контексте реализации целей устойчивого развития. 

Следует отметить, что общий индикатор демографического развития является 

комплексным показателем, аккумулирующим в себе совокупность различных демогра-

фических факторов, таких как рождаемость, смертность, миграционные процессы, поло-

возрастная структура населения и т.д. Таким образом, его значения отражают интеграль-

ную оценку демографической ситуации в регионе. 

На рисунке 3 представлена диаграмма, иллюстрирующая региональное распреде-

ление частных индикаторов сферы занятости.  

Представленная диаграмма показывает, что наиболее гармоничное развитие 

сферы занятости по вкладу частных индикаторов наблюдается в Санкт-Петербурге, Ка-

лининградской и Мурманской областях. По показателям уровня занятости, численно-

сти занятых в сфере малого и среднего предпринимательства и реальных денежных 

доходов населения лидером является Санкт-Петербург. Доля работников с заработной 
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платой ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения (от 1,2% 

в Санкт-Петербурге и Мурманской области до 1,8% в Калининградской области) поз-

воляет этому частному индикатору существенно влиять на развитие сферы занятости в 

данных регионах (0,9 – в Санкт-Петербурге и Мурманской области и 0,8 – в Калинин-

градской области). Следует отметить, отсутствие в Санкт-Петербурге индикаторов со 

значением ниже 0,5, в двух других регионах такие значения присутствуют. 

 

 
Рисунок 3 – Частные индикаторы развития сферы занятости в контексте ЦУР в 

субъектах СЗФО РФ в 2022 году 
Источник: составлено авторами. 
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Относительно низкое влияние индикатора уровня занятости на формирование 

сферы занятости наблюдается в регионах, имеющих 54-56% занятых от численности 

населения, к ним можно отнести Республику Карелия, Архангельскую область с нуле-

вым значением индикатора; Новгородскую и Псковскую области – индикатор равен 

0,1; Республику Коми и Вологодскую область – показатель 0,2. Максимальное значе-

ние данного индикатора при занятости 66,9% от численности жителей отмечается в 

Санкт-Петербурге (1,0) и высокие значения в НАО (0,9), Ленинградской области (0,7) 

и Калининградской и Мурманской областях (по 0,6). 

В 2022 году доля женщин на руководящих должностях распределилась по субъ-

ектам СЗФО РФ в интервале от 46% до 62,6%, выбился из этого ряда лишь Ненецкий 

автономный округ (НАО), где показатель составил 29,3%, что объясняется специфиче-

скими условиями труда и жизни в данном регионе. В целом, влияние данного индика-

тора на региональную занятость высоко и находится в диапазоне от 0,5 (Санкт-Петер-

бург, Мурманская область) до 1,0 (Республика Карелия, Псковская область).  

Перспективы развития страны сегодня определяются формированием научно-

технологического потенциала, способного обеспечить инновационное развитие обще-

ства и создание технологического суверенитета. Роль молодых исследователей в дан-

ном процессе заключается в активной деятельности по приращению знаний в различ-

ных сферах деятельности, а также передачи исследовательского инструментария сле-

дующим поколениям ученых и разработчиков. Наиболее высокая доля исследователей 

в возрасте до 39 лет выявлена в НАО (62,5% в общей численности российских иссле-

дователей в регионе) и Калининградской области (около 60%), при этом вклад этого 

индикатора в сферу занятости регионов соответственно составил 1,0 и 0,9. Низкое зна-

чение данного индикатора проявилось в Республике Коми и Мурманской области (0 и 

0,1), где доля молодых исследователей не превысила 35%. 

Значения индикатора численности занятых в сфере малого и среднего предпри-

нимательства распределились в регионах от 0 до 0,2, лишь в Санкт-Петербурге данный 

показатель равен 1,0. Это наталкивает на мысль, что при более детальных исследова-

ниях вклада абсолютных показателей в сферу региональной занятости следует тща-

тельно обосновывать выбор максимальных и минимальных значений индикаторов, ис-

пользуемых в расчетах. 

Оставшиеся показатели определяют доходы населения, представляя информа-

цию не только для понимания масштабов и причин бедности, уровня жизни людей и 

социальной защиты, но также позволяет получать данные о различных аспектах заня-

тости населения, особенностях регионального рынка труда, уровне профессиональной 

подготовки и притязаний в сфере занятости и т.п.  

Один из показателей группы – реальные денежные доходы населения, в процен-

тах к предыдущему периоду – свидетельствует об устойчивой тенденции в субъектах 

СЗФО РФ в 2022 году к снижению уровня доходов населения, исключение составили 

Санкт-Петербург и Новгородская область.  

Второй индикатор, отражающий долю работников организаций с заработной пла-

той ниже величины прожиточного минимума, позволяет выявить профессиональные 

группы так называемых «работающих бедных». Однако, лишь в Псковской области 
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можно констатировать высокий уровень таких заработных плат (около 6%), в других ре-

гионах СЗФО РФ объем низких трудовых доходов не превышает 3%, что обеспечивает 

существенный вклад данного индикатора в сферу занятости данных территорий. 

 Следующий показатель – уровень реальной среднемесячной заработной платы 

(в % к предыдущему году) оценивает динамику трудового дохода населения на опре-

деленном временном отрезке, существенное снижение показателя отмечено лишь в Ар-

хангельской и Псковской областях. 

На рисунке 4 представлены общие индикаторы развития сферы занятости (сум-

марное значение частных индикаторов развития сферы занятости в системе показате-

лей ЦУР по отдельным субъектам СЗФО РФ). 

 

 
 

Рисунок 4 – Общие индикаторы развития сферы занятости  

в контексте ЦУР в субъектах СЗФО РФ в 2022 году 
 

Источник: составлено авторами. 

 

 Таким образом, проведенные расчеты позволили решить задачу исследования, 

состоявшую в оценке степени выраженности региональных диспропорций по ключе-

вым компонентам, формирующим трудовой потенциал регионов, в контексте и с уче-

том достижения целей устойчивого развития. Результаты проведенных расчетов и ана-

лиза эмпирических данных наглядно продемонстрировали не только существенные 

различия между регионами по выбранным индикаторам, но и выявили наличие внут-

рирегионального дисбаланса. Иными словами, было установлено, что один и тот же 

регион может демонстрировать опережающие темпы развития по одним показателям 

формирования трудового потенциала, одновременно отставая от других субъектов 

СЗФО РФ по ряду индикаторов. 
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Следует отметить, что рассматриваемый состав показателей (сформированный 

исключительно на базе Национального набора показателей ЦУР) позволяет зафиксиро-

вать следующие закономерности, характерные как для компоненты демографического 

развития, так и для компоненты занятости: Санкт-Петербург является лидером, а Псков-

ская область в обоих случаях замыкает итоговый рейтинг. Ленинградская область нахо-

дится на срединных позициях в контексте занятости, но при этом по демографическим 

показателям (преимущественно высокой смертности в трудоспособном возрасте и в 

ДТП) находится на предпоследнем месте в рейтинге по значениям общих индикаторов 

по указанным компонентам. 

Общим наблюдением методологического плана является разрозненность показа-

телей в исследуемом наборе. Трудовой потенциал, как обобщающая характеристика де-

мографических процессов, протекающих на территории и ситуации в сфере занятости не 

рассматривается в рамках методологии ЦУР, а релевантные показатели отнесены к раз-

личным целям. В том же время, трудовой потенциал имеет важное значение для обеспе-

чения устойчивого и сбалансированного развития социо-эколого-экономической си-

стемы региона (на рассматриваемом уровне). В данном ключе основным выводом прове-

денной работы является обоснованное мнение о недостаточности показателей из состава 

Национального набора показателей ЦУР для оценки трудового потенциала территории в 

контексте достижения  ЦУР и предположение о необходимости исследования иных инди-

каторов развития трудового потенциала региона, собираемых Росстатом, но с четкой при-

вязкой к конкретным целям устойчивого развития, мерам и мероприятиям, реализуемым 

Российский Федерацией в рамках Повестки устойчивого развития до 2030 года. 

В частности, обеспечение формирования механизмов регулирования демографи-

ческой компоненты социального сектора экономики региона должно включать созда-

ние региональных демографических мониторингов с данными о субъекте РФ. Необхо-

дима корректировка целевых показателей региональных проектов и программ с учетом 

современных неблагоприятных тенденций развития демографической компоненты. 

При выработке решений по ее регулированию необходимо учитывать особенности 

формирования населения агломераций на территории региона. 

Исследование регионального рынка труда на примере СЗФО РФ позволит опре-

делить ключевые направления для улучшения механизма регуляции регионального 

рынка труда, включающие повышение стандартов занятости населения, совершенство-

вание институтов содействия занятости населения и создание системы межрегиональ-

ной трудовой миграции. 

При этом полученные результаты обладают прикладной значимостью, поскольку 

позволяют определить существующие «проблемные зоны» формирования трудового по-

тенциала региона, требующие принятия мер регулирующего воздействия. Настоящее ис-

следование позволяет сделать лишь некий срез ситуации, не прослеживая ее динамику в 

связи с чем, представляется целесообразным последующее изучение представленных 

показателей в различных временных периодах. Это позволит не только определить тра-

екторию развития регионов по ключевым компонентам формирования трудового потен-

циала, но и осуществить прогнозирование будущих тенденций, оценив эффективность 

применяемых регулирующих мер. 
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Таким образом, проделанная работа может служить фундаментом для дальней-

ших углубленных исследований в данной области, результаты которых внесут вклад в 

развитие теоретических представлений о развития трудового потенциала регионов в 

контексте достижения целей устойчивого развития. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СХОДИМОСТИ МАТРИЦ МЕЖРАЙОННЫХ  

КОРРЕСПОНДЕНЦИЙ В ГРАВИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ1 

 

Признанным инструментом исследования и прогнозирования транспортных си-

стем городов являются методы транспортного моделирования. Применение этих мето-

дов известно на протяжении многих десятилетий, а спектр решаемых задач достаточно 

широк и выходит за рамки транспортного планирования. Так, методы математического 

моделирования применяются в градостроительстве, при изучении систем расселения, 

в экологических исследованиях, а также в сфере экономики недвижимости. Одним из 

расчетных этапов, вторым в рамках так называемой четырехэтапной схемы, ставшей 

своего рода стандартом транспортного моделирования, является распределение участ-

ников городских передвижений между районами отправления и районами прибытия 

или, иными словами, распределение транспортного спроса населения на поездки в пре-

делах рассматриваемой территории – города или городской агломерации. Результатом 

данного этапа расчетов является матрица межрайонных корреспонденций, представля-

ющая собой набор численных значений всех возможных комбинаций передвижений 

между районами в выбранной системе транспортного районирования. 

Задача распределения передвижений (корреспонденций) между транспортными 

районами при заданных объемах «отправлений» и «прибытий» пассажиров (транспорт-

ных средств) имеет бесконечное множество решений, поэтому для расчета матриц ис-

пользуются различные опосредованные методы [1]. Эти методы можно объединить в 

три основных класса [2]: экстраполяционные, реляционные и вероятностные методы. 

При решении задач в сфере транспортно-градостроительного планирования 

наиболее эффективными являются вероятностные методы. В отличие от других групп, 

                                                      
1 Работа выполнена в рамках темы НИР «Исследование комплексного развития городов, регионов и 

природной среды методами математического моделирования (FMGS-2022-0004)», № 122020500024-8 

на 2022-2024 гг. 
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эти методы основаны на изучении территориального распределения населения, рабо-

чих мест, объектов культурно-бытового обслуживания и рекреации, что позволяет про-

изводить расчеты для различных сценариев развития и функционирования городов и 

их транспортных систем на разные горизонты планирования. 

В описываемом исследовании для анализа влияния различных характеристик горо-

дов на функционирование транспортной модели использовался гравитационный метод 

расчета матриц корреспонденций, относящийся к группе вероятностных методов. Привле-

кательность гравитационных моделей заключается в том, что они позволяют описать весь 

комплекс городских передвижений с помощью простых уравнений. Гравитационная мо-

дель может использоваться для прогнозирования транспортного спроса и интенсивности 

движения пассажиров и транспортных средств при условии, если известны параметры 

расселения и размещения пунктов притяжения в пределах рассматриваемой территории 

на прогнозный период. В случае, если расчеты производятся на текущее состояние или 

краткосрочную перспективу, база данных о территориальном распределении нагрузки на 

транспортную систему формируется на основе статистической информации, ведомствен-

ной информации, результатов натурных и социологических исследований. Источниками 

такой информации при расчетах на средне- и долгосрочную перспективу, как правило, 

являются документы территориального планирования, в частности, генеральные планы 

городов. Несмотря на очевидные преимущества гравитационной модели, такой подход 

лишь в минимальной степени отражает особенности транспортного поведения населения 

и не учитывает предпочтения населения в отношении своих передвижений. В этом смысле 

гравитационные модели уступают более совершенным «энтропийным» моделям, базиру-

ющимся на закономерностях городского расселения [3]. 

Таким образом, основным преимуществом гравитационной модели является от-

носительная простота расчетов и доступность исходной информации. В то же время, 

следует учитывать, что функции, определяющей объем межрайонных корреспонденций 

только в зависимости от параметров этих районов, не существует, т.е. объем передви-

жений между двумя районами – функция всей транспортной системы в целом [4]. 

Нужно подчеркнуть, что действующие методические документы, регламентирующие 

расчеты по определению транспортного спроса и интенсивности транспортных пото-

ков между корреспондирующими пунктами и на городских территориях, также бази-

руются на гравитационной модели [5]. 

Гравитационная модель, описывающая закономерность внутригородского рас-

селения, появилась еще в XIX веке. По ее названию сразу можно предположить, что 

тяготение участников передвижений рассматривается в ней аналогично гравитацион-

ному взаимодействию. По некоторым источникам эту закономерность как аналог за-

кона всемирного тяготения сформулировал в 1858 г. английский экономист Кэри для 

социальных систем [4, 6]. В то же время, ряд источников указывают, что данная модель 

была впервые сформулирована в начале ХХ века статистиком В. Рейли при анализе 

конкуренции в розничной торговле. Как уже указывалось выше, гравитационная мо-

дель может использоваться не только при решении транспортно-градостроительных 

задач, но и для расчетов социально-экономических систем, что и подтверждают ее пер-

воначальные формулировки. В этом случае в качестве аргументов функции вместо 
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населения может использоваться, например, торговый оборот или размер территории, 

на которой осуществляется торговля [7]. 

По мере развития транспортного моделирования подход, основанный на гравита-

ционной модели, стал использоваться при расчете матриц корреспонденций в рамках ре-

шения транспортно-градостроительных задач. Основной объем исследований по модифи-

кации и адаптации таких моделей для решения конкретных задач был проведен в период 

с начала 1950-х годов [8]. В модифицированном виде такой подход используется в ряде 

моделей и в настоящее время. Как указано выше, результат расчета – матрица корреспон-

денций, элементы которой численно представляют распределение спроса на передвиже-

ния пассажиров и транспортных средств, является основой для определения параметров 

интенсивности транспортных и пассажирских потоков на сети. 

Гравитационная модель основана на аналогии между взаимным притяжением двух 

масс и «притяжением» выезжающих из района i к местам прибытия в районе j [9]. Можно 

сформулировать что в основе гравитационной модели лежит положение: корреспонден-

ция из района i в район j пропорциональна общему объему отправления из района i, об-

щему объему прибытия в район j и обратно пропорциональна некоторой функции, зави-

сящей от так называемого «транспортного расстояния» между районами i и j. В такой по-

становке определение объема корреспонденций можно представить в следующем виде: 
 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑘𝑃𝑖𝑄𝑗/𝑊𝑖𝑗
𝑐 , 

где: 

𝑥𝑖𝑗 – объем корреспонденций между районами i и j, чел.; 

𝑃𝑖 – объем отправлений из района i, чел.; 

𝑄𝑗 – объем прибытий в район j, чел.; 

𝑊𝑖𝑗 – обобщенная стоимость передвижения между районами i и j («транспортное 

расстояние»); 

k, c – калибровочные коэффициенты. 

 

На 𝑥𝑖𝑗 накладываются естественные ограничения: 

∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑃𝑖𝑖 , ∑ 𝑥𝑖𝑗 = 𝑄𝑗𝑗  

 

В первых описаниях гравитационной модели коэффициент с принимался рав-

ным 2, что соответствует закону всемирного тяготения, выступающему аналогом дан-

ного расчетного метода. 

В некоторых описаниях знаменатель гравитационной модели представляется в 

виде более общей функции тяготения 𝑓(𝑊𝑖𝑗); тогда формула определения объема кор-

респонденций может быть представлена в следующем виде: 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑘𝑃𝑖𝑄𝑗/𝑓(𝑊𝑖𝑗). 

Функция тяготения 𝑓(𝑊𝑖𝑗) зависит от удельных расходов 𝑊𝑖𝑗 на передвижение 

между районами отправления (источник) i и прибытия (сток) j [2]. Объем отправлений 

может быть интерпретирован как уровень «продуктивности» района отправления, а 

объем прибытий – как уровень «привлекательности» района прибытия. Функцию тяго-
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тения можно представить, как «отталкивающий» фактор, зависящий не столько от за-

трат времени на межрайонное передвижение, сколько от неких условных суммарных 

затрат на передвижение, связанных с числом пересадок, ценой проезда, удобством со-

общения и т.д. [3]. Таким образом, число поездок (объем транспортного спроса между 

районами) в гравитационной модели зависит от численности населения, количества ра-

бочих и учебных мест, характеристик иных пунктов притяжения, а также от взаимной 

удаленности пунктов отправления и прибытия [10]. 

Целью представленного в настоящей статье исследования является определение 

закономерностей, влияющих на поведение гравитационной модели, и зависящих от ха-

рактеристик рассматриваемых городов. В качестве таких характеристик могут рассмат-

риваться численность населения, площадь городской территории, особенности формы 

городской территории. В более узком смысле в рамках исследования ставится задача 

выявить зависимости скорости сходимости матриц корреспонденций от параметров 

рассматриваемой территории. В рамках описываемого эксперимента на основе грави-

тационной модели производился расчет матриц межрайонных корреспонденций для 

семи городов с населением от 100 до 500 тысяч жителей, отличающихся формой тер-

ритории и планировочной структурой: Великий Новгород, Владикавказ, Вологда, Пет-

розаводск, Рыбинск, Сургут, Южно-Сахалинск. 

Определение параметров матриц корреспонденций в рамках гравитационной мо-

дели производится, как правило, на базе программных продуктов транспортного моде-

лирования. Но для небольших городов или укрупненных расчетов возможен упрощен-

ный подход, при котором вся расчетная схема может быть реализована на базе стандарт-

ных офисных программ без применения специализированного программного обеспече-

ния. При таком подходе целесообразно применять ряд допущений, снижающих трудоза-

траты при проведении расчетов. Естественно, точность результатов в этом случае будет 

невысокой, но достаточной для сравнительного анализа расчета матриц по разным горо-

дам. В рамках описываемого эксперимента использовались следующие допущения: 

1. Рассматривались только трудовые корреспонденции («дом – работа»). 

2. Учитывались передвижения только на городском пассажирском транспорте. 

3. Система транспортного районирования формировалась по упрощенной схеме 

с ограничением общего числа расчетных транспортных районов и только в пределах 

границ муниципального образования (городского округа). 

4. В качестве «транспортного расстояния» между районами принято расстояние 

по прямой между характеристическими центрами транспортных районов. 

Расчеты матриц производились на перспективу, соответствующую расчетным 

срокам генеральных планов исследуемых городов. Прогноз численности населения и 

размещения рабочих мест производился на основе параметров функциональных зон 

генеральных планов. В качестве расчетного периода был выбран утренний час макси-

мальных перевозок. 

Для обеспечения сходимости матрицы использовался метод балансировки [11], 

при котором невязки последовательно рассчитываются по строкам и столбцам (в ос-

нове данного метода лежат подходы, базовые положения которых разработаны М.С. 

Фишельсоном [12] – одним из основателей ленинградской (петербургской) научной 

школы транспортно-градостроительного планирования). Процедура балансировки для 



66  

каждого расчета производилась до тех пор, пока сумма невязок по модулю не станови-

лась меньше 1% от суммы отправлений по всем транспортным районам. Характери-

стика рассматриваемых городов и основные результаты представлены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Характеристики рассматриваемых городов  

в сравнении с необходимым числом итераций гравитационной модели 

 

Город Численность 

населения го-

родского 

округа, тыс. 

жит. (2024 г.) 

Площадь 

территории 

городского 

округа,  

кв. км 

Габариты 

террито-

рии город-

ского 

округа, км 

Соотноше-

ние сторон 

территории 

городского 

округа 

Число  

итера-

ций 

В. Новгород 222,3 90,1 19х8 2,4 9 

Владикавказ 309,4 291,6 14х8 1,8 10 

Вологда 318,3 116,0 13х12 1,1 5 

Петроза-

водск 

235,7 615,0 20х9 2,2 6 

Рыбинск 171,8 101,4 20х7 2,9 9 

Сургут 420,3 354,0 21х16 1,3 5 

Южно-Са-

халинск 

187,1 236,2 27х12 2,3 16 

 

Графики сходимости гравитационной модели для рассматриваемых городов 

представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – График сходимости гравитационной модели 

 

Обращает на себя внимание различная скорость сходимости матриц межрайон-

ных передвижений для разных городов. Необходимое количество итераций в соответ-

ствии с выбранным критерием сходимости варьируется от 5 до 16. При этом для неко-

торых городов на начальных итерациях наблюдается увеличение суммы невязок. При 

отсутствии ярко выраженных зависимостей числа требуемых итераций от численности 
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населения и площади рассматриваемой территории прослеживается некоторая зависи-

мость числа итераций от геометрической формы территории, выраженной в соотноше-

нии ее сторон (рисунок 2): коэффициент корреляции равен 0,52. Можно также предпо-

ложить зависимость числа итераций от взаимного размещения основных функциональ-

ных зон, но это требует дополнительных исследований. 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость числа итераций от геометрической формы территории 

 

Выводы 

1. Скорость сходимости гравитационной модели и требуемое количество итера-

ций варьируется для разных городов и зависит от ряда факторов. 

2. Анализ общих показателей, таких как численность населения, площадь терри-

тории города не позволяет выявить закономерность скорости сходимости гравитаци-

онной модели относительно этих факторов. 

3. Наиболее чувствительными факторами, характеризующими территорию го-

рода, в отношении сходимости, являются геометрическая форма территории (соотно-

шение сторон территории города) и внутренняя структура размещения жилых, деловых 

и производственных функций. 
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Минина Т.Р. 

 

О ПОДСИСТЕМАХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ1 

 

Продолжением многолетних исследований экосистем крупных водоемов, прово-

димых в ЛО ЦЭМИ АН СССР → ИСЭП АН СССР → СПб ЭМИ РАН в начале 2010-х, 

стало изучение влияния на экосистему водоема процессов, происходящих в экономике, 

окружающей среде и социальной сфере на его водосборе. Для этого в модель экологи-

ческой системы водоема были добавлены переменные, существенно отличающиеся от 

исходных (и между собой) как по размерности, так и по типу (добавленные переменные 

могут иметь вероятностную природу и быть качественными). Это привело к поиску 

иных методов математического моделирования, поскольку методы, основанные на чис-

ленном решении систем дифференциальных уравнений в частных производных и при-

менении законов сохранения, оказались не применимы из-за критического для этих ме-

тодов различия переменных. 

С помощью метода когнитивного моделирования были созданы когнитивные 

модели ЭСЭ-систем водосборов крупных водоемов (в 2017-2019 гг.), в том числе для 

частного случая – водосбора Белого моря (Беломорья), данные, необходимые для по-

строения и отладки которого, были предоставлены Институтом водных проблем Се-

вера КарНЦ РАН. 

Развитием когнитивных моделей эколого-экономических систем водосборов 

крупных водоемов стала созданная в рамках темы НИР «Исследование комплексного 

развития городов, регионов и природной среды методами математического моделиро-

вания» когнитивная эколого-социо-экономическая модель (ЭСЭ-модель) с иерархиче-

ской структурой, состоящая из пяти подмоделей (экономики, демографии, сельского 

хозяйства, водной и лесной экосистем). 

Поскольку «Основной задачей региональной экономики является изучение раз-

вития социально-экономических систем на территории страны и ее регионов в тесной 

увязке с природно-экологическими условиями» [1], попробуем оценить возможность пе-

рехода к исследованиям методами математического моделирования таких объектов как 

регион, социально-экономическая система, региональная экономическая система и ре-

гиональная социально-экономическая система.  

В первую очередь необходимо узнать, что это за объекты, каковы их свойства, 

начав с понятий этих объектов. 

Напомним, что такое «система». 

Определение понятия «система» во многом зависит от области знаний и целей 

исследования. Приведем два из нескольких десятков определений системы. 

                                                      
1 Работа выполнена в рамках темы НИР «Исследование комплексного развития городов, регионов и 

природной среды методами математического моделирования (FMGS-2022-0004)», № 122020500024-8 

на 2022-2024 гг. 
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Г.Б. Клейнер формулирует фундаментальное определение системы как «отно-

сительно устойчивой части геометрического или функционального пространства, вы-

деляемую исследователем (наблюдателем) при помощи одного или нескольких систе-

мообразующих признаков», выделяя в методологической основе системного анализа 

три базисных процесса: выделение системы как части окружающего мира, идентифи-

кация системы (её отличие от подобных) и описание (фиксация в упорядоченном виде 

доступной информации) [2].  

В.В. Меншуткин: «Системой называется часть Вселенной, которая изменяется 

во времени исходя из своего прошлого состояния и воздействия окружающей среды. В 

свою очередь сама система может влиять на окружающую среду». Если среда на си-

стему не влияет, то система называется замкнутой, в противном случае мы имеем дело 

с открытой системой [3]. 

Открытая система характеризуется входом (воздействием среды на ее состояние) и 

выходом (воздействием состояния системы на среду). Входы могут быть независимыми и 

управляемыми. Задача управления системой может быть сформулирована как поиск таких 

управляющих воздействий, которые приводили бы к заранее сформулированному вы-

ходу. В простейшем случае говорят о максимуме или минимуме выходной величины [3]. 

Итак, понятие «регион». 

Множество формулировок понятия «регион» исследователи объясняют тем, что 

«регион детерминирован тем вопросом, изучением которого мы занимаемся» [4], то 

есть суть понятия «регион» зависит от целей исследования, и понятие «регион» зависит 

от научного подхода к изучению объекта «регион».  

Приведем некоторые из множества подходов к определению «региона». 

