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«Экономика региона»: пересмотр редакционной политики

В последнее десятилетие наблюдается беспрецедент-
ный рост публикационной активности ученых во всем 
мире. Повышенный интерес к региональным исследова-
ниям, в том числе и в области экономики, способствует 
увеличению числа рукописей, поступающих на рассмо-
трение в журнал «Экономика региона». В связи с этим 
перед редакцией журнала встала необходимость суще-
ственного пересмотра редакционной политики и направ-
лений развития журнала. Журнал «Экономика региона» — 
это рецензируемый научный журнал, который издается 
с 2005 г. Учредители издания — Институт экономики УрО 
РАН и Уральский федеральный университет (Екатеринбург, 
Российская Федерация). Журнал «Экономика региона» ин-
дексируется в наукометрических базах данных Scopus, Web 
of Science и других. Редакцией отклоняется 80% поступаю-
щих рукописей. Анализ поступающих материалов, редак-
ционных процессов и причин отказа в публикации выявил 
ряд проблем, требующих решения.

Доступность журнала в международных наукометриче-
ских базах данных привела к существенному росту потока 
статей авторов из разных стран мира. Более подробное рас-
смотрение и рецензирование показали разнонаправленность их тематики и неоднородность ка-
чества представленных в них исследований. Это привело главного редактора, редакцию и редак-
ционную коллегию к необходимости введения ряда изменений:

— сузить научный фокус и более четко сформулировать тематическую направленность 
журнала;

— изменить состав редколлегии;
— пересмотреть критерии рецензирования;
— ввести дополнительный этап первичного рассмотрения;
— ввести критерии немедленного отклонения поступающих рукописей;
— внести изменения в информацию для авторов и требования журнала.
Существенный процент поступающих статей отклоняется непосредственно после поступления 

в связи с несоответствием тематике журнала. Для того, чтобы сэкономить время авторов и дать им 
исчерпывающее описание главного фокуса, редакцией журнала конкретизирована тематическая 
направленность «Экономики региона». Публикуемые в издании статьи посвящены исследова-
ниям социально-экономических процессов в отдельных регионах и их сравнению в разных реги-
онах. Регион понимается в широком смысле: от локальных территорий и муниципалитетов до от-
дельных стран и групп стран. При исследовании любого экономического процесса, рассматрива-
емого в статье, основное внимание должно быть уделено его влиянию на экономику конкретного 
региона. Исследование может быть и мультидисциплинарным, но при условии, что основной фо-
кус сосредоточен на региональной экономике. Тематические направления журнала включают ре-
гиональное развитие, региональную экономическую и социальную политику, демографические 
процессы, пространственное развитие территорий, взаимодействие различных уровней управ-
ления территорией, развитие городских и сельских территорий, управления ресурсами, эколого-
экономическое развитие, региональную инфраструктуру. Статьи, принимаемые к рассмотрению, 
основываются на актуальных данных и имеют практическую направленность, поскольку опыт 
развития экономики в каком-либо регионе зачастую может быть интересен с точки зрения его 
применения в других странах и регионах.

В связи с конкретизацией научного фокуса журнала возникла необходимость в изменении 
состава редколлегии. Основным критерием, которым руководствовалась редакция, приглашая 
войти в редколлегию журнала российских и зарубежных ученых было наличие публикаций, по-
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священных социально-экономическим процессам в различных регионах. В редколлегию вошли 
исследователи из России, Белоруссии, Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, 
Албании, Польши, Румынии, Финляндии, Бангладеш, Японии, Австралии. При этом в новый со-
став редколлегии включены эксперты в области пространственного развития, промышленной по-
литики, природных ресурсов и защиты окружающей среды, транспортной инфраструктуры, му-
ниципальной экономики, эконометрики, финансов и банковской сферы. Такая разнонаправлен-
ность научных интересов и география редколлегии позволяют оценить качество исследований, 
рассматривающих различные аспекты региональной экономики.

В целях экономии времени авторов, рецензентов и редакции принято решение разделить про-
цесс отбора статей на четыре основных стадии:

1. Первичная оценка при поступлении статьи. По итогам первичной оценки статья может быть 
немедленно отклонена по одному или совокупности следующих критериев:

— плагиат и другие нарушения публикационной этики;
— несоответствие статьи тематической направленности журнала;
— существенное отклонение от требований по объему текста статьи, структуре или списку 

источников.
2. Рецензирование. Критерии оценки статей экспертами были расширены. В частности, рецен-

зенты более глубоко рассматривают соответствие статьи и ее названия тематической направлен-
ности журнала, оценивают качество представления результатов и актуальность научных источни-
ков, на которые опирается исследование. Кроме того, введены различные критерии для оценки 
исследовательских и обзорных статей.

3. Оценка статьи выпускающим редактором. После двойного слепого рецензирования как ми-
нимум двумя экспертами статья вместе с рекомендациями рецензентов поступает на рассмотре-
ние выпускающему редактору — члену редколлегии, ответственному за конкретное научное на-
правление. Выпускающий редактор оценивает статью в целом, ее соответствие тематике и требо-
ваниям журнала, а также качество работы авторов по замечаниям рецензентов, после чего дает 
свою рекомендации о принятии к публикации или отклонении статьи.

4. Принятие окончательного решения по статье. На основе рекомендаций рецензентов и выпу-
скающего редактора главный редактор принимает окончательное решение о публикации или от-
клонении статьи.

На наш взгляд, такая система отбора рукописей из большого потока позволяет максимально 
снизить субъективность принятия решений, сэкономить время авторов, рецензентов и редакции 
и в результате повысить качество контента, сделав его максимально интересным для российской 
и зарубежной аудитории.

Основные изменения в информации для авторов касаются более подробного описания поли-
тики журнала в области авторского права, этики, публикации препринтов и др. Описаны крите-
рии авторства, которых редакция придерживается при оценке поступающих статей и соблюдения 
которых ожидает от авторов. Введены отдельные требования для обзорных статей, а также изме-
нены требования к оформлению списка литературы и формат ссылок в тексте. 

Со всеми упомянутыми изменениями Вы можете ознакомиться на новом сайте журнала: 
www.economyofregions.org. На сайте улучшена структура информации о журнале, представлены 
архив всех опубликованных выпусков и контактная информация. С начала 2022 г. начнет функци-
онировать электронная редакция — онлайн-система приема статей.

Редакция журнала «Экономика региона» благодарна всем авторам, читателям, рецензентам, 
членам редколлегии за возможность постоянно совершенствоваться и достигать хороших резуль-
татов. Для более эффективного продвижения российских исследований в международном на-
учном сообществе и организации обмена научными разработками между экономистами-реги-
оналистами из разных стран мира редакция журнала «Экономика региона» в 2022 г. запускает 
полную переводную версию. В 2023 г. планируется публикация тематического выпуска, посвя-
щенного эколого-экономическим проблемам развития регионов. Редакция журнала «Экономика 
региона» открыта к диалогу и готова к дальнейшим изменениям в интересах развития региональ-
ной экономики и науки в целом.

С уважением, 
д. э.н., проф., главный редактор журнала «Экономика региона»,

Директор Института экономики УрО РАН
Ю. Г. Лаврикова

http://www.economyofregion.com
www.economyofregions.org
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Теория оценки ресурсов в экономике природопользования: 
территориальный аспект 1

Стремление оценить природные блага способствовало появлению и развитию теории оценки 
в экономике природопользования. Однако отсутствие систематизированного подхода к оценке 
природных ресурсов, а также четкого определения границ оценивания сдерживает развитие тео- 
рий оценки в экономике природопользования, в том числе современных: теории экосистемных ус-
луг и концепции общей экономической ценности. Цель исследования — проследить эволюцию раз-
вития теории оценки в экономике природопользования и выявить общие тенденции и явления раз-
вития теории оценки в отношении идентификации ценности природных благ на основании обзора 
мировой научной литературы по проблематике развития теории оценки в экономике природополь-
зования. Методологическую базу исследования представляют методы систематизации и контент-
анализа в совокупности с эволюционным и региональным подходами. Эволюция развития теории 
оценки в отечественной традиции прослежена на примере освоения природных ресурсов северных 
регионов. Выявлен ряд базовых тенденций и явлений развития теории оценки в экономике природо-
пользования. Аксиологическая (субъективная) ценность сближается с объективной ценностью при-
родных благ путем интеграции в оценивание все большего числа факторов ценности: от утилитар-
ного (начало XIX — середина XX в.) до утилитарного и социального, утилитарного и экологического 
(середина XX в. — рубеж XX–XXI вв.), а в современных условиях — утилитарного, социального и эко-
логического в совокупности (начало XXI в. — сегодняшний день). Объект оценки (территориальный 
аспект) также расширяется: от локальной оценки природных ресурсов до оценки природно-ресурс-
ного потенциала регионов и мира. Теория оценки в экономике природопользования, учитывающая 
утилитарный, социальный и экологический аспекты, не остановится и будет дальше развиваться 
путем разработки новых парадигм, подходов, методов и методик оценки ценности природных ре-
сурсов в целях приближения аксиологической ценности к объективной.

Ключевые слова: теория оценки, теория ценности, экосистемные услуги, концепция общей экономиче-
ской ценности, природные ресурсы, природные условия, природные блага, природно-ресурсный потенциал, 
экономика природопользования, устойчивое развитие

Для цитирования: Юрак в. в., Игнатьева М. н., Полянская И. г. теория оценки ресурсов в экономике природопользова-
ния: территориальный аспект // Экономика региона. 2021. т. 17, вып. 4. С. 1059-1078. https://doi.org/10.17059/ekon.
reg.2021-4-2. 
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Evaluation Theory in Environmental Economics: Territorial Aspect

The desire to assess the value of natural resources led to the emergence of the evaluation theory in environ-
mental economics. However, the lack of a systematic approach to the natural resources evaluation, as well as 
undefined assessment boundaries hinder the development of the such a theory, including the concepts of ecosys-
tem services and total economic value. Based on the review of relevant scientific publications, the paper aims to 
analyse the evolution of the evaluation theory in environmental economics, as well as to reveal its general trends 
and phenomena. The methods of systematisation and content analysis were applied along with evolutionary 
and regional approaches. The example of the natural resources development in the northern regions was used to 
trace the evolution of the evaluation theory in Russia. A number of basic trends and phenomena in the develop-
ment of the examined theory were identified. An axiological (subjective) value has been converging with an ob-
jective value of natural resources due to the integration of various assessment factors: 1) utilitarian (early 19th 
— mid-20th centuries); 2) utilitarian and social, utilitarian and ecological (mid-20th century — the turn of the 
20th-21st centuries); 3) utilitarian, social and ecological in aggregate (early 21st century — present day). The 
evaluation object (territorial aspect) has also been expanded from local assessment to the assessment of the 
natural resource potential of regions and the world. The paper demonstrates that the evaluation theory in en-
vironmental economics, which now considers utilitarian, social and ecological aspects, will continue to develop 
by creating new paradigms, approaches, methods and techniques for assessing the value of nature resources in 
order to converge the axiological and objective values.

Keywords: evaluation theory, value theory, ecosystem services, concept of total economic value, natural resources, 
natural conditions, natural goods, natural resource potential, environmental economics, sustainable development

For citation: Yurak, V. V., Ignatyeva, M. N. & Polyanskaya, I. G. (2021). Evaluation Theory in Environmental Economics: Territorial 
Aspect. Ekonomika regiona [Economy of regions], 17(4), 1059-1078, https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-4-2.

Введение
Несмотря на то, что теория оценки имеет 

очень древние корни и по сути возникла с по-
явлением человека на планете Земля [1], явля-
ясь при этом своеобразным двигателем разви-
тия и прогресса (так как человек путем неде-
нежного сравнения старался выбрать для себя 
лучшее из пропитания, лучшее из материа-
лов для строительства жилища и обустройства 
быта, создания семьи и др.), академически она 
сформировалась лишь в начале XX в. в эконо-
мических исследованиях, когда люди задума-
лись об аспектах уже денежного сравнения цен-
ности экономических благ, в том числе и при-
родных ресурсов регионов [2]. По сути тео- 
рия оценки с XX в. стала объектом изучения 
исследователей различных научных направле-
ний: экономики, социологии, психологии, го-
сударственного и муниципального управления 
[3, 4] и др. Поэтому дефиниция оценки очень 
многозначна и часто имеет различные оттенки 
— от философских до практикоориентирован-
ных. Более того, наблюдается и некая терми-
нологическая путаница в отношении понятия 
оценки как процесса и как результата процесса 

оценивания. Тем не менее, говоря о струк-
туре оценки, исследователи сходятся во мне-
нии, что она состоит из 3/4 базовых элемен-
тов: субъект, объект, сама оценка и как процесс 
— «оценивание», и как результат — «оценка». 
При этом оценка направлена на идентифика-
цию ценности объекта оценки [5]. Наиболее ча-
сто встречающееся определение оценки в раз-
ных науках вписывается в рамки философской 
трактовки [3, 4], где оценка есть «аксиологиче-
ское отношение человека ко всему представ-
ленному многообразию предметных воплоще-
ний человеческой жизнедеятельности и воз-
можностям их познавательного и практиче-
ского освоения», тем не менее понятие оценки, 
как и теория оценки и методология оценки, 
до сих пор представляют собой сферу неизве-
данного, а следовательно, являются предметом 
активных современных исследований [6–12].

Теория оценки очень молода и нуждается 
в дальнейшем развитии, она прошла значи-
тельный путь как в зарубежной, так и в отече-
ственной практике оценки ценности природ-
ных ресурсов. Тем не менее, множество во-
просов на сегодняшний момент остаются не-
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решенными, главным образом, до сих пор нет 
понимания сущностей ценности, оценки, оце-
нивания, их взаимосвязей [13, 14]. Именно 
поэтому концепция общей экономической 
ценности столь динамична [15; 16, c. 14; 17], 
и поэтому там происходит непрекращающа-
яся путаница в монетизации тех или иных со-
ставляющих, таких как ценность наследования 
и существования, согласно теории экосистем-
ных услуг, классифицируемых как поддержи-
вающие экоуслуги [18]. Отсутствие понима-
ния истоков теории ценности и теории оценки, 
а также концептуальных теоретических границ 
приводит и к тому, что до сих пор нет унифи-
цированных методик по оценке ценности эко-
системных услуг регионов, связанных с учетом 
социального и экологического аспектов цен-
ности (регулирующие и культурные экоуслуги), 
а также к ряду других проблем [19]. Отсюда цель 
текущей работы заключается в проведении об-
зора мировой научной литературы по пробле-
матике развития теории оценки в экономике 
природопользования, в ходе которого будут 
обозначены общие тенденции и явления раз-
вития теории оценки в отношении идентифи-
кации ценности природных благ. Цель опреде-
лила базовые две задачи, вытекающие из са-
мой формулировки цели:

1) проследить эволюцию развития тео-
рии оценки в экономике природопользования 
и идентифицировать этапы развития теории 
оценки в экономике природопользования;

2) определить базовые тенденции и явления 
в теории оценки.

Объектом исследования выступает тео-
рия оценки в экономике природопользования, 
при этом объектом теории оценки в экономике 
природопользования является ценность при-
родных ресурсов. Теоретико-методологическую 
базу исследования составили отечественные 
и зарубежные труды научной мысли в области 
экономики природопользования, региональной 
экономики, экономической теории и истории 
экономических учений, теории оценки, теории 
экосистемных услуг и концепции общей эконо-
мической ценности.

Методы

Методологическую базу исследования 
представляют методы систематизации и кон-
тент-анализа в совокупности с эволюцион-
ным и региональным подходами. Анализу 
подлежало порядка двухсот научных работ. 
Информационной базой исследования стали 
научные труды как отечественных, так и за-
рубежных ученых по проблематике, представ-

ленные в библиотеках и наукометрических ба-
зах Scopus, WoS, а также на портале eLibrary. 
На порталах Scopus и WoS был введен поис-
ковый запрос по ключевым словам «evaluation 
theory», «value theory», «ecosystem services», «total 
economic value concept», а также осуществлен 
поиск по известным исследователям вопро-
сов оценки природных благ. Отечественные 
источники были определены схожим образом 
на портале eLibrary. К списку ключевых слов 
добавились «оценка природно-ресурсного по-
тенциала», «природные ресурсы» и «экономи-
ческая оценка». Посредством контент-анализа 
названия, ключевых слов и аннотаций по кри-
терию содержания информации по теории 
оценки именно в экономике природопользо-
вания были отобраны порядка 70 исследова-
ний по анализируемой проблематике для по-
следующего детального изучения, их список 
впоследствии дополнился работами из дру-
гих источников, таких как фонды Библиотеки 
Академии наук, Центральной научной библио-
теки УрО РАН, Научной библиотеки МГУ имени 
М. В. Ломоносова, СОУНБ им. В. Г. Белинского 
и библиотеки Института экологии растений 
и животных УрО РАН, а также Института эко-
номики УрО РАН. Это позволило провести на-
учное исследование в логике исследования 
развития теории оценки в экономике приро-
допользования и обособления основных эта-
пов ее развития, а также идентифицирования 
современных тенденций и явлений развития 
теории оценки.

Результаты

Этап 1: начало XIX — середина XX в.
Изучая практику развития оценочно-цен-

ностной проблематики в отношении природ-
ных благ регионов, следует отметить следую-
щий ряд фундаментальных работ. Так, на ути-
литарный аспект природных ресурсов в отно-
шении земельных ресурсов А. Смит обращает 
внимание еще в 1812 г. [20]. Затем данную про-
блематику но уже в связке с топливно-энерге-
тическими и минеральными ресурсами иссле-
дуют в 1877 г., когда Х. Хосколд разрабатывает 
формулу для денежной оценки месторожде- 
ний [21]. В начале ХХ в. Альфред Маршалл 
также внес свою лепту в теорию оценки при-
родных ресурсов, повествуя, что «полную цен-
ность земельного участка на любой площади 
под застройку составляет такая ценность, какой 
бы обладал этот участок при условии, что его 
расчистили от строений и продавали на сво-
бодном рынке. Ценность, определяемая в го-
довом измерении, данного земельного участка 
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определяется доходом, который определяется 
рыночной ценой участка с учетом текущей 
процентной ставки» [22, c. 523]. Определенный 
интерес представляет собой исследование 
Г. Дорау и А. Хинмана «Экономика урбани-
стических регионов», где авторы выделяют 
два подхода к оценке ценности земли: ана-
лиз доходов и сравнения [23]. Таким образом, 
и А. Маршалл, и Г. Дорау с А. Хинманом продол-
жают традицию А. Смита в отношении выбора 
объекта оценки — земельные ресурсы, и выде-
ления только утилитарного (экономического) 
аспекта оценки. В числе новаторских среди по-
добного рода исследований выходит и статья 
Л. Ф. Граумана [24] об оценке месторождения 
полезных ископаемых. Однако к числу пер-
вых исследователей, которые начали серьез-
ное обсуждение проблемы денежной оценки 
месторождений, относят К. Л. Пожарицкого 
[25]. Результатом оценки в его исследованиях 
выступил чистый доход за весь период раз-
работки месторождения с учетом процедуры 
дисконтирования. Надо сказать, что всеобщей 
поддержки работа К. Л. Пожарицкого не полу-
чила в силу господства в тот период затрат-
ной концепции академика С. Г. Струмилина 
[26], который считал, что природные ресурсы 
приобретают цену освоения, что приводило 
к доминированию экстенсивного использова-
ния природных ресурсов. С подобным подхо-
дом оказались не согласны многие исследова-
тели, в частности С. А. Первушин [27], исполь-
зующий при расчете ценности месторождений 
доходный подход. Помимо оценки месторож-
дений по стоимости совокупного продукта 
Н. В. Володомоновым была предложена оценка 
по величине горной ренты. В последующем 
рентный подход стал наиболее востребован-
ным при экономической оценке месторожде-
ний [28]. Ряд авторов считали возможным вы-
полнение экономической оценки на основе 
чистого дохода, другие обращались к интегра-
ции затратного и результативного подходов, 
третьи использовали рентную концепцию, ко-
торая продолжала оставаться превалирующей 
[29, 30]. Теоретические исследования результа-
тивной и рентной концепции были в конечном 
счете реализованы во Временной типовой ме-
тодике экономической оценки месторождений 
полезных ископаемых (1980 г.) 1. Следует отме-
тить, что рубеж XIX и XX вв. характеризуется 
утилитарным аспектом оценки ценности при-
родных ресурсов, при этом появляются новые 

1 Временная типовая методика экономической оценки ме-
сторождений полезных ископаемых. М., 1980. 16 с.

подходы к оценке, в том числе рентный, кото-
рый породил знаменитую дискуссию вокруг 
положений книги Г. Джорджа «Прогресс и бед-
ность» [31]; дискуссия по сути сводилась к во-
просу, является доход от земельных ресурсов 
заработанным или нет. При анализе объекта 
оценки выявляется факт его усложения от зе-
мельных ресурсов, впоследствии и минераль-
ных до природных ресурсов и экономики реги-
она в целом.

Этап 2: середина XX в. — рубеж XX–XXI вв.

Далее В. Кондер и Дж. Ниари [32] в 1982 г. 
пытаются установить связь между ценно-
стью природных ресурсов и экономическим 
ростом, развивают теорию голландской бо-
лезни. В 1988 г. А. Глеб [33], а в 1993 г. Р. Аути 
[34] занимаются оценкой природных ресур-
сов в связке с тематикой ресурсного прокля-
тья. В 1995 г. Дж. Сакс и А. Ворнер [35] эмпи-
рически идентифицируют влияние ценности 
природных ресурсов на экономическое разви-
тие регионов, в 2001 г. Т. Гульфасон устанавли-
вает связь между ценностью природных ресур-
сов и факторов-драйверов экономики региона, 
делая акцент на социальный аспект ценно-
сти природных благ [36]. Так, развитие полу-
чила комплексная социально-экономическая 
оценка природных ресурсов, в том числе ми-
неральных, при геолого-разведочных работах 
[37], когда утилитарный аспект дополняется 
социальным. При всей важности выполненных 
исследований следует отметить преоблада-
ние ведомственного подхода в рекомендациях 
по экономической оценке минеральных ресур-
сов, которые рассматриваются изолированно 
как отдельное природное благо, а не как эле-
мент сложной природно-хозяйственной си-
стемы. Согласно [37, с. 10], «под экономической 
оценкой следует понимать установление зна-
чимости последствий освоения и разработки 
месторождений полезных ископаемых (как 
в стоимостной, так и в нестоимостной форме) 
для хозяйственной жизни общества». Оценке 
могут подлежать все виды последствий: со-
циальные, экологические, хозяйственные, 
при этом устанавливается их влияние на эко-
номическую жизнь общества. Вопрос о необ-
ходимости учета экологических и социальных 
последствий в регионе освоения при экономи-
ческой оценке поднимался не раз, но она про-
должала оставаться чисто экономической [38].

Комплексная социально-экономическая 
оценка, в отличие от традиционной экономи-
ческой оценки минеральных ресурсов, пред-
усматривает учет социальных и экологических 

http://www.economyofregion.com
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последствий, обусловленных разработкой ме-
сторождений, что требует использования си-
стемной оценки месторождений [39] и меж-
дисциплинарного подхода, включающего уча-
стие экологов, географов, социологов, геологов 
и экономистов [40]. Критерием экономической 
оценки выступает дифференциальная рента, 
характеризующая социально-экономическую 
ценность минеральных ресурсов как объекта 
государственной собственности. Определение 
величины горной ренты связано с точно-
стью подсчета ресурсов, которые обуславли-
вают стадии геологоразведочных работ. От ста-
дии к стадии точность выполняемых расчетов 
повышается. Рекомендации по применению 
методов социально-экономической оценки 
на разных стадиях геологоразведочных работ 
отражены в таблице 1 [37].

Наибольшие сложности связаны с оцен-
кой экологического и социального ущербов. 
Предусматривается определение убытков 
землепользователям и потерь сельскохозяй-
ственной продукции от изъятия или изме-
нения качества сельскохозяйственных уго-
дий в результате разработки месторождений. 
Экологический ущерб в регионе определя-
ется величиной потерь от недополучения лесо-
рыбо-сельскохозяйственной продукции, из-за 
ухудшения качественного состояния угодий 
или их изъятия, из-за загрязнения водных ис-
точников, выбытия рекреационных зон и т. д. 
Социальный ущерб определяется в отноше-
нии пришлого и коренного населения и мо-
жет быть связан с несовершенством органи-
зации труда и отдыха рабочих, ухудшением 
здоровья. Что касается коренного населения, 
то ущерб формируется вследствие загрязне-
ния, нарушения или изъятия части территорий 
традиционного природопользования, а также 
из-за отсутствия необходимой адаптации ко-
ренного населения к новым условиям жизне-
деятельности [41]. Изложенные методологи-
ческое положение и методологический под-
ход к комплексной экономической оценке по-
зволяют осуществлять ее с системных позиций 
и добиться более высокой достоверности полу-
ченных результатов. Существенную информа-
ционную поддержку при выполнении исследо-
ваний оказали экспедиционные работы (поле-
вой отряд группы проблем Севера), охватыва-
ющие западные районы Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого национальных округов, се-
вера Свердловской и Пермской областей.