1. Территориально-географический подход. Регион — это часть страны, отлича-

ющаяся от других частей совокупностью естественных и исторически сложившихся, 

относительно устойчивых экономических, географических и других особенностей. 

2. Административно-территориальный подход. Регион рассматривается как тер-

ритория в административных границах того или иного субъекта федерации. 

3. Экономический подход. Регион – это территория жизнедеятельности населения, 

для которой характерна производственная специализация, завершённость воспроизвод-

ственного процесса и которую можно отнести к подсистеме национальной экономики [5]. 

4. Социальный подход. Регион – это система, для которой характерна соци-

ально-пространственная общность. 

5. Социально-экономический подход. Регион – это социально-экономическая 

система, в которой воспроизводятся социальные и экономические процессы жизне-

обеспечения людей.  

6. Системный подход. Регион – система с характерными для нее структурой, функ-

циями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни населения. 

Так, академик А.Г. Гранберг придерживается системного подхода. По его мне-

нию, регион представляет собой территорию, которая отличается от других территорий 

по ряду признаков и, в то же самое время, обладает некоторой ценностью, взаимосвя-

занностью составляющих ее элементов [6]. 

У академика Н.Н. Некрасова, как считают исследователи [7] – экономический 

подход: «… под регионом понимается крупная территория страны с более или менее 
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однородными природными условиями, а главным образом – характерной направленно-

стью развития производственных сил на основе сочетания комплекса природных ре-

сурсов с соответствующей сложившейся и перспективной социальной структурой». 

Характерной особенностью региона является множественность его структурной 

организации [1]. Наиболее важные структурные элементы региона: 

 население и его среда обитания; 

 природно-ресурсный блок; 

 производственная подсистема; 

 социальная подсистема; 

 организационная подсистема; 

 информационный комплекс. 

В учебнике «Региональная экономика» 2024 года [8] приведено следующее опре-

деление: «Совокупный экономический потенциал региона – обобщающая количе-

ственно-качественная характеристика наличия и использования всех видов ресурсов, 

которыми располагает регион для своего устойчивого экономического и социального 

развития. Чем больше совокупный потенциал региона, тем шире и масштабнее его вос-

производственные функции. Этот потенциал включает в себя следующие потенциалы: 

1) геополитический – географическое положение, общественно-политические 

условия и факторы развития региона; 

2) природно-ресурсный – это часть совокупности природных ресурсов, которые 

при данном уровне экономического и технического развития общества и изученности 

территории могут быть вовлечены в хозяйственную и иную деятельность человека в 

настоящее время и в перспективе; 

3) производственный – способность материально-технической базы территории 

производить экономические блага и удовлетворять общественные потребности, обу-

словленная существующими ресурсами и условиями их использования; 

4) демографический – численность и половозрастная структура населения и воз-

можность его вовлечения в экономическую деятельность; 

5) социальный – возможности социальной сферы данного региона удовлетворять 

потребности населения территории в социальных услугах; 

6) духовный – исторический опыт, традиции, состояние науки, культуры, обра-

зования населения региона; 

7) экологический – возможная устойчивость экосистемы региона к последствиям 

хозяйственной деятельности, осуществляемой на данной территории; 

8) финансовый – финансовые ресурсы региона и возможности их вовлечения в 

хозяйственный оборот; 

9) научно-технический – совокупность материальных, технических, научных, 

кадровых, информационных ресурсов, обеспечивающих возможность научно-техниче-

ского, технико-технологического прогресса, инновационного развития в регионе; 

10) управленческий – это возможность эффективного управления в регионе, 

обеспеченная уровнем имеющихся кадров, состоянием организационных форм и суще-

ствующих методов управления». 
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В [9] регион представлен как система из шести подсистем, активное взаимодей-

ствие которых создает предпосылки для проявления эффекта синергии1 (рисунок 1). 

«Каждая из подсистем, развиваясь автономно, составляет часть единого целого. Подси-

стемы существенно влияют друг на друга, выбирая модель соответствующего поведения». 

Авторы отмечают, что регион является сложной открытой кибернетической2 си-

стемой. Регион, обладающий всеми свойствами и особенностями, характерными для 

СЭ-систем, можно считать открытой, сложной СЭ-системой. «При анализе развития 

региона он обычно рассматривается как СЭ-система» [1], воспользуемся информацией 

о социально-экономической системе.  
 

 

Рисунок 1 – Ведущие подсистемы региона как синергетической системы [9] 

 

Социально-экономическая система (СЭ-система) – это совокупность ресурсов 

и экономических субъектов, образующих единое целое, взаимосвязанных и взаимодей-

ствующих между собой в сфере производства, распределения, обмена и потребления 

товаров и услуг, востребованных во внешней среде [10]. 

СЭ-системы функционируют в экономическом времени и пространстве. Отме-

тим основные особенности и свойства СЭ-систем. К основным особенностям СЭ-си-

стем относятся: изменчивость (нестационарность параметров, их преобразование со 

временем), уникальность (у каждой СЭ-системы свои состав элементов и структура3), 

устойчивость (противодействие СЭ-системы, влиянию внешней среды, стремление к 

                                                      
1 Синергия — это явление, при котором несколько объектов во время взаимодействия усиливают свойства 
друг друга. Другими словами, это ситуация, при которой 1 + 1 = 3, и участники сотрудничества по отдель-
ности такого мощного результата не достигли бы. На греческом «синергия» означает «работа вместе». 
2 Кибернетическая система – это сложная упорядоченная совокупность взаимодействующих между со-
бой элементов, объединенных между собой определенной функцией и способных обмениваться ин-
формацией. 
3 Структура системы – это совокупность устойчивых связей между элементами системы, которые обес-

печивают целостность системы и тождественность самой себе. 
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сохранению своих состава, структуры и вектора развития), а к основным свойствам: 

организованность, взаимосвязанность и целостность.  

Основной объект изучения, рассматриваемый в данной работе – Региональная 

социально-экономическая система (региональная СЭ-система) – это совокупность 

географической среды, хозяйства и населения, находящихся в определенных отноше-

ниях для обеспечения собственного развития и развития сообществ, в которые она вхо-

дит в пределах установленных квот [11]. 

Выделяют четыре основных типа региональных СЭ-систем: 

1) макрорегионалъные (европейская часть России, азиатская часть России, рос-

сийский Север и т. п.); 

2) межрегиональные (объединяют несколько регионов – субъектов РФ, которые 

наиболее интенсивно взаимодействуют между собой, например, регионы Северо-За-

пада, Центра, Черноземья, Урала и т. д.); 

3) региональные (соответствуют субъектам РФ – республикам, краям, областям, 

автономной области и автономным округам, городам федерального подчинения); 

4) локальные (территориально-административные части субъектов РФ – города, 

районы, муниципальные образования).  

Региональные СЭ-системы состоят из сочетания сопряженных разноуровневых 

функционально-структурных подсистем1, объединенных системообразующими отно-

шениями, связями и общей целью развития.  

Из нескольких вариантов подсистем региональных СЭ-систем, опубликованных 

в последние годы, воспользуемся вариантом из учебника «Региональная экономика» 

2024 года [8], дополнив его рекреационной подсистемой из учебника 2010 года [11]:  

1) демографическая;  

2) природно-ресурсная;  

3) производственная;  

4) социальная;  

5) информационная подсистема;  

6) производственно-инфраструктурная;  

7) институциональная инфраструктура;  

8) социальная инфраструктура;  

9) духовная среда;  

10) экологическая инфраструктура; 

11) рекреационная подсистема. 

В таблице 1 приведена информация о подсистемах, необходимая при анализе 

возможности применения когнитивного моделирования к региональной СЭ-системе. 

Все эти подсистемы в своем развитии подчинены единой цели – удовлетворению 

материальных и духовных потребностей населения региона при сохранении устойчи-

вости природной среды, и взаимодействуют друг с другом.  

 

                                                      
1 Функционально-структурная подсистема — это совокупность функций государственного управле-

ния, распределённых по различным элементам его структуры. Иными словами, это не просто набор 

функций государственного управления, но такой набор, при котором каждая из функций соотносится 

со структурным подразделением, которое её осуществляет. 
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Таблица 1 – Подсистемы региональной СЭ-системы 
 

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПОДСИСТЕМЫ   

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ЭКОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ 
 СОЦИАЛЬНАЯ  

ИНСТИТУЦИОНАЛЬ-

НАЯ 

   Совокупность материально-техниче-

ских объектов, обеспечивающих вы-

полнение базовых функций производ-

ственной сферы. Она обладает харак-

терными особенностями: 1) Предна-

значена для обеспечения функций 

в нескольких отраслях народного хо-

зяйства и обеспечивает согласование 

их интересов в направлении регио-

нального развития посредством транс-

портной и энергетической систем, 

связи и коммуникационных сетей.  

2) Не создаёт материальных благ и вы-

полняет обеспечивающую функцию, 

принимая долевое участие в воспро-

изводственном процессе региона. 

 

   Комплекс 

природных, 

природно-ан-

тропогенных  

и искусствен-

ных объектов 

и систем, 

обеспечиваю-

щий условия 

сохранения 

среды жизни 

человека 

(среды, окру-

жающей чело-

века).  

 

 Комплекс от-
раслей, связан-
ных с воспроиз-
водством рабо-
чей силы, здра-
воохранением, 
образованием, 
розничной тор-
говлей, пасса-
жирским транс-
портом, ЖКХ, 
организацией 
досуга, туриз-
мом, обще-
ственным пита-
нием, службой 
быта и пр. 

 

   Управляющая подси-

стема, задающая «правила 

игры». Главная задача — 

обеспечение незыблемости 

этих правил, способствую-

щих снижению рисков не-

определенности и недосто-

верности информации. Это 

комплекс отраслей и сфер 

деятельности, осуществля-

ющих макроэкономическое 

регулирование экономики и 

поддерживающих опти-

мальные макроэкономиче-

ские пропорции развития 

национального хозяйства 
 

ПОДСИСТЕМЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
СОЦИАЛЬ-

НАЯ 
 

ИНФОРМАЦИ-

ОННАЯ 

  Это сложная, саморазви-
вающаяся, жизнеобеспе-
чивающая, самодостаточ-
ная, самоидентификаци-
онная подсистема Она 
представлена совокупно-
стью предприятий отрас-
лей материального произ-
водства, которые произво-
дят товары и оказывают 
услуги для потребителей. 
В производственный сек-
тор экономики региона 
входят: отрасли и пред-
приятия, в которых произ-
водятся материальные 
блага: промышленность, 
сельское и лесное хозяй-
ство; отрасли, оказываю-
щие материальные услуги: 
строительство, транспорт, 
связь, торговля и обще-
ственное питание. 

     Это совокупность всех видов ресур-
сов, имеющих естественное проис-
хождение и используемых для произ-
водства определённых товаров 
и услуг. Определяют место и специа-
лизацию региона в системе обще-
ственного производства. Влияют на 
направления и темпы развития реги-
она. Делятся на три вида: 
1) Биологические ресурсы. Включают 
в себя все живые компоненты био-
сферы. 2) Минеральные ресурсы. 
Представляют собой вещественные 
элементы литосферы, выступающие в 
качестве минерального сырья или ис-
точников энергии. 3) Энергетические 
ресурсы. Представляют собой энер-
гию атома, солнца, термальных и 
иных источников. Задача региональ-
ных властей состоит в обеспечении 
максимального использования при-
родных ресурсов при минимальном 
нанесении урона природной среде. 

 Включает в 

себя чис-

ленность 

населения 

и занятых 

в эконо-

мике, 

а также 

среднеду-

шевые до-

ходы насе-

ления 

 

 Основу состав-
ляет процесс про-
изводства инфор-
мации. Информа-
ционная подси-
стема региона пе-
рерабатывает по-
лученную инфор-
мацию. Конеч-
ный результат – 
это некая новая 
информация, ко-
торая предостав-
ляется пользова-
телю в виде ин-
формационных 
услуг. 

 

РЕКРЕАЦИОННАЯ 

 
 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ  ДУХОВНАЯ СРЕДА 

   Рекреационная система со-

стоит из взаимосвязанных под-

систем:  отдыхающих,  тури-

стов, природных комплексов, 

материальной базы и рекреа-

ционной инфраструктуры,  

обслуживающего персонала,  

органа управления. 

    Рассчитываются показатели, характери-

зующие человеческий потенциал реги-

она: численность населения; коэффици-

ент демографической нагрузки, ожидае-

мая продолжительность жизни; плот-

ность населения, уровень безработицы, 

которые учитываются при анализе состо-

яния региональных СЭ-систем. 

      В состав включаются 

национальные и культур-

ные ценности, а также все 

то, что направлено на под-

держание традиций и 

навыков населения, форм 

общения людей, стиля 

жизни и т.п. 
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Основу региональной СЭ-системы составляет демографическая подсистема 

(люди). 

Прежде чем рассматривать подсистемы региональной СЭ-системы, напомним о 

когнитивных моделях ЭСЭ-системы. Когнитивная модель ЭСЭ-системы имеет иерар-

хическую структуру, с когнитивными моделями пяти подсистем (экономика, демогра-

фия, лесные экосистемы, водная экосистема и сельское хозяйство), объединенными си-

стемой управления. Основной критерий управления – повышение уровня жизни насе-

ления региона водосбора за счет инвестиций в промышленность, сельское и лесное хо-

зяйство, рыболовство и рыборазведение, а также инвестиций в мероприятия по охране 

окружающей среды. Модель предназначалась для прогностических оценок на каче-

ственном уровне происходящих изменений сложной системы при различных сцена-

риях природопользования и изменений климата. 

Входными переменными для всех подсистем являются объем инвестиций и кли-

матические условия: солнечная радиация, температура почвы и осадки. 

 

 
 

Рисунок 2 – Общая блок-схема ЭСЭ-модели водосбора крупного водоема 

(показаны только входные и выходные переменные подмоделей) [12] 

 

Рассмотрим демографическую подсистему, которая представлена в обеих системах.  

В ЭСЭ-системе [12] состояние подмодели демография определяется относитель-

ной численностью группы лиц в возрасте до 18 лет, численностью работоспособного 

населения в возрасте от 18 до 65 лет и численностью пожилых старше 65лет. Подмо-

дель демография обеспечивает подмодель экономики сведениями о наличии населения 
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работоспособного возраста, и выполняется определение уровня жизни населения, ве-

личина которого является целевой функцией оптимального управления всей системой. 

На уровень жизни населения оказывает влияние общая численность популяции, инве-

стиции в сферу здравоохранения, качество воды, климатические условия, доля поверх-

ности, занятая нетронутой природой и общее загрязнение среды.  

Уровень жизни населения снижается при высокой численности населения, при 

низких инвестициях. Уровень жизни снижают загрязнение и низкое качество воды, а 

нетронутая природа и хороший климат повышают величину уровня жизни [12]. 

В демографической подсистеме региональной СЭ-системы рассчитываются по-

казатели, характеризующие человеческий потенциал региона: численность населения; 

коэффициент демографической нагрузки, ожидаемая продолжительность жизни; плот-

ность населения, уровень безработицы, которые учитываются при анализе состояние 

региональных СЭ-систем. 

Следовательно, использование когнитивной модели подсистемы демография 

ЭСЭ-системы вполне возможно. 

Блок Управления когнитивной модели ЭСЭ-системы перераспределяет инвести-

ции для обеспечения улучшения уровня жизни населения, часть из них – на мероприя-

тия по охране окружающей среды. От инвестиций на очистку сточных вод (водная эко-

система) зависит улучшение состояния окружающей и качество жизни населения. От 

затрат на улучшение условий рыболовства зависит увеличение вылова рыбы, что также 

влияет на качество жизни населения. Внесение удобрений (сельское хозяйство) способ-

ствует увеличению урожайности и улучшает качество жизни. Однако попадание удобре-

ний в водоем ухудшает качество воды и условия рыболовства, оказывая обратное влияние 

на качество жизни. Инвестиции в здравоохранение и образование (подмодель демогра-

фия) обеспечивают определенный уровень жизни [13]. 

Анализ результатов реакции подсистем на изменение внешних воздействий [13] 

показал, что при увеличении инвестиций в промышленность региона возрастают ВРП 

и потребление, растет численность населения и средняя продолжительность жизни. 

Если при этом уменьшаются инвестиции на очистку сточных вод, что приводит к уве-

личению объема неочищенных поступлений водную экосистему, происходит сокраще-

ние биомассы компонент и их продуктивность, сокращение объемов вылова. 

Снижение требований к уровню жизни населения приводит к спаду производства 

и потребления, сокращению численности населения. 

В когнитивной модели ЭСЭ-системы исследовано влияние изменений климата 

на состояние подсистем на примере водосбора Белого моря [14]. Отмечено, что коле-

бания климата мало влияют на параметры подсистемы экономика, но они оказывают 

заметное влияние на уровень жизни населения (подсистема демография): при опреде-

ленных условиях создаются более комфортные условия для проживания населения в 

этом регионе. Изменения климатической нормы сказываются на изменении темпера-

туры воды, вылове рыбы, биомассе фито- и зоопланктона, но мало влияют на измене-

ния бентоса. Сельское хозяйство на водосборе достаточно слабо зависит от изменений 

климата, неблагоприятными оказываются только годы с минимальными температу-

рами. Из управляющих воздействий кроме климата существенное значение на многие 
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элементы водной подсистемы имеет степень очистки промышленных и бытовых сто-

ков. Как было сказано, наиболее сильное воздействие очистка сточных вод оказывает 

на промысел рыб. Уровень жизни населения при полной очистке вод возрастает почти 

вдвое по сравнению с вариантом полного отказа от очистки вод. 

Блоку управления необходимо контролировать объем инвестиций на внесение 

удобрений, так как чрезмерное внесение удобрений ухудшает экологическую обста-

новку, и на объемы вырубки леса, от которых зависит сокращение площади лесов, 

также негативно влияя на экологию.  

В демографической части системы наибольшее влияние колебания климата ока-

зывают на уровень жизни населения. При отсутствии очистки популяция рыб просто 

перестает существовать, тогда как введение в действие очистных сооружений приво-

дит существенному росту уровня жизни населения. 

Перейдем к вопросу о моделировании региональной СЭ-системы.  

 

 
Рисунок 2 – Граф региональной СЭ-системы 

 

Эффективное управление региональными СЭ-системами предполагает исследо-

вание влияния всех факторов и условий, их роли и значения на показатели результа-

тивности деятельности. Методом исследования сложных систем, а к ним относится и 

региональная СЭ-система, является моделирование. Для изучения свойств, связей и от-

ношений элементов системы строится ее модель, отражающая только те свойства, 

связи и отношения, которые исследователь считает наиболее существенными. В про-

цессе исследования модели могут проявиться такие свойства оригинала, которые не 

были учтены при моделировании [15].  

Представим региональную СЭ-систему в виде графа, состоящего из всех подси-

стем. Стрелками отмечены взаимосвязи между подсистемами (структуры подсистем 

представлены в таблице 1). Подсистемы объединяет то, что частью функционирования 

каждой из них является человек. Каждая из подсистем – это сложная СЭ-система.  
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Для моделирования сложной системы необходимо формализовать процессы ее 

функционирования, т.е. представить эти процессы в виде последовательности четко 

определяемых событий, явлений или процедур, и затем построить математическое опи-

сание сложной системы. В этом и состоит основная трудность поставленной задачи. 

Создание региональной СЭ-системы, может быть осуществлено только коллективом 

ученых. Диапазон входящих в систему понятий и методов, используемых в системе, 

слишком велик для одного-двух исполнителей. Необходимы профессиональные 

навыки и знания в таких не сходных друг с другом областях знания как программиро-

вание, математика, экономика, экология, ландшафтоведение, демография и других.  

Высшим уровнем структурной организации региона является система управле-

ния. Она выражает сущностную характеристику региона и призвана реализовать через 

управленческие решения заложенный в регионе природно-ресурсный и социально-эко-

номический потенциал на благо проживающего там населения. 

Целевыми показателями регионального развития являются социальные норма-

тивы потребления, уровень и качество жизни, параметры состояния окружающей 

среды. Инструментом достижения целей и решения задач является региональная поли-

тика, которая основывается на возможностях экономики региона, в частности, произ-

водственного потенциала, трудовых и финансовых ресурсов, и реализуется через ме-

ханизмы управления и регулирования. 

По мнению В.В. Меншуткина, чем не жёстче, расплывчатее модель, тем она адек-

ватней реальности, чем меньше в модели математических формул, тем лучше отражает 

она реальные системы, лучшие – словесные модели подобные описаниям в хороших 

учебниках. Математическое моделирование сложных природных систем – процесс тру-

доемкий и не всегда приводит к желаемому результату [16]. 

Как было отмечено выше, разработать подмодель демографии, используя опыт 

создания когнитивной модели ЭСЭ-системы водосбора крупного водоема, в принципе, 

возможно, только «работать» подмодель демография должна в модели со всеми под-

моделями. Кроме того, в [3] было высказано предположение о возможности когнитив-

ного моделирования при исследовании изменения состояний природных экосистем ре-

гиона. В этом случае, не исключается подход, при котором будет создана подмодель 

для двух подсистем: экологической и природных ресурсов, учитывая не только воздей-

ствие хозяйственной деятельности на природную среду, но и зависимость уровня раз-

вития региона от природных факторов и состояния окружающей среды. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

Согласно Конституции РФ, в состав Российской Федерации входит 89 регионов, 

расположенных на территории 17 100 000 км². Территория страны протянута более чем 

на 4000 км с севера на юг и более чем на 10000 км с запада на восток. Эффективное 

взаимодействие и развитие регионов при такой территориальной отдаленности явля-

ется ключевой целью при разработке и проведению государственных программ.  

У каждого региона присутствует своя собственная производственная структура, 

социальная сфера, условия жизни, транспортная доступность, система расселения и 

размещения хозяйства. Опираясь на каждый аспект правительство каждого региона 

должно разрабатывать свой собственный механизм функционирования и управления 

экономикой. Развитие экономики регионов позволяет построить межрегиональные 

экономические связи, уплотняет взаимодействие регионов, тем самым развивая эконо-

мику Российской Федерации в целом.  

Ранее научными исследователями уже были рассмотрены факторы, которые ока-

зывают влияние на устойчивость и развитие региона в целом. К таким факторам можно 

отнести: 

1. Экономические факторы; 

2. Социальные факторы; 

3. Природно-экологические и антропогенные факторы; 

4. Демографические факторы; 

5. Использование потенциала территории; 

6. Инновационные факторы. 

Например, Швецов В.Н.  и Лексин В.Н выделяют несколько ключевых факторов, 

оказывающих значительное влияние на развитие региона. К ним относятся: экологиче-

ский фактор, который определяет условия и границы восстановления экосистем в ре-

зультате их эксплуатации; экономический фактор, предполагающий формирование 

экономической системы муниципального образования, комбинирующий с экологиче-

ским развитием; социальный фактор, подчеркивающий право человека на достойный 

уровень жизни в условиях экологической безопасности и благополучия [1].  

Гранберг А. среди своих коллег выделил большее число факторов, к ним отно-

сятся: территориальный фактор, зависящий от экономико-географического положения 

субъекта; экономический фактор, а точнее его трудовые ресурсы; фактор научно-тех-

нического потенциала, зависящий от уровня конкурентоспособности крупнейших 

предприятий и основных отраслей региона; организационный фактор, определяю-

щийся уровнем  развития инфраструктуры региона; транспортный фактор, охватываю-

щий  логистическую расположенность региона и его доступность; административный 

фактор – зависит от степени реализации федеральных и региональных программ [2].  
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Куклина Е. делит факторы, влияющие на развитие региона, на две категории: 

объективные и субъективные. К ним относятся: технологические, социально-экономи-

ческие, экологические, государственно-правовые, духовные факторы развития обще-

ства, безопасности и правопорядка [3]. 

Американский экономист Портер М. утверждает, что развитие стран и регионов 

зависит от таких факторов, как наука и образование, коммуникация общества, а также 

природные и трудовые ресурсы [4]. 

Кузнецова М. считает, что к наиболее значимым факторам, влияющим на эконо-

мический и сбалансированный рост региона, следует отнести: природно-экологические 

факторы; общественно-политические факторы; экономические факторы; социальные 

факторы [5]. 

По нашему мнению, наиболее важными факторами, способствующими устойчи-

вому и сбалансированному развитию региона, являются: 

1. Экономические факторы. Они охватывают направления социально-экономи-

ческого развития региона, региональную политику, а также экономический потенциал 

и его использование. К ним также относятся объем и эффективность производства, со-

стояние региональных рынков, инвестиционная активность и финансовое обеспечение. 

Все эти аспекты влияют на определение специализации региона, способствуют форми-

рованию межрегиональных связей и создают благоприятные условия для внедрения 

инноваций и привлечения инвестиций в экономику; 

2. Социальные факторы. Эти факторы напрямую влияют на развитие общества 

в пределах региона. К основным аспектам следует отнести: социальное развитие тер-

ритории, демографические и социокультурные условия, качество жизни населения, 

здоровье граждан, трудовой потенциал, а также уровень безработицы. Особенно важ-

ными являются факторы, касающиеся социальной инфраструктуры, соотношения до-

ходов населения, уровня прожиточного минимума и потребления материальных благ. 

Более высокий уровень этих показателей способствует удовлетворенности населения 

своим уровнем жизни, что, в свою очередь, повышает общую эффективность; 

3. Природно-экологические факторы. Они играют решающую роль в определе-

нии специализации региона и рациональном распределении ресурсов. Кроме того, эти 

факторы влияют на уровень затрат, который может быть выделен на социально-эконо-

мическое развитие региона. К ним относятся: природно-экологические условия, состо-

яние окружающей среды и антропогенное воздействие, включая уровень выбросов, за-

грязняющих атмосферу, а также состояние водоемов. 

Мы считаем, что совокупность вышеуказанных факторов напрямую влияет на 

объем инвестиций, привлекаемых в регион, поскольку чем более эффективно происходит 

их взаимодействие и взаимодополнение, тем больше вероятность извлечь свою выгоду у 

потенциального инвестора. Чем больше инвестиций идет в бюджет, тем сильнее оказыва-

ется благополучное влияние на экономику региона. Благодаря совокупности знаний, уме-

ний, навыков и нововведений, возникающих в процессе производственных процессов и 

управленческой деятельности, появляется возможность усовершенствования технологий 

и подходов. К такому виду факторов хотелось бы отнести и политику импортозамещения.  
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Моисеев В.В. утверждает, что стабильное экономическое развитие возможно 

при значительном увеличении промышленного самообеспечения, что обусловлено не-

стабильностью экономико-политических процессов в мире и осторожностью в отно-

шении иностранного капитала [6].  

Мы согласны с данным утверждением, поскольку без самообеспечения страна 

теряет свой суверенитет и становится зависима от стран конкурентов, выступающих 

экспортерами. В связи с этим, хотим рассмотреть является ли импортозамещение фак-

тором, влияющим на развитие экономики региона.  

На сегодняшний день развитие программы импортозамещения в России исполняет 

стратегически важную роль. Импортозамещение – это создание внутри страны товаров 

собственного производства, способных заменить зарубежные аналоги. В первую очередь, 

импортозамещение позволяет обезопасить страну от экономического воздействия стран-

конкурентов, усиливая ее независимость, а также способствует росту экономики.  

Первый опыт импортозамещения в России произошел еще в 1930-х годах, когда 

руководством СССР было принято решение о повышении обороноспособности за счет 

исследования технологий стран конкурентов. Благодаря закупке технологий и станков 

у стран Германии, Италии и Соединённых Штатов у Советского Союза получилось до-

гнать и превзойти полученные технологии, а также продолжить развивать полученные 

знания собственными силами [7]. 

После развала Советского Союза в 1991 году страна вновь столкнулась с необ-

ходимостью разработки технологий для собственного производства. Развал СССР вы-

звал большую брешь в производственных циклах и резкий спад в развитии экономики 

его правопреемницы России, поскольку все производства были распределены между 

Социалистическими Республиками, часть из них осталась во владении новых респуб-

лик, тем самым оборвав цикл поставок и производства.    

Предпосылки для развития зависимости экономики от импортных поставок по-

явились еще в 2000-х годах. По мере укрепления рубля (после деноминации рубля в 

1998 году) росло число импортируемых товаров, экономика России росла вплоть до 

кризиса 2008 года. Многим организациям было выгоднее купить западные аналогич-

ные продукты, нежели вкладывать свои средства во внутреннее производство. Таким 

образом страна стала сильно зависима от западных поставок. 

Однако, в 2014 году в Российской Федерации программа импортозамещения вы-

шла на новый уровень. Этому способствовала санкционная политика, введенная недру-

жественными странами, направленная на ослабление российской экономики. Прави-

тельство Российской Федерации утвердило Постановление №328 от 15 апреля 2014 

года «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности» [8]. Программа нацелена 

на объединение усилий государства в сфере развития промышленного потенциала и 

создание долгосрочных стимулов для повышения конкурентоспособности российских 

промышленных компаний как на внутреннем, так и на мировом рынках. В рамках про-

граммы государство финансирует развитие отечественных технологий в таких отрас-

лях, как транспортное машиностроение, энергомашиностроение, робототехника, стан-

костроение, промышленное программное обеспечение, аддитивные технологии и 

«цифровое производство», фармацевтика, а также металлургия. 
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В период за 2015–2021 годы правительством было выделено порядка 500 милли-

ардов рублей для проектов импортозамещения, а общий объем вложений превысил 3 

триллиона рублей. За первые 10 лет существования программы планировалось достиг-

нуть полной конкурентоспособности предприятий не только на внутреннем, но и на 

внешнем рынке [16].  

С целью более эффективного мониторинга деятельности предприятий и распре-

деления выделенных ресурсов Правительство учредило комиссию по импортозамеще-

нию. Приказом от 4 августа 2015 года № 785 «О создании правительственной комиссии 

по импортозамещению», утверждённым премьер-министром Дмитрием Анатольеви-

чем Медведевым, был сформирован состав комиссии, состоящий из двух подкомиссий. 

Первая из них отвечает за контроль в области гражданских отраслей экономики, в то 

время как вторая занимается вопросами оборонно-промышленного комплекса. [9]. 

Однако в 2022 году Российская Федерация столкнулась с рядом экономических 

трудностей. 24 февраля 2022 года Президент России объявил о начале специальной во-

енной операции. В связи с чем множество иностранных фирм стали отказываться от 

совместной работы с нашей страной, хотя у большинства зарубежных компаний на тер-

ритории России располагались заводы, на которых они производили свою продукцию. 

На данный момент, против России было введено беспрецедентное количество санкций 

от недружественных стран, что позволило России обогнать Иран и стать лидером по 

количеству введённых санкций против государства. Следует отметить, что уход ино-

странного бизнеса — это значимый недостаток, но благодаря этому теперь российские 

компании смогут занять новые ниши. 

Необходимо отметить, что особое внимание было уделено исправлению послед-

ствий продовольственного эмбарго. На сегодня Россия является самодостаточным гос-

ударством, способным прокормить население своими силами, производя в полном объ-

еме мясо, рыбу и зерно. 

Для развития внутреннего рынка Государственная Дума приняла ряд законопроек-

тов. Был дополнен 22-ФЗ, 223-ФЗ. Заказчики обязаны производить закупку товаров, изго-

товленных на территории России, в определенном процентном отношении к общему объ-

ему закупок за год. Также стал необходим полноформатный запрос на закупку зарубеж-

ных изделий для ряда секторов промышленности. Стало возможно применение упрощен-

ной схемы взаимодействия с товарами из сферы фармацевтики и медицины. Для развития 

и стимулирования внутренних рынков Государственная Дума установила приоритет ис-

пользования российского ПО при проведении госзакупок и приобретение товаров отече-

ственного производства при проведении закупочных процедур способом конкурс или аук-

цион, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» (ст.3 п.8 п.п.1). 

К 2024 году российская политика импортозамещения добилась значительного 

успеха в таких отраслях как: 

1. Агропромышленный комплекс; 

2. Сельское хозяйство; 

3. Деревопереработка; 

4. Трубная промышленность; 

5. Машиностроение; 
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6. IT-сектор; 

7. Мебельная промышленность. 

Согласно многим прогнозам в машиностроении и металлургии в ряде регионов 

будет наблюдаться уменьшение доли импорта на 20-30% [10], в определенных секто-

рах за счет перехода на локальные источники. Предполагаю, что аналогично машино-

строению, в агропромышленном комплексе доля местного производства, в зависимо-

сти от региона, тоже может увеличится, и сможет достичь 70% по основным продуктам 

– мясо, молоко, овощи. На сегодняшний день в некоторых IT-центрах наблюдается 

рост компаний, разрабатывающих продукцию, готовую заменить западные аналоги.  

В Республике Татарстан активно развивается нефтехимия, машиностроение и 

IT-сектор, предприятия нацелены заменить импортное оборудование, программное 

обеспечение и прочие необходимые продукты в данных областях, что значительно по-

высило процент инвестиций, направленный в регион [11].  

Саратовская область стала центром сельскохозяйственного производства, благо-

приятный климат и большие запасы плодородных земель способствовали развитию 

предприятий занимающихся выращиванием продуктов питания, а также изготовле-

нием техники для сельскохозяйственной промышленности [12].  

Свердловская область стала площадкой для множества промышленных предпри-

ятий, сосредоточенных на локализации производства и замене импортных компонен-

тов, особенно в металлургии и машиностроении [13]. 

Ростовская область в настоящий момент интенсивно занимается развитием аг-

ропромышленного комплекса. Как и Саратовская область данный регион одарен бла-

гоприятными климатическими условиями и максимально благоволит к полному ис-

пользованию потенциала территории [14].  

В Московской области сосредоточено множество промышленных предприятий 

и инновационных центров, работающих над локализацией и разработкой новых техно-

логий [15].  

Хочется отметить, что проект импортозамещения оказал значительное воздействие 

на различные регионы России, и эффекты могут варьироваться в зависимости от специ-

фики экономики и направлений деятельности каждого региона. Ниже приведены основ-

ные эффекты, наблюдающиеся в результате реализации программ импортозамещения. 

Во многих регионах увеличилось производство товаров и услуг, которые ранее 

зависели от импорта. Это особенно заметно в таких отраслях, как сельское хозяйство, 

машиностроение и пищевое производство. Благодаря импортозамещению были со-

зданы новые рабочие места на предприятиях, на которых работники занимаются изго-

товлением продукции и ее локализацией. Это способствовало снижению уровня безра-

ботицы в некоторых регионах. Региональные власти начали привлекать инвестиции в 

развитие новой инфраструктуры — заводов, фабрик и логистических центров, что в 

свою очередь позитивно сказалось на локальной экономике. Многие регионы начали 

развивать собственные цепочки поставок и производственные мощности, что умень-

шает зависимость от иностранных товаров и материалов. Предприятия, участвующие 

в проектах по импортозамещению, начали улучшать свои технологии и производствен-

ные процессы, что повысило их конкурентоспособность на внутреннем рынке. Им-

портозамещение также способствует развитию НИОКР (научно-исследовательские и 
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опытно-конструкторские разработки) в регионах, что ведет к созданию новых техно-

логий и инноваций. Увеличение местного производства позволяет предлагать разнооб-

разие товаров и услуг, что улучшает качество жизни в регионах. Однако, в некоторых 

случаях, несмотря на положительные изменения, импортозамещение может привести 

к снижению качества продукции, когда локальные производители не могут предложить 

тот же уровень качества, что и иностранные. Стимулирование локального производ-

ства также может привести к увеличению экологической нагрузки, если предприятия 

не учитывают экологические стандарты. Эффекты импортозамещения могут значи-

тельно различаться по регионам. Например, в ресурсных регионах, таких как Татарстан 

или Свердловская область, результаты могут быть значительно более выраженными, в 

то время как в менее развитых регионах процесс может идти медленнее. 

Эти эффекты подчеркивают, что проект импортозамещения является комплекс-

ным и многогранным процессом, влияющим на экономику и социальную жизнь в раз-

ных регионах России. 

 В заключении хотелось бы сказать, что импортозамещение в России – это слож-

ная и многогранная тема. С одной стороны, эта стратегия направлена на уменьшение 

зависимости от иностранных товаров и технологий, что может способствовать разви-

тию местной промышленности и созданию новых рабочих мест. С другой стороны, им-

портозамещение может столкнуться с проблемами, такими как недостаток современ-

ных технологий и высококвалифицированных кадров, а также возможные трудности в 

организации производственных процессов. Благодаря государственной поддержке 

большая часть проектов получает финансирование и послабления, что позволяет им 

сконцентрироваться на разработках и производстве. 

Часто успех импортозамещения зависит от конкретных отраслей и ниши. В не-

которых случаях российские производители смогли быстро адаптироваться и заменить 

импортные товары, в то время как в других отраслях процесс оказался более сложным 

и длинным. 

 

Литература 

1. Лексин В.Н., Швецов В.Н. Государство и регионы. Теория и практика госу-

дарственного регулирования территориального развития. – М.: Книжный дом «ЛИБ-

РОКОМ» / URSS, 2009. 366 с. 

2. Гранберг А. Г. Стратегия территориального социально-экономического раз-

вития России: от идеи к реализации // Вопросы экономики. 2001. № 9. С. 15–27. 

3. Куклина Е.А. Устойчивость экономической системы: методологические под-

ходы к определению понятия, виды устойчивости, типы устойчивого развития // Обра-

зование. Экономика. Общество. 2007. No 3. С. 42-47. 

4. Портер М. Международная конкуренция // Международные отношения. 1993. 

896 с. 

5. Кузнецова М.Н. Обеспечение устойчивого сбалансированного развития реги-

она на основе повышения качества человеческого капитала. – СПб., 2014. 

6. Моисеев В.В. Импортозамещение: проблемы и перспективы в России: моно-

графия. – М.: Директ-Медиа, 2016. – 362 с. 

7. Воронов В. Импортозамещение для Рогозина // Радио Свобода. – URL: 



86  

https://www.svoboda.org/a/27477140.html  (дата обращения: 11.07.2024). 

8. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и по-

вышение ее конкурентоспособности. URL: https://base.garant.ru/70643464 / (дата обра-

щения: 11.07.2024). 

9. Постановление Правительства РФ от 4 августа 2015 г. N 785 «О Правитель-

ственной комиссии по импортозамещению». URL: https://base.garant.ru/71152492/ (дата 

обращения: 11.07.2024). 

10. Сокращение импорта в России – Лента.ру URL: 

https://lenta.ru/news/2022/06/22/imp/ (Дата обращения: 20.07.2024) 

11. Министерство иностранных дел Российской Федерации – Москва. URL: 

https://www.mid.ru/ru/maps/ru/ru-ta/1413381/ (Дата обращения: 25.07.2024) 

12. Министерство иностранных дел Российской Федерации – Москва. URL: 

https://mid.ru/ru/foreign_policy/economic_diplomacy/vnesneekonomiceskie-svazi-sub-

ektov-rossijskoj-federacii/1746233/ (Дата обращения: 25.07.2024)  

13. Министерство иностранных дел Российской Федерации – Москва. URL: 

https://www.mid.ru/ru/maps/ru/ru-sve/1943329/ (Дата обращения: 25.07.2024) 

14. Министерство иностранных дел Российской Федерации – Москва. URL: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/economic_diplomacy/vnesneekonomiceskie-svazi-

sub-ektov-rossijskoj-federacii/1424299/ (Дата обращения: 25.07.2024) 

15. Министерство иностранных дел Российской Федерации – Москва. URL: 

https://mosreg.ru/sobytiya/infografika/programma-importozamesheniya-v-moskovskoi-

oblasti (Дата обращения: 25.07.2024) 

16. Гарант.ру информационно-правовой портал. URL: https://www.garant.ru/ 

news/1581704/ (Дата обращения: 14.07.2024) 
 

 

 

УДК 332.145                                            DOI: 10.52897/978-5-7310-6504-7-2024-53-86-94 

 

  Орлов П.Е. 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ 

 

Экономика Российской Федерации складывается из многообразия региональных 

и отраслевых комплексов, анализ внутренних тенденций и движущих сил развития ко-

торых представляет собой значимую научную и практическую задачу, сложность ре-

шения которой обусловлена существенными различиями в условиях и результатах 

этого развития. В Таблице 1 приведены показатели, которые характеризуют федераль-

ные округа как макрорегионы по показателям: население, валовой региональный про-

дукт всего и на душу населения, наличие основных фондов, а также количество пред-

приятий и организаций, которые осуществляют свою деятельность в данном регионе. 

Макрорегионы России, как следует из анализа данных, приведенных в Таблице 

1, различаются по количеству населения, по объему ВРП, по удельному размеру ВРП 
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на душу населения, по стоимости основных фондов, по количеству предприятий и ор-

ганизаций, причем эти различия существенны, и составляют по отдельным показате-

лям не просто проценты, а разы.  

 

Таблица 1 – Основные показатели социально-экономического развития РФ                          

и федеральных округов, 2020–2022 г. 

 
 Население, 

млн чел. 

 

ВРП Основные 

фонды, 

трлн. руб. 

 

Число  

предприятий 

и организаций, 

тыс. ед. 

 

Всего, 

трлн. руб. 

 

Индекс 

физи 

ческого 

объема 

ВРП 

На душу  

населения, 

тыс. руб. 

 2021 2022 2020 2021 2020 2021 2021 2022 2021 2022 

РФ 145,6 146,4 94,4 121,1 107,3 644,6 830,8 400,2 427,4 3345,1 3285,1 

ЦФО 39,1 40,2 34,2 41,7 109,4 868,5 1 064,0 137,5 151,9 1128,8 1129,4 

СЗФО 13,9 13,9 10,7 16,6 112,5 789,4 1 193,3 50,2 53,2 413,9 399,8 

ЮФО 16,4 16,6 6,8 7,9 104,5 411,8 483,1 33,7 35,1 277,7 268,4 

СКФО 10,0 10,2 2,4 2,4 104,9 237,7 270,0 7,9 8,2 102,8 100,9 

ПФО 28,8 28,7 13,7 16,9 103,4 468,0 582,9 55,7 58,9 605,5 581,7 

УФО 12,3 12,3 11,6 16,7 106,4 945,7  942,6 59,0 61,5  275,7 274,5 

СФО 16,9 16,6 9,0 11,3 103,4 528,8 666,0 30,7 31,9 358,2 351,1 

ДВФО  8,1 7,9 6,0 7,4 106,5 741,1 909,5 25,6 28,7 182,4 179,3 

Составлено автором по: [1; 2]. 

 

Так, количество населения различалось по федеральным округам в 2021 г. диа-

пазоне 1,24–4,83 раз; ВРП (2020 г.)  – в диапазоне 2,51–14,0 раз; ВРП на душу населения 

(2020 г.) - в диапазоне 1,69–3,91 раз; стоимость основных фондов (2021 г.)  -  в диапа-

зоне 3,26–17,51 раз; количество предприятий и организаций (2021 г.) – в диапазоне 

1,77–11,0 раз. Таким образом, очевидно, что корреляционные зависимости ВРП от сто-

имости фондов, количества населения, количества организаций не линейны. 

Общей тенденцией по всем макрорегионам является сокращение числа предпри-

ятий и организаций. По большинству федеральных округов (за исключением Централь-

ного, Южного и Северо-Кавказского) сократилось количество населения. В качестве 

положительной тенденции отметим прирост стоимости основных фондов по всем фе-

деральным округам в 2022 году по сравнению с 2021 годом.  

Что касается ВРП, то с учетом дефлятора (по данным Росстата – он составил в 

Российской Федерации в 2021 году 116,4%, а в 2022 году – 114,3%), наблюдался его 

прирост во всех федеральных округах.  

При этом отметим, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом темпы роста ВРП 

по федеральным округам различались существенно: от 1 до 5%, или в 1,5–4 раза; в 

итоге различия в ВРП увеличились до 17,8; в ВРП на душу населения – в 4,4 раза. 

В рамках каждого из федеральных округов различаются, как правило, и показа-

тели отдельных субъектов Федерации. Так, например, в СЗФО (Таблица 2) особняком 

по всем показателям стоит Санкт-Петербург, как город федерального значения, на 

долю которого приходится практически 50–80% по всем показателям, приведенным в 

Таблице 2. По стоимости основных фондов также выделяются Ленинградская область 
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и Республика Коми, по количеству организаций – Калининградская, Вологодская и Ле-

нинградская области. Ненецкий автономный округ является самым малочисленным ко 

количеству населения, но лидером по ВРП на душу населения, что обусловлено специ-

фикой его производственного комплекса. Существенно по регионам различаются как 

объемы ВРП в целом, так и объемы ВРП на душу населения. 

 

Таблица 2 – Основные социально-экономические показатели развития 

субъектов СЗФО, 2020–2022 гг. 

 
 Население, 

млн чел. 

ВРП Основные 

фонды, 

млрд руб. 

 

Число 

предприя-

тий и орга-

низаций, 

ед. 

 

Всего, 

трлн.  руб. 

 

Ин-

декс 

физи-

че-

ского 

объ-

ема 

ВРП 

На душу 

населения, 

тыс. руб. 

2021 2022 2020 2021 2020 2021 2021 2022 2021 2022 

СЗФО 13,90 13,87 10,6 16,6 112,5 0,79 1,19 50,2 53,2 413,9 399,8 

Республика 

Карелия 

0,60 0,53 0,32 0,45 102,9 0,53 0,74 1,2 1,3 17,4 17,0 

Республика 

Коми 

0,80 0,73 0,61 0,86 102,2 0,75 1,06 4,7 4,7 14,4 13,4 

Архангель-

ская область 

1,07 0,96 0,56 0,65 103,9 0,51 0,60 2,6 2,8 17,8 17,5 

Ненецкий 

авт. округ 

0,04 0,04 0,23 0,41 108,6 5,21 9,15 1,1 1,2 0,95 0,95 

Вологодская 

область 

1,14 1, 13 0,63 1,01 102,9 0,54 0,89 3,4 3,5 33,6 31,8 

Калинин-

градская об-

ласть 

1,03 1,03 0,54 0,68 109,0 0,54 0,66 2,3 2,5 34,8 33,6 

Ленинград-

ская область 

1,91 2,02 1,25 1,48 106,7 0,66 0,78 6,5 7,2 32,0 32,3 

Мурманская 

область 

0,72 0,66 0,79 1,08 105,7 1,08 1,49 3,1 3,4 13,8 13,7 

Новгород-

ская область 

0,59 0,58 0,28 0,34 104,0 0,47 0,58 1,5 1,5 11,4 10,9 

Псковская 

область 

0,61 0,59 0,20 0,22 101,6 0,32 0,36 0,8 0,9 11,8 11,3 

г. Санкт-Пе-

тербург 

5,38 5,60 5,24 9,44 120,0 0,99 1,75 23,0 24,2 226,3 217,4 

Составлено автором по: [1; 2]. 

 

В рассматриваемый период наблюдалось сокращение численности населения во 

всех субъектах Северо-Западного федерального округа, за исключением Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области, население в которых увеличилось на 4,1% и 5,9% со-

ответственно.  
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Количество предприятий увеличилось в 2022 году по сравнению с 2021 годом 

только в Ненецком автономном округе (на 4 ед.) и в Ленинградской области, в осталь-

ных регионах их количество сократилось. Во всех регионах выросла стоимость основ-

ных фондов, при чем этот рост был неравномерным: максимальный прирост наблю-

дался в Санкт-Петербурге (более 1,9 трлн. руб.), минимальный – в Псковской области 

(34,1 млрд руб.).  

Таким образом, как следует из данных Таблицы 2, наблюдается реальный суще-

ственный разброс в значениях и в динамиках показателей социально-экономического 

развития большинства регионов СЗФО, что свидетельствует о наличии межрегиональ-

ных диспропорций и их углублении.  

Такие тенденции закономерно ставят вопрос о выборе и обосновании интеграль-

ных характеристик развития регионов, внутренних импульсах и инструментах этого 

развития, позволяющих проводить сравнительную оценку.   

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что в качестве одной из таких ха-

рактеристик на современном этапе рассматривается понятие «конкурентоспособность 

региона».  

Каждый субъект экономики обладает собственным комплексом ресурсов и воз-

можностей в рамках экономического процесса, соответственно для каждого субъекта 

экономики конкуренция описывается совокупностью параметров, отражающих осо-

бенности самого субъекта, товаров, услуг, работ, которые производятся на его терри-

тории, рынков ресурсов и рынков товаров и услуг, на которых субъекты экономики 

этих регионов имеют возможности реализовывать результаты своей производственной 

деятельности. 

Конкурентоспособность региона является самостоятельным понятием в силу 

ряда факторов. Во-первых, понятия конкурентоспособность организации (предприя-

тия, фирмы) и конкурентоспособность экономики региона различаются. Так, к числу 

особенностей региона относят то, что регион рассматривается: 

 как субъект экономики, который является собственником ряда производств 

и/или площадей;  

 как территория, на которой организована производственная деятельность 

частных организаций;  

 как субъект регулирования, который определяет правила конкуренции для от-

дельных товаров и услуг на региональных рынках; 

 как территория, обладающая особым налоговым / таможенным / бюджетным 

статусом в силу того, что государство определило задачу его опережающего развития. 

Во-вторых, правомерность рассмотрения понятия конкурентоспособность реги-

она определяется тем, что и регион, и предприятия имеют характеристики, их сближа-

ющие: 

 обладают организационной структурой и органами управления; 

 осуществляют экономическую деятельность; 

 имеют собственную клиентскую базу, в качестве которой выступают как юри-

дические, так и физические лица; 

  функционируют в конкурентной среде. 
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В-третьих, существуют и принципиальные отличия конкурентоспособности ре-

гиона от конкурентоспособности предприятий, которые заключаются в следующем: 

  неконкурентоспособный регион, в отличие от неконкурентоспособного пред-

приятия, может осуществлять свою деятельность и далее, более того, он вправе рассчи-

тывать на особое внимание и поддержку федерального центра; 

  конкурентоспособность региона может быть существенно повышена за счет 

привлечения дефицитных ресурсов из федерального бюджета, в то время как конку-

рентоспособность предприятия ограничивается существующим финансовым, науч-

ным, управленческим, технологическим потенциалом, привлечение же им дополни-

тельных ресурсов связано с дополнительными затратами или вообще невозможно; 

  предприятие функционирует в той системе регулирования, которое создается 

органами власти и управления, и соответственно не может изменить параметры этой 

системы в целях повышения своей конкурентоспособности; в то же время для повыше-

ния конкурентоспособности региона органы государственного управления могут в 

рамках своих полномочий существенно изменять условия и параметры используемых 

инструментов государственного регулирования; 

  в конкурентоспособности региона приоритетными составляющими являются не 

только финансово-экономическая характеристика, но и социальная, экологическая, 

культурная составляющие, определяющие необходимость дополнительных затрат на 

обеспечение его конкурентоспособности. 

Единства мнения по поводу как понятия конкурентоспособности региона, так и 

границ этого понятия в специальной научной литературе, не сложилось.  

Так, например, по мнению Барабанова А.И. под конкурентоспособностью реги-

она следует понимать «… способность выдерживать конкуренцию со стороны других 

регионов в борьбе за ресурсы, необходимые для устойчивого развития территории и 

решения на этой основе социально-экономических задач» [3, с. 18]. Савельев Ю.В. счи-

тает, что «конкурентоспособность региона определяется его способностью создавать 

уникальные сочетания факторов производства и трансформировать их в уникальные ры-

ночные предложения» [4, с. 17]. Савельева М.В. представляет «конкурентное преимуще-

ство региона как его превосходство в экономическом, социальном, политическом, гео-

графическом положении на внутреннем и внешнем рынках, позволяющее ему иметь 

предпочтение среди жителей, предприятий, инвесторов и туристов» [5, с. 57]. По мне-

нию Орлова Е.В. «региональная конкурентоспособность выявляет преимущественные 

выгоды региона или территории по отношению к другим субъектам, как минимум 

не ухудшающих свое положение по отношению к ним» [6, с. 334]. Голованова Л.А. по-

лагает, что «конкурентоспособность региона – это свойство региона как экономической 

системы функционировать и развиваться в рыночной среде, эффективно обеспечивать 

процессы воспроизводства человека, благ и регионального потенциала» [7, с. 89].  

Представленные определения конкурентоспособности региона различаются по 

своей сущности. Так, ряд авторов полагают, что конкурентоспособность региона — это 

его способность создавать факторы и/или условия роста; другие считают, что это – 

свойство региона; третьи понимают под конкурентоспособностью деятельность; чет-

вертые – комплекс показателей.  При этом каждый из подходов имеет значение в опре-

деленном контексте в соответствии с целями и задачами проведенного исследования. 
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 В итоге, по нашему мнению, конкурентоспособность региона является поня-

тием, которое отражает особенность сравнительной оценки уровня социально-эко-

номического развития региона с одной стороны и его результатов, и возможностей в 

сравнении с другими регионами, с другой стороны. 