Практическое внедрение методологии ком-
плексной социально-экономической оценки 
получило в работах тематических партий. 

Благодаря этому симбиозу был получен неоце-
нимый опыт сосуществования фундаменталь-
ной и прикладной науки. В течение 13 лет со-
трудники РПТЭО принимали самое активное 
участие в геолого-экономической оценке боль-
шинства месторождений на территории дея-
тельности ПГО «Полярноуралгеология»: золото, 
бариты, уголь, сланцы, бокситы, цветные ме-
таллы, драгоценные камни, строительные ма-
териалы и др. [42, 43]. Научное сопровождение 
геологоразведочных работ позволило ускорить 
процесс подготовки и ввода в хозяйственный 
оборот месторождений редких и благородных 
металлов, бентонитовых глин, стройматери-
алов и др. Были разработаны локальные про-
граммы по социально-экономическому раз-
витию ряда территорий Уральского Севера 
и коренных малочисленных народов Севера 
Ханты-Мансийского автономного округа, про-
ведено экологическое и эколого-экономиче-
ское районирование.

Научные исследования носили комплекс-
ный системный характер благодаря тесной 
связи с академическими институтами геоло-
гии и геохимии, металлургии, экологии рас-
тений и животных и др. Они охватывали при-
родные, социальные и экономические стороны 
хозяйственной деятельности. В теоретическом 
плане они включали разработку теоретико-ме-
тодологических и концептуальных основ осво-
ения и экономической оценки природных ре-
сурсов и социально-экономического развития 
территории; в методическом плане — обосно-
вание программно-кластерного подхода к раз-
работке методических положений. В приклад-
ном плане включали реализацию указанного 
подхода применительно к муниципальным об-
разованиям, апробацию и внедрение подго-
товленных методических положений для прак-
тического использования по комплексной эко-
номической оценке минеральных ресурсов 
и подготовке проектов освоения месторож-
дений полезных ископаемых с разработкой 
кондиций.

Методология комплексной социально-эко-
номической оценки получила в дальнейшем 
свое развитие в рекомендациях по экономиче-
ской оценке национального богатства России, 
представленного минерально-сырьевым по-
тенциалом [44]. 

Логичным продолжением развития мето-
дологии комплексной экономической оценки 
минеральных ресурсов региона при произ-
водстве геологоразведочных работ стала раз-
работка концепции социально-экономиче-
ского подхода к освоению минеральных ресур-
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Таблица 1
Области рационального применения методов социально-экономической оценки минеральных ресурсов 

в районах нового хозяйственного освоения в процессе геологоразведочных работ
Table 1 

Smart use of methods for socio-economic assessment of mineral resources in areas of new economic development in 
the process of geological exploration

Стадии геологоразведоч-
ных работ и их номер Виды минерального ресурса (МР) Метод оценки МР

1. Геолого-съемочные ра-
боты масштаба I:50000 
(I:25000) с общими поис-
ками (П)
Поисковые работы (Ш)

Любые виды МР

Прогнозные оценочные кондиции, установ-
ленные по натуральным показателям экс-
плуатации МР, сравнение их с прогнозируе-
мыми параметрами месторождения

2. Поисково-оценочные 
работы (IУ)

Массовые виды МР (нефть, газ, 
уголь, железные и медные руды, 
бокситы)

Оценочные кондиции, установленные 
на стоимостной основе, сравнение их с про-
гнозируемыми параметрами месторождения 
по замыкающим затратам или оптовым це-
нам (если цена основана на ОНЗТ)

Ресурсы благородных и дефицитных 
металлов, алмазов и др.

По оптовым ценам, установленным 
централизованно

Ресурсы строительных материалов, 
попутные и совместно залегающие 
полезные ископаемые 

По договорным ценам

3. Предварительная (У), 
детальная разведка (УI), 
доразведка месторожде-
ния (УП)

Минеральные ресурсы, представлен-
ные в балансе одним или несколь-
кими месторождениями (редкие ме-
таллы, рассеянные элементы, хромо-
вые руды, бариты и др.)

По оптовым ценам

Массовые виды МР. Небольшие 
и средние месторождения

Метод, основанный на максимуме диффе-
ренциальной ренты по замыкающим затра-
там или оптовым ценам с учетом фактора 
времени

Крупные месторождения

На основе оптимизационных расчетов пер-
спективных планов развития и размещения 
предприятий соответствующих отраслей 
с учетом фактора времени 

Минеральные ресурсы, предполагае-
мые к экспорту По интернациональным ценам

Минеральные ресурсы, представлен-
ные в балансе одним или несколь-
кими месторождениями 

По оптовым ценам с учетом фактора 
времени

Ресурсы благородных, дефицитных 
и стратегических металлов, алмазов

По оптовым ценам, установленным 
централизованно

4. Эксплуатационная раз-
ведка, доразведка (УШ)

Минеральные ресурсы в неосвоен-
ных районах По расчетным ценам

Ресурсы строительных материалов, 
попутные и совместно залегающие 
полезные ископаемые

По договорным ценам

То же
То же, но в отдельных случаях по приведен-
ным затратам или себестоимости продукции 
эксплуатируемого месторождения

сов, касающаяся проектирования разработки 
месторождений. Истоки социально-экономи-
ческого подхода были положены московской 
школой М. И. Агошкова [45, 46] и развиты впо-
следствии уральской академической школой. 
Сложившаяся система обоснования освоения 

минеральных ресурсов к тому моменту имела 
преимущественно технологический характер 
и предполагала использование чисто эконо-
мических методов оценки без учета экологи-
ческих и социальных факторов. Методология 
социально-экономического подхода требует 
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перехода от технико-экономических обосно-
ваний к социально-экономическим [47]. Кон- 
цепция социально-экономического обоснова-
ния (СЭО) предусматривает многоцелевую по-
становку задачи управления минеральными 
ресурсами. Согласно концептуальным положе-
ниям, предполагаются равнозначный учет эко-
номического, экологического и социального 
аспектов и максимизация экономического ре-
зультата при обязательном соблюдении соци-
альных стандартов жизни общества и эколо-
гических ограничений, связанных с воздей-
ствием на природную среду региона. Алгоритм 
социально-экономического подхода к освое-
нию минеральных ресурсов региона представ-
лен на рисунке 1.

Наличие последствий, для которых не мо-
жет быть получена стоимостная оценка, де-
лает невозможным использование интеграль-
ного показателя. Выбор решения в этом случае 
представляет собою многокритериальную си-
туацию, когда учету подлежат не только эко-
номический эффект, достигнутый в резуль-

тате удовлетворения потребности в минераль-
ном сырье, но и создание необходимых усло-
вий для решения социальных и экологических 
задач [47].

Экономический аспект, который в технико-
экономическом обосновании имеет прева-
лирующее значение, в СЭО приобретает со-
циально-экономическое выражение, так 
как экономические расчеты проходят филь-
тры социальных и экологических нормативов. 
Специфические особенности социально-эко-
номического подхода, согласно [47], включают 
в себя следующее:

— широкая постановка предпроектных со-
циальных и экологических исследований;

— разработка системы мер экологического 
и социального характера, предупреждающих 
отрицательное антропогенное воздействие 
на природную среду и человека;

— решительный поворот к человеку, его де-
лам и потребностям;

— многокритериальность оценки при вы-
боре окончательного решения. 

Формирование целевой направленности 
СЭО 

Предпроектные социальные  
и экологические исследования 

Обоснование технико-экономических 
решений 

Оценка экологических и социальных 
последствий 

Разработка системы природоохран-
ных мер и комплексных мероприятий 

социального характера с оценкой 
затрат 

Расчет экономических критериальных 
показателей 

Принятие взаимоудовлетворяющего 
решения 

Определе-
ние разме-
ра плате-
жей при 

недрополь-
зовании 

Стоимостная 
оценка оста-

точного соци-
ального и эко-

логического 
ущерба 

Оценка соци-
альных и эко-

логических по-
следствий в 

натуральных 
показателях 

Рис. 1. Алгоритм социально-экономического подхода к освоению минеральных ресурсов региона
Fig. 1. Algorithm of a socio-economic approach to the development of regional mineral resources
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1. Выбор ГПК как объекта исследования. 
Обобщение проектной информации 

2. Установление принадлежности ГПК к определенному 
виду геологических и рудных формаций и обоснование 

перечня ТМ, загрязняющих окружающую среду  

3. Прогноз фонового содержания загрязняющих ве-

4. Установление характера воздействий 
и выбор наиболее значимых на основе 

типизации воздействий  

6. Оценка масштабности (силы) 
наиболее значимых воздействий  

5. Оценка степени опасности воздействия 
ГПК на окружающую среду  

8. Прогноз
возможных  

заболеваний 

9. Выявление типичных реципиентов на 
исследуемой территории, подвержен-

ных воздействию ГПК   

12. Качественная и количественная характе-
ристика ресурсов, в том числе промысловых 

ресурсов в экологических зонах  

11. Характеристика матери-
альных объектов в рамках 

экологических зон 

13. Определение сметной стои-
мости материальных ресурсов 

14. Определение экономиче-
ской ценности природных 

ресурсов

15 Обоснование коэффициентов 
разрушения материальных объек-
тов по экологическим зонам на ос-

нове экспертных оценок 

16. Обоснование коэффициен-
тов снижения ценности при-
родных ресурсов по экологи-

ческим зонам на основе 
экспертных оценок  

27. Обоснование 
цены риска поте-
ри здоровья для 
различных воз-
растных групп  

10. Половозрастные группы 
населения и их плотность в 

экологических зонах 

19. Оценка экономического ущер-
ба, связанного с разрушением ма-
териальных ценностей по эколо-

гическим зонам 

25. Прогноз экономического 
ущерба, обусловленного эко-
логическими последствиями 

по экологическим зонам 

26 Обоснование 
цены одного го-
да среднестати-

стической жизни 
28. Прогноз экономиче-
ского ущерба, обуслов-
ленного социальными 
последствиями по эко-

логическим зонам 

20. Прогноз экономического ущер-
ба от утраты материальных ценно-

стей при изъятии земель  

29. Прогноз экономиче-
ского ущерба от загряз-

нения 

18. Обоснование сроков изъятия 
и восстановления природных  

ресурсов   

21. Прогноз экономического 
ущерба от упущенной выгоды 

23. Прогноз эконо-
мического ущерба 

от потерь на восста-
новление утрачен-

ных земель и ре-
культивации 

22. Прогноз экономического 
ущерба от недополучения при-

родных ресурсов, используемых 
для собственных нужд 

24. Прогноз экономического ущер-
ба от изъятия земель  

30. Прогноз экономиче-
ского ущерба от по-

следствий ГПК на окру-
жающую среду  

7. Прогноз формирования экологических зон 

17. Прогноз риска забо-
леваний по видам и 

группам населения для 
различных экологиче-

ских зон 

Рис. 2. Алгоритм формирования экономического ущерба при разработке месторождения полезных ископаемых
Fig. 2. Economic damage in the development of mineral deposits
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Наибольшие сложности возникают при эко-
номической оценке возможных экологиче-
ских и социальных последствий, то есть опре-
делении экономического ущерба, обусловлен-
ного этими последствиями [48]. В процессе ис-
следований были типизированы воздействия  
горнодобывающих предприятий на окружаю-
щую среду и предложены методические под-
ходы к оценке экономического ущерба, обу-
словленного загрязнением окружающей среды 
(рис. 2). Детализация алгоритма формиро-
вания экономических ущербов дана в иссле-
довании [49]. Прогнозирование последствий 
и их экономическая оценка — в работе [50]. 
Рекомендуется экономический ущерб, свя-
занный с разработкой материальных объек-
тов, определять в зависимости от сметной сто-
имости объекта и коэффициента разрушения. 
Для оценки ущерба, обусловленного вредом, 
наносимым биоте, предложен новый методи-
ческий подход, базирующийся на определении 
коэффициента снижения экономической цен-
ности природного ресурса, зависящего от сте-
пени опасности воздействия и уровня устойчи-
вости ландшафта. Экономический ущерб, фор-
мирующийся вследствие ухудшения здоровья 
населения в регионе освоения, определяется 
исходя из теории риска (прогноза заболевае-
мости, смертности) и затрат, связанных с ле-
чением заболеваемости или цены одного года 
среднестатической жизни для ситуации смерт-
ности. Дополнительному учету подлежит эко-
номический ущерб от изъятия земель и ущерб 
от упущенной выгоды. В числе социальных по-
следствий, помимо изменений в здоровье на-
селения, учету подлежат затраты на привлече-
ние трудовых ресурсов, на профотбор и соци-
ально-психологический отбор, затраты, свя-
занные с миграцией, дополнительные затраты, 
возникшие в связи с нарушением социальных 
нормативов [51]. 

Таким образом, данный период характе-
ризуется учетом утилитарного и социаль-
ного, утилитарного и экологического аспектов. 
Такую своеобразную модификацию «мейн-
стрима» (учета лишь утилитарного аспекта) 
в своих работах отмечают ученые Дж. Ходжсон 
[52], К. Парра [53] и К. Допфер [54], акценти-
рующие также внимание и на институцио-
нальный элемент оценки: привычки, пра-
вила и социальные нормы, отражающие со-
циальный аспект ценности природных ре-
сурсов. Данные эволюционные изменения 
в теории оценки в экономике природополь-
зования способствовали созданию в ИЭиОПП 
СО РАН отдельного сектора «Экономические 

проблемы развития Западно-Сибирского не-
фтегазового комплекса» в 1990 г., возглавляе-
мого В. А. Крюковым. Исследования сибирской 
школы подтверждают тенденцию развития 
теории оценки от региональных и отраслевых 
оценок к глобальным на уровне страновом. 

Так, первые работы сектора были связаны 
с определением и анализом направлений ди-
версификации экономики регионов, где раз-
мещаются объекты Западно-Сибирского неф- 
тегазового комплекса (ЗСНГК), а также с раз-
работкой подходов к оценке сбалансированно-
сти и устойчивости развития этих территорий 
на базе теории оценки ценности природных 
ресурсов анализируемых регионов. Но в ско-
ром времени стало ясно, что необходимо уде-
лять внимание и более общим проблемам 
не только для ЗСНГК, но и для Сибири и России 
в целом [55–57]. Более того, данная школа из-
вестна именно изучением вопросов оценки 
институциональных аспектов освоения ресур-
сов при недропользовании [58].

Этап 3: начало XXI в. — сегодняшний день

Усиление значимости экологического фак-
тора в конце XX — начале XXI в., обусловлен-
ное требованием сбалансированности техно-
генной нагрузки с ассимиляционной емкостью 
территории [59], а также признание концепции 
биотической регуляции [60, 61] привели к не-
обходимости детализации предпроектных эко-
логических исследований, в первую очередь 
за счет более широкого использования гео- 
экологических исследований, ориентирован-
ных на «изучение закономерных связей между 
живыми организмами и техногенными соору-
жениями и геологической средой» [62], то есть 
к экологизации социально-экономического 
подхода. 

Экологизация предполагает рассмотрение 
целостной эколого-экономической системы, 
в которой экологическая и экономическая под-
системы взаимодействуют друг с другом, обла-
дая равнозначной значимостью. Согласно ал-
горитму, первое направление предпроект-
ных исследований ориентировано на оценку 
уникальности природных комплексов с воз-
можностью создания ООПТ и ООТ. Второе на-
правление — это экосистемоориентирован-
ная геоэкологическая оценка территории (эко-
диагностика природных комплексов) с целью 
выполнения требования сбалансированности 
техногенеза и экологической техноемкости.

Развитие теоретико-методологических ос-
нов экологизации СЭО (социально-экономи-
ческого подхода) привело к формированию 
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геоэкосоциоэкономического подхода к освое-
нию природных ресурсов. Основополагающие 
принципы геоэкосоциоэкономического под-
хода сводятся к следующим [63]:

— усиление экологического аспекта, прояв-
ляющегося в постановке геоэкологических ис-
следований, оценивающих устойчивость эко-
системы к антропогенным воздействиям;

— картографирование устойчивости экоси-
стем (геосистем) с использованием природно-
ландшафтного ранжирования территории;

— прогноз возможных преобразований гео-
систем под влиянием прогнозируемого антро-
погенного воздействия;

— детализация учета социальных послед-
ствий, обусловленных освоением природного 
потенциала;

— детализация учета экологических по-
следствий, служащих основой оценки эконо-
мического ущерба;

— многокритериальность выбора управлен-
ческих решений, предусматривающего учет 
целевых установок экономической, экологиче-
ской и социальной подсистем.

Данный подход предполагает осозна-
ние значимости биоты, необходимости со-
хранения природных экосистем, обеспечива-
ющих требуемые условия жизнедеятельно-
сти человека. Учет экосистемных услуг ста-
новится обязательным условием принятия 
управленческих решений в отношении при-
родопользования в регионе. Выполнение ука-
занных требований привело к формированию 
экосистемного подхода, дополняющего гео-
экосоциоэкономический подход, целью ко-
торого является обеспечение долгосрочной 
устойчивости биологического разнообразия. 
Подтверждением сказанного служат выводы 
и рекомендации Стратегии биологического 
разнообразия как условия устойчивого раз-
вития (2009), проекта «Сохранение биоразно-
образия», Глобального экологического фонда 
(1999), Стратегического плана по защите арк- 
тической морской среды Арктического Совета 
(2004) и др. Экосистемный подход потребовал 
экономической оценки экосистемных услуг, 
то есть экологической составляющей террито-
рии. Известными исследователями экосистем-
ного подхода признаны Р. Костанза, Р. Де Грут 
[64], в отечественной традиции — академиче-
ская школа МГУ в лице С. Н. Бобылева [65–67], 
Д. С. Павлова и Е. Н. Букваревой [68]. Еще одна 
академическая школа — школа А. А. Тишкова — 
детально исследует оценку экосистемных ус-
луг степей [69, 70], а в Забайкальском крае во-
просы оценки природного капитала и, в част-

ности, экосистемных услуг, нашли отраже-
ния в работах И. П. Глазыриной [71]. Несмотря 
на достаточно длительную историю изуче-
ния теории оценки ценности экосистемных 
услуг современные методы оценки экосис- 
темных услуг имеют достаточно много уяз-
вимых мест, однако подобная оценка необхо-
дима для сохранения природного капитала ре-
гионов, в состав которого входят экосистем-
ные услуги. Предлагаемые расчетные формулы 
для оценки экоуслуг регулирования качества 
воздуха лесных экосистем, регулирования ка-
чества воздуха болотной и пастбищной экоси-
стемой, регулирования климата лесной экоси-
стемой, регулирования воды и эрозии почв лес-
ными экосистемами, очистки воды и сточных 
вод болотными экосистемами, теплоизоляци-
онной способности пастбищ, а также образова-
тельной ценности и эстетичной ценности лес-
ной экосистемы, рекреации и экотуризма при-
ведены в работах [72, 73]. Оценка экосистемных 
услуг помогает принимать наиболее обосно-
ванные управленческие решения при выборе 
варианта освоения природного потенциала ре-
гионов. Естественно, что подобные оценочные 
процедуры особенно важны при принятии ре-
шений относительно освоения природно-ре-
сурсного потенциала, в т. ч. разработки место-
рождений полезных ископаемых.

Таким образом, в работах исследовате-
лей продолжается развитие оценочной про-
блематики учета различных факторов ценно-
сти природных благ: и утилитарного (эконо-
мического) [24, 74–78], и социального [71, 79–
82], и экологического [69, 83–85]. Последние 
работы, пропагандируя принципы устойчи-
вого развития, выполняются в традициях кон-
цепции общей экономической ценности и тео-
рии экосистемных услуг, а значит, учитывают 
все факторы ценности и пытаются оценить 
природные блага: и утилитарный, и социаль-
ный, и экологический [64–68, 86–90]. Так, крат- 
ко эволюция развития зарубежных и отече-
ственных исследований по тематике оценки 
ресурсов в экономике природопользования от-
ражена в таблице 2, где продемонстрированы 
как усложнение объекта оценки, так и увеличе-
ние числа учитываемых факторов при оценке 
ценности природных ресурсов в экономике 
природопользования.

Более того, как уже было обозначено во вве-
дении, наиболее часто встречающееся опреде-
ление оценки в разных науках (экономика, со-
циология, психология, государственное и му-
ниципальное управление [3, 4]) вписывается 
в рамки философской трактовки, где оценка 
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Таблица 2
Хронология развития проблематики оценки природных ресурсов в зарубежных и отечественных 

исследованиях
Table 2

Chronology of the development of natural resources evaluation in foreign and Russian studies

Год Представители Объект оценки Характеристика оценки  
(учитываемые факторы)

Зарубежные исследования
1812 А. Смит [20] Земельные ресурсы Утилитарный аспект оценки
1877 Х. Хосколд [21] Минеральные ресурсы Утилитарный аспект оценки

1925–1928 А. Маршалл [22], Г. Дорау, А. Хинман 
[23] Земельные ресурсы Утилитарный аспект оценки

1982–1995 В. Кондер и Дж. Ниари [32], А. Глеб [33], 
Р. Аути [34], Дж. Сакс и А. Ворнер [35]

Природные ресурсы 
и экономика региона Утилитарный аспект оценки

1997 Р. Костанза и соавторы [64]
Природные ресурсы 
и экономика региона 
(мира)

Утилитарный, социальный 
и экологический аспекты (уси-
ленный экологический аспект)

2001 Т. Гульфасон [36] Природные ресурсы 
и экономика региона

Утилитарный и социальный 
аспекты оценки

2003–2007 Г. Аткинсон, К. Гамильтон [74], С. Дейтс 
и соавторы [75]

Природные ресурсы 
и экономика региона Утилитарный аспект оценки

2004–2007

Дж. Ходжсон [52], К. Парра [53] 
и К. Допфер [54], Т. Гульфасон, Г. Зоега 
[79], Дж. Стиджинс [80], Э. Папуракис, 
Р. Герлах [81]

Природные ресурсы 
и экономика региона

Утилитарный и социальный 
аспекты оценки

2008 Ф. Борнхорт и др.[83] Природные ресурсы 
и экономика региона

Утилитарный и экологический 
аспекты оценки

2010 Р. Де Грут и соавторы [86]
Природные ресурсы 
и экономика региона 
(мира)

Утилитарный, социальный 
и экологический аспекты

2012 Л. Бланко, Р. Гриер [76] Природные ресурсы 
и экономика региона Утилитарный аспект оценки

2013 А. Бус, К. Холм-Мюллер [82] Природные ресурсы 
и экономика региона

Утилитарный и социальный 
аспекты оценки

2014 С. Батачаря, П. Коллер [77] Природные ресурсы 
и экономика региона Утилитарный аспект оценки

2014 Н. Апергис и соавторы [84, 85] Природные ресурсы 
и экономика региона

Утилитарный и экологический 
аспекты оценки

2015 М. Фархади и соавторы [78] Природные ресурсы 
и экономика региона Утилитарный аспект оценки

2019–2021
Ф. Занг и соавторы [87], Дж. Абделла 
и др. [88], Е. Михаилова и соавторы [89], 
А. Андеррсон и соавторы [90]

Природные ресурсы 
и экономика региона 
(в т. ч. всего мира)

Утилитарный, социальный 
и экологический аспекты

Отечественные исследования
1957 К. Л. Пожарицкий [25] Минеральные ресурсы Утилитарный аспект оценки
1958 С. А. Первушин [27] Минеральные ресурсы Утилитарный аспект оценки

1967 С. Г. Струмилин [26] Природные ресурсы 
и экономика региона Утилитарный аспект оценки

1984–2010

В. П. Пахомов, М. И. Агошков, 
В. И. Никаноров, Е. М. Козаков, 
М. Н. Игнатьева, В. Н. Беляев, 
В. Г. Логинов, А. В. Душин, 
В. В. Балашенко, А. А. Литвинова, 
Е. И. Панфилов, В. П. Рыжов, 
Н. Н. Синдаровская, В. Г. Шитарев, 
В. А. Крюков и др. [37–51; 91–94]

Минеральные ресурсы 
и экономика региона

Утилитарный и социальный 
аспекты оценки 
и 
Утилитарный и экологический 
аспекты оценки

Окончание табл. на след. стр.
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есть «аксиологическое отношение человека 
ко всему представленному многообразию 
предметных воплощений человеческой жиз-
недеятельности и возможностям их познава-
тельного и практического освоения» 1, при ко-
тором стремление сближения аксиологической 
(субъективной) оценки человеком с объектив-
ной оценкой в отношении природных благ 
и от мнения (темного) к знанию (светлому) 
в традициях Демокрита прослеживается доста-
точно четко в развитии оценочно-ценностной 
проблематики в отношении оценки сначала 
природных ресурсов, а потом и экосистем-
ных услуг. Прослеживается и тенденция вклю-
чения все большего числа факторов в оценку, 
отражающую ценность объекта оценки (от су-
губо экономического до совокупности эконо-
мического, социального и экологического фак-
торов (аспектов) оценки ценности природ-
ных благ). Также подтверждается явление рас-
ширения объекта оценки (территориальный 
аспект): от локальной оценки природных ре-
сурсов до оценки природно-ресурсного потен-
циала регионов и в итоге оценки природных 
благ в страновом масштабе и масштабе мира. 
Данные факты и тенденции доказывает прове-
денный обзор мировой литературы по разви-
тию теории оценки в экономике природополь-
зования, где природные ресурсы выступают 
в качестве элементов и свойств природы, ис-
пользуемых человеком для получения матери-
альных и других благ [95]. 