Конкурентоспособность региона следует рассматривать в широком и узком 

смыслах. Так, в широком смысле в качестве регионов могут рассматриваться отдель-

ные страны / государства (как, например, государства в Евросоюзе), соответственно 

региональная конкурентоспособность может определяться как конкурентоспособность 

северных стран Европы, или центральных, или южных (см., например, Фан и др. [8]). 

В Российской Федерации в широком смысле могут рассматриваться федеральные 

округа или макрорегионы (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Мос-

ковская область и др.) [9]. В узком смысле в качестве регионов могут выступать субъ-

екты Федерации, отдельные территории, в том числе депрессивные или с особым эко-

номическим режимом. Соответственно, конкурентоспособность региона в этом случае 

определяется как конкурентоспособность субъекта Федерации, муниципального обра-

зования, свободной экономической зоны и т. д.  

Как показал проведенный анализ, в качестве подходов к анализу конкурентоспо-

собности регионов выделяют: стоимость / доля рынка; продуктовый подход; эффектив-

ный подход (баланс затрат и производительности) [8].  

 По нашему мнению, эти подходы справедливы в первую очередь для оценки кон-

курентоспособности предприятий и организаций, но для регионов со сложившимися 

и/или развивающимися производственными комплексами, со сложившейся или склады-

вающейся специализацией конкурентоспособность определяется не только размерами 

ВРП и не столько размерами ВРП, а сбалансированностью экономического и социального 

развития. При этом отдельные стороны этого развития должны определяться по направ-

лениям, которые экономически или социально значимы в масштабах страны.  

Для развития приоритетных направлений в Российской Федерации используется 

такой инструмент государственного регулирования, как Национальные проекты (НП 

«Здравоохранение»,  НП «Образование», НП «Демография», НП «Культура», НП «Без-

опасные качественные дороги»,  НП «Жилье и городская среда», НП «Экология», НП 

«Наука и университеты», НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы», НП «Производительность труда», 

НП «Международная кооперация и экспорт», НП «Туризм и индустрия гостеприим-

ства», «Беспилотные авиационные системы», «Экономика данных») и Национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Конкурентоспособность региона может рассматриваться как интегральная характе-

ристика (по аналогии с конкурентоспособностью отдельного государства), а может рас-

сматриваться по отдельным отраслям и направлениям. Отраслевая конкурентоспособ-

ность региона отражает, в первую очередь, производственную характеристику и соответ-

ственно может рассматриваться через такие параметры, как доля рынка, продуктивность, 

инновационность той отрасли, которая определяет конкурентоспособность региона. При 

этом, как показывает анализ, отраслевая конкурентоспособность не совпадает с общей 

конкурентоспособностью региона, являясь лишь одной из характеристик ее.  
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Так, например, на территории Ненецкого автономного округа основным ресур-

сом является углеводородное сырье, запасы которого превосходят весь потенциал За-

падной Европы. Следовательно, он должен быть высоко конкурентоспособен, по-

скольку основным видом деятельности в регионе является отрасль «добыча нефти», 

которая является одной из самых развитых в РФ. В Таблице 3 приведена динамика по-

казателей таких как численность населения, объема ВРП, значения ВРП на душу насе-

ления, доли в общем ВРП валового регионального продукта по виду деятельности «до-

быча полезных ископаемых».  

 

Таблица 3 – Основные показатели развития Ненецкого автономного округа 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022* 2023* 

(оценка) 

Население, тыс. 

чел. 

(в среднегодовом 

исчислении)  

43,9 43,91 43,97 44,25 44,47 41,41 41,55 

ВРП, всего, млрд 

руб. 

276,5 320,4 

331,1 

230,4 406,8 476,3 385,1 

ВРП на душу 

населения, тыс. 

руб. 

6 045,2 7 296,4 7 527,8 5 213,0 9 149,6 11 502,1 9 268,4 

ВРП по виду дея-

тельности «до-

быча полезных ис-

копаемых», в % 

н/д н/д 79,2 77,2 86,0 н/д н/д 

Составлено по: [2; 10].   

 

При том, что ВРП на душу населения превышал в 2021 году общероссийский более, 

чем в 10 раз, а доля нефтедобычи в ВРП по годам составляла от 77,2 до 86%, вместе с тем, 

как показывает анализ рейтингов региона, которые были рассчитаны «РИА Рейтинг» по 

итогам официальных статистических данных за 2022 год, по большинству из них он не 

конкурентоспособен с большинством регионов России (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – НАО в рейтингах «РИА Рейтинг», 2022 г. 

        
 ИР 1 2 3 4 5 6 

Ненецкий авт. округ 45,402 39,171 35,662  93,29 11,67 46,4 

Место в рейтинге  56 75 56 8 3 83 74 
 

Примечание: ИР – итоговый рейтинг; рейтинги: 1) по качеству жизни; 2) по социально-эко-

номическому положению; 3) состоянию рынка труда; 4) материальному благополучию насе-

ления; 5) научно-технологическому развитию; 6) приверженности населения здоровому об-

разу жизни. 

Составлено по: [11].    
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Таким образом, утверждение М. Портера, что «конкурентоспособность регионов 

определяется конкурентоспособностью производств, расположенных на данной терри-

тории», в современных условиях, по нашему мнению, нуждается в корректировке. Как 

справедливо отмечают исследователи, на конкурентоспособность регионов влияют все 

в большей степени различные параметры. Так, Адамов Э.В. выделяет нематериальные 

факторы [12]; Гараев О.Р. и Мусаева Х.М. - управленческие технологии [13], Джанда-

рова Л.Х указывает на экологическую культуру [14], Чешев А.С. и Меленкин В.Л. – на 

ключевые компетенции человеческого капитала [15], Важенины И.С. и С.Г. – на имидж 

и репутацию региона [16]. 

Помимо производственной направленности в научных публикациях выделены 

специфические виды конкурентоспособности региона: Джандарова Х.С. выделяет эко-

лого-экономическую конкурентоспособность региона [14]; Самохвалова Е.П и Маль-

сагова Х.С. – цифровую [17], Карачев И.А. и Виноградова Д.Е. – экспортную [18], Ти-

мирясова А.В. и Крамин Т.В. [19] – международную [19]. 

Вместе с тем, в указанных работах авторы не конкретизируют данные понятия. 

Относительно новым рассматривается понятие «устойчивая конкурентоспособность» 

как развитие концепции устойчивого развития регионов (и государств) применительно 

к конкурентоспособности региона.   

При этом каждый из подходов характеризуется своими положительными сторонами 

и ограничениями. По-нашему мнению, выбор подхода при анализе конкурентоспособно-

сти региона должен рассматриваться во взаимосвязи с характером развития экономики 

региона: развивается она на основе факторов производства, на основе эффективности или 

на основе инноваций, или это развитие характеризуется как смешанная модель.  
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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:  

РАСКРЫТИЕ КОНЦЕПЦИИ В РОССИЙСКИХ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЯХ1 

 

Санкционное противостояние России с недружественными государствами со-

здает ситуацию, когда экономическая система Российской Федерации не просто встра-

ивается в глобальные цепочки создания добавленной стоимости, а вынуждена разви-

ваться на принципах поддержания национального суверенитета. Высокую значимость 

в этих условиях приобретает развитие науки и техники. Отставания в техническом про-

грессе может привести к тому, что за Россией закрепится статус полупериферии миро-

вой капиталистической системы без возможностей выйти за пределы этого статуса. 

Напротив, поддержание технологического суверенитета и достижение лидерских ро-

лей может позволить России проводить независимую внешнюю политику и формиро-

вать привлекательный образ будущего. 

На протяжении длительного времени в Российской Федерации не было принято 

концептуальных документов стратегического характера, определяющих направления 

научного и технического развития. Поворотным моментом стало инициированное Рос-

сийской академией наук принятие Стратегии научно-технологического развития Рос-

сийской Федерации (Указ Президента РФ от 1 декабря 2016 г.) [12]. 

В стратегии приводятся следующие определения: 

 Научно-технологическое развитие Российской Федерации – трансформация 

науки и технологий в ключевой фактор развития России и обеспечения способности 

страны эффективно отвечать на большие вызовы; 

 Большие вызовы – объективно требующая реакции со стороны государства 

совокупность проблем, угроз и возможностей, сложность и масштаб которых таковы, 

что они не могут быть решены, устранены или реализованы исключительно за счет 

увеличения ресурсов. 

Принятие Стратегии позволило в значительной степени формализовать деятель-

ность научного сообщества, вовлеченного в реализацию данной стратегии. Однако 

остается актуальным вопрос, каким образом в российской науке характеризуется спе-

цифика научно-технологического развития. 

Проблематика технологического развития рассматривается в публикациях со-

трудников Института проблем региональной экономики РАН и других ученых, чьи 

труды выходят в издаваемом Институтом журнале «Экономика Северо-Запада: про-

блемы и перспективы развития» [3, 11]. 

В ходе исследовательской деятельности был проведен обзор публикаций из си-

стемы Elibrary (РИНЦ) в рамках рассматриваемой темы. Для обзора были выбраны 

                                                      
1 Публикация подготовлена в соответствии с государственным заданием ИПРЭ РАН по теме НИР «Раз-

работка теоретико-методологических положений научно-технологического развития экономики на ос-

нове инновационной динамики и формирование механизмов ее реализации в регионах» (FMGS-2024-

0001, № 124011600045-8) 
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научные статье, удовлетворяющие четырем критериям: 

1. Имеет в заголовке словосочетание «научно-технологическое развитие»; 

2. Вышла не позднее 2014 г. (десять лет давности); 

3. Имеет более 30 цитирований в РИНЦ; 

4. Связана с научно-техническое развитием страны, в целом, не имеет привязки 

к одной отрасли, одному региону или одной организации. 

Коллектив авторов (М.А. Бендиков, И.Э. Фролов, О.Е. Хрусталев), выпустивших 

публикацию «Научно-технологическое развитие как средство обеспечения устойчиво-

сти экономики» (35 цитирований), рассматривает как родственные понятия «иннова-

ционное развитие» и «научно-техническое развитие», при этом инновационное разви-

тие рассматривается, прежде всего, как прерогатива частного бизнеса. Оно, как указано 

в статье, должно сопровождаться государственным стимулированием участия негосу-

дарственного бизнеса в научно-инновационных процессах. Государство рассматрива-

ется данными авторами как субъект, «содействующий формированию платежеспособ-

ного спроса на научно-технические достижения». 

М.А. Бендиков, И.Э. Фролов, О.Е. Хрусталев выделяют следующие побудитель-

ные мотивы и функции научно-технологического развития [1]: 

− возвышающиеся по мере накопления знаний потребности общества и индиви-

дуумов в разнообразных новых продуктах с более высокими потребительскими свой-

ствами и удовлетворение этих потребностей; 

 − стремление к сокращению затрат труда, временных, материально-сырьевых и 

иных видов ресурсов на единицу стоимости продукции. 

Обе функции обладают диалектической взаимосвязью. С одной стороны, рост 

потребностей общества обуславливает технологическое развитие, поскольку компании 

стремятся к удовлетворению спроса, а, с другой стороны, появление технологических 

новинок расширяет потребности населения. 

Потребительская экономика, сложившаяся в странах «золотого миллиарда», ха-

рактеризуется удовлетворением базовых потребностей человека, когда подавляющее 

большинство не живет в условиях голода и нищеты, имеет жилье и оплату труда, поз-

воляющую обеспечивать приемлемый уровень жизни. Однако необходимость расши-

рять рынки детерминирует ситуацию, когда бизнес вынужден не только расширять 

предложение, но и создавать спрос, пытаясь привить обществу определенные потреб-

ности. Ключевую роль здесь играет развитие цифровых технологий. Один из примеров 

увеличения потребностей – создания эко-систем [15], в рамках которых крупнейшие 

корпорации прививают определенные стиль поведения и потребления. 

К сожалению, авторы публикации «Научно-технологическое развитие как средство 

обеспечения устойчивости экономики» не приводят детальных характеристик научно-тех-

нологического развития, их концептуальное обоснование выглядит недостаточным. 

Кроме того, не изложена логика и механизмы организации развития систем такого рода. 

Статья М.П. Бурова и Маргалитадзе О.Н. «Улучшать инвестиционный климат в 

России и форсировать привлечение инвестиций в научно-технологическое развитие 

страны» (38 ссылок) [2] имеет признаки академической девиации [5] (недобросовест-

ного написания научного текста) – несмотря на упоминание в заголовке научно-техно-

логического развития страны, в тексте публикации данный термин отсутствует и не 
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раскрывается. Авторами рассматривается проблематика привлечения инвестиций, од-

нако связь с наукой в статье отсутствует.   

В публикации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации: теку-

щее состояние и перспективы» (40 ссылок) И.Е. Ильина и А.В. Клыпин анализируют 

динамику показателей научно-технической деятельности в нашей стране [4]. Харак-

терно, что проблематика научно-технологического развития рассматривается данными 

авторами со стороны науки и государства, а не со стороны бизнес-сообщества, в пуб-

ликации меньшее значение придается увязке данного развития с инновациями, генери-

руемыми бизнесом. 

Кроме того, авторы предлагают разделить угрозы и вызовы для научно-техниче-

ского развития на две группы: организационно-экономические (внутренние) и гло-

бально-технологические (внешние). Данное деление представляется интересным и зна-

чимым. К первой группе авторами относятся вызовы и угрозы, связанные с имеющимся 

отставанием темпов развития НИОКТР от лидирующих стран, проблема поиска необ-

ходимых для перелома ситуации финансовых ресурсов, отсутствие возможности скон-

центрировать критически необходимое количество средств на ключевых направле-

ниях, низкую вовлеченность крупного бизнеса в реализацию долгосрочных, стратеги-

ческих проектов в сфере высоких технологий.  

В качестве внешних вызовов И.Е. Ильиной и А.В. Клыпиным А.В.  рассматривается 

остывание в развитии конкретных диджитал-технологий (блокчейн, интернет вещей, ис-

кусственный интеллект, технологии распределение реестров), замедленное развитие в об-

ласти биотехнологий, производстве новых материалов, квантовых технологий. 

В статье Н.И. Комкова «Научно-технологическое развитие: ограничения и воз-

можности» (42 ссылки) наблюдается приравнивание научно-технологического и тех-

нологического прогресса. Компонент «наука» по сути выпадает из предмета рассмот-

рения автора данной публикации. По мнению автора, количественную оценку техно-

логического развития произвести затруднительно, однако приблизится к решению этой 

задачи можно через косвенную оценку таких показателей как качественная характери-

стика потребительских свойств, объем продаж на внутренних и мировых рынках, про-

мышленно-технологический потенциал выпуска продукции и др. [6]. 

Технологическое развитие, по мнению автора, обеспечивается такими составля-

ющими как наличие технологий, необходимого оборудования, системы организации 

труда, а также управленческого механизма. Автор задается вопросом о масштабах рас-

пространения новых технологий, подчеркивая, что лишь небольшое число компаний 

способно использовать все возможности имеющихся технологий. 

Преодоление технологического отставания от лидирующих стран Н.И. Комков 

предлагает через усиление роли Российской академии наук, предлагая сделать при-

кладные исследования более практико-ориентированными, организованные с вовлече-

нием предпринимательских и университетских структур. Другой важной мерой 

должно стать увеличение финансирования локальных структур со стороны государства 

в интересах целей национального развития. Как отмечает автор, «к числу основных мер 

по поддержке и наращиванию отечественного потенциала инновационно-технологиче-

ского развития прежде всего относится восстановление полного инновационно-техно-

логического цикла, частично разрушенного при переходе от планово-директивных к 
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рыночным механизмам управления экономикой. Эти разрушения прежде всего каса-

лись важнейшего звена этого цикла – отраслевой науки. Утрату этого звена частично 

пытались возместить, с одной стороны, частные прикладные НИИ, Государственные 

научные центры, а с другой – Российская академия наук (РАН)» [6]. 

В публикации Е.Б. Ленчук «Научно-технологическое развитие России в усло-

виях санкционного давления» (30 ссылок) обозревается развитие такого типа в русле 

преодоления технологической зависимости от Запада в связи с геополитическими 

трансформациями, возникшими в 2022 г. Подчеркивается важная роль импортозаме-

щения по ключевым технологиям как необходимая компонента для обеспечения тех-

нологической безопасности вопреки попыткам установить «технологический занавес». 

Несмотря на высокую актуальность статьи, стоит отметить, что автором не да-

ется определение научно-технологического развития. 

Е.Б. Ленчук предлагает систему мер для технологической мобилизации России 

в условиях санкционного давления со сторону недружественных государств [9]: 

1. Увязка научно-технологической политики государства с задачами импортоза-

мещения, отказ от акцента на наращивание показателей в цитирования в базах данных 

Web of Science и Scopus; 

2. Увеличение числа занятых в НИОКР до показателей лидирующих государств, 

соответствующий рост бюджетного финансирования; 

3. Восстановление прикладной науки, создание институциональной среды для 

внедрения технологических инноваций, создание инжиниринговых центров, научных 

подразделений в компаниях; 

4. Поиск научных связей в рамках БРИКС и стран «Глобального Юга»; 

5. Повышение качественного уровня исследований путем развития инженерных 

школ в рамках государственной программы «Научно-технологическое развитие». 

Е.А.  Мазилов и А.А. Давыдова, выпустившие публикацию «Научно-технологи-

ческое развитие России: оценка состояния и проблемы финансирования» (30 ссылок), 

приводят обзор научной литературы, посвященный проблематики научно-технологи-

ческого развития, имеющий значимость для концептуального осмысления проблемы. 

Рассматривается взгляд таких ученых как Й. Шумпетер, Н.Д. Кондратьев, Т. Хе-

герстранд, С.Ю. Глазьев. При этом дается характеристика национальной инновацион-

ной системы (НИС), а также предлагается авторская дефиниция «национально-техно-

логического пространства» (НТПр). 

Как полагают Е.А. Мазилов и А.А. Давыдова, НТПр состоит из следующих 

структурообразующих элементов (подсистем): материально-технологический, финан-

совый, кадровый, а также генерация знаний [10]. 

Авторы фиксируют различные особенности функционирования научно-техноло-

гического пространства, изучая массив статистической информации. В частности, ими 

отмечается низкий уровень финансирования науки со стороны коммерческих предпри-

ятий (25-29,5%), в то время как в США этот показатель составляет 56,9-62,4%, в Китае 

– 73,9%-76,6%. Доля затрат компаний в общих затратах на НИОКР в мировом топ-1000 

в России составляет 0,7%, в то время как в Японии – 68,2%, в США – 56,5% [10]. Таким 

образом, с использованием статистики обосновывается крайне низкое участие россий-
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ских компаний в научной деятельности, при рассмотрении в мировом масштабе. В ста-

тье приводится и иная значимая статистика, отражающая российскую специфику 

научно-технологического развития в сравнении с лидирующими странами. 

Е.А. Мазилов и А.А. Давыдова также формируют предложения для инновационно-

технологического развития, включающие создание региональных фондов, из которых мо-

жет осуществляться финансирование НИОКР, набор мероприятий по повышению доступ-

ности федеральных источников в регионах, развитие венчурной деятельности. 

В.С. Усков в статье «Научно-технологическое развитие российской экономики в 

условиях перехода к новому технологическому укладу» (39 ссылок), как и Е.А. Мази-

лов, А.А. Давыдова, выпустил публикацию как сотрудник Вологодского научного цен-

тра РАН, она отличается схожестью подходов к характеристике научно-технологиче-

ского развития. В.С. Усков приводит значимый исторический экскурс, рассматриваю-

щий понятие «технологический уклад».  

В своих исследованиях автор опирается на Стратегию научно-технологического 

развития Российской Федерации до 2035 года (Указ № 642), что является здравым под-

ходом к характеристики научно-технологического развития. 

Автор высказывает комплекс прямых и косвенных предложений по совершению 

перехода к новому укладу, частично заимствованных (в корректном виде) из двух пуб-

ликаций [7,8]. Научно-технологическое развитие, согласно представлениям В.С. Ус-

кова, может осуществляться, исходя из четырех моделей [14]: 1) Модель экономиче-

ского роста «догоняющего типа»; 2) Сценарии наращивания локальной конкурентоспо-

собности и нишевого лидерства; 3) Модель управления локальными процессами от-

дельных агентов в сферах науки, образования, производства; 4) Модель с формирова-

нием центров производства и центров потребления. 

 

Таблица 1 – Раскрытие концепций научно-технологического развития 

в российских научных публикациях, имеющих высокую значимость 

 

Авторы Определение  

научно-технологического 

развития 

Характеристика положений  

научно-технологического развития 

Значи-

мость пуб-

ликации 

(по оценке 

А.А. Пе-

соцкого) 

Бендиков 

М.А., Фро-

лов И.Э., 

Хрусталёв 

О.Е. 

Определение не дается, 

научно-техническое разви-

тие связано с инновацион-

ным развитием и созда-

нием национальной инно-

вационной системы 

Не представлено, подчеркивается ос-

новная роль бизнеса в инновацион-

ном развитии. Экономические меха-

низмы научно-технологической 

сферы – средства, методы и организа-

ция, с помощью которых осуществ-

ляется инновационная деятельность 

2 
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Продолжение табл. 1 
 

Авторы Определение  

научно-технологического 

развития 

Характеристика положений  

научно-технологического развития 

Значи-

мость пуб-

ликации 

(по оценке 

А.А. Пе-

соцкого) 

Бурова М.П.,  

Маргали-

тадзе О.Н. 

Отсутствует Не представлено 0 

Ильина И.Е., 

Клыпин А.В. 

Определение на основе в 

Указа Президента Россий-

ской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О наци-

ональных целях развития 

Российской Федерации на 

период до 2030 года» и 

«Стратегии научно-техно-

логического развития Рос-

сийской Федерации» (Указ 

№ 642) 

Принципы государственной поли-

тики в сфере научно-технического 

развития: 

1) фокусировка научных исследова-

ний на приоритетных направлениях, 

обеспечивающих в т. ч. инновацион-

ное развитие страны; 

2) создание продуктивной научной 

среды, способствующей эффективной 

интеграции системы высшего образо-

вания, учреждений научно-техноло-

гического комплекса, организаций ре-

ального сектора экономики и других 

компаний бизнес-сектора; 

3) сохранение важнейшей роли оте-

чественной науки в обеспечении 

конкурентоспособности и безопас-

ности государства. 

 

4 

Комков Н.И. Научно-технологическое 

развитие приравнивается к 

технологическому разви-

тию 

Восстановление полного инноваци-

онно-технологического цикла, по-

вышение роли отраслевой науки и 

Российской академии наук. 

 

4 

Ленчук Е.Б. Отсутствует 1) Увязка научно-технологической 

политики государства с задачами 

импортозамещения; 

2) Увеличение числа занятых в 

НИОКР до показателей лидирую-

щих государств; 

3) Восстановление прикладной 

науки, создание институциональной 

среды для внедрения технологиче-

ских инноваций; 

4) Поиск научных связей в рамках 

БРИКС и стран «Глобального Юга»; 

5) Повышение качественного уровня 

исследований путем развития инже-

нерных школ. 

3 
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Продолжение табл. 1 
 

Авторы Определение  

научно-технологического 

развития 

Характеристика положений  

научно-технологического развития 

Значи-

мость пуб-

ликации 

(по оценке 

А.А. Пе-

соцкого) 

Мазилов 

Е.А., Давы-

дова А.А 

Проводится квалифициро-

ванный обзор научных ис-

точников, раскрывающих 

суть научно-технологиче-

ского развития 

1) Формирование региональных фон-

дов научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

2) Повышение доступности феде-

ральных источников финансирова-

ния НТР в регионах; 

3) Повышение эффективности вен-

чурной деятельности в РФ. 

5 

Усков В.С. В соответствии со Страте-

гией научно-технологиче-

ского развития Российской 

Федерации (Указ № 642) 

Научно-технологическое развитие 

рассматривается в рамках перехода 

к новому технологическому укладу. 

Прямые по осуществлению перехода: 

1) Финансирование НИОКР из феде-

рального и региональных бюджетов; 

2) Контроль закупок технологий и 

инноваций за рубежом; 

3) Страхование риска, существую-

щего в инновационной деятельности; 

4) Субсидирование научно-техниче-

ских разработок; 

5) Дотационное финансирование от-

дельных инновационных проектов и 

выделение средств на создание пло-

щадок для их взаимодействия; 

6) Частичное предоставление госу-

дарственных гарантий для привлече-

ния в проекты средств разных типов 

инвесторов; 

7) Институт специнвесторов. 
 

5 

 
По итогам проведенного анализа российских публикаций, рассматривающих спе-

цифику национально-технологического развития, можно сделать следующие выводы: 

1. Большинство исследователей не предлагают определение научно-технологи-

ческого развития. Наибольшей ценностью обладают публикации, которые опираются 

на Стратегию научно-технологического развития Российской Федерации. Видится ме-

тодически верным и целесообразным представителям бизнес-сообщества, управленче-

ской и научной среды использовать понятийно-категориальный аппарат, имеющийся в 

Стратегии. Деятельность, нацеленная на продвижение собственного определения 

научно-технологического развития, не представляется оправданной с практической 

точки зрения. Между тем, деятельность по углублению и детализации положений 

Стратегии обладает значимостью и актуальностью. 
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2. Имеются три подхода к характеристике научно-технологического развития. 

Первый подход (рыночный) рассматривает развитие данного типа с позиции бизнеса – 

развитие науки и техники в этом случае представляет собой инновационное развитие 

бизнеса. Исследователи, придерживающиеся этого подхода, обращаются к большому 

массиву научных и практически знаний, раскрывающих инновационное развитие. Вто-

рой подход (государственно-ориентированный) базируется на том, что научно-техно-

логическое развитие – это функция государства, которое выступает основным субъек-

том развития. Третий подход (научно-ориентированный) в своей основе содержит раз-

витие российских научных организаций, помещая их деятельность в центр процессов 

совершенствования техносферы. 

3. Подавляющая часть имеющихся научных публикаций отличается поверхност-

ным рассмотрением проблематики научно-технологического развития страны и регио-

нов. Ценность имеющихся статей во многих случаях сомнительна – степень детализа-

ции и глубины «проработки» материала сравнительно невелика. В лучшую сторону от-

личаются материалы Вологодского научного центра РАН. 