Обсуждение и выводы

На основании проведенного обзора можно 
заключить, что у истоков экономической 
оценки оцениванию подвергались сначала зе-
мельные ресурсы регионов, потом топливно-
энергетические, расширившиеся пулом ми-

1 Современный философский словарь / под ред. В. Е. Кеме- 
рова. Москва; Лондон; Франкфурт-на-Майне; Париж; 
Люксембург; Минск : Панпринт, 1998. 1064 с. С. 631

неральных. Оценки постепенно пополнялись 
другими видами ресурсов (лесные, водные, 
охотничьи и др.) и учитывали сначала эконо-
мический, потом социальный, а после и эко-
логический аспекты. В итоге объектом стали 
все природные блага, концептуальные основы 
для оценки которых формируются в рамках те-
ории экосистемных услуг. Данный обзор до-
казывает тезис об эволюционном стремлении 
сближения аксиологической (субъективной) 
оценки человеком природных благ с объектив-
ной оценкой, что проявляется в постепенном 
усложнении оценки путем учета все большего 
числа факторов (рис. 3): от сугубо утилитар-
ного (первый этап: с начала XIX в. господство-
вал вплоть до середины XX в.), до учета утили-
тарного и социального, утилитарного и эколо-
гического (второй этап: середина XX в. — рубеж 

Год Представители Объект оценки Характеристика оценки  
(учитываемые факторы)

1998 Л. Ф. Грауман [24] Минеральные ресурсы Утилитарный аспект оценки

2014–2021

С. Н. Бобылев, В. М. Захаров, 
А. А. Тишков, Е. Н. Букварева, 
И. П. Глазырина, А. И. Татаркин, 
М. Н. Игнатьева, А. В. Душин, 
В. Г. Логинов, В. В. Балашенко, 
А. А. Литвинова, В. В. Юрак, 
И. Г. Полянская и др. [65–73]

Природные ресурсы 
и экономика региона 
(мира)

Утилитарный, социальный 
и экологический аспекты 
оценки (усиленный экологиче-
ский аспект)

* полужирное начертание текста обозначает возникновение явления.

Окончание табл. 2

У

• начало XIX в. — середина XX в.

У + С 
У + Э

• середина XX в. — рубеж XX-XXI вв.

У + С + Э

• начало XXI в. — настоящее время

У — учет утилитарного аспекта ценности природ-
ных ресурсов; У + С — учет утилитарного и социального 
аспектов ценности природных благ; У + Э — учет утили-
тарного и экологического аспектов ценности природных 
благ; У + С + Э — учет утилитарного, социального и эко-

логического аспектов ценности природных благ
Рис. 3. Этапы развития теории оценки в экономике 

природопользования
Fig. 3. Stages of development of the valuation theory in 

environmental economics
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XX–XXI вв.), а в современных условиях — ути-
литарного, социального и экологического в со-
вокупности (третий этап: начало XXI в. — се-
годняшний день). В отношении последних 
и актуальных исследований по оценке ценно-
сти природных благ регионов прослеживается 
доминирование работ, написанных в тради-
ции концепции общей экономической ценно-
сти и теории экосистемных услуг. 

Анализ мирового опыта также демонстри-
рует тренд расширения объекта оценки (табл. 
2): от локальной оценки природных ресурсов 
до оценки природно-ресурсного потенциала 
регионов / стран и в конечном итоге до оценки 
планетарных природных благ.

Таким образом, современные тенденции 
и явления развития теории оценки вообще 
и в экономике природопользования в частно-
сти сводятся к следующему: 1) установлено на-
личие терминологической путаницы в отно-
шении понятия оценки как процесса и как ре-
зультата процесса оценивания; 2) определено, 
что структура оценки состоит из базовых 
элементов: субъект, объект, сама оценка 
и как процесс — «оценивание», и как результат 
— «оценка»; 3) выявлено, что оценка направ-
лена на идентификацию ценности объекта 
оценки; 5) установлено, что оценка представ-
ляет собой аксиологическое отношение чело-
века к объекту оценки, при этом в историче-
ском развитии наблюдается попытка сближе-
ния аксиологической (субъективной) оценки 
человеком с объективной оценкой в отноше-
нии объекта оценки, в т. ч. природных благ; 
6) идентифицирована тенденция включения 
все большего числа факторов в оценку, отра-
жающую ценность объекта оценки (от сугубо 
экономического до совокупности экономиче-

ского, социального и экологического факто-
ров (аспектов) оценки ценности природных 
благ); 7) выявлен факт расширения объекта 
оценки: от локальной оценки природных ре-
сурсов до оценки природно-ресурсного потен-
циала регионов и в итоге оценки природных 
благ в масштабе мира.

Учитывая тренд цифровизации и эконо-
мики больших данных, зарубежная практика 
демонстрирует сбор и анализ множества ин-
дикаторов в целях определения ценности при-
родных благ. Практически все обозначенные 
выше работы, используемые при описании за-
рубежного опыта оценочной практики в отно-
шении природных благ, строятся на анализе 
17 и более (максимально 133) объектов иссле-
дования. Это доказывает, что динамичность 
процессов и окружающей среды в целях сбли-
жения аксиологической ценности природных 
благ к объективной вынуждает человечество 
осуществлять сбор баз данных и реализовы-
вать постоянный мониторинг оценочных шкал 
— то есть границ вариабельности тех количе-
ственных показателей, которые отражают цен-
ность объекта оценки. Данный факт представ-
ляет собой еще один — восьмой — тренд, про-
слеживаемый в развитии теории оценки в эко-
номике природопользования.

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что теория оценки на учете трех аспек-
тов ценности не остановилась. Несомненно, 
и дальше будут появляться исследования 
по оценке, основанные на собранных базах 
данных, предлагающие к оценке более полный 
перечень экосистемных услуг, так или иначе 
детализируя оценку в целях сближения акси-
ологической (субъективной) и объективной 
ценностей природных благ.
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Распространение пандемии COVID-19 в регионах России в 2020 году: 
модели и реальность 1

Ввиду комплексного влияния пандемии COVID-19 на здоровье населения регионов России актуаль-
ным становится исследование связи региональных особенностей социально-экономического разви-
тия и результатов первого года пандемии (выраженных в избыточной смертности в регионах). Цель 
настоящей работы — объяснить на основании количественной и качественной модели процесс диф-
фузии коронавируса в регионах России, используя для этого фонд накопленных зарубежных публика-
ций, данные российской региональной статистики и базы данных нормативных правовых докумен-
тов «Консультант Плюс». Методологией исследования стала концепция пространственной диф-
фузии, разработанная в 1950–1980-е гг. Основными методами работы стали картографический 
анализ помесячной динамики проникновения коронавируса в регионы России, регрессионный анализ 
региональных различий в уровне избыточной смертности с отбором наиболее значимых объясняю-
щих переменных. В ходе исследования разработана регрессионная модель, объясняющая распростра-
нение вируса COVID-19 в пространстве российских регионов в 2020 г., предложена качественная мо-
дель «сети — места — масштабирование» для описания процесса пространственной диффузии ви-
руса в регионах России, доказана связь распространения вируса с экономической специализацией ре-
гионов, в то время как широко обсуждаемые факторы физической плотности, уровня урбанизации, 
подушевых доходов при корреляции с уровнем избыточной смертности в регионах России не пока-
зали значимой связи. Основные результаты работы: 1) выявлены значительные расхождения реаль-
ной ситуации в регионах России по сравнению с ожидаемыми по упрощенной центро-периферийной 
модели, 2) определены значимые переменные регрессионной модели, объясняющие межрегиональные 
различия в уровне избыточной смертности 2020 г.: доля занятых в контактоемкой оптовой и роз-
ничной торговле, обрабатывающей промышленности (крупные производственные коллективы), 
доля населения старше 65 лет, количество объектов розничного ритейла на 1000 чел. населения, 
3) обоснована адекватность качественной модели «сети — места — масштабирование», которая 
позволяет объяснить механизмы процесса распространения коронавируса в регионах России. В буду-
щем предполагаются исследования механизмов и социально-экономических последствий пандемии 
на муниципальном уровне крупных городов и городских агломераций России.

Ключевые слова: регионы России, пандемия COVID-19, многофакторная регрессионная модель «пере-
менные — избыточная смертность», контактоемкость отраслей, контактоемкость социально-культурных со-
бытий, модель «сети — места — масштабирование», иерархическая диффузия вируса в пространстве, гори-
зонтальная диффузия вируса в пространстве, передислокационная диффузия вируса в пространстве
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The Spread of the Covid-19 Pandemic in Russian Regions in 2020: Models and Reality

Considering the widespread of Covid-19 and its impact on the population health in Russian regions, it is nec-
essary to examine the impact of the pandemic (as excess mortality) on the regional socio-economic development 
in 2020. Based on a quantitative and qualitative model, the study explains the process of coronavirus diffusion 
at the regional level, using information from foreign publications, Russian regional statistics and a database of 
legal documents «Consultant +». The concept of spatial diffusion, developed in the 1950s-1980s, was chosen as 
the research methodology. The study methods include a cartographic analysis of the monthly dynamics of coro-
navirus spread in Russian regions and regression analysis of regional differences in excess mortality regard-
ing the most significant explanatory variables. The developed regression model explains the spread of Covid-19 
across Russian regions in 2020, while the proposed qualitative model «network-place-scaling» describes the 
spatial diffusion of the virus. The conducted analysis confirmed the relationship between the spread of the virus 
and economic specialisation of regions. Simultaneously, such widely discussed factors as physical density, ur-
banisation level and per capita income did not show significant correlation with excess mortality. The study re-
vealed the following results. There is a significant discrepancy between the actual situation in Russian regions 
and expected developments according to the simplified centre-periphery model. The important regression vari-
ables, explaining the interregional differences in excess mortality in 2020, include the share of employed in con-
tact-intensive wholesale and retail trade and manufacturing (large production teams); proportion of the pop-
ulation over 65; the number of retail facilities per 1000 people. The qualitative model «network-place-scaling» 
was deemed suitable for explaining the mechanisms of the spread of coronavirus in Russian regions. Future 
studies should focus on examining the mechanisms and socio-economic consequences of the pandemic at the 
municipal level of large cities and urban agglomerations in Russia.
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1. Введение
Анализ географии распространения пан-

демии COVID-19 в российских пространствах 
по данным ежемесячной избыточной смерт-
ности в регионах ставит исследователя в тупик. 

Обнаруживаемая картина не соответствует 
ожиданиям. Очевидно, что объяснения кар-
тины заболеваемости уже не дают прежние 
представления о переносе возбудителей эпиде-
мий по наземным и водным транспортным пу-
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тям — как это было при распространении чумы 
в средние века. Однако и ключевая для второй 
половины XX в. концепция Т. Хёгерстранда 
об иерархическом переносе инноваций от цен-
тра на периферию тоже не позволяет объяс-
нить картину в полной мере.

Не работают и многочисленные закономер-
ности, изученные классиками советской эпи-
демиологической географии [1–3], которые 
имели дело преимущественно с малообжи-
тыми, слабо затронутыми урбанизацией и ин-
дустриализацией территориями.

Детальные данные по распространению 
новой коронавирусной инфекции позволили 
уточнить, а в чем-то и изменить представле-
ния о связи пространственных особенностей 
расселения и хозяйственной деятельности 
и путей распространения эпидемии. Сегодня 
очевидно, что оно происходит не последова-
тельно, а параллельно, сразу в нескольких оча-
гах; хорошо известные и, казалось бы, очевид-
ные факторы диффузии пандемии в виде вы-
сокой плотности населения, наличия крупных 
городских агломераций либо вовсе перестают 
работать, либо работают очень избирательно. 
Например, даже в пределах сравнительно не-
большой Италии ситуация в крупнейших го-
родах была абсолютно разной: в Милане зна-
чительно хуже, чем в Риме и Неаполе. Среди 
европейских столиц Лондон, Париж и Мадрид 
демонстрировали в первом полугодии 2020 г. 
значительно худшие показатели избыточной 
смертности, чем крупнейшая городская агло-
мерация Германии — Рурская [4]. 

Исследователи сформулировали даже па-
радокс плотности [5], который состоял в том, 
что некоторые менее заселенные страны имели 
более высокие уровни избыточной смертности, 
чем страны с более высокой плотностью насе-
ления: например, Швеция и Словения. Нью-
Йорк, который стал в США эпицентром пан-
демии, имеет плотность населения меньшую, 
чем Сеул, в котором подушевой уровень забо-
леваемости и смертности был несопоставимо 
меньше.

Что касается России, то постепенно стано-
вилось очевидно, что в случае распростране-
ния COVID-19 мы впервые столкнулись с фе-
номеном многомерного пространства, кото-
рое имеет различные свойства и измерения, 
и поэтому диффузия заражения в нем также 
происходит одновременно по нескольким раз-
личающимся алгоритмам. Так перед нами 
возник исследовательский вызов — предло-
жить модель, способную объяснить особен-
ности распространения пандемии COVID-19 

в 2020 г. Именно пандемия — как принуди-
тельный эксперимент — вскрыла как никогда 
раньше многие структурные свойства россий-
ского пространства.

Объектом нашего исследования стала уяз-
вимость здоровья населения регионов России 
для пандемии COVID-19, а предметом — связь 
региональных особенностей социально-эко-
номического развития, в том числе экономи-
ческой специализации, особенностей расселе-
ния, структуры населения и др., и результатов 
первого года пандемии. Особенность нашего 
подхода состоит в том, что пандемия корона-
вирусной инфекции понимается как много-
плановое явление, включающее не только рас-
пространение заболевания, но и институцио-
нальную перестройку, беспредецентные меры 
противодействия пандемии, а также мощ-
ное информационное поле вокруг пандемии. 
Логическим следствием такого комплексного 
подхода является выбор ключевого индика-
тора развития пандемии — вместо обычно ис-
пользуемого в работах по распространению 
инфекций уровня заболеваемости выбрана из-
быточная (по сравнению с предыдущими го-
дами) смертность как интегральный результат 
распространения пандемии.

В основу исследования была положена ги-
потеза о влиянии региональных особенно-
стей на уязвимость здоровья представите-
лей различных территориальных сообществ 
для вирусной пандемии. Показатель избыточ-
ной смертности от COVID-19 зависит от соци-
ально-экономических особенностей террито-
рии. Влияние социально-экономических вза-
имодействий на распространение вируса за-
висит от его собственной контагиозности 
(заразности), с одной стороны, и интенсив-
ности и характера контактов между людьми, 
с другой стороны. 

Логично предположить, что среди прочих 
факторов, влияющих на интенсивность вза-
имодействий (плотность населения, особен-
ности системы расселения и др.), окажется 
и отраслевая специализация — в силу того, 
что разные виды экономической деятельности 
связаны с разной интенсивностью взаимодей-
ствий, например, конвейерное производство 
или работа торгового центра и офисная работа 
с возможностью перевода работников в дис-
танционный режим. Оставляя за рамками рас-
смотрения собственно свойства вируса, мы со-
средоточились на втором аспекте, а именно — 
на влиянии факторов, обуславливающих ту 
или иную интенсивность социально-экономи-
ческих взаимодействий, на ход и последствия 
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первого года пандемии, уделив особое внима-
ние структуре региональной экономической 
системы.

Цель (исследовательский вопрос) работы 
— выявить связь между региональными соци-
ально-экономическими особенностями и ре-
зультатами первого года пандемии (которая 
опосредована социально-экономическими 
взаимодействиями) и представить теоретиче-
скую модель полученных результатов. Данная 
цель потребовала решения следующих задач:

1) отбор элементов и компоновка адекват-
ной качественной модели, описывающей пер-
вый год диффузии пандемии в пространстве 
России;

2) проверка разработанной качественной 
модели на примере пространственно-времен-
ного процесса распространения коронавируса 
в России в 2020 г. на основании динамики по-
казателя избыточной смертности и норма-
тивно-правового регулирования этого про-
цесса в регионах;

3) тестирование факторов, потенциально 
влияющих на уровень избыточной смертности 
в регионах России в 2020 г., и отбор наиболее 
репрезентативных среди них в регрессионную 
модель для финальной проверки. 

2. Формирование методологических 
подходов к исследованию. Анализ 
накопленного опыта исследования 

пространственно-временной динамики 
пандемии COVID-19

Большинство работ в сфере социально-эко-
номической географии, посвященных пан-
демии COVID-19, остается в рамках традици-
онного подхода, основанного на анализе рас-
пространения болезни. Многие зарубежные 
статьи, которые описывают распростране-
ние пандемии в пространстве крупных и ма-
лых стран, Европейского союза, подчеркивают 
предельную неравномерность географии за-
ражения (эпидемиологической географии) 
и определяют основные факторы, объясняю-
щие диффузию вирусной инфекции, в резуль-
тате конструирования различных регрессион-
ных моделей [6–11]. Результирующими пока-
зателями обычно являются не всегда надеж-
ные данные об официально зафиксированных 
заражениях и / или смертях от новой корона-
вирусной инфекции (в большинстве случаев — 
помесячные), в некоторых случаях — данные 
об избыточной смертности населения по срав-
нению со средней смертностью за предыдущий 
период или по отношению к тренду измене-
ний уровня смертности (то есть с учетом ожи-

даемого снижения уровня смертности в 2020 г. 
без учета пандемии). 

В случае использования данных об избыточ-
ной смертности, с одной стороны, устраняется 
проблема неточностей при фиксации смерти 
от коронавирусной инфекции, с другой — по-
является новая проблема в виде сложности 
разделения смертей непосредственно от но-
вой инфекции и избыточных смертей от дру-
гих причин. Тем не менее, именно избыточная 
смертность обычно рассматривается как куму-
лятивный показатель результатов пандемии 
— от прямых и косвенных причин совокупно. 
Поэтому мы именно ее и используем в каче-
стве результирующей функции в нашем ре-
грессионном анализе.

Что касается объясняющих факторов, то об-
щим трендом стало изучение зависимости за-
болеваемости не только от проницаемости про-
странства для заболевания (как в классических 
моделях диффузии нововведений), но и от фак-
торов собственно местной и региональной 
среды: здесь можно провести аналогии с поня-
тием «поглощающей способности» (absorptive 
capacity), широко используемым в географии 
инноваций (в том числе в концепции регио-
нальных инновационных систем). Так, наряду 
с общими показателями общей численности 
населения, плотности, возрастной, гендерной, 
этнической, профессиональной и квалифика-
ционной структуры населения, отраслевой за-
нятости присутствуют также и специфические 
индикаторы, зависящие от конкретной страны 
и направленности исследования, например, 
подушевого дохода, размера домохозяйства, 
доли иммигрантов, наличия домов престаре-
лых [12], среднегодовой или среднемесячной 
температуры и количества осадков, аэропор-
тов, среднего размера социальной дистанции, 
выраженной в минутах [13] и др. 

В контексте нашего исследования особого 
внимания заслуживают несколько работ, по-
священных производственным факторам, ко-
торые в промышленных районах и странах вы-
ступили катализаторами заражения: в старо-
промышленных районах угледобычи в Польше 
такими причинами стали урбанизация и инду-
стриализация, а очагами — депрессивные мо-
нопрофильные города [14], в Марокко — про-
мышленные кластеры [15]. Промышленные 
предприятия выступают очагами, точками 
концентрации больших масс людей, которые, 
возвращаясь с работы домой, заражают свои 
семьи.

В России наиболее близка к тематике нашей 
работы статья С. П. Земцова и В. Л. Бабурина 
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[16], в которой описаны основные факторы 
и дан анализ пространственной динамики 
пандемии. Другие работы наших коллег по-
священы экономическим последствиям коро-
навирусной пандемии для российских регио-
нов [17–19], оценке влияния кризиса, вызван-
ного пандемией, на малый и средний бизнес 
и мерам господдержки [20–21], описанию фе-
деральной бюджетной политики (с тенден-
цией к еще большей централизации) в 2020 г. 
[22] и слабо пересекаются с тематикой нашего 
исследования.

Для выбора наиболее адекватной методо-
логической базы исследования был проведен 
анализ выборки работ зарубежных авторов, 
опубликованных с января 2020 г. по май 2021 г. 
по географическим, экономическим, социо-
культурным аспектам пандемии, размещенных 
в открытом доступе на сайте wileyonlinelibrary 
«Covid-19 Research» 1. Проведенный анализ 
убеждает, что обращение к основоположни-
кам концепции пространственной диффузии 
позволяет создать прочную отправную базу 
для объяснения пространственно-временно́го 
развертывания пандемии в России. Поэтому 
методологической основой нашего исследова-
ния стала концепция пространственной диф-
фузии (диффузии инноваций, вирусной, кон-
фессиональной и других социально-эконо-
мических явлений, распространяющихся 
в пространстве), которая в своей классической 
иерархической форме впервые была описана 
(на шведском языке) Т. Хегерстрандом еще 
в 1950 г. [23], затем дополнена и расширена 
в 1980-е и последующие годы Э. Клиффом и со-
авторами [24] и К. Хорнсби 2, описавшими но-
вые виды диффузии расширения (в том числе 
контактной) и перемещения. Однако специ-
фика российских пространств, конечно, потре-
бовала создания местной надстройки на эту 
базовую концептуальную часть. 

Анализ литературы позволил выдвинуть ги-
потезу об уязвимости здоровья региональных 
сообществ для пандемии под воздействием со-
четания двух групп факторов, проистекающих 
из особенностей социально-экономического 
развития. Первая группа — классические диф-
фузионные. Это все особенности региона, спо-
собствующие повышению уровня контактов 
между людьми на всех уровнях. На глобаль-
ном и национальном уровне это доступность 

1 https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com.
2 См.: https:// citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?do
i=10.1.1.36.8177&rep=rep1&type=pdf (дата обращения: 
25.07.2021).

международного авиасообщения, миграцион-
ная подвижность и т. д.: открытость региона 
вовне должна, согласно гипотезе, способство-
вать раннему проникновению вируса в ре-
гион (далее будем для краткости называть их 
факторами распространения). На локальном 
уровне действуют факторы, обуславливающие 
интенсивность контактов между людьми в ме-
сте проживания / работы и, следовательно, об-
уславливающие скорость распространения ви-
руса внутри региона: плотность населения, 
уровень развития сферы услуг, местного транс-
порта, занятость в той или иной сфере и т. д. 

Вторая группа факторов — это уровень со-
противляемости местной среды (то есть, 
строго говоря, понятие, обратное вышеупомя-
нутой «поглощающей способности»): возраст-
ная структура, уровень обеспеченности меди-
цинскими услугами на момент начала панде-
мии и др. (эту группу факторов будем называть 
факторами сопротивления).

3. Методика исследования

В качестве главного показателя хода пан-
демии была выбрана статистика избыточной 
смертности, обладающая, по мнению большин-
ства экспертов, в России существенно боль-
шей надежностью, чем показатели заболева-
емости коронавирусом [25] (абсолютное и от-
носительное превышение смертности в 2020 г. 
над средним уровнем за 2015–2019 гг.). Другие 
показатели, которые использовались как пере-
менные в регрессионной модели с функцией 
избыточной смертности, были взяты из базы 
данных ЕМИСС, сборников «Регионы России. 
Социально-экономические показатели».

Избыточная смертность по регионам России 
была вычислена как превышение смертности 
за период с апреля 2020 г. по февраль 2021 г. 
над средней за соответствующие периоды 
2015—2019 гг., взвешенное на душу населе-
ния без учета тренда изменений смертности 
(рис. 1). Взвешенный показатель был исполь-
зован для ликвидации эффекта исходной низ-
кой базы, который проявляется при обычно 
используемом показателе процентного пре-
вышения абсолютных значений смертности 
2020 г. среднего значения за 2015–2019 гг. 

Уже беглый взгляд на карту показывает, 
что система расселения, плотность населения, 
наличие крупных городов — не главные фак-
торы формирования избыточной смертно-
сти. Из семерки регионов с максимальной из-
быточной смертностью (Липецкая, Рязанская, 
Пензенская, Оренбургская, Самарская обла-
сти, Республики Мордовия и Чувашия) только 
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Самарская область имеет городские цен-
тры первого порядка, которые (теоретически) 
должны были первыми принять удар панде-
мии. Из регионов с крупнейшими городами-
миллионерами Свердловская и Ростовская об-
ласти имеют средние показатели, тогда как от-
носительно редконаселенный Алтайский край 
или Кировская область — повышенные. 

Первичный картографический анализ по-
зволяет предположить наличие факторов рас-
пространения пандемии, не связанных с клас-
сической диффузией, — ни иерархической, 
ни иной: то есть факторов сопротивления, 
а не только проницаемости.

В основу работы был положен регресси-
онный анализ. Сам процесс выбора модели 
для анализа показал сложность картины пан-
демии: линейные модели не подошли для адек-
ватного описания ситуации. После перебора 
нескольких вариантов моделирования были 
определены две модели, которые позволили 
сделать более точные оценки коэффициентов.

Первая — модель SARAR (Spatial Auto 
Regressive — Auto Regressive model) (1), способ-
ная компенсировать пространственную авто-
корреляцию зависимой переменной, а также 
неизвестных факторов (через компенсацию 
пространственной автокорреляции остат-
ков), что особенно важно для анализа пока-
зателей пандемии на уровне регионов за счет 
их связи между собой. Данная модель спо-
собна учесть неизвестные исследователю фак-
торы через компенсацию пространственной 
автокорреляции остатков модели. Общий вид 
модели:

Y = ρWY + Xβ + u, u = λWu + ε,            (1)

где Y — зависимая переменная (избыточная 
смертность); ρ — скалярный параметр про-
странственной авторегрессии зависимой пе-
ременной; W — матрица весов (на основе ма-
трицы соседства регионов); X — вектор незави-
симых переменных (характеристик регионов); 
β — векторы коэффициентов независимых пе-
ременных; u — параметр пространственного 
взаимодействия ошибок модели; λ — скаляр-
ный параметр пространственной авторегрес-
сии ошибок модели; ε — вектор ошибок модели.

Данная модель захватывает одновре-
менно локальные эффекты (прямое сосед-
ство), а также глобальные эффекты (волновое 
распространение явлений через всю систему). 
В среднем применение пространственных мо-
делей в релевантных случаях улучшает базо-
вую линейную модель в плане увеличения объ-
ясняемой дисперсии, — ошибки в таких моде-

лях также ниже по сравнению с базовым вари-
антом регрессии.

В качестве альтернативной, более простой 
пространственной модели была выбрана мо-
дель SEM (Spatial Error Model) (2), которая имеет 
вид: 

Y = Xβ + u, u = λWu + ε,                   (2)

то есть, в отличие от модели SARAR (1), не учи-
тывает пространственную автокорреляцию не-
зависимой переменной.

В качестве целевой переменной был ис-
пользован ранее описанный показатель избы-
точной смертности. В качестве независимых 
(объясняющих) переменных было проанализи-
ровано свыше 170 различных статистических 
показателей, в числе которых интенсивность 
миграционных потоков, социально-демогра-
фический состав населения, уровень доходов 
населения, уровень экономического разви-
тия региона и уровень цифровизации, уровень 
обеспеченности транспортом, базовые харак-
теристики климата, коммерческая активность, 
обеспеченность медицинской помощью, число 
поисковых запросов в системе Яндекс по ото-
бранным ключевым словам-маркерам и др. 
Детально была проанализирована структура 
занятости населения.

Для каждой из переменных была рассмо-
трена корреляция ее значения со значением 
избыточной смертности (в таблице 1 пред-
ставлены переменные с максимальными абсо-
лютными значениями корреляции с показате-
лем избыточной смертности и максимальной 
статистической значимостью взаимосвязи). 
Корреляционный анализ позволил сузить спи-
сок переменных для более детального последу-
ющего анализа.

4. Результаты исследования

Уже первый этап анализа — корреляцион-
ный — позволил выявить некоторые законо-
мерности распространения пандемии. Так, 
очевидно некоторое преимущество перифе-
рийности экономико-географического поло-
жения (во всяком случае, в первый исследо-
ванный год пандемии): меньше избыточная 
смертность в бедных регионах с развитым ав-
тобусным сообщением и выше в наиболее ин-
новационных, с развитой третичной сферой 
и малым предпринимательством. Но это ситу-
ация первого года пандемии, и результаты мо-
гут быть связаны с тем, что пандемия еще в ос-
новном не дошла до российской периферии.

Практически не проявилось и влияние от-
крытости региона на внешний мир: ни число 
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аэропортов (абсолютное или нормированное), 
ни уровень автомобилизации, ни разнообраз-
ные характеристики железнодорожной сети, 
ни даже миграционная ситуация не оказали 
значимого влияния на формирование пока-
зателей избыточной смертности. Все это под-
тверждает сложный характер распростране-
ния пандемии в современных региональных 
сообществах, что, впрочем, не вызывает удив-
ления: уже в работах по географической, ор-
ганизационной, институциональной близо-
сти констатировалась необходимость перехода 
от линейного, сугубо топологического воспри-
ятия географического пространства к много-
мерному пространству, проницаемость кото-
рого опосредована разными формами сетевых 
взаимодействий.

Нашла подтверждение гипотеза о связи уяз-
вимости здоровья населения для пандемии 
и экономической специализации: с избыточ-
ной смертностью положительно связана за-
нятость в обрабатывающей промышленности, 
оптовой и розничной торговле (сферы, оче-
видно требующие прямых личных контактов) 
и отрицательно связана занятость в добываю-
щей промышленности (возможно, в случае до-
бывающей промышленности связь непрямая: 
добывающие регионы, в целом, отличаются 
меньшей плотностью населения и некоторыми 
другими параметрами, также препятствую-
щими повышенной смертности от COVID-19 — 

например, бо́льшей долей молодых в возраст-
ной структуре населения).

На следующем этапе в ходе разработки ре-
грессионной модели удалось отобрать наибо-
лее значимые переменные, которые в сово-
купности объясняют 62 % дисперсии избыточ-
ной смертности в случае лучшей отобранной 
модели Spatial Error Model (2). В качестве кон-
трольных переменных, в том числе на основе 
опыта других исследователей, мы использо-
вали плотность населения (через комбина-
цию числа жилых площадей на душу и непо-
средственно числа жителей на единицу об-
щей площади региона), внутренние миграци-
онные потоки, численность врачей на душу 
населения (как показатель качества здраво-
охранения), долю ВРП региона в ВВП страны 
(как показатель общего уровня благососто-
яния региона), среднюю температуру воз-
духа за 10 лет (как показатель климатических 
особенностей).

Описание результатов моделирования 
представлено в таблице 2. Парные корреляции 
переменных и значения фактора инфляции 
дисперсии (не превышающие 4,5) представ-
лены в графическом виде на рисунке 2.

Как видно из сравнения моделей, для мо-
дели SEM значение критерия Акаике (AIC) ми-
нимально, для модели SARAR (1) коэффициент 
Rho незначим, что позволяет говорить о том, 
что модель SEM (2) оптимальна, несмотря 

Таблица 1
Список показателей с наиболее значимой корреляцией с целевой переменной (избыточной смертностью)

Table 1
Indicators significantly correlated with the target variable (excess mortality)

Показатель, % Коэффициент Пирсона
Доля населения старше трудоспособного возраста 0,6234
Доля населения, занятого в обрабатывающей промышленности, в общей числен-
ности трудоспособного населения 0,5820

Доля населения, занятого в оптовой и розничной торговле, в общей численности 
трудоспособного населения 0,5387

Доля малого и среднего предпринимательства в ВРП 0,3890
Доля ВРП субъекта в суммарном ВРП всех субъектов РФ 0,3780
Число патентов на 10000 чел.* 0,3098
Число зарегистрированных на юрлиц автобусов на душу населения −0,3205 
Доля населения, занятого в добыче полезных ископаемых, в общей численности 
трудоспособного населения −0,3731

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума −0,4081
Доля населения, занятого в образовании, в общей численности трудоспособного 
населения −0,4722

Доля населения, занятого в государственном управлении, в общей численности 
трудоспособного населения −0,4971

Доля населения моложе трудоспособного возраста −0,6347
* Разумеется, этот показатель не связан непосредственно с пандемией, однако может служить маркером инновационных 
центров (которые, интуитивно, можно было ожидать увидеть как раз в крупных городских агломерациях).

http://www.economyofregion.com
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Рис. 2. Парные корреляции переменных и фактор инфляции дисперсии
Рис. 2. Pairwise correlations and variance inflation factor
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на чуть большую, чем у SARAR (1), ошибку и бо-
лее низкий R2. То есть можно говорить о том, 
что при помощи пространственной модели пу-
тем компенсации пространственной автокор-
реляции ошибок мы учли ряд не включенных 
в модель в явном виде пространственно авто-
коррелированных факторов.

Переменная «доля занятых в сфере тор-
говли (G) (в общей численности трудоспособ-
ного населения)» имеет положительную высо-
кую степень корреляции с целевой перемен-
ной и характеризует высокую долю занятых 
в торговле как фактор увеличения избыточ-
ной смертности. Однако коэффициент пере-
менной незначим в модели. Занятость в сфере 

торговли предполагает повышенную интен-
сивность взаимодействий, что в итоге приво-
дит к увеличению скорости распространения 
инфекции. Высокий уровень занятости в сфере 
торговли характерен для крупных агломера-
ций, где, в целом, уровень случайных взаимо-
действий в городском пространстве повышен 
(как это обычно отмечается в большинстве со-
временных урбанистических концепций).

Различные виды занятости сильно корре-
лируют друг с другом, поэтому использование 
различных комбинаций таких переменных 
в одной модели приводит к снижению значи-
мости коэффициентов прочих показателей 
этой же группы.

Таблица 2
Переменные итоговой модели избыточной смертности в регионах России

Table 2
Variables of the final model of excess mortality in Russian regions

Переменная Модель LM Модель SEM (2) Модель SARAR (1)
(Intercept) 0.00 −0.02 0.00 

(0.08) (0.11) (0.19) 
Population_Density_log −0.10 −0.17 −0.17 
(Плотность населения в регионе) (0.16) (0.14) (0.15) 
Floor_Area_per_capita 0.14 0.14 0.11 
(Общая площадь жилых помещений на жителя) (0.13) (0.10) (0.09) 
Migr_IntraReg_3Y_mean_per_capita_x10000 −0.12 −0.05 −0.01 
(Внутрирегиональная миграция на 10 тыс. чел., сред-
няя за 3 года) (0.11) (0.09) (0.08) 

Doctors_per_capita_x1000 0.11 0.05 0.03 
(Число врачей на 1000 населения) (0.10) (0.08) (0.07) 
GRDP_in_GDP_Share_log 0.20 0.21* 0.23** 
(Доля ВРП субъекта в ВВП РФ) (0.11) (0.09) (0.09) 
Jul_Temp_Mean_10yr 0.20 0.19 0.16 
(Средняя температура в июле за 10 лет) (0.13) (0.13) (0.15) 
Post_Working_Age_Population_Share 0.33 0.31* 0.35* 
(Доля населения старше трудоспособного возраста) (0.21) (0.15) (0.14) 
Retail_N_per_capita_x1000 −0.17 −0.19* −0.18* 
(Количество объектов ритейла на 1000 чел.) (0.11) (0.08) (0.08) 
Workers_in_C_EconAct_Share 0.26 0.26* 0.27* 
(Доля работников в сфере производства) (0.14) (0.13) (0.13) 
Workers_in_G_EconAct_Share 0.03 0.09 0.10 
(Доля работников в сфере торговли) (0.14) (0.11) (0.10) 
Lambda (λ) 0.41** 0.66***

(0.12) (0.14) 
Rho (ρ) −0.25 

(0.21) 
N 85 85 85 
R2 0.59 0.63 0.67 
Adj. R2 0.52 0.57 0.62
AIC 193 189 191
RMSE 0.64 0.6 0.57

Стандартизованные коэффициенты; робастные стандартные ошибки *** p < 0.001; ** p < 0.01; * p < 0.05. Для модели SARAR 
указаны только прямые эффекты.
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Другие показатели, однако, указывают 
на более сложный, опосредованный множе-
ством других факторов, характер распростра-
нения пандемии. Так, переменная «Количество 
объектов ритейла на 1000 человек», обладаю-
щая низким уровнем отрицательной корре-
ляции, в какой-то мере противоположна пре-
дыдущей: крупные города, как правило, обла-
дают и множеством объектов ритейла. Однако 
тут очевидно влияние на смертность самой ор-
ганизации городского пространства: если уро-
вень занятости в торговле в целом повышает 
опасность, то деконцентрация объектов тор-
говли ее снижает. Действительно: большее ко-
личество объектов ритейла позволяет мини-
мизировать взаимодействия между людьми, 
и позитивно влияет на снижение избыточной 
смертности. 

Наконец, переменная «доля населения 
старше трудоспособного возраста» имеет поло-
жительный уровень корреляции с целевой пе-
ременной и отражает специфический биологи-
ческий аспект текущей пандемии: поскольку 
COVID-19 более опасен для пожилых, то оче-
видно, что повышенная доля жителей пенси-
онного возраста влияет на увеличение уровня 
избыточной смертности. 

Таким образом, выявлена очевидная связь 
экономической структуры регионов и хода 
пандемии: ключевую роль при этом играет 
доля сферы услуг, в частности, торговли, важ-
ным фоновым фактором выступает возрастная 
структура населения (что связано с особенно-
стями вируса COVID-19).

5. Обсуждение результатов. Дискуссия

Модель СММ уязвимости здоровья населения 
регионов для пандемии

Важнейшая особенность пандемии 
COVID-19, с которой соглашается большин-
ство исследователей в России и в мире, состоит 
в ее многоаспектном характере, не сводимом 
к воздействию только одного-двух факторов. 
Пространство пандемии предстает как мно-
гопризнаковое, включающее в себя множе-
ство измерений, свойств, характеристик, — со-
циальное, экономическое, даже экологиче-
ское (факторы климата и загрязнения влияют 
на распространение вируса). Но важнейшей 
его характеристикой для понимания внутрен-
них пружин распространения пандемии в про-
странстве являются социально-экономические 
взаимодействия (коммуникация).

Для этого нового многомерного простран-
ства не подходят традиционные метрики рас-

стояний и времени: неслучайно, как уже гово-
рилось, распространение пандемии в России 
далеко от простой иерархической модели 
от центра к периферии: здесь и относительно 
слабо пострадавшие крупные города, и по-
страдавшая периферия, и наоборот, «островки 
стабильности» в непосредственной близости 
от крупнейших городов страны (рис. 1). Для по-
нимания механизмов распространения пан-
демии необходимы сетевые измерения, опи-
рающиеся на понятия географической, орга-
низационной, институциональной близости 
[26–28]. 

Сеть: от доступности к коннективности 
(С)

Прежние медико-географические и медико-
статистические модели описания распростра-
нения эпидемий с точки зрения простран-
ственной топологии были слишком простыми 
— линейными и одноканальными. Но в совре-
менных обществах заражение редко распро-
страняется лишь по одному цепочечному ли-
нейному или центро-периферийному алго-
ритму. Эпидемия теперь движется в простран-
стве не только по раз и навсегда заданным 
транспортным каналам, но и по сверхдина-
мичным социальным сетям (которые поддер-
живаются средствами личной мобильности, 
быстрыми авиаперелетами и др.), по многим 
пространственным направлениям одновре-
менно. Это означает, что для ее распростра-
нения важна не традиционная транспортная 
доступность как таковая, а социальная кон-
тактность, проницаемость, коннективность 
пространства. Именно сети социальных отно-
шений, формирующие устойчивые взаимодей-
ствия, являются теперь главным механизмом 
распространения пандемии. 

Прежде всего это связано с тем, что сами со-
циально-экономические взаимодействия со-
временного человека радикально изменились 
с раннеиндустриального времени: они стали 
многообразнее, дискретнее (более краткосроч-
ными), интенсивнее. Об этом емко написано 
в книге Р. Флориды о креативном классе [29]. 

Но человеческая коммуникация под влия-
нием быстрого технического прогресса не про-
сто радикально изменилась, она в возрастаю-
щей степени стала местноспецифична: кон-
кретные свойства городского сообщества, ре-
гиональной популяции людей, институты 
(культурные традиции, экономический про-
филь, модель управления и др.) мощно воздей-
ствуют на природу, структуру, качество (обоб-
щенно конкретный местный тип) сетевой со-
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циальной коммуникации. А она уже воздей-
ствует на пространственно-временно́й процесс 
социально-экономических взаимодействий 
людей конкретного места и его отличия от дру-
гих, даже находящихся рядом, мест. Например, 
коллективный и индивидуальный социальный 
капитал сообщества определяет интенсив-
ность и многообразие личных контактов, ко-
торые потенциально способны стать каналами 
инфекционного заражения. 

Место: среда имеет значение (М)

В классической советской медицинской ге-
ографии местом был стационарный (чаще 
природный) очаг заражения, из которого 
по центро-периферийному алгоритму инфек-
ция диффундировала вокруг. При этом по умол-
чанию полагалось, что само место никак не из-
меняется и остается константным источником 
(резервуаром) заражения, а сами места едино- 
образны с точки зрения восприимчивости к ин-
фекции местного сообщества. Однако стацио-
нарное пространство иерархических городов 
разной крупности и радиуса влияния на терри-
торию, аналогичное пространству централь-
ных мест В. Кристаллера [30], как модель не ра-
ботает для объяснения диффузии COVID-19 — 
точнее, работает частично: более крупные го-
рода действительно, в целом, раньше приняли 
удар пандемии. Однако данная закономер-
ность имеет множество исключений (и неуди-
вительно, что в перечне показателей регрес-
сионной модели доля городского населения 
не сработала).

Это новое пространство мест оказалось не-
разрывно связано с сетями заражения (челове-
ческими взаимодействиями, коммуникацией, 
по которым вирус распространялся в про-
странстве: люди и вирусы с ними перемеща-
ются в пространстве внутри своих обществен-
ных социальных связей и сетей). Конкретное 
место — город, район — опредмечивается ти-
пом социально-экономических взаимодей-
ствий находящихся в нем людей; с другой сто-
роны, и само место, его портрет и характери-
стики оказывают значимое воздействие на тип 
взаимодействия его жителей. Например, в на-
циональных селах взаимодействие людей при-
урочено к сезонным циклам традиционных 
промыслов, а в моноресурсных городах — к су-
точным и сезонным ритмам работы главного 
градообразующего добычного предприятия.

При этом влияние места на уязвимость 
к пандемии многоаспектно: с одной стороны, 
местные особенности ускоряют или тормо-
зят заражение (высокий уровень развития тор-

говли оказался ожидаемо связан с повыше-
нием избыточной смертности), с другой — уси-
ливают или ослабляют сопротивляемость (по-
жилые более уязвимы к COVID-19).

Масштабирование: от статичной 
полимасштабности к динамике связей 

между уровнями (М)

Идея полимасштабности, предложенная со-
ветским экономико-географом И. М. Маергой- 
зом еще в 1970-е гг. и развитая А. И. Трейви- 
шем [31], отразила необходимость изуче-
ния географического явления одновременно 
как бы с разных ступенек лестницы, на микро-, 
мезо- и макроуровне. При этом сборка уровней 
происходила как бы по умолчанию, ввиду того, 
что единство изучаемого явления как бы само 
интегрирует все эти изучаемые уровни.

Однако выполненные в парадигме поли-
масштабности исследовательские работы сви-
детельствовали, что сама собой эта сборка 
уровней не происходит — типичной станови-
лась ситуация, когда результатом тщатель-
ного анализа уровней (обычно в таком изуче-
нии находящихся в статичном неизменном со-
стоянии) становилось, наоборот, рассыпание 
самого́ изучаемого явления: из-за тщательно 
выписанных статичных деревьев терялось це-
лостное видение живого, динамично изменяю-
щегося леса. 

Недостаточный акцент на связи между уров-
нями, и их замороженный, статичный харак-
тер, становились встроенными недостатками 
концепции полимасштабности. Поэтому изу-
чение распространения пандемии COVID-19 
одновременно на уровне города, района, 
страны никак не продвигает нас к объяснению 
динамики маршрутов распространения его 
в пространстве России.

Ключом, который способен решить эту ме-
тодологическую проблему, является процесс / 
понятие масштабирования (scaling), в котором 
добавлены факторы времени и связей между 
уровнями изучаемого явления. И это является 
методологическим прорывом, потому что дает 
в руки исследователям социальных сетей и по-
лимасштабных уровней (социологам, геогра-
фам, экономистам и др.) реальный инструмент 
интеграции, связывания различных уровней 
и различных сетей между собой в единую це-
лостную систему. В теоретическом плане это 
означает интеграцию концепции социальных 
сетей и концепции пространственной диффу-
зии социально-экономических явлений.

Масштабирование означает процесс про-
странственной диффузии социально-экономи-
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ческого явления разных видов: горизонталь-
ной, вертикальной и передислокационной. 
Именно масштабирование способно превра-
тить обычное отдельно стоящее место в гло-
бальный хаб распространения вируса — напри-
мер, город Ухань [32].

Процесс масштабирования связывает ме-
ста через социальные сети (социально-эко-
номические взаимодействия). Он резко уско-
ряет распространение вируса в пространстве, 
потому что позволяет вирусу внутри человека 
мобильного, входящего одновременно в не-
сколько сетей, осуществить прыжок из локаль-
ного измерения в глобальное, из местной со-
циальной сети в глобальную, и наоборот. 

Но масштабирование — это не только про-
цесс, это интегральная характеристика мест, 
сетей и территорий, которая увязывает их 
между собой в единую систему в нашей модели 
«СММ». Живущий в конкретном месте человек, 
одновременно входящий в различные локаль-
ные и глобальные сети, позволяет из этого ме-
ста осуществить прыжок вирусу на другую тер-
риторию. Сеть обладает определенными гра-
ницами, которые определяются числом вхо-
дящих в нее элементов (например, людей). 
Но если один из элементов сети входит еще 
и в другую сеть, он становится привратником, 
позволяя элементам первой сети через него за-
ражать другую сеть. 

Но каков конкретный механизм простран-
ственного заражения через масштабирова-
ние? Ответ на этот вопрос дает уже доста-
точно хорошо разработанная концепция про-
странственной диффузии социально-эконо-
мических явлений, в том числе эпидемий. 
Различают три основных вида пространствен-
ной диффузии, и все они отчетливо прояви-
лись в мире в 2020 г. пандемии COVID-19. 

Первая — это классическая иерархическая 
(центро-периферийная) диффузия (ИД) по уз-
лам наземной транспортной сети, по иерархи-
ческой системе городов — центральных мест 
разного ранга: от более крупного центра к ме-
нее крупному. Она детально описана для штата 
Сан-Паулу в Бразилии: от города Сан-Паулу, 
крупного регионального транспортного цен-
тра заражение шло по автомагистралям до бли-
жайших центров муниципалитетов, оттуда — 
в более мелкие населенные пункты районов 
[33]. Однако таких территорий, на которых не-
искаженно проявилась иерархическая диффу-
зия, было относительно немного. Как правило, 
это были регионы и страны с относительно 
простой структурой пространства и социаль-
ных сетей. Но как только возникали искажения 

за счет городской полицентричности, федера-
тивности, слабой дорожной обустроенности, 
масштабирование за счет центро-периферий-
ной диффузии ослабевало или исчезало вовсе. 
В ковидном мире и России 2020 г. этот тип мас-
штабирования был скорее исключением, чем 
правилом.