4. Имеется высокий запрос на исследовательскую деятельность в сфере научно-

технологического развития страны, поскольку общее число публикаций на эту тему в 

РИНЦ мало (107 материалов в elibrary), при этом большое число научных статей имеют 

высокую цитируемость. Данный вывод обуславливает дальнейшую научную деятель-

ность, затрагивающую проблематику научно-технологического развития. 

5. Несмотря на небольшое количество российских публикаций, которые содержат 

в название термин «научно-технологические развитие», рассматриваемая тема затрагива-

ется в научных материалах, имеющих близкие термины – например, «наукоемкие отрасли 

экономики», «инновационное развитие промышленности», «научно-промышленная поли-

тика» и др. Становится важным грамотно использовать синонимы и родственные термины 

для того, чтобы имеющийся в России научный задел оказался востребованным. 
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Солодилов В.В. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ПЕТЕРБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ1 

 

В качестве объекта, представляемого в данном исследовании, выступает террито-

рия Санкт-Петербургской городской агломерации с учётом её функционально-про-

странственной неоднородности, а также её территориальная транспортная система. 

Предмет исследования — модельные представления, описывающие функционирова-

ние и развитие территориальных социально-экономической и транспортной систем Пе-

тербургской агломерации (Агломерации) в условиях их взаимосвязи и взаимодействия. 

Основная цель представляемого исследования — развитие, совершенствование 

теоретико-методологических основ и методических подходов по выявлению террито-

рий в пределах Петербургской агломерации, обладающих признаками субцентров или 

центров-ядер 2-го порядка, при реализации полицентрической модели перспективного 

развития территории этой агломерации.  

Основная задача исследовательской работы — совершенствование упомянутых 

модельных представлений для определения перспектив формирования полицентриче-

ской структуры территории и решения в перспективе других, связанных с этим проблем 

функционально-пространственного развития Агломерации. 

В качестве исходной гипотезы было принято положение о том, что полицентри-

ческая модель территориального развития городов и городских агломераций — модель 

более устойчивого, конкурентоспособного, инновационного развития во многих слу-

чаях для современных, достаточно крупных городов и городских агломераций РФ, в 

том числе в случае Петербургской агломерации. 

Одним из важнейших, требующих решения вопросов при целенаправленном фор-

мировании полицентрической структуры городов и агломераций является определение 

границ, местоположения, состава и структуры потенциальных центров городского и аг-

ломерационного значения.  

В качестве основы для идентификации и планирования формирования таких по-

тенциальных центров и районов их влияния может выступать дифференциация урба-

низированных территорий по разным критериям: территориально-морфологическому 

критерию, социальному, экономическому или транспортному критериям.  

Но наиболее объединяющим и конструктивным началом, по крайней мере, для 

первого этапа осуществления научных разработок по тематикам полицентрического 

развития урбанизированных территорий являются, в нашем понимании, исследования 

транспортных факторов и критериев. 

                                                      
1 Публикация подготовлена в соответствии с государственным заданием ИПРЭ РАН в рамках темы 

НИР «Исследование согласованного развития городов, регионов и природной среды методами мате-

матического моделирования (FMGS-2022-2204)», № 122020500024-8 на 2022-2024 гг. 
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В настоящее время Санкт-Петербургская городская агломерация — сложно-

устроенное, континуальное, целостное урбанистическое территориальное образование, 

основой развития которой является эволюционная трансформация соответствующей 

Санкт-Петербургской локальной системы расселения (ЛСР). Петербургская агломера-

ция (Агломерация) формируется и развивается как на территории Санкт-Петер-

бурга, так и на значительной по площади территории Ленинградской области, но её 

Центр–Ядро 1-го порядка (Ядро) при этом полностью располагается в пределах го-

рода федерального значения (ГФЗ) Санкт-Петербург [1]. 

Тоже весьма сложноустроенное в структурно-функциональном и структурно-

территориальном отношении, непрерывно трансформирующееся Ядро Агломерации, 

хотя полностью располагается в пределах ГФЗ Санкт-Петербург, является предельно 

значимым, хотя и очень непростым объектом для научных исследований и управлен-

ческих действий [2, с. 240]. 

На современном этапе развития Петербургской агломерации отчётливо диагности-

руется, что зона населённых пунктов-спутников Ядра Агломерации развивается опере-

жающими темпами, наблюдается динамичное развитие экономики и рост численности 

населения некоторых средних, полусредних и малых городов, соответственно, начинает 

уменьшаться нынешняя крайняя степень моноцентричности Агломерации 1-го порядка.  

Наряду с центростремительными процессами движения ресурсов по отношению 

к Ядру в Агломерации всё явственнее проявляются и противоположные им центробеж-

ные процессы, а также во многих случаях укрепляются непосредственные, прямые вза-

имосвязи между структурными элементами Агломерации за пределами Ядра [3]. 

Агломерация в настоящее время не только переживает нарастающий процесс 

невозвратной миграции населения в удалённые от Ядра населённые пункты, но и неко-

торые предприятия выводят свои мощности за пределы Ядра и даже, в некоторых слу-

чаях за пределы Агломерации.  

Появляются, развиваются города, городские населённые пункты, способные в 

определённых отношениях конкурировать с Ядром, диагностируется даже появление 

так называемых городов-противовесов Ядру.  

Постепенно образуются, формируются единый рынок труда и другие единые 

рынки ресурсов функционирования и развития Агломерации. Характерным становится 

при этом почти для всей территории Агломерации нарастающее, опережающее разви-

тие интеллектуальной инфраструктуры, внедрение инноваций, усиление роли челове-

ческого капитала [1].  

Это всё есть, в нашем понимании, отчётливые признаки прохождения Агломера-

цией в настоящее время стадии поздней субурбанизации, с последующим постепенным 

переходом на стадию деагломеризации расселения в ареале формирования Агломера-

ции, строго относя такую деагломеризацию, конечно же, только к самой Агломерации. 

В зоне формирующего влияния Агломерации, как периферийной части ареала форми-

рования Агломерации, уверенно можно прогнозировать формирование и развитие 

сравнительно отдельных локальных систем расселения, малых городских агломераций. 

Агломерация, формируя уже сравнительно обширную по площади зону спутни-

ков своего Ядра, имея ряд радиальной от Ядра направленности планировочных, 
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направлений своего развития, пять идентифицированных нами формирующихся пла-

нировочных секторов, является крупнейшей и сложнейшей по своему устройству агло-

мерацией Международного Региона Балтийского моря, а также второй по величине и 

значимости городской агломерацией России [1]. 

К 2020 году, по нашим расчётам с использованием общедоступной статистиче-

ской информации, численность постоянного населения Агломерации превысила 6,5 

млн человек, а численность постоянного населения Ядра Агломерации при этом пре-

вышала 4,5 млн человек. 

Помимо «собственно города» Санкт-Петербурга, в пределах границ Агломерации 

уже располагается не менее 70 городских населённых пунктов (ГНП), в том числе имею-

щих статус муниципальных образований ГФЗ Санкт-Петербург. ГНП фактически насчи-

тывается ещё больше, если учитывать в таком качестве и достаточно урбанизированные 

сельские населённые пункты (СНП), не имеющие пока официального статуса ГНП: мы 

идентифицируем не менее 10-ти таких, фактических ГНП или ФГНП (таблица 1) [1]. 

 

Таблица 1 — Типы и классы фактических городских населённых пунктов 

(ФГНП) на территориях планировочных секторов зоны спутников  

Ядра Петербургской агломерации, 2020 г. 

 

Планировочные 

секторы 

Количе-

ство боль-

ших горо-

дов на тер-

ритории 

сектора 

Количе-

ство 

средних 

городов 

на тер-

ритории 

сектора 

Количе-

ство полу-

средних го-

родов на 

территории 

сектора 

Количе-

ство ма-

лых горо-

дов на 

террито-

рии сек-

тора 

Количе-

ство го-

родов на 

терри-

тории 

сектора  

Количе-

ство го-

родских 

посёлков 

на терри-

тории 

сектора  

Количе-

ство 

всех 

ФГНП 

на тер-

ритории 

сектора  

Западный 0 2 2 0 4 7 11 

Южный 1 3 2 1 7 10 17 

Юго-Восточный 1 0 4 2 7 16 23 

Северо-Восточный 0 2 2 0 4 8 12 

Северо-Западный 0 2 3 1 6 11 17 

Итого: 2 9 13 4 28 52 80 

 

При этом два города — Колпино и Пушкин — уже классифицируются как боль-

шие города (таблица 1), девять городов — как средние, постепенно формируются, 

имеют существенные предпосылки для формирования на территории зоны спутников 

Ядра Агломерации 5 малых городских агломераций (таблица 2). Более всего насчиты-

вается на территории зоны спутников Ядра фактических полусредних городов — 13 

(таблица 1), увеличивается их роль и значимость в территориальном и социально-эко-

номическом развитии Агломерации. 

К 2026 году, по нашим прогнозным расчётам, численность постоянного населе-

ния Агломерации неизбежно возрастёт, увеличится и количество ГНП с соответствую-

щим правовым статусом и без такового, то есть количество ФГНП сопровождающаяся 

во многих случаях ростом численности их населения. То есть доля зоны спутников в 

общей численности населения Агломерации будет неуклонно возрастать. 
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Таблица 2 — Урбанистическое развитие планировочных секторов  

зоны спутников Ядра Петербургской городской агломерации, 2020 г. 

 
Планировоч-

ные секторы 

Коэффициент 

урбанистиче-

ской развито-

сти террито-

рии сектора  

Градация урба-

нистической раз-

витости террито-

рии сектора  

Индекс аг-

ломератив-

ности тер-

ритории 

сектора  

Количество фор-

мирующихся на 

территории сек-

тора малых город-

ских агломераций 

Коэффици-

ент агломе-

ративности 

для террито-

рии сектора 

Западный 1,3 территория раз-

вивающейся ур-

банизации 

0,29 1 0,36 

Южный  3,8 территория сла-

боразвитой урба-

низации 

0,29 2 0,21 

Юго-Восточ-

ный 

3,9 территория сла-

боразвитой урба-

низации 

0,30 1 0,15 

Северо-Восточ-

ный 

1,7 территория раз-

вивающейся ур-

банизации 

0,27 1 0,22 

Северо-Запад-

ный 

1,9 территория раз-

вивающейся ур-

банизации 

0,28 0 0,31 

Итого:    0,28 5  

 

И это всё, безусловно, свидетельствует о нарастающем процессе возникновения, 

формирования и развития в значимом количестве субцентров или центров-ядер 2-го 

порядка на территории зоны спутников Ядра Агломерации. Такими центрами-ядрами, 

как минимум, являются упомянутые большие и средние города, развивающиеся на тер-

риториях всех пяти планировочных секторов, при этом некоторые из этих городов уже 

формируют, пусть и «агломерированные» Ядром Агломерации, но во многом значи-

мые и автономные в своём развитии малые городские агломерации. 

А это следует воспринимать, с нашей точки зрения, как одно из направлений уже 

происходящей, во многом пока ещё не управляемой, не всегда и не во всём оптималь-

ной реализации полицентрической модели развития Петербургской агломерации. 

Следовательно, при этом всё более понятным становится и то, что целенаправ-

ленное развитие существующих и создание новых городов-спутников Ядра Петербург-

ской агломерации является одним из важнейших направлений развития этой агломе-

рации в современных условиях, на данном этапе её развития.  

В том числе, это должно быть и создание наукоградов, научных городов, инно-

вационных городов, технополисов. 

Развитие и создание городов-спутников — важнейший аспект рационального, 

оптимального размещения производственных сил и повышения качества жизни, вы-

равнивания на этой основе уровней социально-экономического развития отдельных 

территорий Агломерации. 

Отметим также, что развитие и создание малых, полусредних и средних городов-

спутников требует в обязательном порядке совершенствование подходов и методов 

управления территориальным и социально-экономическим развитием Агломерации. 
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Проведение исследований, связанных с развитием и созданием городов-спутни-

ков, в том числе в роли центров-ядер 2-го порядка, в составе Агломерации, в нашем 

понимании, должно ориентироваться на выстраивание теоретико-методологического 

основания и методического инструментария для выявления характера, закономерно-

стей и особенностей: 

1. стадиального и этапного социально-экономического и территориального раз-

вития Агломерации; 

2. территориально-структурного развития Агломерации, с оценкой территори-

ально-структурной сбалансированности развития экономики и расселения в Агломера-

ции и ареале её формирования; 

3. развития городов-спутников в составе Агломерации, с выстраиванием рейтин-

гов потенциалов их развития, с оценкой территориально-отраслевой сбалансированно-

сти их развития и взаимосвязанности по интегральному показателю потенциала разви-

тия конкретных городов-спутников. 

Нам понятно, что успешное решение этих задач служит основой для выполнения 

актуальных и практико-ориентированных работ, которые можно обозначить так: оценка 

необходимости и возможности или, одним словом, целесообразности создания городов-

спутников в ареале формирования Агломерации. Решению этих задач уже были посвя-

щены наши значительные усилия, но работы по этим направлениям продолжаются в силу 

того, что полученные результаты не позволяют пока достаточно убедительно оценить це-

лесообразность создания конкретных городов-спутников во многих случаях. 

Тем не менее, в порядке предварительной проработки, с учётом результатов ана-

лиза ситуации на территории Ломоносовского муниципального района, нами, например, 

предлагается на территории, простирающейся вдоль планировочной оси развития 

«Большая Ижора — Лебяжье — Бухта Батарейная», на одной из площадок создать гра-

дообразующего значения комплекс. Его основой, по нашим представлениям, может стать 

Инновационный центр научно-образовательного обеспечения морской деятельности. 

Данный комплекс может стать одним из основных градообразующих объектов 

для создания нового инновационного малого города (НИМГ) в Ломоносовском районе 

в контексте обеспечения управляемой оптимизации развития процессов субурбаниза-

ции на территории юго-западной части Петербургской агломерации (рисунок 1) [4]. 

Таким образом, весьма конструктивным на путях исследования и планирования 

территориального и социально-экономического развития городских агломераций 

(геопространственная исследовательская парадигма) оказывается принятие в каче-

стве базовой центр-периферийной модели такого развития, выстраиваемой на основе 

использования междисциплинарного подхода.  

Применение данной модели позволяет исследовать процессы формирования и раз-

вития территориальных систем, систем расселения, городских агломераций через акцент 

на взаимодействии их центров, полупериферии и периферии, имея в виду реально суще-

ствующие возможности оптимизации такого взаимодействия. Возможным становится и 

решение такой более частной задачи исследовательской работы, как совершенствование 

этих модельных представлений для определения перспектив формирования полицентри-

ческой структуры территории для каждой конкретной агломерации. 
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Рисунок 1 — Местоположение возможных площадок № № 1-7 для размещения 

комплексов градообразующего значения в северной части территории  

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

 

Для нас при этом базовым научным подходом в осуществляемых конкретных 

разработках служит в данном случае функционально-расселенческий подход, с задей-

ствованием по мере необходимости и возможностей методических инструментариев 

других научных подходов [2, с. 240-241]. 

Применятся же нами функционально-расселенческий подход с основной направ-

ленностью исследований на связи по населению, реализуемые посредством использова-

ния объектов транспортной инфраструктуры. 

Понятно, что рассматривается и исследуется при этом центр-периферийное вза-

имодействие как процесс, переживающий некоторую стадиальную последователь-

ность состояний в целом цикличного развития, при котором возможны и даже в чём-то 

неизбежны определённые диспропорции этого развития. Их учёт и элиминирование — 

обязательная компонента проведения соответствующих исследовательских работ. 

Ориентация на упомянутое теоретико-методологическое основание и кратко оха-

рактеризованные методические подходы позволяет не только получать достаточно 

адекватное представление о сценариях осуществляющегося развития агломераций, но 

и выстраивать вполне реалистичные прогнозные сценарии развития, предлагать к реа-

лизации системные меры по оптимизации такого развития. В частности, по оптимиза-

ции территориального развития экономики агломераций в направлениях повышения 

устойчивости, инновационности и конкурентоспособности этого развития. 

В том числе, становится возможным и определение перспектив формирования 

полицентрической структуры территории для конкретной агломерации, для Петер-

бургской агломерации, хотя при этом весьма проблематичным остаётся определение, 

всё-таки, перспектив формирования полицентрической структуры Ядра Агломерации. 
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Дадим в связи с этим ниже по тексту некоторые соответствующие пояснения и 

обозначим конструктивные, как нам представляется, направления решения возникаю-

щих исследовательских задач. 

В настоящее время существует и развивается множество в чём-то пересекающихся 

между собой концептуально целостных научных представлений об эффективном плани-

ровочном устройстве городов, городских систем, активно применяемых при решении за-

дач территориального планирования и градостроительного проектирования. Многие их 

этих концепций в той или иной степени отражают доминирующую в зарубежной и отече-

ственной градостроительной теории и практике тенденцию последних десятилетий — пе-

реход от модели моноцентрического развития к модели полицентрического развития го-

родских планировочных структур. Данный подход, в парадигме полицентрического раз-

вития во многих случаях уже доказал свою эффективность при планировании развития 

крупных и крупнейших городов, достаточно крупных городских агломераций [5]. 

Что касается моноцентрической модели развития города, то она, в частности, 

предполагает, что подавляющее большинство транспортных связей замыкается на цен-

тральный узловой (нодальный) городской район, который обычно формирует цен-

тральное городское ядро. Моноцентрическая модель развития городской агломерации 

предполагает замыкание подавляющей части транспортных связей на центре-ядре 1-го 

порядка такой агломерации, классическим примером чего пока ещё является, как гово-

рилось уже выше по тексту, Петербургская агломерация. 

Альтернативой моноцентрической модели является полицентрическая (многоядер-

ная, ядерно-сетевая) модель развития города, при которой некоторые планировочные 

районы города, часто формируемые субъядрами городского значения, начинают посте-

пенно обладать признаками равной значимости и начинают функционально и территори-

ально дополнять друг друга, часто даже усиливая и балансируя своё взаимное развитие. 

Полицентрическая модель развития агломерации подразумевает опережающее развитие 

городов-спутников, особенно наиболее крупных из них, центров-ядер 2-го порядка, горо-

дов-узлов противовесов главному центру-ядру агломерации, субурбанизации в целом. 

Очевидным преимуществом такой, полицентрической организации городской 

территории, помимо прочего, является относительно более низкий уровень транс-

портного спроса на связях между главным общегородским центром-ядром, формиру-

емым им районом и периферийными по отношению к ним районами, что во многих 

случаях является целью градостроительного планирования и проектирования. Осо-

бенно актуальна и востребована такая, полицентрическая организация городских тер-

риторий для крупнейших городов, обычно сталкивающихся с существенными пробле-

мами при организации системы городских передвижений. 

Полицентрическую модель развития городских и пригородных территорий часто 

и оправданно связывают с многочисленными попытками создания современных, про-

грессивных городов, которые отличают пространства повышенного и высокого ком-

форта, созданные для эффективной реализации человеческого и социального капитала, 

оптимального использования временного ресурса, экономических и средовых благ 

населением. Этим требованиям в значительной степени отвечают, например, основные 

принципы «нового урбанизма» как достаточно распространённой парадигмы градо-

строительного развития территорий [6]. 
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К основным принципам нового урбанизма можно отнести, в частности, создание 

смешанной квартальной застройки, многофункциональных зданий, обеспечение высо-

кого качества архитектурных решений, планировки и ландшафтного дизайна, много-

образия социальных групп жителей, удобной и безопасной улично-дорожной сети, пе-

шеходной и велосипедной доступности большей части значимых для населения объек-

тов. Применение цифровых технологий для управления транспортными потоками 

должно быть при этом согласовано со строительством объектов транспортной инфра-

структуры и внедрением цифровых сервисов для участников дорожного движения. 

Распространенными инструментами цифровых технологий должны становиться анали-

тика больших данных и нейронные сети. Применение этих инструментов позволяет бо-

лее эффективно управлять ресурсами городов и городских районов, оптимизировать 

функционирование объектов и систем инфраструктуры, существенно повышать каче-

ство предоставляемых населению разнообразных и востребованных услуг. 

Хотя обязательно отметим, что полицентрическая модель развития городов и аг-

ломераций не является универсальной, в конкретных случаях она может способство-

вать проявлению и ряда негативных последствий, среди которых, скажем, проявление 

распада целостной городской планировочной структуры на несколько относительно 

изолированных, потерявших часть ресурсов развития территорий.  

Кроме того, в любом случае нельзя игнорировать значение и уникальные функ-

ции главного или центрального городского ядра, сохраняющегося и даже развивающе-

гося при реализации модели полицентрической развития крупнейшего города и город-

ской агломерации. 

По нашему мнению, наиболее конструктивен при реализации полицентрической 

модели развития города и агломерации комплексный, сбалансированный подход, при ко-

тором объекты различного функционального назначения найдут своё место в формирую-

щихся субъядрах и узловых (нодальных) районах. Несомненно, что реализация такого 

подхода благоприятна для формирования таких центров притяжения инвестиций и цен-

ных кадров, как бизнес-инкубаторы, технопарки, научно-образовательные центры, что 

способствует более быстрому увеличению конкурентных преимуществ города и агломе-

рации по сравнению с ситуацией при моноцентрической планировочной структуре. 

Анализ, по крайней мере, отечественного опыта изучения полицентрического 

развития городов и городских агломераций позволяет сформулировать следующие вы-

воды [5]: 

 Полицентрическая модель территориального, планировочного развития го-

родов и агломераций — модель более устойчивого, конкурентоспособного развития в 

случае современных, достаточно крупных городов и агломераций. Важнейшей задачей, 

решаемой при формировании полицентрической структуры города, агломерации явля-

ется определение границ, местоположения, состава и структуры потенциальных цен-

тров-ядер городского и агломерационного значения. 

 В качестве основы для идентификации и планирования формирования потен-

циальных центров городского значения и районов их влияния выступает дифференциация 

городских пространств по различным критериям. Но наиболее объединяющим и конструк-

тивным началом для осуществления современных научных разработок в области поли-

центризма городских территорий являются исследования транспортных факторов. 
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Отметим также, что анализ результатов современных исследований в области го-

родского полицентризма обнаруживает крайне низкий уровень изученности транспорт-

ных факторов и критериев, что свидетельствует о несомненной актуальности проведе-

ния соответствующих исследований. 

Таким образом, понятно, почему для учёта транспортных факторов и выдвиже-

ния соответствующих критериев в исследованиях полицентрического развития терри-

тории Агломерации мы выбрали достаточно традиционный для нас инструментарий 

транспортно-градостроительного моделирования. 

При этом мы использовали по достаточно понятным причинам информационно-

программный комплекс (ИПК) Citraf, позволяющий осуществлять следующие виды 

расчётов [7]: 

 Сетевой расчёт матриц межрайонных передвижений и интенсивности пото-

ков транспорта и пассажиров. 

 Досетевой расчёт матриц межрайонных передвижений. 

 Решение задачи синтеза транспортных сетей городов. 

Реализованная схема расчётов при этом соответствует классической четырёхсту-

пенчатой транспортной модели, выступающей в качестве стандарта транспортного мо-

делирования на макроуровне. Исходная информационная база транспортной модели — 

данные о транспортной сети и свойствах территории, а также параметры, характеризу-

ющие поведение участников передвижений. 

Было также принято, что решение задачи выявления субъядер городского значе-

ния целесообразно осуществлять на основе совместного использования двух подходов 

к построению матрицы межрайонных корреспонденций — сетевого и досетевого. 

Данная задача аналогична задаче по определению мест расположения транспортно-пе-

ресадочных узлов, которая уже успешно решалась на основе ИПК Citraf и совместного 

использования сетевого и досетевого подходов к моделированию. 

Для решения упомянутой задачи представлялось целесообразным задаться гипо-

тезой о том, что территории, обладающие признаками субъядер городского значения, 

могут быть «скрыты» в планировочной структуре города, но поддаются выявлению. 

Следовательно, при построении модели полицентрического развития города целесооб-

разно не дифференцировать территорию по каким-либо факторам, а попытаться вы-

явить уже в какой-то мере сложившиеся или формирующиеся потенциальные центры-

ядра (субъядра) городского значения [5]. 

С учётом таких представлений, нами были проведены два расчёта распределения 

пассажиропотоков и пассажирооборотов на территории Петербургской агломерации: 

на сетевой модели и на досетевой модели. Для наглядности результаты сетевого и досе-

тевого моделирования были представлены поверхностями распределения пассажирообо-

ротов с привязкой к системе линий метрополитена и пригородной железной дороги [5]. 

Определение зон тяготения потенциальных центров-ядер (субъядер) городского 

значения на основе полученных поверхностей распределения пассажирооборотов 

можно представить в виде последовательности следующих действий: 

 Вычисление коэффициента корреляции между значениями пассажирооборо-

тов в узлах, полученных по итогам сетевого и досетевого расчетов. 
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 Ранжирование результатов расчётов и построение картограмм пассажирообо-

ротов станций метрополитена. 

 Анализ результатов сетевого и досетевого моделирования пассажирооборотов 

в узлах. Выявление зон наибольшей концентрации пассажирооборотов или, в случае 

досетевого моделирования, зон наибольшего спроса на передвижения. При этом из-за 

своей конфигурации эти зоны были названы треугольниками пассажирооборотов или 

треугольниками спроса на передвижения (для досетевых расчетов), которые можно от-

нести к трём их видам: треугольники, конфигурация которых совпадает, частично сов-

падает и не совпадает по результатам сетевого и досетевого расчетов. 

 Выборка узлов: в сетевом расчёте выбираются узлы с пассажироборотом более 

7 тыс. пасс./час; в досетевом расчете — узлы с пассажирооборотом более 10 тыс. пасс./час. 

 Сопоставление величин транспортного спроса и предложения в узлах; постро-

ение зон концентрации пассажирооборотов или зон тяготения (районов влияния) по-

тенциальных центров-ядер (субъядер) городского значения (рисунок 2) [5]. 

Таким образом, можно сделать, по крайней мере, следующие, резюмирующие 

выводы: 

1. Гипотеза о формировании «скрытых», не совсем явных пространств, обла-

дающих признаками потенциальных центров-ядер (субъядер) городского значения, 

подтверждается (рисунок 2). 
 

 

Рисунок 2 — Конфигурация зон тяготения потенциальных центров-ядер 

(субъядер) городского значения для города Санкт-Петербурга 

(современное состояние) 

 

2. Методами математического моделирования потоков пассажиров и транспорта 

возможно решение любой подобной междисциплинарной и крайне актуальной во мно-

гих случаях задачи. 
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3. На следующем этапе исследований необходимо разработать критерии, 

уточняющие, конкретизирующие границы и структуру выявленных пространств, вы-

полнить работу по идентификации этих границ и структур, сформулировав соответ-

ствующие выводы. 