Вторая — контактная диффузия и диффузия 
расширения (плоская) (КДР) связана с регу-
лярным будничным или событийным (напри-
мер, фестиваль) общением людей друг с дру-
гом в местах проживания и работы, но также 
и в процессе коммутирования из места прожи-
вания на работу и обратно в контуре местного 
рынка труда. Такое заражение в результате го-
ризонтального масштабирования на простран-
стве единого рынка труда происходило, напри-
мер, в Италии [34]. В этом случае действует эф-
фект затухания с расстоянием (distance decay): 
срабатывают эффекты географической близо-
сти и характеристики (прежде всего размер) 
конкретного места. К этому же типу относится 
заражение от массового культурного события –
карнавала, фестиваля, спортивного соревнова-
ния и др. 

Но наибольшую роль и значение в панде-
мии COVID-19 обрела передислокационная 
диффузия (ПД), когда вирус, обнаруженный 
в одном, часто относительно анклавном ме-
сте, потом через своего носителя-мигранта, 
давал неожиданную вспышку заболеваемости 
в сотнях и тысячах километров от него, на но-
вом месте. По этому алгоритму из компактных 
лыжных курортов Германии вирус диффунди-
ровал в десятки новых мест по всей стране [32]. 

В реальной практике 2020 г. несколько ви-
дов диффузии действовали одновременно 
(табл. 3): в зависимости от особенностей кон-
кретного места и социальных сетей приори-
тет обретала либо передислокационная диф-
фузия, либо диффузия расширения, либо кон-
тактная диффузия, которая давала вспышки 
заболеваемости в закрытых сообществах / про-
странствах (например, шведские дома преста-
релых или российские вахтовые поселения). 
Маршруты пространственной диффузии ви-
руса при всей своей визуальной хаотичности 
на самом деле никогда не были случайными, 
а отражали структуру конкретной социальной 
сети, внутри которой был носитель вируса. 

Модель «СММ» — «сети — места — масшта-
бирование», идею которой нам подсказала ра-
бота немецких географов [32], признает мно-
жественность измерений (структурностей) 
пространства, и потому способна интегри-
ровать комплексные отношения между зара-



1092 новые ИССледованИя По регИональной ЭКоноМИКе

Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(4), 2021  www.economyofregion.com

женными и заражаемыми людьми и местами 
в единую конструкцию. Считаем, что она спо-
собна адекватно объяснить на качественном 
уровне уязвимость здоровья населения регио-
нов для пандемии коронавирусной инфекции 
в 2020 г.

5. Выводы

1. Выявлена очевидная связь экономиче-
ской специализации российских регионов 
и уровня избыточной смертности: ключевыми 
переменными регрессионной модели, объяс-
няющей межрегиональные различия в избы-
точной смертности, являются доля сферы ус-
луг, в частности, торговли в общей занятости, 
доля занятых в обрабатывающей промыш-
ленности; важным фоновым фактором высту-
пает возрастная структура населения. Широко 
обсуждаемые факторы физической плотно-
сти, уровня урбанизации, подушевых доходов 
при корреляции с уровнем избыточной смерт-
ности в регионах России не показали значимой 
связи.

2. Для объяснения пространственно-вре-
менного механизма распространения панде-
мии COVID-19 в российских регионах в 2020 г. 
пригодна модель, базовыми элементами кото-
рой являются понятия сети, места, масштаби-
рования заражения («СММ-модель»). Сеть — 
подвижная пространственная конфигурация, 
состоящая из взаимодействующих друг с дру-
гом по разнообразным социальным и произ-
водственным связям людей, которые в случае 
пандемии становятся каналами заражения. 
Место — подвижное пространство заражения, 
существующее либо в виде открытого сооб-
щества (предельное проявление феноменов 

вре́менной близости и вре́менных социально-
экономические взаимодействий), либо в форме 
закрытого сообщества (уязвимость к проник-
новению вируса извне). Масштабирование — 
процесс соединения различных сетей (от ло-
кальной до глобальной) носителем вируса 
за счет того, что он одновременно входит в не-
сколько из них и сегодня способен активно пе-
ремещаться между ними, играя роль приврат-
ника из зараженной сети в заражаемую. 

3. Конкретными механизмами заражения 
в российских пространствах, являлись три вида 
пространственной диффузии: иерархическая, 
горизонтальная (плоская) и передислокаци-
онная. Иерархическая диффузия обеспечивала 
проникновение коронавируса в пространстве 
центральных городских мест. Для российских 
пространств и регионов в целом она имела от-
носительно слабое значение, но на уровне от-
дельных муниципальных образований могла 
обеспечить быстрое распространение вируса. 

Плоская диффузия в контуре местных рын-
ков труда (ежесуточное коммутирование «дом 
— работа» в общественном транспорте) обе-
спечивала локальное проникновение вируса 
ввиду географической близости и эффекта за-
тухания интенсивности контактов за преде-
лами полуторачасовой суточной доступности 
наземным транспортом. Ее роль в российских 
пространствах была значительной, но ограни-
ченной в пространственном контуре.

Подлинный пространственный размах пан-
демии обеспечила передислокационная диф-
фузия за счет быстрого перемещения заражен-
ного между различными сетями в процессе 
межгородских, межрегиональных и междуна-
родных воздушных перелетов. 

Таблица 3
Характеристика основных типов диффузии вируса Covid-19 в пространстве

Table 3
Main types of spatial diffusion of coronavirus

Тип диффузии Место Сети Масштабирование Доминирующая близость
1. КДР
а) рынок труда; крупное социокультур-
ное мероприятие (событие) с высоким 
потенциалом заражения

ххх х ххх географическая, в том числе 
временная 

б) закрытые среды (дома престарелых 
и др.) ххх ххх х географическая

2. ПД х ххх ххх организационная (социальная)
3. ИД х х — географическая

ххх — значительная роль (конкретных местных свойств в заражении), х — незначительная роль.
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Оценка вклада российских лесов  
в снижение рисков климатических изменений 1

Проблемы декарбонизации экономики в последние годы прочно вошли в глобальную общественно-
политическую повестку и, по всей видимости, будут определять приоритеты. Развитие экономики 
России с низким уровнем выбросов парниковых газов потребует не только снижения антропоген-
ной эмиссии, но и максимального использования потенциала поглощения углерода национальными 
лесами. В статье показано, что лесные экосистемы на территории России обеспечивают услов-
ную компенсацию более четверти (почти 27 %) антропогенной эмиссии парниковых газов. Между 
тем, отсутствие в России — в отличие от ведущих стран мира — надежной, проверенной време-
нем системы инвентаризации лесов является существенным фактором, сдерживающим развитие 
устойчивого использования лесных ресурсов и обеспечение полноценного учета поглощения парнико-
вых газов лесами. Проанализированы системные меры, способствующие существенному увеличению 
поглощающей способности российских лесов как ключевого элемента механизма компенсации про-
мышленной эмиссии парниковых газов и признанию мировым экспертным сообществом вклада этих 
лесов в решение глобальной проблемы изменений климата. Дается экономическая оценка потенци-
альных выгод от наращивания углерод-поглощающей способности лесов на региональном уровне. 
На примере Иркутской области рассчитан эффект от мер по увеличению поглощающей способ-
ности лесов, который может составить 6–7 долл/га при текущей биржевой цене квоты на вы-
бросы углерода, что при полной реализации на территории региона может приносить до 480 млн 
долл. США ежегодно без учета понесенных затрат. Предлагается обеспечить необходимые каче-
ство и полноту данных Государственного лесного реестра на основе интеграции дистанционных 
и наземных полевых измерений и существенно усилить институциональную и инвестиционную под-
держку государственных инициатив в области сохранения лесов, в том числе в рамках реализации 
национального проекта «Экология» и лесоклиматических проектов на основе государственно-част-
ного партнерства. Указанные меры должны стать неотъемлемой частью реформы государствен-
ной политики в сфере управления лесным хозяйством.
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Assessment of the Contribution of Russian Forests to Climate Change Mitigation

Recent inclusion of the issue of economy decarbonization in the global agenda has been affecting social and 
political priorities. To lower greenhouse gas emissions, Russian economy has to reduce anthropogenic emissions 
and maximise the carbon sequestration potential of national forests. The paper demonstrates that Russian for-
est ecosystems compensate for more than a quarter (almost 27 %) of anthropogenic emissions. However, due 
to the absence of a reliable, time-tested forest inventory system in Russia, as opposed to leading countries, it is 
difficult to ensure the sustainable use of forest resources and full accounting of greenhouse gas absorption by 
forests. The research analyses systemic measures to improve the absorptive capacity of Russian forests as a key 
element of the mechanism for compensating industrial greenhouse gas emissions, since the global expert com-
munity should recognise the contribution of these forests to the global climate change mitigation. Potential eco-
nomic benefits of increasing the carbon-absorbing capacity of forests are assessed at the regional level. The ex-
ample of Irkutsk oblast shows that the calculated effect of the analysed measures can amount to 6–7 dollars/ha 
at the current price of carbon credits; full implementation of these measures in the region can bring up to 480 
million US dollars annually, net of expenses. The research proposes to ensure the necessary quality and com-
pleteness of data of the State Forest Registry by integrating remote and ground-based field measurements. It is 
also suggested to enhance institutional and investment support to state forest conservation initiatives, includ-
ing in the framework of the National Project “Ecology” and forest-climate projects based on public-private part-
nerships. These measures should be included in the reform of public policy in the field of forest management. 

Keywords: economics of climate change, climate risks, climate regulation, forests, forest ecosystems, LULUCF 
sector, carbon sequestration capacity, greenhouse gas, Paris Climate Agreement, national climate policy
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Введение
С учетом возрастающей значимости кли-

матической повестки, в том числе реализации 
обязательств России в рамках Парижского со-
глашения, обеспечение корректного учета бюд-
жета углерода, который складывается из ан-
тропогенной эмиссии и поглощения углерода 
естественными экосистемами и техническими 
средствами, из актуальной задачи превраща-
ется в императив формирования националь-
ной стратегии устойчивого социально-эко-
номического развития, предусматривающей, 
в частности, значительное снижение уровня 
нетто-эмиссий парниковых газов. 

Важнейшую роль в депонировании углерода 
играют растительные сообщества, прежде всего 

леса, которые для обеспечения роста своей фи-
томассы поглощают 11 млрд т углекислого газа 
в питательные вещества и кислород, удаляя 
из атмосферы и депонируя объем СО2, эквива-
лентный 27 % его антропогенных эмиссий [1], 
и выполняя таким образом функцию одного 
из основных регуляторов углеродного баланса 
Земли. В числе ключевых элементов глобаль-
ного бюджета углерода — бореальные лесные 
экосистемы, в которых накоплена примерно 
треть мировых запасов углерода (997 ± 84 трлн т 
CO2-эквивалента по оценке [2]). Кроме того, эти 
леса не испытывают эффекта интенсивного све-
дения в результате хищнического хозяйствен-
ного освоения, в отличие от тропических лесов, 
темпы вырубки которых нарастают [3].
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По официальным данным, на территории 
России расположены 815 млн га лесов, что со-
ставляет 20 % от всей мировой лесопокрытой 
площади земель. Вместе с Бразилией (497 млн 
га), Канадой (347 млн га), США (310 млн га) 
и Китаем (220 млн га) наша страна возглавляет 
пул государств, сосредоточивающих более по-
ловины мировой площади лесных ресурсов 1. 
На леса России также приходится 38 % общего 
запаса углерода бореальных лесных экоси-
стем мира. Все это составляет важнейшее есте-
ственное преимущество экономики России 
в ее конкуренции с другими странами при пе-
реходе мирового хозяйства к зеленой модели 
развития, в том числе за счет реализации мер 
по снижению нетто-выбросов парниковых га-
зов, включая поглощение углерода лесными 
экосистемами.

Помимо регулятора углеродного баланса 
на глобальном уровне, исключительно важна 
роль российских лесов как неотъемлемой части 
механизма формирования локальных клима-
тических условий за счет регулирования кру-
говоротов воды и тепла. Многочисленные ис-
следования показывают, что вклад лесов в под-
держание устойчивости экосистем незаменим 
в части предотвращения наводнений и эрозии 
почв, поддержания биоразнообразия, обеспе-
чения доступности пресной воды для биоты 
и других эффектов [4, 5].

При этом — как это подразумевает гипо-
теза настоящей статьи — огромные масштабы 
и разнообразие российских лесных масси-
вов, обусловливающие их значительный вклад 
и потенциал по смягчению глобальной про-
блемы климатических изменений и их послед-
ствий, ускорению процессов декарбонизации 
экономики России и ее перехода на траекто-
рию устойчивого развития, сами по себе не оз-
начают автоматической реализации этого уни-
кального потенциала, его трансформации в по-
вышение устойчивости и конкурентоспособ-
ности отечественной экономики. Требуется 
качественное усиление институциональной 
и инвестиционной поддержки государствен-
ных инициатив в области сохранения лесов, 
в том числе в рамках реализации националь-
ного проекта «Экология» и лесоклиматических 
проектов на основе государственно-частного 
партнерства. Обоснованность указанной гипо-
тезы и предлагаемых решений призваны на-
учно аргументировать представленные далее 
авторами аналитические оценки и эмпириче-

1 ФАO. 2020. Глобальная оценка лесных ресурсов 2020 года. 
Основные выводы. Рим. 16 c.

ские данные (некоторые из которых введены 
в научный оборот впервые), касающиеся меж-
дународных сопоставлений и потенциальных 
эффектов использования углерод-поглощаю-
щего потенциала российских лесов.

Инвентаризация как основа знаний 
и оценки экосистемных услуг лесов

Россия располагает богатым опытом прове-
дения лесоинвентаризационных работ, восхо-
дящим к началу XIX в. [7, 8]. Обширность тер-
ритории страны и практическая недоступ-
ность большой части лесных ресурсов при-
вели к интенсивному развитию и внедрению 
в практику лесной инвентаризации статисти-
ческих методов, которые позволяют строить 
сети пробных площадей таким образом, чтобы 
обеспечить приемлемую степень репрезен-
тативности. Такие работы были впервые про-
ведены еще в середине 1920-х гг. на террито-
рии Ленинградской области (тогда — Санкт-
Петербургской губернии), Карелии и Кольского 
полуострова, однако даже в советские годы 
они так и не привели к формированию соот-
ветствующей государственной системы, посто-
янно действующей на всей территории СССР.

В тех условиях государственный учет лесов 
велся на основании данных межевания земель 
(земельных кадастров) и соответствующей об-
щей оценки категорий земельных угодий и их 
пригодности для ведения хозяйственной дея-
тельности. Эти данные до 2008 г. формировали 
Государственный учет лесного фонда (ГУЛФ), 
после 2008 г. — Государственный лесной реестр 
(ГЛР). Данные ГЛР (ГУЛФ) не раз подвергались 
критике за несоответствие фактическому со-
стоянию лесов, прежде всего из-за низкой сте-
пени актуальности проводимых измерений [8]. 
Так, в 2007 г. доля участков, данные по кото-
рым были получены более 20 лет назад, состав-
ляла 14 %, а к 2018 г. она выросла до 58,5 % — 
наглядное свидетельство устарелости инфор-
мации ГЛР, который по этой причине не может 
служить источником достоверных сведений 
о нынешнем состоянии российских лесов [9].

Поскольку постоянно действующая госу-
дарственная система инвентаризации лесов, 
аналогичная действующим в других странах, 
в России так и не сложилась, в 2006 г. с при-
нятием нового Лесного кодекса был дан старт 
проекту Государственной инвентаризации ле-
сов (ГИЛ). В рамках первого цикла проекта, за-
вершенного в конце 2020 г. 2, заложено более 

2 По оценке А. Н. Филипчука, высказанной им на научных 
дебатах Научного совета по лесу РАН (04.03.2021), полно-
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69 тыс. постоянных пробных площадей на всей 
территории России. Учитывая отмеченные осо-
бенности проекта, давать оценку его результа-
тивности явно преждевременно; тем не менее, 
несмотря на это и на активно обсуждаемые 
методические недостатки данного проекта, 
не вызывает сомнений его значимость для су-
щественного уточнения данных ГЛР.

Методики оценки вклада лесов 
в поглощение и депонирование углерода

В соответствии с Рамочной Конвенцией 
ООН об изменении климата (РКИК) и Киот- 
ским протоколом к ней, стороны, относя-
щиеся к Приложению I 1, ежегодно готовят 
Национальные доклады о кадастре, содержа-
щие раздел о выбросах и стоках парниковых 
газов в результате антропогенной деятельно-
сти в рамках сектора «Землепользование, из-
менение в землепользовании и лесное хозяй-
ство» (ЗИЗЛХ) 2. Оценки, содержащиеся в ука-
занном разделе национальных докладов, явля-
ются основой для определения национальных 
вкладов в решение проблем глобального поте-
пления в соответствии с Парижским соглаше-
нием по климату 2015 г. 3

Опыт зарубежных стран. Методические 
свободы, которые заложены в требованиях 
Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата (МГЭИК), приводят 
к существенным различиям в деталях подхо-
дов, которые используются для оценок бюд-
жета углерода лесов. Эти различия представ-
ляются вполне приемлемыми, учитывая воз-
можность получения систематической офици-
альной информации о динамике глобального 
бюджета углерода лесов. Каждая страна еже-
годно представляет в секретариат РКИК ООН 
единые формы наблюдений, осуществляемых 
в целом по сопоставимой методологии, предъ-
являя результаты расчетов экспертам МГЭИК. 
Таким образом, формируется, вероятно, луч-

ценная обработка полученных данных и подготовка анали-
тического доклада по результатам ГИЛ завершится к концу 
2021 г.
1 В список были включены развитые страны — члены ОЭСР 
по состоянию на 1992 г., а также страны с переходной эко-
номикой: Россия, страны Балтии и ряд стран Центральной 
и Восточной Европы.
2 Национальные доклады о кадастре после соответству-
ющей верификации публикуются на официальном сайте 
РКИК ООН.
3 Парижское соглашение. Организация Объединенных 
Наций. Принято 12 декабря 2015 года. URL: https://unfccc.
int/sites/default/files/russian_paris_agreement.pdf (дата обра-
щения: 23.02.2021).

шая из практически осуществимых систем мо-
ниторинга парниковых газов.

Отдельно отметим, что крупнейший ми-
ровой эмитент парниковых газов — Китай, 
не являясь стороной Приложения I РКИК, из-
бавлен от необходимости ежегодной отчетно-
сти, поэтому публикует лишь оценки эмиссии, 
не предоставляя официальный националь-
ный доклад. Многочисленные опубликован-
ные оценки бюджета углерода лесов по отдель-
ным провинциям и уездам Китая носят ака-
демический характер и не могут быть пол-
ноценно сопоставлены с отчетностью других 
стран перед секретариатом РКИК ООН.

Опыт России. В нашей стране организацией, 
ответственной за формирование и предостав-
ление отчетности в РКИК по парниковым га-
зам, является Институт глобального кли-
мата и экологии им. академика Ю. А. Израэля 
(ИГКЭ). Для определения динамики поглоще-
ния парниковых газов сектором землепользо-
вания, изменения землепользования и лесного 
хозяйства (ЗИЗЛХ) им используется методика 
оценки бюджета углерода лесов РОБУЛ, раз-
работанная в Центре по проблемам экологии 
и продуктивности лесов РАН (ЦЭПЛ РАН) [10]. 
Согласно этим оценкам, сектор ЗИЗЛХ в России 
в 2018 г. (последние официальные данные) обе-
спечил поглощение парниковых газов в объ-
еме 590,6 млн т CO2-эквивалента, что составило 
почти 27 % от объема антропогенной эмиссии 
парниковых газов в стране (табл. 1).

Обращает на себя внимание, что оценка 
по РОБУЛ (590,6 млн т) является минималь-
ной из известных оценок объема поглощения 
углерода (парниковых газов) лесами и в целом 
вклада в этот процесс сектора ЗИЗЛХ. Другая 
методика, разработанная во Всероссийском 
научно-исследовательском институте лесо-
водства и механизации лесного хозяйства 
(ВНИИЛМ), как и РОБУЛ, в качестве инфор-
мационной базы расчетов использует данные 
ГЛР, однако существенно отличается в спосо-
бах расчетов [10, 11, 14].

Что касается других указанных в таблице 1 
методик, включая разработанные в рамках 
коллабораций европейских научных органи-
заций на основе многометодного моделиро-
вания с использованием открытых или со-
бранных в результате полевых исследований 
данных, то основанные на них оценки объема 
поглощения углерода (парниковых газов) ле-
сами ближе к оценке ВНИИЛМ (около 2 млрд т 
CO2-эквивалента). Хотя эти оценки не могут 
рассматриваться в качестве формальной аль-
тернативы национальной отчетности по пар-
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никовым газам, они могут служить важным 
ориентиром для уточнения официальных 
оценок.

Важно отметить, что в любом случае уточ-
нение вклада лесов и сектора ЗИЗЛХ в целом 
должно осуществляться на строго научной ос-
нове — не может считаться правомерным под-
ход, преследующий цель максимизации ука-
занного вклада ради облегчения «любой це-
ной» бремени климатически обусловленных 
затрат для отечественной экономики. Такой 
подход неприемлем ни с научной, ни с практи-
ческой — имея в виду признание упомянутого 
результата международным научно-эксперт-
ным сообществом — точек зрения. При этом 
российская ситуация с существенно различа-
ющимися между собой оценками углеродного 
бюджета лесов (или, шире, наземных экоси-
стем) отнюдь не уникальна. Ощутимые рас-
хождения в аналогичных оценках характерны 
и для других стран (ср. [6]), что обусловлено 
размерностью решаемой задачи, высокой сто-
имостью организации системы мониторинга 
и необходимостью длинного периода наблю-
дений для получения надежных результатов. 

Негативной особенностью российской ситу-
ации является ключевая роль в таком расхож-
дении низкого качества исходной информа-
ционной базы, прежде всего данных ГЛР, кото-
рые, как упоминалось выше, несмотря на свой 
официальный статус, не могут быть сегодня 
признаны источником актуальной информа-
ции о состоянии экосистем российских лесов 
и, как следствие, служить адекватной базой 
для расчетов углеродного бюджета. Уточнение 
данных ГЛР с помощью других официальных 
государственных источников информации по-
зволит, по всей видимости, снять эту проблему. 
Например, предварительные оценки для от-
дельных регионов показывают, что с учетом 
коррекции данных ГЛР на основе информа-
ции Государственной инвентаризации лесов 
(ГИЛ), углерод-поглощающая способность ле-
сов увеличивается на 30 % относительно теку-
щих уровней [15].

Важнейшая роль в уточнении оценок бюд-
жета углерода лесных и других наземных эко-
систем принадлежит космическим исследо-
ваниям, основанным на методах дистанцион-
ного зондирования Земли. Согласно действую-

Таблица 1
Оценки текущей способности лесов России по поглощению и депонированию углерода (парниковых газов)

Table 1
Estimates of the current capacity of Russia’s forests to absorb and sequester carbon (greenhouse gases)

Название мето-
дики, разработчик 

Официальное 
применение Особенности методики Оценка объема поглоще-

ния, млн т CO2-экв. в год

РОБУЛ [10]
ИГКЭ Росгидромета 
и РАН, ЦЭПЛ РАН

Национальный кадастр 
антропогенных выбро-
сов и абсорбции парни-
ковых газов (подается 
в МГЭИК). 
Методика определе-
ния объема поглоще-
ния парниковых газов 
Минприроды России

Сток углерода в фитомассу (био-
массу живых растений лесной эко-
системы) оценивается через раз-
ницу запасов древостоев после-
довательных групп возраста (мо-
лодняки, средневозрастные, 
приспевающие, спелые и пере-
стойные насаждения)

674 (CO2 на лесных 
землях);

590,6 (все газы, весь сек-
тор ЗИЗЛХ)

ВНИИЛМ [11]

Результаты используются 
в том числе для формиро-
вания отчетности России 
для Продовольственной 
и сельскохозяйственной 
организации ООН (FAO)

Сток углерода в фитомассу оце-
нивается через вычисление сред-
него прироста древостоев, то есть 
путем деления суммарного за-
паса живой и мертвой фитомассы 
по группам возраста на средний 
возраст древостоев

1906,3

Интегральная зе-
мельная информа-
ционная система 
(ИЗИС) [12] (IIASA, 
Австрия) 

—

Многометодные оценки на основе 
синтеза всех имеющихся источ-
ников информации (ГЛР, спутни-
ковые и метеорологические дан-
ные) и перекрестной проверки 
результатов

2002 ± 440

Международный 
коллектив авторов 
[13]

—

Многометодные оценки: модели 
DGVM, метод турбулентных пуль-
саций, обратные модели, ланд-
шафтно-экосистемные оценки

2537
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щим международным правовым нормам, сами 
по себе данные космических снимков не мо-
гут использоваться как основа государствен-
ной оценки лесов. Однако их можно успешно 
применять для уточнения динамики углерод-
ного цикла в лесах и самих лесных массивов 
в районах экспериментальных карбоновых 
полигонов и соответствующих пробных пло-
щадок, заложенных, например, в рамках про-
екта ГИЛ. Пока наблюдается определенный не-
достаток комплексных продуктов такого рода, 
которые бы охватывали все национальные лес-
ные территории. Однако осуществляемые в на-
стоящее время коллективом Института косми-
ческих исследований РАН экспериментальные 
оценки бюджета углерода российских лесов 
могут стать базой для дальнейшего проведе-
ния подобных работ [16]. 

Национальная климатическая политика: 
роль лесов

Леса играют важную роль в мировой ди-
намике парниковых газов, как в их эмис-
сии, так и — особенно — в поглощении и де-
понировании содержащегося в них углерода. 
Согласно новейшим исследованиям, по со-
стоянию на 2020 г. 51 % глобальных выбросов 
углерода самими лесами и 56 % его погло-
щения ими же приходится на шесть стран — 
Бразилию, Канаду, Китай, Демократическую 
Республику Конго, Россию и США. Леса этих же 
государств концентрируют 60 % мирового чи-
стого стока углерода (являющегося разностью 
между его поглощением и эмиссией лесами) 
[17]. Однако ситуации как между этими стра-
нами, так и между типами лесов существенно 
различаются. 

Развитие сельского хозяйства и лесозаго-
товок привели к утрате в 1990—2015 гг. трети 
первичных лесов (не затрагиваемых хозяй-
ственной деятельностью в течение последних 
140 лет и более). Они являются основой суще-
ствования уникальных экосистем и оказыва-
емых ими экосистемных услуг — от сохране-
ния биоразнообразия, гидрологического ре-
жима, смягчения регионального климата 
до поглощения парниковых газов, круп-
нейшим мировым депозитарием которых 
они являются, тем самым способствуя смяг-
чению последствий изменений глобального 
климата [18]. Наиболее масштабные потери 
первичных лесов понесла Европа. Однако ве-
лик урон и в Юго-Восточной Азии: Индонезия 
и Малайзия, где находятся самые большие 
массивы первичных лесов региона, потеряли 
более их трети. О масштабах последствий по-

тери первичных лесов в мире в терминах сни-
жения потенциала поглощения парнико-
вых газов можно судить по оценке экспер-
тов Global Forest Watch на 2019 г., где указан-
ные потери были эквивалентны выбросам 1,8 
млрд т CO2-экв. — столько производят 400 млн 
легковых автомобилей, или 3/4 их европей-
ского парка 1.

Что касается тропических лесов, по оценке 
специалистов Института мировых ресурсов 
(World Resources Institute), такие леса в бас-
сейне р. Конго поглощают на 600 млн т углерода 
в год больше, чем выделяют (что эквивалентно 
примерно трети выбросов парниковых газов 
дорожным транспортом США). Сложнее ситуа-
ция в тропических лесах бассейна р. Амазонки, 
оценки которой противоречивы. Масштабные 
пожары и вырубки для расчистки под пашню 
и пастбища, прежде всего, в Бразилии, довели 
эти лесные массивы до критической точки. 
Так, в 2019 г. площадь сведения лесов в этом 
регионе составила 3,9 млн га лесов (что, в свою 
очередь, на 30 % превысило показатель 2015 г., 
когда значительная часть лесов пострадала 
от пожаров). В 2020 г. площадь вырубки увели-
чилась по сравнению с 2019 г. на 10 %. Согласно 
новейшим оценкам, на основе спутниковых 
данных, ситуация выглядит хуже: в течение 
2010—2019 гг. чистые потери углерода назем-
ной биомассы в бразильской Амазонии соста-
вили 0,67 млрд т (прирост 3,78 млрд т минус 
4,45 млрд т потерь) [19], или соответственно 
более 2,4 млрд т, или 240 млн т в среднем в год 
СО2-экв. Тем не менее, тропические леса этого 
региона пока остаются нетто-поглотителем 
парниковых газов.

В то же время аналогичные процессы в Юго-
Восточной Азии привели к тому, что там тро-
пические леса за последние 20 лет преврати-
лись из поглотителя углерода в значительный 
источник его выбросов — почти 500 млн т СО2-
экв. в год. В итоге суммарная эмиссия угле-
рода лесами Индонезии, Камбоджи, Лаоса, 
Малайзии и Мьянмы превышают его погло-
щение. При этом значительная часть рубок 
тропических лесов нелегальная: на них при-
ходится 32 из 77 млн га или 40 % вырублен-
ных в 2013–2019 гг. (в том числе 46 млн га, 
или 61 % — под сельскохозяйственные куль-
туры). Обусловленные ими потери лесов при-
водят к снижению их поглощающей способ-
ности и, соответственно, увеличению нетто-
выбросов СО2, объем которых суммарно усту-

1 The world is losing its big old trees // The Economist. 2020. 
August, 19.
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пает только эмиссиям двух мировых лидеров 
— Китая и США 1.

С учетом изложенного выше, неудиви-
тельно, что на тропические и субтропиче-
ские леса приходится 30 % стока углерода 
в эти экосистемы, тогда как бо́льшая часть со-
средоточена в лесах умеренного пояса (47 %) 
и тайге (21 %), прежде всего бореальных ле-
сах [17]. Новейшие оценки на основе спутни-
ковых данных показывают, что в Северной 
Америке в течение 1984–2014 гг. прирост на-
земной биомассы составил 434 ± 176 млн т угле-
рода, чистые потери углерода при лесозаготов-
ках и лесных пожарах составили 105 ± 49 млн т 
углерода, что дает совокупный прирост потен-
циала его поглощения и депонирования от 104 
млн до 554 млн т углерода, или соответственно 
от 375 млн т до 2 млрд т СО2-экв., то есть, окру-
гленно, от 12 до 65 млн т СО2-экв. в среднем год 
[6].

В России лесные экосистемы обеспечи-
вают компенсацию более четверти (почти 
27 %) антропогенной эмиссии парниковых га-
зов (рис. 1), где диаметр круга соответствует 
доле вклада сектора ЗИЗЛХ в компенсацию на-
циональной эмиссии парниковых газов (%). 
Исключены страны, в которых сектор явля-

1 Dummett C., Blundell A., Canby K., Wolosin M., Bodnar 
E. Illicit Harvest — Complicit Goods (The State of Illegal 
Deforestation for Agriculture). 2021. URL: https://www.forest-
trends.org/publications/illicit-harvest-complicit-goods (дата 
обращения: 13.03.2021).

ется нетто-эмитентом парниковых газов, в том 
числе: Бразилия, Демократическая Республика 
Конго, Индонезия и Перу. Например, Бразилия, 
обладая вторыми после России лесопокрытыми 
площадями в мире, является примером наи-
более высоких темпов обезлесения, вызван-
ных интенсивными рубками, в результате чего 
сектор ЗИЗЛХ в этой стране является нетто-
эмитентом углерода в объеме 291 млн т CO2-
эквивалента (данные 2016 г.). Аналогичный 
показатель для Индонезии 821,3 млн т (данные 
2000 г.), для Перу 86,7 млн т (2012)). 

Без учета России поглощающая способность 
мировых лесов компенсирует лишь около 10 % 
совокупных выбросов парниковых газов США, 
Индии и Китая — трех крупнейших их эмитте-
ров, на которые приходится половина мировых 
выбросов. В странах ЕС, в Канаде и Австралии, 
на которые приходится еще примерно 13 % 
мировых выбросов парниковых газов, этот 
вклад еще меньше и имеет символический ха-
рактер. Это означает, что даже существенное 
увеличение площади лесов и объема поглоще-
ния ими углерода в перечисленных выше стра-
нах даст достаточную скромную отдачу в ито-
говом бюджете парниковых газов. 

Отдельного внимания заслуживает си-
туация с лесами в главном мировом источ-
нике выбросов парниковых газов — Китае, где 
за 2005–2014 гг. объем поглощения углерода 
лесами вырос в полтора раза — с 766 до 1150,91 
млн т CO2-экв., благодаря, прежде всего, уве-
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Рис. 1. Объем стока углерода в сектор ЗИЗЛХ в странах с наибольшей лесопокрытой площадью в мире (источник: 
UNFCCC. Greenhouse Gas Inventory Data — Detailed data by Party. URL: https://di.unfccc.int/detailed_data_by_party (дата об-

ращения: 12.03.2020))
Fig. 1. Carbon sink to the LULUCF sector in the countries with the world’s largest forested area
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личению их площади за тот же период на 80 % 
(со 121,9 до 220,5 млн га); при этом запас дре-
весины удвоился (с 86,6 до 175,6 млрд м3). Это 
стало следствием активной национальной лес-
ной политики последних десятилетий, вклю-
чая ограничение рубок и стимулирование вы-
соких темпов лесовосстановления и лесоразве-
дения. В первую очередь, за счет ускоренного 
роста инвестиций в развитие сектора, которые 
только с 2009 г. по 2013 г. выросли почти в 2,5 
раза (со 149,3 млрд юаней до 366 млрд юаней) 1.

Однако одновременно с этим процессом 
активно развивались промышленный сектор 
и транспорт, что способствовало росту антро-
погенных выбросов парниковых газов. За тот 
же период 2005–2014 гг. они увеличились более 
чем в полтора раза — с 8,0 до 12,3 млрд т CO2-
экв., на порядок превысив объем их поглоще-
ния лесами. В связи с этим, понятно желание 
руководства Китая значительно ускорить рост 
поглощающей способности национальных ле-
сов и увеличить масштабы стока в них угле-
рода [6, 20] для облегчения решения амбициоз-
ной задачи, озвученной Си Цзиньпинем в сен-
тябре 2020 г. в ООН, — стремлению достигнуть 
нетто-нулевого уровня выбросов СО2 к 2060 г. 

В течение нескольких десятилетий разви-
тие лесной отрасли в России шло по пути экс-
тенсивного наращивания рубок относительно 
легкодоступных лесов при явно недостаточных 
усилиях, прежде всего инвестициях, в восста-
новление и охрану лесов. Следствием этого яв-
ляются ухудшение качества и повышение уяз-
вимости лесов к вредителям (от которых еже-
годно погибают леса на территории более 0,5 
млн га) и пожарам, которые становятся все бо-
лее масштабными. Если в 2016 г. огонь про-
шел 2,6 млн га лесных массивов, в 2017 г. — 3,2 
млн га, в 2018 г. — 7,4 млн га, то в 2019 и 2020 гг. 
— более 10 млн га 2, из которых подавляющая 
часть — в азиатской части России, прежде всего 
Сибири. Соответственно, снизился потенциал 
поглощения углерода и увеличились объемы 
выбросов парниковых газов лесами. По расче-
там ученых Института леса им. В. Н. Сукачева 
Красноярского научного центра СО РАН и их 
германских коллег, при сгорании 1 кг сухого 
вещества лесной подстилки во время лесных 

1 Forest Resources in China. The 9th National Forest Inventory. 
National Forestry and Grassland Administration. March, 
2019. URL: http://www.china-ceecforestry.org/wp-content/
uploads/2019/08/Forest-Resources-in-China-The-9th-
National-Forest-Inventory.pdf (дата обращения: 12.03.2021).
2 Площадь лесов, пройденная пожарами. ЕМИСС. 
URL: https://fedstat.ru/indicator/38496 (дата обращения: 
12.03.2021).

пожаров в Сибири в воздух попадает 4 г ме-
тана (СН4), более 100 г угарного (СО) и 1,5 кг 
углекислого (СО2) газа. Во время интенсивного 
горения древесины концентрация указанных 
парниковых газов по сравнению с фоновым 
содержанием в воздухе увеличивается соответ-
ственно: СН4 — вдвое, СО — почти в 30 раз и СО2 
— на 8 %. При этом только по оценкам на конец 
июля 2019 г. объем вредных выбросов в резуль-
тате лесных пожаров составил 50 млн т СО2-
экв., а потенциал поглощения СО2 лесами со-
кратился на 12 млн т.

Такая практика — следствие неэффективной 
лесной политики государства, которая в по-
следние десятилетия отдавала приоритет ин-
тересам лесозаготовителей в ущерб комплекс-
ному использованию лесных ресурсов и устой-
чивому лесопользованию в интересах всего об-
щества, тем самым способствуя деградации 
лесной службы страны и лесообустройства, иг-
норируя рекомендации лесной науки и систему 
лесной науки и аналитики в целом 3. Последние 
также деградировали, учитывая многократ-
ное сокращение численности научных ка-
дров и объем государственного финансирова-
ния лесной науки, которая сегодня фактически 
требует возрождения. В этих условиях законо-
мерны вышеупомянутые проблемы с учетом 
и инвентаризацией лесных ресурсов, не го-
воря уже о надежных верифицируемых оценке 
и прогнозе выбросов и поглощения ими угле-
рода, необходимых для разработки и реализа-
ции долгосрочной (до 2050 г.) стратегии соци-
ально-экономического развития России с низ-
ким уровнем эмиссий парниковых газов. 

Принятие этой стратегии (проект был раз-
работан Минэкономразвития России в конце 
2020 г., но возвращен правительством страны 
на доработку) ожидался летом 2021 г. Однако 
если эти сроки и будут соблюдены, она вряд 
ли сможет в текущем виде стать эффективным 
инструментом достижения целевых показате-
лей ограничения нетто-эмиссий парниковых 
газов в России, которые учитывают поглощаю-
щую способность российских лесов и не могут 
быть обоснованы без надежных и качествен-
ных оценок и прогноза поглощения углерода 
лесами. Имеющиеся же прогнозы по указан-
ным причинам ограничены количественно 
и имеют существенные расхождения (табл. 2). 

Так, согласно оценкам авторов проекта 
Стратегии социально-экономического разви-
тия России, с низким уровнем эмиссий пар-

3 Исаев А.С. Полностью разрушена сама система государ-
ственной лесной службы // Лесная газета, 24.10.2015.
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никовых газов, поглощающая углерод способ-
ность лесов снизится к середине XXI в. на 58—
72 %. Эти оценки опираются на работы из-
вестных специалистов ЦЭПЛ РАН, в которых 
на основе анализа различных сценариев уве-
личения объема рубок делается вывод о том, 
что поглощение углерода российскими лесами 
снизится к 2050 г. на 33—83 % по сравнению 
с уровнем 2010 г. Согласно другому сценарию, 
разработанному группой ученых ИГКЭ и учи-
тывающему позитивные изменения в сфере 
охраны лесов от пожаров, поглощающая спо-
собность лесов за 2010—2035 гг. снизится 
на 15—20 %, что заметно оптимистичнее при-
веденных выше оценок. В то же время, опира-
ясь на методику оценок запаса углерода в лес-
ных экосистемах (см., например, [22]), ученые 
ВНИИЛМ прогнозируют увеличение поглоще-
ния углерода лесами на 7—10 % к 2030 г.

Указанные расхождения и немногочис-
ленность прогнозов объема и динамики по-
глощения углерода лесами серьезно затруд-
няют использование соответствующих оценок 
для реализации упомянутой стратегии соци-

ально-экономического развития страны, учи-
тывая не только внутрироссийские проблемы, 
но проблемы их апробации и признания меж-
дународным научно-экспертным сообще-
ством. Без последнего России трудно рассчи-
тывать на согласование и учет в полной мере 
потенциала поглощения углерода ее лесами, 
а также другими природными экосистемами 
достигающего 2,5 млрд т СО2-экв. 1

Углерод-поглощающая способность 
российских лесов: региональный разрез

Огромные масштабы территории страны 
требуют дифференцированной политики в об-
ласти управления углерод-поглощающей спо-
собностью лесов в зависимости от локальных 
эколого-экономических условий. Авторами 
выполнена оценка удельного бюджета угле-
рода по сектору ЗИЗЛХ на 1 га лесопокры-
той площади ежегодно по регионам России 

1 Выступление [Президента России В. В. Путина] 
на Саммите по вопросам климата. URL: https://kremlin.ru/
events/president/news/65425 (дата обращения: 22 апреля 
2021 г.).

Таблица 2
Оценки изменения потенциала российских лесов по поглощению углерода в долгосрочной перспективе  

(% за прогнозный период)
Table 2

Estimates of changes in Russian forests’ carbon sequestration potential in the long term (% for the projection period)
Прогнозный период (годы)

Факторы изменения динамики Источник
2010–2030 2010–2035 2010–2050

от –30
до –52

от –50
до –68

от –65
до –83 Увеличение лесозаготовок Д. Г. Замолодчиков и соавторы [21]

От –3
до –13

от –20
до –40

от –33
до –60 Увеличение лесозаготовок Д. Г. Замолодчиков*

н. д. от –15
до –20 н.д. Увеличение лесозаготовок, защита 

от пожаров А. А. Романовская**

от –57
до –62 н. д. от –58

до –72

Увеличение лесозаготовок, усиле-
ние охраны лесов, сокращение по-
терь древесины при лесозаготовках, 
учет заросших лесами заброшенных 
сельскохозяйственных земель

Проект Стратегии долгосрочного 
развития России с низким уров-
нем выбросов парниковых газов 
до 2050 года***

От +7
до +10 н. д. н.д.

Увеличение лесозаготовок, сниже-
ние повреждения лесов, наращива-
ние площади лесов

Прогноз развития лесного сектора 
Российской Федерации до 2030 
года****

* Замолодчиков Д. Г. Прогноз лесоклиматического зонирования и углеродного бюджета российских лесов. Доклад 
на Российско-европейской конференции по климату. 02.12. 2020. URL: https://youtu.be/l2QKImFa7KI (дата обращения 
29.03.2020).
** Романовская А. А. Поглощение парниковых газов на управляемых лесах. Лекция в рамках Летней энергетической он-
лайн-школы. URL: https://youtu.be/Gx_4Br3m0ag (дата обращения 29.03.2020).
*** Проект Стратегии долгосрочного развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года (версия 
от 23 марта 2020 года). Минэкономразвития России. URL: https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_
podgotovilo_proekt_strategii_dolgosrochnogo_razvitiya_rossii_s_nizkim_urovnem_vybrosov_parnikovyh_gazov_do_2050_
goda_.html (дата обращения 29.03.2020).
**** Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года // Продовольственная и сельскохозяйствен-
ная организация Объединенных Наций (ФАО). Рим. 2012. 96 с. URL: http://www.fao.org/3/i3020r/i3020r.pdf (дата обраще-
ния 29.03.2020).
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в среднем за период 2010–2019 гг. (рис. 2). 
Пространственное распределение данного по-
казателя ожидаемо неоднородно: он суще-
ственно выше для относительно малолесных 
регионов юго-западной части страны (400, …, 
1000 кг/га в год) по сравнению с северными тер-
риториями Европейской России, а также реги-
онами Сибири и Дальнего Востока (0, …, 200 кг/
га в год) (рис. 2). Такое различие объясняется 
как естественными (более высокий среднего-
довой прирост древесины в относительно бо-
лее теплых районах, а также в лиственных ле-
сах), так и антропогенными причинами (суще-
ственно меньший объем рубок, относительно 
низкая интенсивность рукотворных пожаров 
и т. д.).

Результаты расчета данного показателя 
можно использовать как основу для оценки 
предельного макроэкономического эффекта 
от реализации лесоклиматических инициатив.

Например, в целом сопоставимые по при- 
родно-географическим условиям и состо-
янию лесных ресурсов Иркутская область 
и Забайкальский край характеризуется ста-
тистически значимым различием удельного 
бюджета углерода лесов: соответственно 185,3 
и 303 кг/га ежегодно. Упрощенно приняв по-
тенциал наращивания поглощающей спо-
собности лесов Иркутской области на уровне 
Забайкальского края, получаем, что он может 
составить 117,7 кг/га. Исходя из цены квоты 

на эмиссию тонны углерода в рамках Системы 
торговли квотами на выбросы парниковых га-
зов Европейского союза (EU-ETS) в 57 долл. 
США 1, эффект от мер по увеличению погло-
щающей способности лесов Иркутской обла-
сти составит порядка 6,7 долл /га. При площади 
лесов этого региона равной 71,5 млн га и усло-
виях полной реализации данного потенциала, 
минимизации лесных пожаров и иных рисков 
это означает потенциальный совокупный до-
ход 479 млн долл. США ежегодно. Подчеркнем, 
что приведенный расчет дает оценку только 
выгод, без учета затрат на реализацию соот-
ветствующих лесоклиматических проектов. 

Заключение

В статье показано, что для эффективного ре-
шения проблемы наращивания углерод-погло-
щающей способности российских лесов требу-
ется, прежде всего, комплексный подход, пред-
усматривающий качественные изменения в ор-
ганизации и эффективности лесного хозяйства 
страны, которые обеспечивают, с одной сто-
роны, диверсификацию производства и увели-
чение добавленной стоимости продукции, с дру-
гой стороны, радикальное улучшение в области 

1 Europe carbon prices expected to rise to 2030-industry 
survey // Reuters. 2021. June 14. https://www.reuters.com/
business/sustainable-business/europe-carbon-prices-expected-
rise-2030-industry-survey-2021–06–14/ (дата обращения: 
24.06.2021).

Рис. 2. Пространственное распределение удельного бюджета углерода по сектору ЗИЗЛХ на 1 га лесопокрытой пло-
щади ежегодно по регионам России за период 2010—2019 гг. (источник: расчеты авторов на основе данных Рослесхоза 

и Национального кадастра антропогенных выбросов: Национальный кадастр антропогенных выбросов из источ-
ников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом. 2010–2021. URL: 

http://www.igce.ru/2020/04/национальный-кадастр-антропогенных/ (дата обращения: 23.05.2021))
Fig. 2. Spatial distribution of carbon budget by LULUCF sector per 1 ha of forest covered area by Russian regions annually in 

2010–2019
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учета и сохранения лесных массивов и экоси-
стем в целом, в том числе их биоразнообразия. 
Проблема деградации лесов должна стать при-
оритетом в комплексе мер по их сохранению, 
что необходимо учесть в конкретизирующем 
недавно принятую Стратегию развития лес-
ного комплекса Российской Федерации до 2030 
г. (утверждена Распоряжением Правительства 
РФ от 11.02.2021 № 312-р) плане мероприя-
тий, который Минприроды России представит, 
видимо, во второй половине 2021 г. В частно-
сти, в разделе этого плана, связанном с реали-
зацией федерального проекта «Сохранение ле-
сов» (часть национального проекта «Экология»), 
нужно предусмотреть, чтобы предпринимае-
мые усилия не сводились исключительно к ме-
рам восстановления лесов, а предусматривали 
их развитие (новые лесонасаждения), охрану 
лесов и др. Насколько известно, такие шаги за-
кладываются в экологический блок разрабаты-
ваемой сейчас (май 2021 г.) фронтальной стра-
тегии социально-экономического развития, 
что можно только приветствовать. Еще один 
наметившийся позитивный сдвиг — включе-
ние (по инициативе Рабочей группы Госсовета 
при Президенте России по вопросам экологии) 
в критерии эффективности деятельности (KPI) 
руководителей регионов по показателю «каче-
ство окружающей среды» индикатора резуль-
тативности работ по восстановлению и разви-
тию лесов.

Помимо перечисленных мер по развитию 
лесного комплекса, сохранению лесов и ока-
зываемых ими экосистемных услуг, включая 
поддержание и развитие их потенциала по по-
глощению и снижение нетто-эмиссий СО2, не-
обходимы серьезные усилия по признанию 
этого потенциала мировым экспертным сооб-
ществом с тем, чтобы на деле обеспечить ре-
гистрацию и учет (по сути — зачет) достигну-
тых Россией результатов по выполнению взя-
тых на себя обязательств в рамках Парижского 
соглашения по климату. Отечественная наука, 
в том числе ученые РАН, должны здесь играть 
ключевую роль. Только на фундаментальной 
научной основе могут развиваться системы 
Государственного лесного реестра (ГЛР) — 
при полномасштабной реализации (заверше-
нии) проекта инвентаризации лесов, благодаря 
которым можно аргументировано обосновать 
увеличение поглощающей способности рос-
сийских лесов на 20—30 %, и инструменталь-
ных наблюдений, прежде всего, дистанцион-
ных и полевых измерений. 