4. Необходимо проверить и усовершенствовать разработанную гипотезу иден-

тификации упомянутых пространств на примере других городов и урбанизированных 

территорий. 

Резюмируя, отметим также, что в целом подтверждается и наша исходная ги-

потеза о том, что полицентрическая модель территориального развития городов и го-

родских агломераций — модель более устойчивого, конкурентоспособного, инноваци-

онного развития во многих случаях современных, достаточно крупных городов и го-

родских агломераций РФ, в том числе в случае Петербургской агломерации. 
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РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ КАК  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ1 

 

Концепция устойчивого развития, основанная на гармоничном взаимодействии 

экологических, экономических и социальных компонентов, стала важной парадигмой 

в XXI веке. Центральное место в этой концепции занимает вопрос ресурсоэффектив-

ности, который касается оптимизации использования природных ресурсов и сокраще-

ния негативного воздействия на окружающую среду при сохранении экономической 

стабильности. Для России, обладающей одними из крупнейших в мире запасов природ-

ных ресурсов, это направление представляет особую значимость. 

Ресурсоэффективность — это рациональное использование природных ресурсов 

с минимизацией их потерь и отходов на всех стадиях производства и потребления. Ре-

сурсоэффективность предполагает повышение производительности при меньших за-

тратах ресурсов, снижении воздействия на экологию и обеспечении долговременной 

устойчивости экосистем. 

Экономическая составляющая заключается в повышении конкурентоспособности 

компаний и предприятий за счет снижения затрат на сырье и энергию, что способствует 

устойчивому развитию экономической системы. Экологический аспект направлен на ми-

нимизацию экологического следа производственных процессов путем сокращения выбро-

сов загрязняющих веществ и улучшения утилизации отходов. Социальный аспект подра-

зумевает улучшение качества жизни граждан за счет более эффективного распределения 

ресурсов и снижения негативного влияния промышленности на окружающую среду. 

Концепция устойчивого развития подразумевает баланс между экономическим 

ростом, социальной стабильностью и охраной окружающей среды. В этом контексте 

ресурсоэффективность играет ключевую роль. Она позволяет экономике развиваться 

за счет оптимального использования природных ресурсов, что минимизирует экологи-

ческий ущерб и способствует снижению загрязнения окружающей среды. 

Важным аспектом устойчивого развития является циркулярная экономика, где 

ресурсы после использования возвращаются в производственные циклы, уменьшая 

необходимость в их добыче. Для России, чей ВВП в значительной степени зависит от 

экспорта природных ресурсов, переход к более ресурсосберегающим методам ведения 

хозяйства особенно актуален. 

Россия обладает богатыми запасами природных ресурсов, что исторически опреде-

лило структуру ее экономики. Значительная часть промышленности и экспорта страны 

связана с добычей и переработкой природных ресурсов, таких как нефть, газ, уголь, лес-

                                                      
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПРЭ РАН по теме: «Новые условия и фак-

торы социально-экологического развития регионов России в условиях цифровой трансформации эко-

номики и общества» (№ Г.Р. 124012000100-7), (код – «FMGS-2024-0002»). 
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ные и водные ресурсы. Это приводит к высоким уровням использования ресурсов и энер-

гетической зависимости экономики. Однако эта модель имеет свои пределы, особенно в 

условиях глобальных изменений климата и ужесточения экологических стандартов. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, Россия по-

прежнему остается одной из наиболее энергоемких экономик мира, что связано с уста-

ревшей инфраструктурой, неэффективными технологиями и значительными потерями 

ресурсов на этапах добычи и переработки. 

Основные вызовы: 

 Избыточная зависимость от ресурсов: экономика России сильно зависит от 

экспорта энергоносителей, что делает страну уязвимой к колебаниям мировых цен на 

нефть и газ. 

 Старая инфраструктура: множество предприятий используют морально уста-

ревшее оборудование, что повышает потребление энергии и ресурсов. 

 Низкая степень переработки отходов: по данным на 2022 год, в России пере-

рабатывается менее 10% отходов, что является одним из самых низких показателей в 

Европе. 

На фоне осознания необходимости модернизации российской экономики и пе-

рехода к более устойчивому пути развития, государство начало предпринимать шаги 

по улучшению ресурсоэффективности. 

В рамках реализации национальных проектов «Экология» и «Цифровая эконо-

мика» предусмотрены меры по внедрению современных технологий, направленных на 

снижение уровня загрязнения и повышение ресурсоэффективности. 

В рамках реализации национальных проектов «Экология» [4] и «Цифровая эконо-

мика» [5] российское правительство активно предпринимает шаги по внедрению совре-

менных технологий, нацеленных на улучшение экологической ситуации и повышение ре-

сурсоэффективности различных отраслей экономики. Эти проекты направлены на реше-

ние проблем, связанных с чрезмерным использованием природных ресурсов, загрязне-

нием окружающей среды и накоплением отходов, а также на внедрение инновационных 

подходов к управлению ресурсами и снижению негативного воздействия на природу. 

Национальный проект «Экология», стартовавший в 2019 году, ставит своей це-

лью улучшение экологической обстановки в стране путем сокращения уровня загряз-

нения воздуха, воды, почвы, а также увеличения объемов переработки отходов. Важное 

место в проекте отводится внедрению передовых технологий и модернизации произ-

водственных процессов для повышения их экологичности и эффективности использо-

вания ресурсов. Одной из ключевых задач проекта является сокращение накопленных 

отходов и создание эффективной системы их переработки, которая позволит миними-

зировать воздействие на окружающую среду и поддержать циркулярную экономику. 

Особое внимание уделяется отходам производства и потребления, которые составляют 

значительную долю от общего объема загрязнений. 

Федеральный закон №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [3], при-

нятый в 1998 году и многократно дополнявшийся, является основным нормативным 

актом, регулирующим управление отходами в России. Закон направлен на создание 

единой системы обращения с отходами, охватывающей все этапы – от образования от-

ходов до их утилизации или переработки. Закон также предусматривает обязательства 
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для промышленных предприятий и организаций по разработке и внедрению мер по со-

кращению объема отходов, а также созданию инфраструктуры для их безопасного хра-

нения и переработки. 

Основной акцент в законодательстве сделан на развитие системы раздельного 

сбора отходов и внедрение передовых технологий переработки. Закон предписывает 

создание условий для внедрения инновационных технологий, которые позволяют пе-

рерабатывать отходы на высоком уровне и превращать их в новые полезные ресурсы. 

Таким образом, отходы производства и потребления перестают быть источником за-

грязнения, становясь частью циклического производства, что является важным шагом 

к переходу на модель циркулярной экономики. 

Кроме того, в рамках закона №89-ФЗ предусмотрено внедрение расширенной 

ответственности производителей (РОП), согласно которой компании, производящие 

продукцию, обязаны нести ответственность за её дальнейшую утилизацию или перера-

ботку после окончания срока службы. Это стимулирует предприятия разрабатывать 

экологически чистые продукты, которые легче поддаются переработке, и внедрять в 

свои бизнес-процессы решения по сокращению отходов на всех стадиях жизненного 

цикла продукции. 

Национальный проект «Цифровая экономика», стартовавший в 2018 году, также 

играет важную роль в повышении ресурсоэффективности за счет внедрения цифровых 

технологий в управление природными и промышленными ресурсами. Основная идея 

проекта заключается в том, что цифровизация процессов управления ресурсами, логи-

стикой, производственными цепочками и утилизацией отходов может значительно по-

высить эффективность использования ресурсов и сократить их потери. Использование 

технологий Интернета вещей (IoT), больших данных (Big Data) и искусственного ин-

теллекта (AI) позволяет контролировать и оптимизировать производственные про-

цессы, что ведет к снижению затрат на ресурсы и минимизации негативного воздей-

ствия на окружающую среду. 

Одним из важнейших направлений в рамках проекта является разработка и внед-

рение систем мониторинга и учета ресурсов. Эти системы позволяют в режиме реаль-

ного времени отслеживать потребление воды, энергии и других природных ресурсов 

на промышленных предприятиях, анализировать полученные данные и принимать ре-

шения по их оптимизации. Таким образом, ресурсы используются более рационально, 

что снижает их расход и позволяет минимизировать выбросы загрязняющих веществ. 

Вместе эти национальные проекты — «Экология» и «Цифровая экономика» — 

создают комплексную платформу для перехода к более устойчивой и ресурсоэффек-

тивной модели ведения хозяйства в России. Они охватывают ключевые направления, 

связанные с управлением отходами, переработкой, ресурсосбережением и внедрением 

цифровых технологий, направленных на оптимизацию всех процессов, связанных с 

природопользованием и охраной окружающей среды. 

Одним из ключевых шагов, направленных на достижение ресурсоэффективно-

сти в России, является реализация программы энергосбережения. Программа энерго-

сбережения направлена на снижение потребления энергии в различных секторах эко-

номики, что не только способствует повышению экономической эффективности, но и 

снижает негативное воздействие на окружающую среду. Центральным элементом этой 
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программы является Федеральный закон №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности» [2], принятый в 2009 году. Этот закон стал важной 

вехой в развитии российской энергетической политики, нацеленной на долгосрочные 

меры по снижению энергоемкости экономики. 

Закон №261-ФЗ охватывает широкий спектр мер, направленных на повышение 

энергетической эффективности на всех уровнях — от государственных учреждений и 

коммерческих предприятий до бытового сектора. Его ключевой целью является сокраще-

ние общего объема энергопотребления и внедрение ресурсосберегающих технологий, что 

позволяет сократить затраты на энергию и снизить нагрузку на окружающую среду. 

Основные положения и задачи Федерального закона №261-ФЗ включают: 

1. Обязательные энергетические обследования (энергоаудиты). Закон преду-

сматривает обязательное проведение энергетических обследований для крупных по-

требителей энергии, включая государственные и муниципальные организации, пред-

приятия с высоким уровнем энергопотребления. Энергоаудиты позволяют выявить не-

эффективные процессы и найти способы их оптимизации. На основании результатов 

обследований предприятия обязаны разрабатывать и внедрять программы по энерго-

сбережению, которые включают в себя конкретные мероприятия по повышению энер-

гоэффективности, такие как модернизация оборудования, утепление зданий, внедрение 

современных систем управления энергопотреблением. 

2. Повышение энергоэффективности зданий и сооружений. Закон устанавли-

вает требования к энергоэффективности новых и существующих зданий. Все новые 

строящиеся объекты должны соответствовать стандартам по тепловой защите, что под-

разумевает использование современных строительных материалов и технологий, поз-

воляющих снизить теплопотери. Для уже существующих зданий закон предписывает 

проведение мероприятий по их модернизации: установка энергоэффективных окон, 

теплоизоляция фасадов, модернизация систем отопления и вентиляции. 

3. Использование энергосберегающего оборудования. Важным аспектом за-

кона является требование замены старого и неэффективного оборудования на более 

энергоэффективные аналоги. Это касается как промышленного оборудования, так и 

бытовых приборов. Закон стимулирует использование устройств с высокими классами 

энергоэффективности, таких как светодиодное освещение, системы автоматизирован-

ного управления энергорасходом, а также высокоэффективные двигатели и котлы. 

4. Повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальном хозяйстве 

(ЖКХ). Сектор ЖКХ является одним из крупнейших потребителей энергии в России. 

В рамках закона предусмотрены меры по модернизации систем теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения. Особое внимание уделяется автоматизации управления 

этими системами и использованию технологий интеллектуального учета ресурсов, что 

позволяет контролировать и оптимизировать энергопотребление в реальном времени. 

5. Внедрение возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Закон также стиму-

лирует использование альтернативных источников энергии, таких как солнечная, вет-

ровая, геотермальная и биоэнергия. Несмотря на то, что доля возобновляемых источ-

ников энергии в России пока относительно невелика, внедрение ВИЭ рассматривается 

как важный шаг на пути к снижению зависимости от традиционных энергоресурсов и 

к созданию более устойчивой энергетической системы. 
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6. Стимулирование бизнеса и создание экономических стимулов. Федеральный 

закон №261-ФЗ вводит механизмы экономического стимулирования предприятий и ор-

ганизаций к энергосбережению. В том числе речь идет о налоговых льготах, субсидиях 

и других формах поддержки для предприятий, внедряющих энергоэффективные тех-

нологии. В рамках закона создаются условия для развития рынка энергосервисных 

компаний (ЭСКО), которые специализируются на реализации проектов по энергосбе-

режению. Эти компании предлагают полный спектр услуг — от проведения энер-

гоаудитов до внедрения решений, направленных на сокращение энергозатрат. 

7. Информационная политика и просвещение. Закон также уделяет большое 

внимание повышению осведомленности граждан и организаций о необходимости энер-

госбережения. Важной задачей является формирование культуры ответственного отно-

шения к потреблению энергии как среди частных лиц, так и в бизнесе. Разрабатыва-

ются образовательные программы, проводятся информационные кампании, направлен-

ные на популяризацию энергосберегающих технологий и изменение поведенческих 

привычек в сторону более осознанного использования энергии. 

С момента принятия закона в 2009 году в России было внедрено множество ме-

роприятий по повышению энергоэффективности. В результате действий, направлен-

ных на модернизацию энергетической инфраструктуры, повышение энергоэффектив-

ности предприятий и жилого сектора, произошло значительное снижение энергопо-

требления в ряде ключевых отраслей экономики. 

Например, модернизация тепловых электростанций и промышленного оборудо-

вания позволила снизить удельное потребление топлива на единицу продукции. В сек-

торе ЖКХ внедрение систем автоматизированного учета и управления энергопотреб-

лением, а также переход на энергоэффективное освещение и отопление значительно 

сократило расходы на энергоресурсы. Кроме того, программа энергосбережения при-

вела к активному внедрению возобновляемых источников энергии, что позволило 

начать переход к более устойчивым и экологически чистым источникам энергии. 

Таким образом, Федеральный закон №261-ФЗ и программа энергосбережения 

стали важными составляющими в стратегии России по повышению ресурсоэффектив-

ности и снижению энергозависимости. Они способствуют не только экономии ресур-

сов, но и созданию условий для устойчивого развития, которое учитывает интересы как 

нынешнего, так и будущих поколений, сохраняя при этом природные ресурсы и улуч-

шая экологическую обстановку в стране. 

Перспективы повышения ресурсоэффективности в России тесно связаны с ком-

плексом экономических, технологических и политических факторов. Тенденции гло-

бального устойчивого развития, нацеленные на сохранение природных ресурсов, тре-

буют от стран активных действий по повышению эффективности использования сырья 

и энергоресурсов. Для России, чья экономика во многом зависит от добычи природных 

ресурсов, переход к модели ресурсоэффективного развития особенно важен. Основ-

ными факторами, определяющими перспективы в этой области, являются внедрение 

инноваций, международное сотрудничество и государственная поддержка. 

Одним из ключевых факторов, способствующих повышению ресурсоэффектив-

ности в России, является внедрение современных технологий. Технологические инно-
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вации позволяют значительно оптимизировать использование ресурсов, сокращать по-

тери на всех этапах производственного процесса и минимизировать негативное воздей-

ствие на окружающую среду.  

Одним из примеров таких технологий являются **интеллектуальные системы 

управления ресурсами**. Это системы, основанные на применении цифровых техно-

логий, таких как интернет вещей (IoT), искусственный интеллект и большие данные. 

Они позволяют в реальном времени отслеживать потребление энергии, воды и других 

природных ресурсов, выявлять неэффективные участки и оптимизировать процессы. 

Применение таких технологий особенно эффективно в промышленности, где суще-

ствует значительный потенциал для сокращения энергозатрат и улучшения экологиче-

ской обстановки. Например, в металлургической и химической промышленности ис-

пользование интеллектуальных систем управления процессами может снизить удель-

ное энергопотребление и выбросы вредных веществ. 

Еще одним важным направлением является развитие возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ). Россия, обладающая огромным потенциалом в сфере ВИЭ, пока исполь-

зует его в ограниченных масштабах, однако этот сектор активно развивается. Солнечная, 

ветровая и гидроэнергетика могут стать альтернативой традиционным источникам энер-

гии, таким как нефть и газ. Развитие ВИЭ способствует снижению выбросов парниковых 

газов и улучшению экологической обстановки, а также позволяет диверсифицировать 

энергетический сектор и уменьшить зависимость от ископаемого топлива. 

Важную роль в повышении ресурсоэффективности играет развитие «зеленой» про-

мышленности. Этот термин включает в себя предприятия, ориентированные на использо-

вание экологически чистых технологий и минимизацию воздействия на окружающую 

среду. Например, производство с использованием вторичных ресурсов, переработка отхо-

дов и внедрение замкнутых циклов производства (циркулярная экономика) являются важ-

ными компонентами «зеленой» промышленности. В России постепенно увеличивается 

количество таких предприятий, однако для массового внедрения этой практики необхо-

дима дальнейшая модернизация производства и поддержка на государственном уровне. 

Перспективы ресурсоэффективности в России также зависят от активного уча-

стия страны в международных инициативах и соглашениях, направленных на устойчи-

вое развитие. Одним из наиболее значимых международных соглашений является 

**Парижское соглашение**, заключенное в 2015 году. Это глобальное соглашение, 

направленное на борьбу с изменением климата, ставит перед странами-участницами 

амбициозные цели по снижению выбросов парниковых газов и переходу к низкоугле-

родной экономике. Участие России в Парижском соглашении открывает возможности 

для получения международной поддержки и технологий, направленных на повышение 

ресурсоэффективности и снижение углеродного следа. 

Международное сотрудничество позволяет обмениваться опытом и лучшими 

практиками в области устойчивого развития и ресурсоэффективности. Например, Рос-

сия участвует в различных международных проектах, направленных на развитие воз-

обновляемой энергетики, переработку отходов и модернизацию промышленности. Это 

сотрудничество включает взаимодействие с международными организациями, такими 

как Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирный банк и Международное 

энергетическое агентство (МЭА). В рамках таких проектов Россия получает доступ к 
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передовым технологиям, финансовым ресурсам и экспертной поддержке, что способ-

ствует ускорению процессов модернизации. 

Одним из ключевых факторов, определяющих перспективы повышения ресур-

соэффективности в России, является государственная поддержка и проведение законо-

дательных реформ. Государственная политика в области ресурсоэффективности разви-

вается через национальные проекты, программы и законодательные акты, направлен-

ные на стимулирование экологически чистых производств и модернизацию энергети-

ческой и промышленной инфраструктуры. 

Примером законодательных мер является Федеральный закон №261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», который стимули-

рует предприятия к снижению энергопотребления и внедрению энергоэффективных 

технологий. Данный закон устанавливает обязательства для промышленных предпри-

ятий по проведению энергоаудитов, модернизации оборудования и переходу на возоб-

новляемые источники энергии. Также, в рамках закона предусматриваются налоговые 

льготы и субсидии для предприятий, внедряющих программы энергосбережения. 

Кроме того, государство активно поддерживает развитие «зеленой» экономики и 

производство экологически чистой продукции. Важной частью государственной поли-

тики является расширенная ответственность производителей (РОП), в рамках которой 

предприятия обязаны не только производить продукцию, но и обеспечивать её утилиза-

цию и переработку после завершения срока службы. Это стимулирует компании к раз-

работке экологичных товаров и внедрению циркулярных производственных моделей. 

Продолжение курса на законодательные реформы и поддержку программ по 

энергосбережению и переработке отходов станет важным фактором для дальнейшего 

повышения ресурсоэффективности. Внедрение «зеленых» стандартов, субсидирование 

экологических проектов и развитие инфраструктуры для раздельного сбора отходов 

являются приоритетами государственной политики в этой области. 

Таким образом, перспективы повышения ресурсоэффективности в России зависят 

от внедрения инновационных технологий, активного международного сотрудничества и 

продолжения государственных реформ. Эти факторы в совокупности создают условия 

для постепенного перехода российской экономики на более устойчивую модель разви-

тия, которая будет учитывать интересы как бизнеса, так и окружающей среды. 

Ресурсоэффективность является неотъемлемой частью устойчивого развития и 

обеспечивает баланс между экономическим ростом и сохранением природных ресур-

сов для будущих поколений. Для России, обладающей огромными природными ресур-

сами, переход к ресурсоэффективной экономике имеет стратегическое значение. Со-

временные вызовы требуют кардинальных изменений в использовании природных ре-

сурсов, внедрения новых технологий и пересмотра государственной политики. 

В условиях глобальных экономических и экологических изменений ресурсоэф-

фективность становится важным элементом как для поддержания конкурентоспособ-

ности российской экономики на международной арене, так и для обеспечения экологи-

ческой безопасности и качества жизни граждан. 
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УСТОЙЧИВОЕ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ В 

КОНТЕКСТЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ XXI ВЕКА1 
 

В итоговом документе ООН «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

устойчивого развития на период до 2030 года» выделены 17 глобальных целей, одна из 

которых Цель 3 – «Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте» [1]. В Указе Президента РФ № 474 от 21.07.2020 г. были опреде-

лены общенациональные цели, среди которых сохранение населения, здоровье и благопо-

лучие людей, комфортная и безопасная среда для жизни [2].  Здоровье населения как одна 

из составляющих качества жизни — это «состояние физического, психического и соци-

ального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а также расстрой-

ства функций органов и систем организма» [3]. Реформы, проводимые в системе россий-

ского здравоохранения, должны отвечать на глобальные вызовы XXI века такие как демо-

графический (увеличение доли людей преклонного возраста в связи со снижением рожда-

емости и увеличением продолжительности жизни в развитых странах); медико-биологи-

ческий (рост числа новых заболеваний, угроза возникновения эпидемий и пандемий, обу-

словленных увеличением устойчивости бактерий и вирусов к известным лекарственным 

препаратам);  экологический (негативное влияние окружающей среды, связанное с ростом 

промышленности, урбанизацией, увеличением количества транспорта; глобальное потеп-

ление, разрушение озонового слоя, загрязнение Мирового океана и т.д.). 

Анализ статистического материала за период 2005-2022 гг. о заболеваемости 

населения России показал, что во всех федеральных округах РФ наблюдалось увеличе-

ние заболеваемости на 1000 человек населения за этот период за исключением Северо-

                                                      
1 Статья подготовлена в рамках выполнения темы НИР ИПРЭ РАН «Новые условия и факторы 
социально-экологического развития регионов России в условиях цифровой трансформации экономики 
и общества»: № ГР: 124012000100-7. 

https://www.consultant.ru/document/
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Кавказского федерального округа, где показатель оказался равным 1,00 (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Изменение показателей заболеваемости на 1000 человек населения в 

федеральных округах РФ (2022 г. к 2005 г.) 

 

Федеральные округа РФ 2005 г. 2022 г. 2022 г. к 2005 г. 

РФ 743,7  889,1 1,19 

ЦФО 694,9  795,4 1,14 

СЗФО 758,9  1 115,6 1,47 

ЮФО 677,8  759,7 1,12 

СКФО 701,7  704,8 1,00 

ПФО 810,3  962,9 1,19 

УФО 786,0  1 003,9 1,28 

СФО 801,5  936,1 1,17 

ДВФО 730,7  904,3 1,24 
 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистический сбор-

ник. М., 2006-2023 гг. 

 

Анализируя статистический материал за период 2005-2022 гг. о заболеваемости 

на 1000 человек населения России по основным классам болезней: болезни органов ды-

хания; новообразования; болезни системы кровообращения; болезни крови, кроветвор-

ных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; болезни ор-

ганов пищеварения; болезни нервной системы; болезни эндокринной системы, рас-

стройства питания и нарушения обмена веществ, необходимо отметить, что снижение  

заболеваемости крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих 

иммунный механизм, наблюдалось во всех федеральных округах РФ. Количество забо-

леваний на 1000 человек населения органов пищеварения увеличилось только в Се-

веро-Западном федеральном округе (в 1,18 раза); нервной системы – в Северо-Запад-

ном (в 1,78 раза) и Северо-Кавказском (в 1,12 раза) федеральных округах. Что касается 

болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, 

то снижение заболеваемости произошло только в Северо-Кавказском федеральном 

округе (0,96). Увеличение заболеваемости органов дыхания, системы кровообращения 

и новообразований характерно для всех федеральных округов, за исключением ново-

образований в Южном федеральном округе, в котором наблюдалось снижение (0,9). 

Причем самую большую заболеваемость населения России в 2022 г. составили болезни 

органов дыхания (422,0 на 1000 человек населения) и которая увеличилась по сравне-

нию с 2005 г. в 1,43 раза (таблица 2). Такая ситуация связана с состоянием окружающей 

среды и, прежде всего, с загрязнением атмосферного воздуха.  

В Российской Федерации в 2022 г. выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух, отходящих от стационарных источников, составили 17,2 млн т [4]. Необ-

ходимо отметить, что в целом в России наблюдается тенденция к незначительному сни-

жению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Тем не менее, в 2022 

г.  в федеральных округах РФ выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
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отходящих от стационарных источников, пока еще велики (рис. 1), особенно в СФО 

(5805 тыс. т), УФО (3592 тыс. т) и ПФО (2309 тыс. т). Кроме того, количество городов 

в этих федеральных округах, где комплексный индекс загрязнения атмосферного воз-

духа (ИЗА) превышает допустимые нормы, больше по сравнению с другими федераль-

ными округами (таблица 3). В ПФО превышение ИЗА в 32 городах (проживает 54% 

населения), в СФО – в 30 городах (проживает 68% населения), в УФО в 13 городах 

(проживает 48% населения). В городах других федеральных округов также достаточно 

сложная экологическая обстановка за исключением СКФО (2 города) и СЗФО (7 горо-

дов). Более половины населения ЦФО (55%) и ДВФО (55%) проживает в городах, в 

которых ИЗА>7. В ЮФО в 15 городах с превышением допустимых норм комплексного 

индекса загрязнения атмосферного воздуха проживает 49% населения. 

 

Таблица 2 – Изменение показателей заболеваемости на 1000 человек населения 

по основным классам болезней в федеральных округах РФ (2022 г. к 2005 г.) 

 

Федеральные 

округа РФ 

Изменение показателей заболеваемости по основным классам болезней в федераль-

ных округах РФ в 2022 г по сравнению с 2005 г. 

Бо-

лезни 

орга-

нов 

дыха-

ния 

Но-

вооб- 

разова- 

ния 

Болезни 

си-

стемы 

кро-

вооб-

раще-

ния 

Болезни крови, 

кроветворных 

органов и от-

дельные нару-

шения, вовлека-

ющие иммун-

ный механизм 

Болезни 

органов 

пи-

щева-

рения 

Болезни 

нервной 

си-

стемы 

Болезни эндо-

кринной си-

стемы, рас-

стройства пита-

ния и наруше-

ния обмена ве-

ществ 

ЦФО 1,24 1,12 1,16 0,75 0,73 0,79 1,14 

СЗФО 1,72 1,54 1,58 0,93 1,18 1,78 1,48 

ЮФО 1,32 0,90 2,09 0,74 0,72 0,95 1,76 

СКФО 1,47 1,25 1,85 0,79 0,49 1,12 0,96 

ПФО 1,53 1,09 1,46 0,75 0,84 0,85 1,14 

УФО 1,60 1,12 1,73 0,93 0,83 0,79 1,62 

СФО 1,47 1,22 1,29 0,79 0,77 1,01 1,49 

ДВФО 1,59 1,17 1,22 0,68 0,68 0,98 1,05 
 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистический сбор-

ник. М., 2006-2023 гг. 

 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу обеспечивает процесс 

их улавливания. К сожалению, значение показателей улавливания загрязняющих атмо-

сферу веществ, отходящих от стационарных источников в федеральных округах РФ 

(улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источ-

ников (тысяч тонн) в 2022 г. к значению в 2005 г.) меньше 1, за исключением ЦФО 

(значение показателя 2,46), в котором в 2005 г. было уловлено 5565 тыс. т, а в 2022 г. - 

13673 тыс. т [4]. 

Одним из основных направлений в области охраны окружающего воздуха явля-

ется развитие мониторинга его загрязнения. К сожалению, пока еще не во всех субъек-

тах РФ осуществляется мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, либо он слабо 

развит. Так, например, в СЗФО в 2022 г. он проводился в 38 городах, где действовали 

93 станции наблюдательной сети. Причем в городах Вологодской области с высоким и 
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очень высоким уровнем загрязнения воздуха, где население составляет 37%, действо-

вало 8 станций наблюдательной сети, а в Калининградской области 5 станций (город-

ское населением составляет 62%) [5]. Проведение государственного регионального 

экологического надзора в области охраны окружающего воздуха в субъектах СЗФО РФ 

в 2022 г. позволило выявить 46 нарушений в Вологодской области, 16 – в Калининград-

ской области, 35 – в Ленинградской области [5]. Развитие региональных систем мони-

торинга позволит снизить уровень загрязнения территорий путем выявления наруше-

ний в области охраны окружающего воздуха, на основе которых органами власти 

должны приниматься своевременные решения.  
 

.  
 

Рисунок 1 – Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

в федеральных округах РФ, отходящих от стационарных источников  

в 2022 г. (тыс. тонн) 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистический сбор-

ник. М., 2023 г. 

 

Существующий перечень мероприятий по снижению объема выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу предусматривает: совершенствование технологиче-

ских процессов; строительство и ввод в действие новых пылегазоочистных установок и 

сооружений; повышение эффективности действующих очистных установок; ликвидацию 

источников загрязнения; перепрофилирование предприятия, цеха, участка на выпуск дру-

гой продукции и прочие мероприятия. В 2022 г. в Российской Федерации было выполнено 

2882 мероприятия по снижению объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 

что позволило снизить выбросы на 1060,9 тыс. т., в том числе 632 мероприятия были 

направлены на повышение эффективности действующих очистных установок; 228 – на 

совершенствование технологических процессов; 182 – на ликвидацию источников загряз-

нения [5]. Дальнейшее проведение перечисленных выше мероприятий позволит улучшить 

динамику снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Не менее важным направлением в обеспечении здоровья населения является 

улучшение качества питьевого водоснабжения, которое зависит от состояния центра-
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лизованного водоснабжения (состояние водопроводной распределительной сети) и не-

централизованных водоисточников. Структура дополнительных случаев заболеваемо-

сти населения Российской Федерации, связанной с неудовлетворительным качеством 

воды системы централизованного водоснабжения в 2022 г., представлена в таблице 4. 
 

Таблица 3 – Комплексный индекс загрязнения атмосферного воздуха  

в федеральных округах РФ в 2022 г. 
 

Федеральный округ РФ Количество городов,  

в которых ИЗА>7    

Население в городах  

с оценкой ИЗА>7, % 

ЦФО 14 55 

СЗФО 7 11 

ЮФО 15 49 

СКФО 2 18 

ПФО 32 54 

УФО 13 48 

СФО 30 68 

ДВФО 16 55 
 

Источник: О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2022 году. Гос-

ударственный доклад. - М.: Минприроды России; МГУ имени М.В. Ломоносова, 2023. - 686 с. 

 

Таблица 4 – Структура дополнительных случаев заболеваемости населения  

Российской Федерации, связанной с неудовлетворительным качеством воды  

системы централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в 2022 г. 
 

Болезни Заболеваемость 

населения, % 

Количество случаев  

 на 100 тыс. населения 

Органов пищеварения 35,6 446,5 

Мочеполовой системы 26,7 334,3 

Кожи и подкожной клетчатки 13,0 163,2 

Крови, кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный механизм 

6,7 84,2 

Эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

6,1 76,9 

Прочие 11,9 151,2 
 

Источник: О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2022 году. Гос-

ударственный доклад. - М.: Минприроды России; МГУ имени М.В. Ломоносова, 2023. - 686 с. 

 

Заболеваемость, связанная с ненормативным качеством питьевой воды, в 2022 г. 

присутствовала на территории 81 субъекта Российской Федерации в диапазоне от 6,7 
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до 3177,3 дополнительных случаев на 100 тыс. населения. Наибольшая дополнительная 

заболеваемость была выявлена в Курганской, Новгородской, Смоленской областях, 

Республике Дагестан и Республике Саха [5]. Показатели загрязнения сточных вод в по-

верхностные водные объекты в федеральных округах РФ за период 2005 г. – 2022 г. 

имеют тенденцию к снижению [4]. Тем не менее, доля нормативно очищенных в общем 

объеме сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты Российской Феде-

рации в 2022 г. составляла всего лишь 8,9% [5]. 

Охрана водных ресурсов Российской Федерации осуществляется в соответствии 

с требованиями законодательства (водного, в области охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов) в области обеспечения са-

нитарно-эпидемиологического благополучия населения. К основным мероприятиям по 

охране водных ресурсов, проводимым в 2022 г., можно отнести расчистку русел рек 

(Федеральная программа «Сохранение уникальных водных объектов»); очистку от мусора 

берегов водных объектов; строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и 

скважин; ликвидацию объектов накопленного экологического вреда; проведение кон-

трольных проверок хозяйствующих субъектов. Так, например, в 2022 г. Росприроднадзо-

ром было проведено 520 контрольных (надзорных) мероприятий по проверке 40 хозяй-

ствующих субъектов и выявлено 16 фактов несанкционированного сброса сточных вод в 

реку Волга. В результате было рассчитано и наложено штрафов на сумму 5,8 млн руб. [5]. 

Важным фактором, влияющим на здоровье населения, является состояние почв 

селитебных территорий (жилые районы, общественные и культурно-бытовые учрежде-

ния, улицы, дороги, зеленые насаждения с площадками для отдыха и занятиями спор-

том и т.д.), которое напрямую зависит от выбросов предприятий (металлургической, 

нефтеперерабатывающей, машиностроительной и других отраслей), загрязнения быто-

выми отходами, увеличения автомобильного транспорта и т.д. Наиболее опасны для 

здоровья населения тяжелые металлы: медь, никель, цинк, свинец и кадмий, а также  

микробное заражение, которые могут создавать дополнительные случаи заболеваемо-

сти, в том числе и инфекционными болезнями. Кроме того, почва имеет способность 

накапливать различные химические токсичные вещества, тем самым создавая риски 

длительного воздействия на состояние окружающей среды. В связи с этим необходим 

мониторинг и контроль состояния почв, а также источников их загрязнения. Особое 

внимание должно уделяться сельскохозяйственным землям, от состояния которых за-

висит обеспечение населения экологически чистыми продуктами питания. Качество 

продуктов питания регулируется национальными стандартами (ГОСТ Р 58658-2019 

«Продукция и продовольствие с улучшенными характеристиками», ГОСТ Р 70575-

2022 и др.), которые направлены на повышение уровня безопасности продукции, за-

щиту здоровья населения и охрану окружающей среды. Система национальных стан-

дартов постоянно совершенствуется. 

Отрицательно сказывается на здоровье населения так называемое «физическое» 

загрязнение: шум, вибрации, электромагнитные излучения, которое при длительном 

воздействии может спровоцировать стресс, повышенное кровяное давление, ишемиче-

скую болезнь сердца и т.д. Международное агентство по исследованию рака (International 

Agency for Research on Cancer) к факторам, обладающим возможным канцерогенным дей-
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ствием, относит статические и низкочастотные электромагнитные поля. К основным ме-

роприятиями по снижению негативного влияния «физического» загрязнения на здоровье 

населения можно отнести: сокращение предприятий, а также рабочих мест, не соответ-

ствующих санитарно-гигиеническим  нормативам; выведение за черту города магистра-

лей с большим потоком автотранспорта, создание плотной линии зеленых насаждений, 

звукоизолирующих окон; соблюдение Методических рекомендаций МР 2.1.10.0059-12., в 

которых представлены виды нарушений здоровья населения, проживающих под воздей-

ствием транспортного шума [7], организациями, занимающимися вопросами проектиро-

вания транспортных предприятий, обоснованием управленческих решений по снижению 

влияния транспортного шума на здоровье населения.  

Одним из глобальных вызовов XXI века, охватывающим экологические, социаль-

ные, экономические аспекты устойчивого развития Российской Федерации и влияющим 

на здоровье населения, является изменение климата, которое приводит к росту респира-

торных и сердечно-сосудистых заболеваний населения, а также к стрессам и депрессиям.  

Согласно Климатической доктрины РФ [7] на протяжении последних десятиле-

тий выбросы парниковых газов значительно выросли, что привело к изменению кли-

мата, вследствие чего возросло количество катастроф, таких как наводнения, засухи, 

лесные пожары. Основной целью климатической политики является достижение к 2060 

году баланса между выбросами парниковых газов и их поглощением. В связи с этим не-

обходим ряд мероприятий по адаптации к климатическим изменениям. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.10.2022 № 3240-р предусмотрено создание 

Единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ на основе 

сбора и обработки данных о влиянии их на глобальный региональный климат для выра-

ботки и реализации мер, направленных на низкоуглеродную трансформацию отечествен-

ных отраслей экономики и адаптацию населения к изменениям климата. Снижение вы-

бросов парниковых газов предусматривает переход на более экологически чистые источ-

ники энергии, а также улучшение энергоэффективности действующих предприятий. 
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Шестакова Н.Н. 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ:  

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ОЦЕНКИ1 

 

Процессы цифровизации и цифровой трансформации реализуются в нашей 

стране с конца 2010-х годов. Причем в отличие от большинства западных государств, 

где цифровизация начиналась с уровня высшего образования, в Российской Федерации 

стартом цифровизации послужил пилотный проект МЭШ (Московская электронная 

школа), запущенный на уровне образования среднего [1]. Очевидным катализатором 

этого процесса стала пандемия COVID-19, разразившаяся в 2020 – 2023 годах2.  

Не останавливаясь на описании самого процесса цифровизации, которому посвя-

щено огромное количество публикаций, попробуем сопоставить и взвесить его пози-

тивные и негативные результаты. Учитывая при этом, что времени для подведения ито-

гов прошло уже достаточно, однако сам процесс еще далеко не завершен. 

Очевидно, что оценивать любое явление или процесс можно по бесконечному мно-

жеству оснований/критериев. Это в полной мере относится и к процессу цифровизации. 

Например, по уровню субъективного восприятия. 

Так, Т.Р. Тикуллин относит к положительным аспектам цифровизации образова-

ния четыре следующие позиции [1]: 

 отсутствие бумажного документооборота и переход его в электронный формат; 

 экономия средств всех участников на организацию и обслуживание образова-

тельного процесса; 

                                                      
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПРЭ РАН по теме: «Новые условия и фак-

торы социально-экологического развития регионов России в условиях цифровой трансформации эко-

номики и общества» (№ Г.Р. 124012000100-7), (код – «FMGS-2024-0002»). 
2 Официально о завершении пандемии ВОЗ объявил 5 мая 2023 года. 
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 экономия времени на дорогу от места обучения; 

 снижение вредных выбросов в атмосферу и снижение нагрузки на транспорт-

ную систему, вытекающие из предыдущего пункта. 

Несмотря на некоторую наивную упрощенность, в принципе с этим перечнем 

можно согласиться.  

С позиций преподавателя/учителя – как участника образовательного процесса 

(а это уже другой критерий оценки) – приведенный список может быть дополнен, как 

минимум такими положениями как обеспечение наглядности и расширение возможно-

стей в части поиска и подбора учебного материала [2]. 

Если же мы обратимся к формальному, понимаемому как статистический, опи-

санию достигнутых результатов, то может выделить, по крайней мере, такие критерии 

оценки как объемный, территориальный, финансовый признаки, а также признак при-

надлежности к тому или иному образовательному уровню. Однако перечень поимено-

ванных оснований оценки отнюдь не является исчерпывающим.  

При этом мы обнаруживаем, что набор оценивающих показателей позитивной 

коннотации носит преимущественно количественный характер. То есть показатели 

так или иначе могут быть исчислены: в рублях, часах, единицах и т.п. 

Приведем примеры. 

С точки зрения экономического подхода, наиболее очевидным является пример 

формализации оценок, представляемый через официальные статистические сборники. 

Таких в рассматриваемом контексте, как минимум, три: 

 Индикаторы образования [3]; 

 Цифровая экономика [4] и  

 Индикаторы цифровой экономики [5] 

Все они ежегодно подготавливаются Институтом статистических исследований 

и экономики знаний НИУ ВШЭ совместно с Минобрнауки России, Минпросвещения 

России и Росстатом.  

Обратимся к первому из них. Трейлеры, описывающие основное содержание вы-

пуска и ключевые тенденции исследуемого периода в части цифровизации образова-

ния, в 2024 г. выглядят в сборнике «Индикаторы образования» (2024), например, так: 

«Для работы в ИКТ-интенсивных отраслях подготовлен каждый 10-й выпускник 

программ СПО и каждый 4-й выпускник вузов. За год соответствующие профессии 

освоили 12,9 тыс. квалифицированных рабочих и служащих (в 2021 г. — 11,5 тыс. чел.), 

63,7 тыс. специалистов среднего звена (годом ранее — 56,7 тыс. чел.), 209,9 тыс. ба-

калавров, специалистов и магистров (в 2021 г. — 208,2 тыс. чел.). Растущая тенден-

ция продолжится и далее с учетом роста приема по программам в ИКТ-областях 

(например, в высшем образовании — с 306,6 до 330,3 тыс. чел.)» или «Наблюдается 

рост уровня владения цифровыми навыками. Лучше всего студенты вузов владеют 

коммуникационными навыками: 98%, из них почти все — на уровне выше базового (та-

кие значения сопоставимы с результатами по странам Евросоюза). Среди студентов 

СПО особенно заметно вырос уровень работы с информацией: с 60% в 2021 г. до 67% 

в 2022 г. Четверть студентов СПО и более трети (37%) студентов вузов к 2022 г. 

владеют этими навыками на уровне выше базового» [3]. 
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Приведем также наименование разделов, характеризующих прогресс цифрови-

зации в сфере образования: «Использование информационно-коммуникационных тех-

нологий в образовательных организациях» (26 показателей и индикаторов); «Подго-

товка кадров для цифровой экономики» (8 показателей и индикаторов) и «Цифровые 

навыки обучающихся» (13 показателей и индикаторов). 

Соответственно в сборнике «Цифровая экономика» [4] представлены следую-

щие позиции: «Подготовка кадров в сфере информационных технологий и смежных 

областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ: среднее про-

фессиональное образование»; «Подготовка кадров в сфере информационных техноло-

гий и смежных областей образования, связанных с интенсивным использованием ИКТ: 

бакалавриат, специалитет, магистратура» и «Подготовка кадров в сфере информацион-

ных технологий и смежных областей образования, связанных с интенсивным исполь-

зованием ИКТ: подготовка научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре и 

ассистентура-стажировка».  

В сборнике «Индикаторы цифровой экономики» [5] содержатся разделы «Под-

готовка кадров для цифровой экономики» (12 показателей и индикаторов); «Цифровые 

навыки населения» (10 показателей и индикаторов). Кроме того, в разделах, описыва-

ющих прогресс цифровизации по видам экономической деятельности в различного 

рода аспектах, особой строкой выделяется «высшее образование». И последнее, как 

правило, занимает в приводимых перечнях видов деятельности лидирующее место. 

Еще одним критерием количественной оценки протекания процессов цифрови-

зации образования можно назвать сведения о выполнении национальных проектов.  

Приведем фрагмент отчетных данных Минфина РФ, имеющих касательство к 

рассматриваемой теме (таблица 1) 

Сведения, приведенные в таблице 1, призваны демонстрировать результаты уси-

лий государства по достижению цели цифровизации образования – в данном случае – 

с точки их масштабности. 

Тот же набор количественных индикаторов, описывающих успехи цифровиза-

ции образования, как, впрочем, и большинства иных государственных проектов, можно 

наблюдать и в других источниках информации.  

Так, по данным Российской газеты [2], в 2021-2022 гг. благодаря национальной 

программе «Цифровая экономика РФ» и проекту «Цифровая образовательная среда» 

ИТ-инфраструктура заработала в 9157 образовательных организациях. В школах было 

организовано более 149 тыс. точек доступа к Wi-Fi, установлено свыше 31 тыс. камер 

видеонаблюдения и 9 тыс. видеорегистраторов. На уровне среднего образования все 

школы России начали подключать к государственной информационной системе «Моя 

школа», в электронной библиотеке которой размещено более 6,5 тыс. образовательных 

материалов. К информационно-коммуникационной образовательной платформе «Сфе-

рум», запущенной в марте 2021 г., по состоянию на середину февраля 2023 г., было 

подключено 44,3 тыс. образовательных организаций; общее число пользователей со-

ставило 6,9 млн человек (6,14 млн школьников и 0,76 млн учителей). Порядка 82% учи-

телей рассматривают цифровые технологии как возможность опробовать новые спо-

собы учебной работы и отмечают различные аспекты положительного влияния техно-

логий на образовательный процесс.  
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Таблица 1 - Исполнение национальных проектов (на 01.01.2024) 

 

Наименование нацпроекта/ 

Подпроекта 

Назначено на 

01.01.2024, 

тыс. руб. 

Исполнено на 

01.01.2024, 

тыс. руб. 

%  

Исполнения 

Цифровая экономика Российской 

Федерации 

11498305,43 10803094,55 93,95 

Кадры для цифровой эконо-

мики 

78403,80 78317,00 99,89 

Образование 298466491,95 282640417,91 94,79 

Цифровая образовательная 

среда 

19255024,56 19143300,95 99,42 

 

Составлено на основе: [6]. 

 

На уровне среднего профессионального образования в целях повышения эффек-

тивности взаимодействия образовательных учреждений и бизнеса была разработана 

цифровая карта синхронизации, которая содержит данные по ключевым показателям 

взаимодействия системы СПО и экономики региона: уровень занятости выпускников, 

соответствие образовательных программ, инфраструктуры и кадрового состава колле-

джей требованиям работодателей [2]. То есть речь также ведется о количественно из-

меримых индикаторах. 

На уровне высшего образования в качестве положительных результатов цифро-

визации отмечается, в частности, установка на достижение вузами высокого уровня 

цифровой зрелости: в 2024-м – 60%, а в 2030-м – 100 процентов, а также увеличение 

доли вузов, присоединившихся к проекту «Цифровой университет» в 2024-м – 50%, а 

в 2030-м – до 80 процентов. 

Приведем еще один пример количественной оценки: на основании территори-

ального критерия (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Исполнение национального проекта «Образование»  

в разрезе федеральных округов РФ 
 

 

 Назначено,  

млн руб. 

Исполнено,  

млн руб. 

%  

Исполнения 

Российская Федерация 298 466,49 282 640,42 94,70 

Дальневосточный ФО 25 290,18 23 012,09 90,99 

Приволжский ФО 45 073,60 43 324,06 96,12 

Северо-Западный ФО 23 446,58 22 794,38 97,22 

Северо-Кавказский ФО 37 838,39 36 424,66 96,26 

Сибирский ФО 29 458,51 26 251,72 89,11 

Уральский ФО 19 677,08 17 940,44 91,17 

Центральный ФО 81 842,47 77 900,72 95,18 

Южный ФО 35 835,16 34 987,81 97,64 
 

Источник: [6]. 
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Помимо исполнения собственно финансовых показателей, информация, содержа-

щаяся в таблице 2, позволяет в известной мере судить о распределении денежных потоков 

по территории страны. Так, очевиден более чем четырехкратный (4,2 раза – план и 4,3 раза 

– факт) разброс в объемах финансирования между максимальным (Центральный ФО) и 

минимальным (Уральский ФО) размерам сумм. Вообще Центральный ФО идет с большим 

отрывом ото всех прочих федеральных округов. Очевидно, что это связано с высокой кон-

центрацией учебных заведений на территории субъектов, входящих в ЦФО и особенно в 

Москве. В то же время из приведенных сведений можно сделать и другой вывод: о нерав-

номерности размещения образовательных учреждений по территории страны. И более 

того, о различии перспектив развития территорий как в плане распределения учреждений 

образования всех уровней, так и в плане продвижения их по пути цифровизации. 

Однако, ключевой вывод, который можно сделать изо всех рассмотренных выше 

примеров: положительные изменения в продвижении цифровизации в Российской Фе-

дерации оцениваются исключительно количественным образом и носят позитивист-

ский и достижительный характер. 

Даже поименованные в первом из приведенных списков индикаторы могут так 

или иначе быть исчислены: в количестве сохраненных от вырубки деревьев; потрачен-

ных на путешествие до места учеты/работы человеко-часах; сэкономленных на осве-

щение учебных заведений кВт/час и проч.  

Совсем иначе обстоит дело с негативными оценками процессов цифровизации в 

сфере образования. В этом случае можно увидеть принципиально иную картину.  

В качестве стартового примера обратимся к тому же автору. Так, в число отри-

цательных результатов цифровизации Т.Р. Тикуллин включает четыре следующие по-

зиции [2]: 

 вероятность снижения качества обучения; 

 снижение когнитивных способностей; 

 отсутствие социализации; 

 негативное влияние на здоровье.  

Этот перечень Б.Е. Стариченко [7] со ссылкой на [8, 9, 10, 11, 12] дополняет сле-

дующими положениями (на уровне общего среднего образования и, в частности, по 

результатам функционирования Московской электронной школы, МЭШ): 

 недовольство родителей; 

 отсутствие научного, педагогического и практического обоснования проекта; 

 недоказанность педагогической эффективности использования электрон-

ного обучения в школе; 

 отсутствие правового обоснования перехода к «цифровой школе», его несо-

ответствие ряду законов; 

 не изученность влияния используемых технологий на здоровье детей, в част-

ности формирования интернет-зависимости детей (цифровое слабоумие (утрата ум-

ственных способностей), утрата навыков письма, утрата способности воспринимать 

большие тексты, возникновение проблем со зрением, развитием речи, снижение соци-

альных навыков, экранная зависимость и др.); 

 отсутствие альтернатив электронному обучению; 
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 не изученность опыта других стран; 

 усиление неравенства в возможностях получения образования: хорошее фун-

даментальное образование – это дорогое «человеческое», для остальных - дешевое ди-

станционное, онлайн. 

Приведенные позиции следует, с нашей точки зрения, дополнить таким немало-

важным фактором как ослабление воспитательного воздействия на молодое поколение 

по мере его погружения, «ухода» в фактически мало контролируемый on-line. А это 

своей сути прямо противоречит ст.2 Закона РФ «Об образовании в Российской Феде-

рации»: «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-

ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, се-

мьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 

навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных 

объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, 

физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его обра-

зовательных потребностей и интересов» [13].  

Подобных представленным выше перечней можно привести еще немало. Обоб-

щающим признаком их является невозможность какой-либо четкой количественной 

оценки: из всех описанных моментов только показатель снижения качества обучения 

подлежит какой-либо условной формальной оценке.  

В частности, одним из основных показателей, характеризующих качество обуче-

ния, является применяемый в практике международных сравнений тест PISA (оценка 

уровня знаний школьников в математике, чтении и естественных науках). Остановимся 

на нем несколько подробнее. Согласно исследованиям, проводимым в масштабах гос-

ударств-членов ОСЭР [14], падение средних показателей по математике в странах 

ОЭСР за период 2018-2022 гг. достигло максимальных 15 пунктов. Беспрецедентное 

снижение показателей по математике и чтению для большинства стран связывается с 

шоковым эффектом пандемии COVID-19, что, по сути, соответствует этапу перехода к 

дистанционному/цифровому обучению [14].  

И как раз именно в период, приходящийся на пандемию, происходит явное ухуд-

шение результатов учащихся (Таблица 3). 

 

Таблица 3 – Тенденции успеваемости по математике, чтению и  

естественным наукам 
 

 Mathematics/ 

Математическая грамот-

ность 

Reading/  
Грамотность чте-

ние 

Science/ 

Естественнонаучная  
грамотность  

2003 502 497 - 

2006 501 495 503 

2009 502 499 506 

2012 499 501 505 

2015 496 497 497 

2018 496 493 493 

2022 480 482 491 
 

Составлено на основе: [14].  
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Однако следует отметить, что результаты по чтению и естественным наукам в 

странах ОСЭР падали ещё до пандемии.  

Планируется, что следующее тестирование PISA, 2025 года, будет сосредото-

чено на науке. Вместе с тем показательно, что в него также будут добавлены оценки 

иностранных языков и измерение способности учащихся участвовать в саморегулиру-

емом обучении с использованием цифровых инструментов (курсив – авт.). 

Россия, по известным причинам, в этом тестировании участия не принимала. Тем 

не менее и в нашей стране имеют место те же самые процессы. Так, согласно теле-

грамм-каналу председателя Госдумы Вячеслава Володина: «…представители вузов по 

итогам приёмной кампании 2022 года заметили: у абитуриентов результаты ЕГЭ 

намного хуже, чем у первокурсников прошлого года. Прежде всего ухудшились резуль-

таты по физике, математике. Одна из причин — что в 2020-2021 годах эти предметы 

ученикам приходилось изучать, используя дистант. Жизнь показала: дистанционное 

образование не может быть полноценной заменой классического» [14]. 