Представленные в настоящей статье рас-
четы и оценки потенциала наращивания 

углерод-поглощающей способности лесов 
в разрезе регионов страны и соответствующие 
предварительные экономические оценки эф-
фекта от реализации лесоклиматических ини-
циатив авторы рассматривают как предпо-
сылку и одновременно приглашение к дискус-
сии, а также стимул дальнейших исследований 
в целях уточнения и расширения представле-
ний о возможных сценариях развития углерод-
ного регулирования.

Ключевая роль науки в признании миро-
вым экспертным сообществом и полноценном 
учете им потенциала отечественных лесных 
экосистем по поглощению и снижению нетто-
эмиссий СО2, включая депонирование углерода, 
не ограничивается сферой разработки и совер-
шенствования соответствующих международ-
ным стандартам инструментальных средств 
и методик оценки состояния лесных экоси-
стем, их способности по поглощению и сниже-
нию нетто-эмиссий СО2. Не меньшее значение 
имеет взаимодействие отечественных ученых 
и экспертов со своими зарубежными колле-
гами, реализующее функцию научной дипло-
матии и содействующее профессиональной ди-
пломатии, а также специалистам из бизнеса 
и отраслевых ведомств в обеспечении резуль-
тативности переговорного процесса. 

Для этого важно добиться понимания всеми 
участниками команды российских переговор-
щиков и, шире, лицами, принимающими клю-
чевые решения в области национальной кли-
матической политики, того принципиального 
обстоятельства, что устранить проблему сни-
жения нетто-выбросов парниковых газов и до-
биться признания этого мировым экспертным 
сообществом, опираясь исключительно на но-
вые методики учета, статистически увеличи-
вающие площади управляемых лесов, а также 
на новые лесонасаждения, не получится. Не от-
рицая полезности усилий по существенному 
улучшению качества учета самих лесных ре-
сурсов, о необходимости которого шла речь 
выше, и их пока недооцененной роли в гло-
бальном поглощении парниковых газов, нужно 
иметь в виду три обстоятельства.

Во-первых, это не снимает автоматически 
проблему верификации данных и признания 
«поглощающих» углеродных единиц на меж-
дународном уровне. Во-вторых, попытка ра-
дикального пересмотра фактических и ретро-
спективных данных о поглощающей способ-
ности российских лесов практически навер-
няка будет встречена негативно зарубежными 
политиками и значительной частью эксперт-
ного сообщества, что может создать для страны 
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не только репутационные риски, но и риски 
игнорирования (в лучшем случае недоучета) 
поглощения СО2 ее природными экосистемами 
при оценке углеродного следа продукции 
в рамках использования конкурентами России 
механизма трансграничного углеродного регу-
лирования (прогноз — 2023 г.). В-третьих, пер-
спективы продажи Россией своих «поглощаю-
щих» углеродных единиц странам, которые бу-
дут испытывать сложности с достижением соб-
ственных климатических целей, вряд ли стоит 
рассматривать как радужные. По нашим оцен-
кам, спрос на углеродные единицы, вероятно, 
будет ограниченным, учитывая, что заявля-
емые правительствами других стран клима-
тические амбиции (прежде всего, достижение 
углеродной нейтральности или нулевых нетто-
выбросов парниковых газов в обозримом бу-
дущем) — это, в первую очередь, экономиче-
ский инструмент. Его функция — обеспечить 
масштабный приток инвестиций в технологи-

ческое перевооружение и благодаря этому — 
структурные сдвиги, ускорение темпов и ка-
чества социально-экономического развития, 
рост конкурентоспособности экономики [23]. 
С этой точки зрения значимый по объемам им-
порт углеродных единиц противоречит страте-
гическим интересам стран-контрагентов. 

Поэтому целевая функция реализации 
«климатической составляющей» комплекса 
мер по сохранению лесов не должна ограни-
чиваться поддержанием и развитием их по-
тенциала только по поглощению и снижению 
нетто-эмиссий СО2, но предусматривать учет 
и воспроизводство всей гаммы оказываемых 
ими экосистемных услуг. Это внесет важный 
вклад в усилия по обеспечению устойчивого 
развития России и достижению национальных 
целей, включая улучшение качества жизни на-
селения, структурно-технологическую модер-
низацию и повышение конкурентоспособно-
сти российской экономики. 
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Greening of Regional Economic Systems  
within the Framework of Sustainable Development Goals 1

Sustainable development was chosen by the United Nations as the key concept of the future in the 21st 
century, which led to the emergence of other economic concepts, such as green and blue economy, seen as 
contributing to the achievement of sustainable development goals (SDGs). In Russia, despite the ongoing 
processes of green transformation in some economic sectors and certain improvements in the green legisla-
tion and green finance, not all businesses and regions are ready to embrace sustainable development. This 
paper discusses two interconnected aspects of regional economic systems — their economic efficiency and en-
vironmental impact. The analysis focuses on the regions of the Ural Federal District and explores these re-
gions’ transition to sustainable development by looking at their eco-intensity. Methodologically, the study re-
lies on the methods of analysis and synthesis, statistical, comparative and causal analysis. Conceptually, we 
use the theoretical framework of sustainable development as a point of departure for our discussion. The re-
sults have shown, on the one hand, a decrease in the industrial pressure on the natural environment, related 
primarily to the enhanced resource efficiency of certain industries. On the other hand, less effort is now in-
vested into minimising the negative impact on the environment in Ural regions. We have also identified those 
areas of sustainable development that hold most promise in the Russian context. Our findings can serve as 
a basis for the strategies of regional sustainable development and may be used for further research on so-
cio-environmental and economic sustainability. 

Keywords: sustainable development, SDG, green economy, blue economy, greening, eco-intensity, Ural Federal 
District, eco-intensity, emissions, environment saving costs
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Экологизация региональных экономических систем  
в рамках целей устойчивого развития

Устойчивое развитие было выбрано ООН в качестве главной концепции будущего в XXI в., что при-
вело к появлению таких экономических направлений, как зеленая экономика и голубая экономики, спо-
собствующих достижению целей устойчивого развития (ЦУР). В России, несмотря на зеленую транс-
формацию отдельных отраслей экономики и определенные улучшения в области зеленого финансиро-
вания и экологического законодательства, не все предприятия и регионы готовы следовать принципам 
устойчивого развития. В данной статье рассматриваются два взаимосвязанных аспекта региональ-
ных экономических систем — их результативность и воздействие на окружающую среду. Объектом ис-
следования послужили регионы Уральского федерального округа. Переход регионов к эколого-экономи-
чески сбалансированному типу развития был проанализирован на основе показателей экоинтенсив-
ности. В работе применены методы анализа и синтеза, статистический, сравнительный и причинно-
следственный анализ. Методологическую базу исследования составили теоретические положения 
концепции устойчивого развития. Проведенный анализ продемонстрировал, с одной стороны, сниже-
ние негативной нагрузки на природную среду относительно результативности выбранных для иссле-
дования отраслей. С другой стороны, очевидно сокращение деятельности, направленной на миними-
зацию негативного воздействия на окружающую среду на Урале. Также были определены наиболее пер-
спективные направления для достижения ЦУР в контексте национальных интересов РФ. Полученные 
результаты могут послужить основой для формирования региональных стратегий устойчивого раз-
вития, а также могут быть использованы в дальнейших исследованиях в области социо-эколого-эко-
номической устойчивости.

Ключевые слова: устойчивое развитие, ЦУР, зеленая экономика, голубая экономика, экологизация эко-
номики, эко-интенсивность, Уральский федеральный округ, экоинтенсивность, выбросы, затраты на сохра-
нение окружающей среды

Благодарность
Статья подготовлена в рамках научного исследования «Актуальные вопросы международной повестки дня и 

участие Российской Федерации в ее реализации (на примере отдельных целей устойчивого развития)» проводимого 
НИФИ Минфина России.

Для цитирования: для цитирования: лаврикова Ю. г., Бучинская о. н., вегнер-Козлова е. о. Экологизация региональ-
ных экономических систем в рамках целей устойчивого развития // Экономика региона. 2021. т. 17, вып. 4. С. 1110-
1122. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-4-5.

Introduction
In the twenty-first century, sustainable devel-

opment has come to be generally acknowledged 
as the core concept for envisioning the future. 
Greening economic development is a process that 
encompasses all regions of the world and has al-
ready become a strategic priority for many coun-
tries. The majority of countries have now affirmed 
their commitment to the goals of improving re-
source efficiency and reducing the negative effects 
of economic growth on the environment [1]. The 
search for ways to reconcile the objectives of envi-
ronmental policies and economic development is 
now gaining currency.

Sustainable development is seen as a global 
challenge to be handled on the international level 
and it also determines the goals for mutually ben-
eficial cooperation between the countries (both 
economic and socio-political) in the interests of 
the entire world community. The concepts of green 
and blue economy and of green growth set the pri-
orities and establish a long-term vision supported 
by national legislations and policies. What they 
share is the goals of enhancing energy efficiency 
and promoting the use of renewables, reduction 
of waste generation through prevention, reduc-
tion, recycling and reuse, promotion of the green-
ing of the industrial sector and more sustainable 
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agriculture, setting the stage for global food sys-
tems transformation, and development of medical 
technologies.

Among other things, sustainable development 
goals (SDGs) prioritise active involvement of busi-
nesses, which, according to the authors of the re-
newed UN Agenda, may play a key role in the 
achievement of the SDGs. It is, therefore, impor-
tant to ‘gain a clearer understanding of the expec-
tations of more active businesses and take into ac-
count the commercial benefits of sustainable de-
velopment as well as the new conditions resulting 
from the increase in competitiveness’ [2, 3]. The 
participation of companies in sustainable devel-
opment will inevitably affect the general business 
climate in international markets. For businesses it 
will mean, on the one hand, new requirements and 
restrictions but, on the other, new opportunities 
and competitive advantages as businesses will be 
able to ensure their stable long-term development 
and meet the expectations of the key stakehold-
ers. The current global trends have brought en-
vironmental priorities into companies’ agendas: 
sustainability has come to be seen as a major goal 
rather than a minor addition to separate projects. 
SDGs have thus come to be seen by companies not 
only as a threat but also as a way to gain a com-
petitive advantage and as an essential element of 
their business strategies. 

Unfortunately, in Russia not all businesses are 
willing and ready to embrace sustainability. To 
encourage business participation, in particular, to 
foster the transition of companies to a green and 
blue economy, the government will have to tackle 
the following barriers: 

— organisational and legal barriers;
— cost-related barriers;
— cultural and historical barriers;
— geographical and natural barriers.
Therefore, it is necessary to search for efficient 

ways of reconciling sustainability and economic 
growth. A pertinent task to be addressed is the 
evaluation of the national economic system both 
from the perspective of its productivity and from 
the perspective of its environmental impact. Such 
evaluation will be able to shed light on the role of 
business in sustainable development and the pri-
ority areas for business participation on the na-
tional level. 

Theoretical Framework

Sustainable development goals first attracted 
the attention of theoretical economists in the sec-
ond part of the twentieth century. The Limits to 
Growth (LTG), a report published by the MIT team 
in 1972 and based on computer simulation, ex-

plored the exponential economic and population 
growth with a finite supply of resources. The re-
port was commissioned by the think tank called 
the Club of Rome and marked the beginning of the 
international debate on sustainable development 
[4, p. 102–103]. Since then, a diversity of related 
concepts and approaches have evolved in eco-
nomic theory. 

Within the Schumpeterian approach, for exam-
ple, the leading role in the achievement of SDGs 
is played by the innovative entrepreneur, able to 
push the economy forward by overcoming the cur-
rent constraints through cutting-edge research 
and human capital development. In the long term, 
the Schumpeterians adhere to the so-called green 
techno-economic paradigm (TEP), which is un-
derstood as the increasing ‘greening’ of the tech-
nological sphere at all stages of product develop-
ment [5]. For instance, Mathews [6] discusses the 
emergence of the new generation of smart green 
platforms that will open up new opportunities for 
business development. However, there is a risk 
that these trends will exacerbate the existing in-
equality between developed and developing coun-
tries [7]. 

Proponents of the neo-classical model see the 
solution to the problem of environmental sustain-
ability in monetary valuation of environmental 
impacts and their internalisation; in other words, 
the valuation of environmental damage becomes a 
part of the pricing mechanism. In this case, the en-
vironmental damage will be reduced to the equi-
librium level where the marginal costs of the use 
of non-renewable resources will be equal to the 
marginal profit gained from their use [8].

The ‘eco-sustainable framework’ developed 
within post-Keynesian economics focuses on the 
stimulation of the cumulative effective demand 
for environmental-based goods and services and 
on setting ecological rules that will redirect capital 
investment to resource-saving technologies with 
long-term carrying capacities [9]. Instruments of 
state regulation may include developing systems 
of taxes and tax incentives, cancelling all fos-
sil fuel subsidies [10], creating a buffer reserve of 
non-renewable resources [11], reducing labour in-
tensity and cutting working hours [12]. 

Green Keynesianism, which emerged in the 
twenty-first century, was the reaction of the 
neo-Keynesian movement to the rise of the envi-
ronmental agenda. From the perspective of Green 
Keynesianism, investments in green infrastruc-
ture should at least be able to maintain the same 
level of welfare after the economy collapses due 
to resource exhaustion. These investments are ex-
pected to pay back the debt acquired to finance 
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them [13]. Environmental economists seek to de-
velop economic valuation techniques for environ-
mental assessment. For instance, Constanza iden-
tifies three types of value of ecosystem services: 
efficiency, which stands for willingness-to-pay 
for a certain product or service; fairness, which 
reflects the interests of the public and the com-
munity and is used to measure the value of public 
goods; and sustainability, which means the valu-
ation of the physical, chemical and biological role 
the services play in the long-term operation of the 
global ecosystem [14]. 

In Russia, no universal approach to studying 
the problems of the green economy has yet been 
developed. Most Russian studies focus on the 
practical applications of green economy principles 
in the national context. For example, Bochko [15] 
explores the implementation of green economy 
principles in Russian industries and outlines the 
most urgent environmental problems of the Ural 
region [16]. Much attention is given to the imple-
mentation of the model of closed-loop economy: 
for example, Pakhomova, Richter and Vetrova ex-
amine the application of these principles in the 
Russian context [17] (see also Richter and Vetrova 
[18]). Valko [19] considers business models used in 
a closed-loop economy. Mirzekhanova discusses 
the questions related to the green economy that 
have a significant impact on the establishment of 
the so-called advanced development zones [20]. 
Funding of the Russian green economy and in par-
ticular the national climate policy are analysed by 
Yakovlev, Kabir and Nikulina [21]. They argue that 
the Russian model of the climate policy is still at 
an early stage of development; its current aim is 
to address the problems of greenhouse gas emis-
sions and adaptation of the Russian economy to 
climate change. Kabir [22] considers state and pri-
vate financing of the green transition and makes 
a conclusion that the Russian government should 
be taking a more active part in environmental 
problem-solving.

Thus, both the theoretical and practical as-
pects of SDGs implementation are of prime im-
portance to the modern global community in gen-
eral and to Russia in particular. As the above-de-
scribed theories show, the economic aspects of the 
environmental SDGs are among the top priorities 
of the modern world.

Methodology

Our analysis focuses on the regions of the Ural 
Federal District: Kurgan, Sverdlovsk, Tyumen, 
Chelyabinsk oblasts, Khanty-Mansi Autonomous 
District — Yugra (KhMAD-Yugra) and Yamalo-
Nenetsk Autonomous District (YNAD). To evalu-

ate the progress of these regions’ transition to a 
more sustainable type of economic development, 
we selected the indicators of eco-intensity ad-
justed to gross regional product (GRP) as a sum of 
gross value added at basic prices. In this context, 
eco-intensity is understood as the amount of nat-
ural resources used per unit of output 1. Our study 
relies on the following methods: methods of anal-
ysis and synthesis, statistical method, method of 
comparative analysis and causal analysis.

Results

Transition to Green Economic Systems in Pursuit 
of the SDGs

The UN reports emphasise that the transition 
to sustainable development should rely primar-
ily on the transition to a green economy. In this 
study, we follow the UNEP’s approach and de-
fine green economy as an economic model that is 
aimed at improving human well-being and social 
equity, while significantly reducing environmen-
tal risks 2. Within a somewhat narrower approach, 
green economy is seen to encompass the types and 
results of economic activities that, along with in-
dustrial modernisation and enhancement of pro-
duction efficiency, help raise the living standards 
and improve the living environment [23]. 

Another pivotal concept that needs to be con-
sidered is that of blue economy. Like the con-
cept of green economy, which goes beyond the 
green eco-system, the blue economy is not limited 
solely to the marine eco-system. Moreover, in the 
way similar to the green economy, the blue econ-
omy implies new ways of designing business: us-
ing the resources available in cascading systems, 
where the waste of one product becomes the in-
put to create a new cash flow. The concept of blue 
economy is much broader than the 14th SDG fo-
cused exclusively on the preservation and rational 
use of water resources. It should be noted that the 
tasks included into the SDG 14 may also be related 
to other issues besides those of sustainable water 
use [24].

1 Making sustainability accountable: Eco-efficiency, resource 
productivity and innovation. Topic report No 11/1999// 
Proceedings of a workshop on the occasion of the Fifth 
Anniversary of the European Environment Agency (EEA) 28 — 
30 October 1998 in Copenhagen. Retrieved from: https://www.
eea.europa.eu/publications/Topic_report_No_111999/down-
load (Date of access: 22.08.2021).
2 Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable 
Development and Poverty Eradication//A Synthesis for Policy 
Makers. Synthesis. Nairobi: UNEP, 2011. Retrieved from: http://
www.unepcom.ru/wdownloads/ger_synthesis_ru.pdf (Date of 
access: 10.05.2021).
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The SDGs directly connected to the devel-
opment of a sustainable blue economy are also 
aligned with other SDGs such as the following [25]: 

1. SDG 14 (Life below water) 
2. SDG 17 (Partnership for the goals) 
3. SDG 16 (Peace, justice and strong 

institutions)
4. SDG 15 (Life on land) 
5. SDG 12 (Responsible consumption and 

production)
According to the OECD forecast, ‘despite the 

current slowdown in economic activity, demands 
on marine resources for food, energy, minerals, 
leisure and other needs of a growing global popu-
lation will persist’ 1. 

Since economy is a part of a multi-factor natu-
ral and social system consisting of interconnected 
components whose evolution is not always easy 
to predict [26], the areas of development of green 
and blue economy measured through target indi-
cators are determined by the SDGs for the integra-
tion of environmental, social, and economic con-
cerns (Table 1).

Greening the economy should be considered 
as one of the key conditions of sustainable so-
cio-economic development of territories. In prac-
tice, however, both the implementation of green 
economy principles and the evaluation of its out-
comes should take into account the regional con-
text. While sustainable development is undoubt-
edly a global goal, projects based on green econ-
omy principles emerge irregularly across regions 
and remain uncoordinated. This situation can be 
explained by the complexities inherent in the or-
ganisational, administrative, geographical, cul-
tural and other aspects of interregional coopera-
tion. Therefore, the indicators of the green econ-
omy should reflect the actual situation in regions 
and the specific environmental problems they are 
facing.

The UN’s concept of sustainable development 
provides a viable opportunity for Russia to adapt in 
a systematic fashion to the global agenda because 
Russia is already a highly developed country 2. 

1 The transition to a sustainable ocean economy is a global im-
perative / OECD iLibrary. Online library of the Organisation for 
Economic Cooperation and Development (OECD). Retrieved 
from: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/7d03e22b-en/index.
html?itemId=/content/component/7d03e22b-en (Date of ac-
cess: 27.05.2021).
2 Bobylev, A. N. & Grigoriev, L. M. (Eds.). (2016). The 
UN’s Sustainable Development Goals and Russia/The UN’s 
Sustainable Development Goals and Russia/ Report on the 
Human Development in the Russian Federation for 2016. 
Moscow: Analytical Centre under the Government of the 
Russian Federation, 2016. Retrieved from: https://ac.gov.ru/
files/publication/a/11068.pdf (Date of access: 17.05.2021) 

Evaluation of the ‘Eco-Intensity’ of Regions  
in the Ural Federal District

In Russia, the most polluting types of eco-
nomic activity are the extractive industry; man-
ufacturing; electricity, gas, steam and air condi-
tioning supply; water supply, sewerage, waste col-
lection and disposal, pollutant discharge elimina-
tion. As the case of Sverdlovsk region illustrates 
(see Table 2), the contribution of these types of 
economic activity to air pollution is over 96 %; to 
waste generation, 98.75 %; and water use, 96.1 %.

The share of these types of economic activity in 
GRP of the Ural Federal District is quite substan-
tial (see Fig.1).

If we look at the negative environmental im-
pact of these industries, the need to ensure the 
compliance of the Russian business sector with 
the SDGs 12, 13, 14 and 15 becomes obvious. 

The performance of the economic system and 
its environmental impact can be evaluated from 
the perspective of eco-intensity. Eco-intensity may 
be seen as ‘one of the possible indicators to evalu-
ate a region’s transition to a more sustainable and 
balanced type of economic development’ [27]. 

To evaluate the eco-intensity of the Ural 
Federal District, we selected the following indi-
cators: ‘Freshwater use’, ‘Volume of waste dis-
charged to water’, ‘Emissions into the atmosphere 
of pollutants and other substances from station-
ary sources’, ‘Production and consumption waste 
generation’. These indicators were adjusted for 
the share of the most polluting economic activi-
ties in GRP (mineral extraction, manufacturing, 
electricity, gas, steam and air conditioning sup-
ply, water supply, sewerage, waste collection and 
disposal, pollutant discharge elimination). The 
dynamics of the eco-intensity of Ural regions is 
shown in Figures 2, 3, 4 and 5 3.

The available data show that in the given pe-
riod, there was a decrease in the ‘Pollution inten-
sity’ in such indicators as ‘Freshwater use’ and 
‘Production and consumption waste generation’ in 
all the regions, except for Chelyabinsk region. In 
the indicators ‘Volume of waste discharged to wa-
ter’ and ‘Emissions into the atmosphere of pollut-
ants and other substances from stationary sources’, 
the dynamics was negative in all the regions. 

For a more comprehensive analysis of eco-in-
tensity, we added such indicators as ‘Capturing of 
air pollutants emitted from stationary sources’, 
‘Environmental protection expenditures’, and 
‘Investment into main capital aimed at environ-

3 Compiled by the authors by using the data from: The Urals 
in Figures. 2021: Statistical yearbook. (2021). Sverdlovskstat. 
Kurgan, 164.
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Table 1
Green and blue economy and the SDGs*

Areas  
of SDGs SDGs Indicators Areas  

of SDGs Indicators 

Ec
on

om
ic

1. (No poverty)
2. (Zero hunger)
3. (Good health and 
well-being)
6. (Clean water and 
sanitation)
7. (Affordable and clean 
energy)
8. (Decent work and 
economic growth) 
9. (Industry, innovation 
and infrastructure)

Economic growth in the green sectors 
Structure of the green economy
Sector of green products and services as 
% of GDP
Exports of green products and services as 
% of GDP
Imports of green products and services as 
% of GDP
Prices of the key green products
Energy pricing
Water pricing

So
ci

o-
ec

on
om

ic
 Labour productivity in the 

green sector
Cost of labour in the green 
sector
Green jobs (employment in the 
green economy sectors)
The share of financial flows 
constituting green growth

So
ci

al

4. (Quality education)
5. (Gender equality)
10. (Reduced inequality)
16 (Peace, justice and 
strong institutions)
17 (Partnerships for the 
goals)

Labour market in the green sectors of 
economy
Unemployment
Socio-demographic indicators
Demographic growth, population 
composition and density
Life expectancy 
Gini coefficient
Access to education and levels of education En

vi
ro

nm
en

ta
l-e

co
no

m
ic Amount and structure 

of tax revenue related to 
environmental protection 
GDP per unit of CO2 emissions 
Profit per unit of materials 
(abiotic, biotic)
Negative environmental 
impact per unit of GDP

En
vi

ro
nm

en
ta

l

11 (Sustainable cities and 
communities)
12 (Responsible 
consumption and 
production)
13 (Climate action)
14 (Life below water)
15 (Life on land)

CO2 emissions 
Energy intensity 
Share of renewables used for energy 
generation
Environmental Performance Index
Freshwater resources
Forest area 
Fish stock
Mineral reserves 

So
ci

o-
en

vi
ro

nm
en

ta
l Reduction in life expectancy 

caused by environmental 
pollution
Population exposure 
to pollution and other 
environmental problems
Share of population without 
access to safe drinking water

* Compiled by the authors.
Table 2

Impact of economic activities on environmental pollution (based on the data for 2019)*

Type of economic activity

Share in the total amount of pollution:
Release of raw or improperly 

treated wastewater into surface 
water bodies, %

water use, % waste 
generated, %

Mineral extraction 22,30 8,00 84,55
Manufacturing 25,38 35,76 9,80
Electricity, gas, steam and air conditioning supply 2,45 19,97 3,16
Water supply, sewerage, waste collection and disposal, 
pollutant discharge elimination 48,40 32,40 1,21

Other types of economic activity 1,47 3,87 1,28
In total for Sverdlovsk region 100,00 100,00 100,00

* Compiled by the authors by using the data of the state report ‘On the Current State and Preservation of the Environment in 
Sverdlovsk Region in 2019’.

mental protection and rational use of natural re-
sources’ adjusted for the share of the most pollut-
ing industries in GRP to evaluate the effectiveness 
of regional environmental policies (Figures 6, 7, 8 1).