Такими образом, можно констатировать, что и подлежащий формальному изме-

рению показатель качества образования в международном масштабе фиксирует (в до-

статочно долгосрочном периоде 2003-2022 гг.) понижательную динамику в контексте 

перехода к цифровому обучению уже на школьном уровне.  

Остальные поименованные в обозначенных перечнях Т.Р. Тикуллина и Б.Е. Ста-

риченко индикаторы (недовольство родителей, отсутствие социализации, недоказан-

ность педагогической эффективности использования электронного обучения в школе 

и проч.) имеют только эмоциональную окраску и соответственно полноценно и равно-

весно не учитываются на шкале принятия решений. 

Как было отмечено выше, цифровизация образования – это процесс, характери-

зуемый не только экономической целесообразностью, но и несущий в себе некий соци-

альный, воспитательный и нравственный компонент (что отчасти отражено перечис-

ленными характеристиками: недостаточная сформированность либо полная утрата 

навыков устной и письменной речи, навыков общения и иных социальных компетен-

ций). Однако нельзя упускать из вида, что именно социальные компетенции (такие как 

умение работать в команде, социальный интеллект, эмпатия и проч.) исключительно вос-

требованы и в наибольшей степени ценятся работодателями. И соответственно этот не-

экономический (социальный, воспитательный и нравственный) компонент, описываемый 

качественными показателями и категориями, также должен приниматься во внимание при 

принятии управленческих решений. Должен иметь право на существование. И, с этой 

точки зрения, он не должен входить в потенциальное противоречие, с одной стороны, с 

перспективами кадрового обеспечения национальной экономики, а с другой, - с позици-

ями будущего трудоустройства сегодняшних школьников и студентов. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать следующие выводы. 

Как правило, положительные результаты выполнения тех или иных программ во-

обще и процессов продвижения цифровизации в российской системе образования в раз-

личных аспектах оцениваются исключительно количественным образом и носят позити-

вистский и достижительный характер. Негативные же или нейтральные итоги этих же 

программ представляются через призму показателей качественных. Это определяет необ-

ходимость поиска достаточно объективных показателей оценки негативного воздействия 
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цифровизации образования на обучающихся различных образовательных уровней. 

Еще одним немаловажным моментом, вызывающим особую обеспокоенность, 

является утрата в процессе цифровизации воспитательной функции образования. И 

должно заставить нас своевременно поднять вопрос относительно важности сохране-

ния сложившегося или нахождения нового баланса между обучением и воспитанием 

как органически взаимосвязанными компонентами образовательного процесса. Веро-

ятно, в данном случае следует говорить о коррекции старых или формировании новых 

видов воспитательного воздействия. 
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АННОТАЦИИ 

 
 

Васильев И.Г. Оценка воздействия суверенизации культурной политики на 

управление культурным сегментом социальной сферы регионов. 

Аннотация. Представлена выборочная оценка наиболее важных направлений 

суверенизации и спецификации стратегических направлений культурной политики фе-

дерального и регионального управления в культурной сфере регионов. 

Ключевые слова: стратегическое планирование культуры, суверенизация наци-

ональной культуры, спецификация национальной культуры в регионах, суверенные 

цели и приоритеты культуры, управление культурной сферой регионов. 

 

Vasiliev I.G. Assessment of the impact of the sovereignization of cultural policy 

on the management of the cultural segment of the social sphere of the regions. 

Abstract: a new understanding of the structure of the directions of strategic planning 

for the development of culture in the regions as a unity of sovereignty and specification of 

national and regional cultures is presented. 

Keywords: strategic planning of culture, sovereignty of national culture, specifica-

tion of national culture in the regions, sovereign goals and priorities of culture, management 

of the cultural sphere of the regions. 

 

Еникеева Л.А., Лавров В.В. Международный опыт государственного управ-

ления в сфере туризма. 

Аннотация. В представленной статье авторами рассмотрены системы управле-

ния в сфере туризма в таких странах, как Австралия, Канада, Китай, Марокко, Норве-

гия, Португалия. Рассмотрены особенности формирования структуры органов управ-

ления туризмом зарубежных стран с учетом трех моделей управления. Результатом 

усиления позиций туризма на основе рациональной системы управления является по-

вышение доходности страны и достижение преимущества за счет привлечения боль-

шого количества туристов. 

Ключевые слова: туризм, государственное управление, зарубежные страны, 

модели управления туризмом, стратегия развития туризма, организационная струк-

тура, социально-экономическая система. 

 

Enikeeva L. A., Lavrov V. V. International experience of public administration 

in the field of tourism. 

Annotation. In the presented article, the author examines the management systems in 

the tourism sector in countries such as Australia, Canada, China, Morocco, Norway, Portugal. 

The features of the formation of the structure of tourism management bodies of foreign coun-

tries, taking into account three management models, are considered. The result of strengthen-

ing the position of tourism based on a rational management system is to increase the profita-

bility of the country and achieve an advantage by attracting a large number of tourists. 

Keywords: tourism, public administration, foreign countries, tourism management 

models, tourism development strategy, organizational structure, socio-economic system. 
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Дорофеева Л. В. Меры поддержки малого и среднего предпринимательства 

как ключевой фактор активизации экономики предложения (на примере Санкт-

Петербурга). 

Аннотация. Актуальность исследования обусловлена тем, что развитию малого 

предпринимательства в России не стоит, без государственной поддержки, конкурировать 

с большими производителями. На данный момент, существующая зависимость от круп-

ных организаций – это ограниченность собственных источников финансирования своей 

деятельности. Государство, муниципальные и региональные власти заинтересованы в 

развитии малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. 

Ключевые слова: региональное развитие, региональные программы, стратеги-

ческое планирование, экономический потенциал, экономика предложения, малое и 

среднее предпринимательство. 

 

Dorofeeva L. V. Measures to support small and medium-sized businesses as a key 

factor in activating the supply economy (for example St. Petersburg). 

Abstract. The relevance of the study is due to the fact that the development of small 

business in Russia should not compete with large producers without state support. At the 

moment, the existing dependence on large organizations is the limited availability of their 

own sources of financing for their activities. The state, municipal and regional authorities 

are interested in the development of small and medium-sized businesses and individual en-

trepreneurs. 

Keywords: regional development, regional programs, strategic planning, economic 

potential, supply side economics, small and medium-sized enterprises. 

 

Иванов Е. Ю. Значение развития транспортных систем в реализации задач 

местного самоуправления. 

Аннотация. Статья посвящена проблеме определения роли органов местного са-

моуправления в контексте развития транспортных систем города Санкт-Петербурга. 

Показано, что несмотря на то, что полномочия органов местного самоуправления в об-

ласти организации дорожного движения осуществляются органами государственной 

власти субъекта, органы местного самоуправления могут существенно повлиять на раз-

витие транспортной сети, принимая активное участие в планировании и реализации 

локальных транспортных проектов.  

Ключевые слова: городские транспортные системы, местное самоуправление, 

транспорт, транспортные системы. 

 

Ivanov E.Y. The importance of the development of transport systems in the im-

plementation of local government tasks. 

Abstract. The article is devoted to the problem of determining the role of local gov-

ernments in the context of the development of transport systems in St. Petersburg. It is shown 

that despite the fact that the powers of local governments in the field of traffic management 

are exercised by the state authorities of the subject, local governments can significantly influ-

ence the development of the transport network by actively participating in the planning and 

implementation of local transport projects. 

Keywords: urban transport systems, local government, transport, transport systems. 
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Кузьмина Л. К. Развитие здравоохранения как ответ на современные вы-

зовы.   

Аннотация. Концепция долгосрочного развития Российской Федерации рас-

сматривает здравоохранение как один из важнейших факторов экономического разви-

тия.  В том числе формирование нового качества человеческого капитала. Воспроиз-

водство и эффективное использование человеческого капитала зависит от состояния 

здоровья населения. Перспективы его развития во многом определяются уровнем дея-

тельности системы здравоохранения. 

Здравоохранение должно развиваться как индустрия здоровья включая рост про-

должительности здоровой жизни, активную трудовую жизнь за счет снижения заболе-

ваемости, технологического развития отрасли, совершенствования организации и при-

верженности здоровому образу жизни. 

Состояние здравоохранения, отвечающего требованиям современной инноваци-

онной экономики, цифровой экономики становится не только стратегической важной 

целью социально-экономического развития, но и необходимым условием социальной 

стабильности, экономической безопасности, устойчивости развития в условиях воз-

никновения новых рисков и вызовов. 

Ключевые слова: здоровье, здравоохранение, развитие, потенциал здоровья.  

 

Kuzmina L. K. Healthcare development as a response to modern challenges.  
Abstract. The concept of long-term development of the Russian Federation considers 

healthcare as one of the most important factors in economic development.  including the for-

mation of a new quality of human capital. The reproduction and effective use of human capital 

depends on the health of the population. The prospects for its development are largely deter-

mined by the level of activity of the healthcare system. 

Healthcare must develop as a health industry, including an increase in healthy life expec-

tancy, an active working life through a reduction in morbidity, technological development of the 

industry, improved organization and commitment to a healthy lifestyle. 

The state of healthcare that meets the requirements of a modern innovative economy and 

digital economy is becoming not only a strategically important goal of socio-economic develop-

ment, but also a necessary condition for social stability, economic security, and sustainable de-

velopment in the face of the emergence of new risks and challenges. 

Keywords: health, healthcare, development, health potential. 

 

Кулибанова В. В. Влияние репутации региона на формирование региональ-

ных инновационных систем.  

Аннотация. Данная статья посвящена роли репутации региона при формирова-

нии региональных инновационных систем. Рассмотрены факторы, способствующие 

формированию конкурентоспособных региональных инновационных систем. Выде-

лена особая роль государства в развитии инновационного предпринимательства.   

Ключевые слова: репутация региона, инновационное предпринимательство, 

стейкхолдеры, конкурентоспособность, региональная инновационная система (РИС). 

 

Kulibanova V. V. The influence of the regional reputation on the formation of 

regional innovation systems.  

Abstract. This article is devoted to the role of a region's reputation in the formation of 

regional innovation systems. The factors contributing to the formation of competitive regional 
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innovation systems are considered. The special role of the state in the development of inno-

vative entrepreneurship is highlighted.   

Keywords: reputation of the region, innovative entrepreneurship, stakeholders, com-

petitiveness, regional innovation system (RIS). 

 

Леонтьева А. Н., Чистякова Н. Е., Ширнова С. А. Демографическое разви-

тие и занятость в рамках индикативной системы целей устойчивого развития. 

Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию процессов воспроиз-

водства трудового потенциала (демографической компоненты и компоненты занято-

сти) на эмпирической базе Национального набора показателей Целей устойчивого раз-

вития. Произведен отбор релевантных показателей, расчет частных и общих индикато-

ров демографического развития и развития сферы занятости в контексте целей устой-

чивого развития. В качестве пилотных регионов выбраны субъекты Северо-Западного 

федерального округа Российской Федерации. Результаты исследования выявили суще-

ственный дисбаланс между субъектами СЗФО РФ как в разрезе отдельных индикато-

ров, так и в контексте общего уровня развития трудового потенциала. Более того, уста-

новлено наличие внутрирегиональных диспропорций, что подразумевает разнонаправ-

ленную динамику по различным компонентам в одном субъекте СЗФО РФ. В заключе-

ние очерчены возможные направления будущих научных изысканий, нацеленных на 

развитие теоретических представлений о формировании трудового потенциала регио-

нов в русле концепции устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, демография, занятость, регионы Рос-

сии, трудовой потенциал. 

 

Leontieva A. N., Chistyakova N.E., Shirnova S. A. Demographic development and 

employment within the framework of the indicative system of Sustainable Development 

Goals. 

Abstract. The article examines the study of labor potential reproduction processes (de-

mographic component and employment component) based on the empirical data from the 

National Set of Sustainable Development Goal Indicators. Relevant indicators were selected, 

and partial and general indicators of demographic development and employment development 

were calculated in the context of sustainable development goals. The subjects of the North-

West Federal District of the Russian Federation were chosen as pilot regions. The research 

results revealed significant imbalances between the subjects of the North-West Federal Dis-

trict, both in terms of individual indicators and the overall level of labor potential develop-

ment. Moreover, the presence of intra-regional disparities was established, where the same 

region demonstrates divergent dynamics across various components. In conclusion, possible 

directions for future scientific research aimed at developing theoretical understanding of labor 

potential in the regions in line with the sustainable development concept are outlined. 

Keywords: sustainable development, demography, employment, regions of Russia, 

labor potential, National Set of Sustainable Development Goal Indicators. 

 

Лосин Л. А. Исследование сходимости матриц межрайонных корреспонден-

ций в гравитационной модели. 

Аннотация. В данной статье представлено описание исследования, направлен-

ного на поиск закономерностей сходимости гравитационной модели расчета матриц 

межрайонных корреспонденций. Представлено общее описание подходов к расчетам в 

рамках гравитационной модели, использующейся в транспортно-градостроительном 
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моделировании и относящейся к классу вероятностных методов. Описание содержит 

информацию об истории таких моделей, сфере применения, основных достоинствах и 

недостатках, источниках исходной информации. В статье представлены результаты 

расчетов матриц для семи городов, различающихся площадью территории, геометри-

ческой формой территории и планировочной структурой. Представлены сравнитель-

ные графики сходимости гравитационной модели для исследуемых городов. Сделаны 

выводы об основных закономерностях, влияющих на количество итераций при исполь-

зовании гравитационной модели. 

Ключевые слова: транспортное моделирование, матрица корреспонденций, 

гравитационная модель, транспортный спрос, передвижение, агломерация, обществен-

ный транспорт. 

 

Losin L.А. Research of the convergence of zone-zone matrices in the gravity 

model. 

Abstract. This article describes a research aimed at studying the convergence patterns 

of the gravity model used for zone-zone matrices calculating. A general description of ap-

proaches to the gravity model calculations used in transport and urban modeling and related 

to the class of probabilistic methods is presented. The description contains information about 

the history of such models, the scope of application, the main advantages and disadvantages, 

and the sources of initial information. The article presents the results of matrices calculations 

for seven cities with different territorial areas, geometric shape of the territory and planning 

structure. Comparative graphs of the gravitaty model convergence for the studied cities are 

presented. Conclusions are presented about the main patterns affecting the number of itera-

tions when using the gravity model. 

Keywords: transport modeling, matrice of correspondences, gravity model, transport 

demand, movement, agglomeration, public transport. 

 

Минина Т.Р. О подсистемах региональных социально-экономических систем. 

Аннотация. Рассмотрены различные научные подходы к изучению объекта «ре-

гион», и зависимость от них понятия «регион», различные трактовки понятия «соци-

ально-экономической системы», понятия «региональная экономическая система» и 

«региональная социально-экономическая система». Проведено сравнение эколого-со-

цио-экономической системы водосбора крупного региона и региональной социально-

экономической системы и их подсистем для рассмотрения возможности применения 

когнитивного подхода к изучению региональных социально-экономических систем. 

Ключевые слова: регион, региональная социально-экономическая система (СЭ-

система), эколого-социо-экономическая система (ЭСЭ-система), подсистема, когни-

тивное моделирование. 

 

Minina T.R. Regional socio-economic systems and their subsystems. 

Abstracts. Different scientific approaches to the study of the object “region” and the 

dependence of the “region” concept on these approaches, different interpretations of the so-

cio-economic system concept, the concepts of “regional economic system” and “regional so-

cio-economic system” are considered. The comparison of the ecological-socio-economic sys-

tem of the large region watershed and the regional socio-economic system and their subsys-

tems is carried out to consider the possibility of applying the cognitive approach to the study 

of regional socio-economic systems. 
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Keywords: region, regional socio-economic system (SE-system), ecological-socio-

economic system (ESE-system), subsystems, cognitive modeling. 

 

Новосельцев Е. Н. Импортозамещение как фактор инновационного разви-

тия региона. 

Аннотация. В последние годы Российская Федерация столкнулась с глобаль-

ными вызовами, сподвигнувшими ее развивать собственное производство и научные 

исследования. Несмотря на то, что впервые о программе импортозамещения загово-

рили 10 лет назад, в последние годы она стала необходимостью. Россия занимает пер-

вое место по площади своих земель, является многонациональной страной с множе-

ством регионов, у которых у каждого своя экономика и особенности. В данной работе 

рассмотрено влияние государственной программы импортозамещения на экономику 

регионов, ее польза и изъяны. 

Ключевые слова: импортозамещение, региональная экономика, экономика, 

факторы развития. 

 

Novoseltsev E.N. Import substitution as a factor in the innovative development 

of the region. 

Abstract: The relevance of the study is determined by the political and economic con-

ditions and challenges that the Russian Federation has faced in recent years. Although the 

import substitution program was first discussed 10 years ago, it has become a necessity in 

recent years. Russia is on the first place in world land area, it is multinational country with a 

big number of regions, each of them have its own peculiarities and economics. In this paper 

have been reviewed the impact of governmental program of import substitution on regional 

economics, its benefits and flaw. 

Keywords:  import substitution, regional economy, economy, development factors. 

 

Орлов П. Е.  Конкурентоспособность региона: понятие, особенности. 

Аннотация. Выбор стратегии развития регионов предполагает необходимость 

анализа отдельных аспектов его социально-экономического развития с целью опреде-

ления конкурентных преимуществ. В статье рассмотрены теоретические подходы к 

раскрытию понятия конкурентоспособности региона, сформулировано авторское опре-

деление. Обобщены взгляды на виды региональной конкурентоспособности. 

Ключевые слова: регион, конкурентоспособность региона, устойчивое разви-

тие субъекта федерации.  

 

Orlov P.E. Competitiveness of the region: concept, features. 

 Annotation. The choice of a regional development strategy implies the need to ana-

lyze certain aspects of its socio-economic development in order to determine competitive ad-

vantages. The article considers theoretical approaches to the disclosure of the concept of com-

petitiveness of the region, and formulates the author's definition. The views on the types of 

regional competitiveness are summarized.  

Keywords: region, competitiveness of the region, sustainable development of the sub-

ject of the federation. 

 

Песоцкий А.А. Научно-технологическое развитие: раскрытие концепции в 

российских научных публикациях. 
Аннотация. Рассматривается научно-технологическое развитие в публикациях 
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российских ученых, имеющих высокую значимость, исходя из частоты цитирования. 

Анализируется концептуальное осмысление этого термина в каждой из рассмотренных 

научных публикаций, исходя из критериев определения выборки. Дается оценка зна-

чимости каждой публикации. Делаются выводы, раскрывающие специфику определе-

ния данного термина, формулируются три подхода к характеристике научно-техноло-

гического развития, исходя из субъектов, находящихся в центре достижения развития. 

Ключевые слова: научно-технологическое развитие, инновационная эконо-

мика, технологический суверенитет, экономический рост. 

 

Pesotskiy A.A. Scientific and technological development: conceptualization in 

Russian scientific publications.  

Abstract. The article considers scientific and technological development in the publi-

cations of Russian scientists with high significance based on the citation frequency. The con-

ceptual understanding of this term in each of the reviewed scientific publications is analyzed, 

based on the criteria for determining the sample. The significance of each publication is as-

sessed. Conclusions revealing the specificity of the definition of the term are drawn, three 

approaches to the characterization of scientific and technological development are formu-

lated, based on the subjects at the center of development achievement. 

Keywords: scientific and technological development, innovation economy, techno-

logical sovereignty, economic growth. 

 

Солодилов В. В. Перспективы формирования полицентрической структуры 

Петербургской агломерации. 

Аннотация. В данной статье представлена характеристика секторальной струк-

туры зоны спутников Санкт-Петербургской городской агломерации, рассмотрено раз-

витие методологических основ и предложены методические подходы по выявлению 

городских территорий, обладающих признаками субцентров при реализации полицен-

трической модели развития агломерации. Показано, что применение методов матема-

тического моделирования пассажиропотоков позволяет решить задачу дифференциа-

ции городских территорий. Выполненное исследование подтверждает большую устой-

чивость и конкурентоспособность полицентрического развития агломерации. 

Ключевые слова: ядро агломерации, зона спутников, субурбанизация, полицен-

трическая модель, планировочный сектор, транспортное моделирование. 

 

Solodilov V.V. The prospects for the formation of the St. Petersburg agglomera-

tion polycentric structure. 

Abstract. The article presents the sectoral structure for zone of satellites of the St. Pe-

tersburg city agglomeration, considers the development of methodological foundations and 

suggests methodological approaches to identify urban areas with signs of subcenters in the 

implementation of a polycentric model of the agglomeration development. It is demonstrated 

that the application of mathematical modeling of passenger flows contributes to solving the 

problem of urban areas differentiation. The research carried out confirms greater sustainabil-

ity and competitiveness of the polycentric agglomeration development. 

Keywords: agglomeration core, zone of satellites, suburbanization, polycentric model, 

planning sector, transport modeling. 
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Туранова М. В. Ресурсоэффективность как составляющая устойчивого раз-

вития. 

Аннотация. В статье рассматривается значимость ресурсоэффективности как 

важной составляющей устойчивого развития. Анализируются ключевые факторы, вли-

яющие на перспективы повышения ресурсоэффективности, такие как внедрение инно-

вационных технологий, международное сотрудничество и государственная поддержка. 

Особое внимание уделено законодательным инициативам, включая Федеральный закон 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», а 

также национальным проектам «Экология» и «Цифровая экономика». В статье подчер-

кивается важность интеграции интеллектуальных систем управления ресурсами, разви-

тия возобновляемых источников энергии и «зеленой» промышленности для снижения 

зависимости от ископаемых ресурсов и улучшения экологической обстановки. Рассмат-

риваются перспективы международного сотрудничества, в частности участие России в 

Парижском соглашении, и его роль в достижении целей устойчивого развития. 

Ключевые слова. ресурсоэффективность, устойчивое развитие, энергосбереже-

ние, возобновляемые источники энергии, зеленая промышленность, государственная 

поддержка. 

 

Turanova M.В. Resource efficiency as a component of sustainable development. 

Abstract. The article discusses the importance of resource efficiency as a key compo-

nent of sustainable development in the Russian Federation. It analyzes the main factors influ-

encing the prospects for improving resource efficiency, such as the implementation of inno-

vative technologies, international cooperation, and government support. Special attention is 

given to legislative initiatives, including Federal Law No. 261-FZ "On Energy Saving and 

Energy Efficiency Improvement," as well as national projects "Ecology" and "Digital Econ-

omy." The article highlights the significance of integrating intelligent resource management 

systems, developing renewable energy sources, and fostering a "green" industry to reduce 

dependence on fossil resources and improve environmental conditions. The prospects for in-

ternational cooperation, particularly Russia's participation in the Paris Agreement, and its role 

in achieving sustainable development goals are also considered. 

Keywords: resource efficiency, sustainable development, energy saving, renewable 

energy sources, green industry, government support. 

 

Шабунина Т.В. Устойчивое эколого-экономическое развитие регионов в 

контексте здоровья населения в условиях современных вызовов XXI века. 
Аннотация. Одним из глобальных вызовов XXI века - экологический (негатив-

ное влияние окружающей среды, связанное с ростом промышленности, урбанизацией, 

увеличением количества транспорта; глобальное потепление и т.д.) предусматривает 

разработку необходимых мер по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, по 

адаптации к климатическим изменениям для обеспечения безопасной среды обитания 

и здоровья населения. 

В статье проанализированы показатели заболеваемости на 1000 человек населе-

ния по основным классам болезней в федеральных округах РФ, связанных с состоянием 

атмосферного воздуха, качеством воды, состоянием почв селитебных территорий, «фи-

зическим» загрязнением) и мероприятия по снижению негативного влияния окружаю-

щей среды на здоровье населения. Рассмотрены мероприятия по адаптации населения 

к климатическим изменениям. 
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Ключевые слова: эколого-экономическое развитие, регион, вызовы XXI века, 

здоровье населения.   

 

Shabunina T.V. Sustainable ecological and economic development of regions in 

the context of public health in the context of modern challenges of the XXI century. 

Abstract. One of the global challenges of the XXI century is environmental (the nega-

tive impact of the environment associated with the growth of industry, urbanization, an increase 

in the number of transport, global warming, etc.) provides for the development of necessary 

measures to protect atmospheric air, water resources, and adaptation to climate change to ensure 

a safe environment and public health. The article analyzes the incidence rates per 1000 people of 

the population by the main classes of diseases in the federal districts of the Russian Federation 

related to the state of atmospheric air, water quality, soil condition of residential areas, "physical" 

pollution) and measures to reduce the negative impact of the environment on public health. 

Measures to adapt the population to climate change are considered. 

Keywords: ecological and economic development, the region, challenges of the XXI 

century, public health. 

 

Шестакова Н.Н. Цифровизация в образовании: количественные и каче-

ственные оценки. 

Аннотация. Исследованы позитивные и негативные оценки продвижения про-

цесса цифровизации в сфере образования. Сопоставлены подходы к позитивному и 

негативному оцениванию процессов цифровизации в образовании. Установлено, что 

для положительных оценок– в любом контексте и не любом образовательном уровне – 

используются исключительно количественные показатели и индикаторы. Негативные 

же оценки носят в основном качественный характер и в этой связи недостаточно учи-

тываются при принятии управленческих решений. Кроме того, установлено, что в про-

цессе перехода образовательного процесса в той или иной степени утрачивается его 

воспитательная компонента, в недостаточной степени формируются социальные ком-

петенции. Последние же в высокой степени востребуются работодателями. 

Ключевые слова: цифровизация в сфере образования, позитивные и негативные 

оценки, количественные показатели цифровизации, качественные показатели цифрови-

зации, сочетание обучения и воспитания в процессе цифровизации. 

 

Shestakova N.N. Digitalization in education: quantitative and qualitative assess-

ments. 

Abstract. Positive and negative assessments of the progress of the digitalization pro-

cess in the field of education have been studied. The approaches to positive and negative 

assessment of digitalization processes in education are compared. It has been established that 

for positive assessments - in any context - exclusively quantitative indicators and indicators 

are used. Negative assessments are mainly of a qualitative nature and, in this regard, are not 

sufficiently taken into account when making management decisions. In addition, it has been 

established that during the transition of the educational process, its educational component is 

lost to one degree or another, and social competencies are insufficiently formed. These are in 

high demand by employers. 

Keywords: digitalization in the sphere of education, positive and negative assessments, 

quantitative indicators of digitalization, qualitative indicators of digitalization, combination 

of training and education in the process of digitalization. 
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