1 Compiled by the authors by using the data from: The Urals 
in Figures. 2021: Statistical yearbook. (2021). Sverdlovskstat. 

An important trend that should be noted is the 
decline in the indicator ‘Capturing of air pollut-
ants emitted from stationary sources’ in all the re-
gions. Overall, there has been a general fall in the 
expenditures on environmental protection as per-

Kurgan, 164.



1116 новые ИССледованИя По регИональной ЭКоноМИКе

Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(4), 2021  www.economyofregion.com

33,85%

60,42%

27,43%

38,92%

71,06%

39,17%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

Russian Federation

Ural Federal District

Kurgan region

Sverdlovsk region

Tyumen region (including the
KhMAD-Yugra and YNAD)
Chelyabinsk region

Fig. 1. Share of the most polluting types of economic activity in GRP of the Ural Federal District
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Fig. 2. Freshwater use m3/ths rbs
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Fig. 3. Volume of waste discharged to water, m3/ths rbs
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Fig. 4. Emissions into the atmosphere of pollutants and other 
substances from stationary sources, tons/mln rbs
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Fig .5. Production and consumption waste generation tons/
ths rbs
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Fig. 6. Capturing of air pollutants emitted from stationary 
sources, tons/mln rbs
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Fig. 7. Expenditure on environmental protection, rbs
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Fig. 8. Investment into main capital aimed at environmental 
protection and rational use of natural resources, rbs
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Fig. 9. Average eco-intensity of the negative environmental im-
pact (compiled by the author)

Kurgan region

Sverdlovsk
region

KhMAD-Yugra

YNAD

Tyumen region
(without KhMAD

and YNAD)

Chelyabinsk
region

2017
2019

Fig. 10. Average indicator levels reflecting the efforts to mini-
mise the negative environmental impact 10

centage of GRP across the Ural Federal District, 
in particular in the Khanty-Mansi Autonomous 
District — Yugra, Yamalo-Nenetsk Autonomous 
District and in Tyumen region. On the na-
tional level, the dynamics is generally positive. 

Sverdlovsk, Kurgan, and Chelyabinsk regions also 
demonstrate a positive dynamics. The indicator 
‘Investment into main capital aimed at environ-
mental protection and rational use of natural re-
sources’ grew only in Kurgan and Sverdlovsk re-
gions in the given period.

The average data calculated as arithmetic 
mean values demonstrate, on the one hand, a de-
crease in the negative environmental impact per 
unit of GRP (Fig. 9) and, on the other, a decrease 
in the efforts of regional governments and busi-
nesses to minimise this negative impact (Fig. 10).

As Figure 9 illustrates, eco-intensity in the 
given indicators is decreasing in all Ural regions. 
Figure 10, however, shows that in the same period 
there was also a decline in the indicators reflect-
ing the efforts to minimise the negative environ-
mental impact. 

Obviously, it is possible to reduce the negative 
environmental impact by using green technolo-
gies, which require a more detailed analysis of en-
vironmental protection expenditures.

To analyse the current environmental expendi-
tures, the related indicators were adjusted for GRP 
measured as a sum of gross value added at basic 
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prices in mineral extraction, manufacturing, elec-
tricity, gas, steam and air conditioning supply, wa-
ter supply, sewerage, waste collection and dis-
posal, pollutant discharge elimination. The re-
sulting indicator shows the current environmen-
tal expenditures per rouble of profit from the most 
polluting economic activities.

Figure 11 shows that the regions that 
spend the most on environmental protection 
per unit of GRP are Chelyabinsk (0.015) and 
Sverdlovsk (0.014) regions. The Yamalo-Nenetsk 
Autonomous District along with Tyumen region 
(the KhAD and YNAD excluded) spend the least 
— 0.002 and 0.003 respectively. There are also 
significant disparities in the distribution of en-
vironmental expenditures: while most of the 
funds are spent on the purification of wastewater 
and air, other types of the adverse environmen-
tal impact are given much less attention. For in-
stance, Sverdlovsk and Chelyabinsk regions allo-
cate funds to ensure radiation safety while other 
regions, for example, Kurgan region, are spend-
ing negligible amounts on radiation safety, if at 
all. Interestingly enough, although Sverdlovsk 
region has the Beloyarsk Nuclear Power Station, 
it spends less than Chelyabinsk region — 649,468 
thousand roubles against 687,525 thousand rou-
bles. In terms of biodiversity expenditures, the 
Yamalo-Nenetsk Autonomous District ranks the 
highest — 39,961 thousand roubles. Nevertheless, 
if we look at spending per unit of GDP, we will see 
that the leader is Sverdlovsk region, whose ex-
penditure level is 1.9 times higher than that of 

the YNAD. The worst results in terms of biodi-
versity protection both in relative and absolute 
terms are displayed by Chelyabinsk region (305 
thousand roubles or 0.000000504 roubles per 
rouble of GDP). Nevertheless, this region ranks 
high among other Ural regions in terms of pro-
tection of the environment from noise and vibra-
tion impact (0.0001 roubles per rouble of GRP). 
This situation is alarming especially in view of 
the fact that this region’s research and devel-
opment (R&D) expenditures for environmen-
tal protection are extremely small. To put this 
into context, the Khanty-Mansi Autonomous 
District spends 0.000004998 per rouble of GRP 
or 17,425 thousand roubles in absolute terms on 
R&D for the reduction in the negative anthro-
pogenic effects on the environment. Similarly, 
Kurgan region spends next to nothing on R&D 
while the expenditures on R&D in Sverdlovsk 
and Chelyabinsk regions are 0.0000016 and 
0.0000013 per rouble of GRP respectively. Such 
structure of expenditures signifies the neglect of 
environmental issues in Ural regions, which ap-
pear to be left lagging behind the federal govern-
ment’s agenda on sustainable development. 

Our analysis of the indicators adjusted to the 
economic performance of industries has shown 
that regional businesses are generally not inter-
ested in sustainable development, for example, 
they put little effort into minimising their nega-
tive environmental impact. Moreover, there has 
been a decline in expenditures on environmental 
protection per unit of GRP.

0
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0,006
0,008

0,01
0,012

Preservation of biodiversity
and protection of natural

areas

Protection of the
environment from noise and

vibration impact

Radiation protection of the
environment

R&D for environmental
protection

Wastewater collection and
treatment

Air pollution prevention and
climate change mitigation

Other areas of environmental
protection

Ural Federal District Kurgan region
Sverdlovsk region Тюменская область
KhMAD-Yugra YNAD
Tyument region (without KhMAD and YNAD) Chelyabinsk region

Fig. 11. Distribution of environmental protection expenditures per unit of GDP by type of economic activity, 2019 (compiled by 
the authors by using the data from Rosstat. Retrieved from: https://showdata.gks.ru/report/278028/ (Date of access: 15.06.2021); 

Unified Interdepartmental Statistical Information System. Retrieved from: https://fedstat.ru/indicator/59448 (Date of access: 
15.06.2021))
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Key Areas of the Green Economy and Sustainable 
Development of the Ural Regions

The commonly accepted key areas of the green 
economy are as follows [26]:

— Development of resource-efficient produc-
tion and sustainable manufacturing and energy 
security;

— Modernisation of industrial infrastructure 
for low-emission production and environmental 
protection;

— Development of green investment and 
eco-innovation;

— Development in the sphere of construction 
(smart cities, eco-cities);

— Development of eco-tourism;
— Development of low-emission, energy-effi-

cient transport (hybridisation and electrification).
However, it is necessary to take into account 

specific regional contexts: for example, for the re-
gions with highly developed industries and con-
struction, it may be more productive to focus on 
implementing eco-friendly technologies in their 
most polluting industries such as metallurgy, 
chemistry, petroleum chemistry, petroleum pro-
cessing, and heavy engineering. Regions abun-
dant in mineral resources and forests should pri-
oritise greening in the use of these resources [28]. 
The industrial specialisation of the Ural Federal 
District means the priority of such questions as air 
and water pollution, production and consumption 
waste generation (see Figures 3, 4, 5). These areas 
should be considered as vital for the development 
and implementation of sustainability practices.

Modern industrial complexes generate large 
amounts of waste, which requires considerable 
planning and management efforts to reduce and 
utilise waste as well as to conserve and recover 
resources. Current waste management strategies 
give top priority to preventing waste rather than 
waste disposal or processing [29]. In the green 
economy context, the key areas of waste utilisa-
tion include the following: reuse of waste as bal-
last materials, clay blankets, production of waste-
based biocover materials, construction materials 
or recycled admixtures, reuse of waste to produce 
mineral products and fertilisers [30]. Another ma-
jor area in waste management is the use of min-
eral waste generated by mineral extraction indus-
tries [31, p. 7].

The problem of air pollution gains special sig-
nificance in relation to the prospects of cross-bor-
der carbon regulation in the EU in relation to im-
ported goods. Undoubtedly, the international en-
ergy market is now fiercely competitive. Stricter 
environmental laws and regulations are turning 
into an instrument of competition. In the light of 
decarbonisation, in order to maintain their com-
petitive edge, national economies need to un-
dergo a structural transformation to enhance their 
efficiency and at the same to reduce their carbon 
footprint. This task is closely related to technolog-
ical development, innovation and organisational 
and institutional aspects of technological mod-
ernisation and re-equipment. The sectors that will 
be most affected by the structural transformation 
are not only those that will be directly targeted by 

Traditional sectors  
of economy 

Fisheries and aquaculture 

Warehousing and storage 

Wholesale and retail trade 

Secondary sectors  
of economy Maintenance and repair 

High-tech industries  
and innovation 

Logistics (container  
and cargo shipping) Development of the sea  

and river transport and logistics 
infrastructure 

IoT-based hydrosphere 
monitoring 

Shelf gas and oil 
production 

Tourism 

Energy industry 

Fig. 12. Classification of the areas of blue economy development in Russia
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cross-border carbon regulation (metallurgy, oil 
and gas production, etc.) but also machine-build-
ing, instrument engineering (e.g. production of 
environmental monitoring solutions), transport, 
forestry, agriculture and finance. Another task 
that is gaining popularity is the economic evalua-
tion of the potential of carbon capture utilisation 
and storage systems (CCUS). Moreover, it is nec-
essary to ensure that regional enterprises are well 
prepared for the introduction of an emission trad-
ing system in the industrial sector. 

In Russia, the problems of industrial water pol-
lution feature high on the environmental agenda. 
Much attention is given to the development of 
fisheries and aquaculture. The most preferable ar-
eas are those that provide opportunities for the 
innovative application of technological solutions 
(see Fig. 12). 

For the Urals, the area that holds most promise 
lies in the development of the Internet of Things 
(IoT) monitoring. Environmental monitoring is a 
knowledge-intensive sphere directly related to the 
aerospace and IT industries. Environmental mon-
itoring involving IoT solutions will enable the au-
thorities to collect and analyse data for a wide 
range of purposes, including improved resource 
conservation and disaster prevention. 

Conclusion

The sustainable development concept under-
pins the global framework for solving environ-
mental and social issues. It has become pivotal for 
environmental, social and economic policy-mak-
ing in many countries of the world. Recently, there 
has been a dramatic surge of interest of govern-
ment agencies, businesses and academic commu-
nities in the issues of sustainability.

Sustainable development implies the use of 
efficient knowledge-based management tools 
[32], which, in its turn, determines the need for a 

more in-depth analysis of the theoretical frame-
work underpinning the sustainability concept. 
Our analysis of the main theoretical approaches 
to this problem has shown that, despite the per-
sistent scholarly interest, the solutions pro-
posed by different schools of economic thought 
mostly revolve around these schools’ own dog-
mata. Some of these schools are also prone to un-
founded techno-optimism and to unrealistic ex-
pectations regarding the possibility of promot-
ing social prosperity by reducing consumption. 
We believe that it would be more productive to 
combine theoretical and practical approaches 
and conduct experimental studies in order to find 
the most efficient ways of advancing sustainable 
development. 

Analysis of the eco-intensity of Ural regions 
has brought to light the lack of interest that local 
businesses have in using sustainable practices and 
technologies. Our analysis of the key practice-ori-
ented concepts within the SDGs framework, in 
particular the concepts of green and blue econ-
omy, has led us to identify the areas of sustain-
able development that hold the most promise in 
the Russian context.

 The concept of sustainable development un-
doubtedly embodies a universal call to pursue 
responsible innovation for a green future. The 
above-described priority areas that guide the im-
plementation of the green economy are in one 
way or another connected to technological devel-
opment, which creates the need for more consist-
ent and purposeful action in the sphere of R&D, 
innovation, and intellectual property protection. 

Our research findings may be used by poli-
cy-makers who devise regional sustainable devel-
opment strategies. They may also be of interest 
to other researchers studying the theoretical and 
practical aspects of socio-environmental and eco-
nomic sustainability.
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Национальная климатическая политика:  
концептуальные основы и проблемы адаптации 1 

Изменение климата на планете ставит под сомнение дальнейшее существование человечества. 
Темпы потепления в России в 2,5 раза превышают скорость роста среднемировой температуры, 
что грозит гигантскими экологическими и финансовыми потерями. Это актуализирует проблему кон-
цептуального обновления и разработки новых методов и инструментов адаптационного регулирова-
ния национальной климатической политики с целю повышения ее эффективности в российских регионах 
и на федеральном уровне. В работе использовались методы контент-анализа, группировки, моделирова-
ния, сравнительного и корреляционного анализа, а также методология информационной асимметрии. 
Обоснована необходимость концептуального перехода от автаркии и директивности к интеграции ре-
гионов и федерации на основе адаптационных и превентивных мер при смещении акцента с периодиче-
ской оценки изменений климата и обусловливающих их факторов на непрерывное управление климати-
ческими рисками эмитентами вредных выбросов и их постоянный региональный мониторинг. Проведена 
классификация климатических рисков и обоснована важность транспаретности и сопоставимости 
информации о динамике как минимум 3 видов риска: антропогенных, рисков снижения качества жизни 
и моральных климатических рисков. Разработан организационно-экономический механизм реализации 
климатической политики, основной функцией которого является управление природопользованием в ре-
гионах индикаторами рисков с целью мотивации граждан, собственников и чиновников к климатосбе-
режению. Оценка эффекта декаплинга и ранжирование субъектов РФ в координатах «энергоемкость — 
климатоемкость» доказали целесообразность использования предложенных индикаторов для повыше-
ния эффективности организационно-экономического механизма. Предложено совершенствовать нор-
мативное и финансовое обеспечение механизма за счет внедрения рынка квот, зеленых сертификатов 
и облигаций, методов и видов страхования и хеджирования климатических рисков на основе применения 
проектного и сценарного подхода и разработки моделей онлайн-управления. Результаты исследования 
могут быть использованы в цифровизации национальной климатической политики, при разработке ре-
гиональных и муниципальных климатических стратегий, программ, проектов.

Ключевые слова: национальная климатическая политика, региональная климатическая политика, циф-
ровизация, информационная асимметрия, климатические риски, организационно-экономический механизм, 
зеленые инновации, финансовые инструменты, мониторинг, декаплинг, климатоемкость, энергоемкость, 
климатическая безопасность
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National Climate Policy: Conceptual Framework and Adaptation Problems

Global climate change threatens the continued existence of mankind. The rate of warming in Russia, which 
is 2.5 times higher than the rate of growth of the global average temperature, can lead to huge environmental 
and financial losses. Thus, it is increasingly necessary to modernise and develop methods and tools for adaptive 
regulation of national climate policy to increase its efficiency at the regional and federal levels. To this end, the 
methods of content analysis, grouping, modelling, comparative and correlation analysis, as well as an informa-
tion asymmetry approach were used in the research. The paper substantiates the necessity of a transition from 
autarky and directionality to the integration of regions and the federation based on adaptation and preventive 
measures. The periodic assessment of climate change and relevant contributing factors should be replaced by 
the continuous management and regional monitoring of climate risks. Stressing the importance of transpar-
ency and comparability of information on climate risks, the research distinguished anthropogenic risks, risks 
of reducing the quality of life and moral climate risks. In order to promote climate preservation, an organisa-
tional and economic mechanism for the implementation of climate policy was developed, whose main function 
is the regional environmental management. Assessment of the decoupling effect and ranking of the constituent 
entities of the Russian Federation in terms of the relationship between energy intensity and climate intensity 
proved the feasibility of using the proposed indicators to increase the efficiency of the organisational and eco-
nomic mechanism. Regulatory and financial support for the mechanism can be provided by introducing a quota 
market, green certificates and bonds, insurance and risk hedging strategies based on a scenario approach and 
online-management models. The research results can be used for the digitalisation of national climate policy, 
as well as for the development of regional and municipal climate strategies, programmes, projects.

Keywords: national and regional climate policy, digitalisation, information asymmetry, climatic risks, organisational 
and economic mechanism, green innovation, financial instruments, monitoring, decoupling, climatic capacity, energy 
intensity, climate security
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Введение
Климатическая доктрина РФ 1 как базовый 

документ при разработке и реализации нацио-
нальной климатической политики на всех уров-
нях государственного управления требует ана-
лиза концептуальных основ и проблем эффек-
тивной реализации с определением алгорит-
мов распределения функций, ответственности 
и полномочий между уровнями власти и обще-

1 О климатической доктрине РФ. Распоряжение Президента 
РФ от 17.12.2009. № 861-рп // Президент России. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_94992/ 
(дата обращения 11.01.2021).

ством на основе взаимодействия заинтересо-
ванных сторон и использованием инструмен-
тария управления климатическими рисками. 
Если в конце ХХ в. целевыми доминантами го-
сударственного регулирования климатических 
отношений являлись регионы как основные 
компоненты «комплексной экологической за-
щиты, имеющие особо важное стратегическое 
значение» 2, то через 20 лет природно-климати-

2 Об Основных положениях региональной политики в РФ. 
Указ Президента РФ от 03.06.1996. № 803 // Президент 
России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/9452/print 
(дата обращения 09.01.2021).
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ческие условия упоминаются уже не как объект 
государственного управления, а лишь как фак-
тор регионального развития 1.

Упразднение Министерства регионального 
развития РФ в 2014 г. 2 привело к сниже-
нию качества разработки и выполнения ре-
гионами комплексного плана реализации 
Климатической доктрины РФ. Так, последние 
стратегии экономического развития регио-
нов не имеют сопоставимой доступной для эф-
фективного анализа структуры, и только в от-
дельных из них точечно упоминается необхо-
димость решения проблем управления кли-
матическими рисками, и то, что разработка 
методики их оценки отдана на региональ-
ный уровень, на наш взгляд, неправомерно 3. 
Эти показатели должны быть универсаль-
ными, научно обоснованными, носить феде-
ральный, если не международный характер, 
чтобы обеспечивать возможность их цифро-
вой обработки электронным правительством 
при управлении бюджетами.

До настоящего времени оценка антропо-
генного воздействия на климат осуществля-
ется в основном Росгидрометом через прямое 
измерение температуры воздуха и содержа-
ния парниковых газов. Необходимо сместить 
акценты с измерения мониторинговыми 
службами результатов влияния на кли-
мат на предварительную оценку возможных 
климатических рисков эмитентами вред-
ных выбросов на стадии инвестирова-
ния в природопользование. Подобный кон-
цептуальный принцип следует соблюдать 
при разработке и реализации националь-
ной климатической политики России, кото-
рая должна стать не только адаптационной, 
но и превентивной. Предварительные и теку-
щие расчеты показателей климатических ри-
сков хозяйствующими субъектами на основе 
инструментария нейронных сетей, например, 
не только позволят управлять ими онлайн, 
но и дадут возможность модернизации эко-

1 Основы государственной политики регионального раз-
вития РФ на период до 2025 г. Указ Президента РФ № 13 
от 16.01.2017 // Президент РФ. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/bank/41641 (дата обращения 09.01.2021).
2 Об упразднении Министерства регионального развития 
РФ. Указ Президента РФ от 08.09.2014 г. № 612 // Президент 
России. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_168271/(дата обращения 11.01.2021).
3 Комплексный план реализации Климатической доктрины 
РФ на период до 2020 года. Распоряжение Правительства 
РФ от 25. 04. 2011 г. N 730-р г // Правительство России. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113534/ 
(дата обращения 11.01.2021).

логического и климатосберегающего налого- 
обложения.

Актуальность статьи обусловлена необходи-
мостью уточнения проблематики и разработки 
методов повышения эффективности реализа-
ции региональной компоненты национальной 
климатической политики, что продиктовано 
множеством объективных и субъективных 
причин. На территории России темпы потепле-
ния в 2,5 раза превышают скорость роста гло-
бальной температуры 4, а разброс средней тем-
пературы воздуха по регионам страны дости-
гает 40 °С. Так, зимой, в январе, разброс сред-
ней температуры воздуха составляет от –0,3 °С 
в Республике Крым до –37,4 °С в Якутии, а ле-
том, в июле, от +25,1 °С в Республике Калмыкия 
до +9,1 °С на Чукотке. Также наблюдается вы-
сокий уровень дифференциации антропоген-
ного влияния регионов на климат. Например, 
энергоемкость ВРП варьируется от 343,9 кг у. т. 
на 10 тыс. руб. в Вологодской области до 23,2 кг 
у. т. на 10 тыс. руб. в г. Москва. 5

Теоретическая база исследования

ХХI в. ознаменован лавинообразным ро-
стом публикаций по проблемам климати-
ческой политики, поэтому накопленные ре-
зультаты требуют осмысления и системати-
зации. Из числа наиболее цитируемых работ 
выделим ряд статей, посвященных эффектив-
ности национальной климатической поли-
тики. Г. Компстон и И. Бэйли провели оценку 
так называемой силы национальной клима-
тической политики для ряда стран, включая 
Россию [1], резюмируя, что эта сила невелика. 
При этом ни страны ЕС, ни РФ не занимают ли-
дирующих позиций в имплементации положе-
ний международной климатической политики, 
а наилучшая ситуация отмечается в Японии. 
А. Орлов и А. Аахейм определили, что стро-
гая имплементация без национальной при-
вязки может привести к существенным поте-
рям частного капитала в России (до 1,8 % в год) 
и слабо, хотя и положительно скажется на эко-
номике стран ЕС [2]. В статье И. Макарова под-
тверждается этот вывод в связи с ресурсной за-
висимостью РФ [3]. Й. ван дер Хейден и др. ана-
лизируют климатическую политику в крупных 
городах России, обращая внимание на ее со-

4 Национальный доклад о кадастре антропогенных выбро-
сов из источников и абсорбции поглотителями парнико-
вых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, 
за 1990–2018 гг. Ч. 1. М.: Росгидромет. 2020. 480 с.
5 Изменение климата // Росстат. URL: http://old.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/environment/# 
(дата обращения 11.01.2021).
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стоятельность и соответствие мировым трен-
дам [4]. Наконец, А. Корппу показала неод-
нозначность декларации России о готовно-
сти к имплементации [5], которая обусловлена 
не столько экологическими, сколько геополи-
тическими соображениями, на которые накла-
дываются культурные особенности россиян.

Сущность адаптационной компоненты кли-
матической политики как «комплекса ме-
роприятий по предотвращению, преодоле-
нию или выгодному использованию клима-
тических изменений и их последствий» опре-
делена в докладе Межправительственной 
группы экспертов по изменению климата 
в 2007 г. 1 Значительно раньше, еще в 1998 г. 
в статье Р. Пилке было охарактеризовано поня-
тие «адаптация» и обращено особое внимание 
на недооценку адаптационной компоненты 
во внутренней и международной климатиче-
ской политике [6], а баланс между инструмен-
тами предупреждения путем смягчения гло-
бальных изменений климата и приспособле-
ния к ним было предложено рассматривать 
как самостоятельный объект изучения. В свою 
очередь, С. Дессаи и М. Хульм обращаются к ве-
роятностным оценкам при разработке адапта-
ционной климатической политики, раскрывая 
их сильные и слабые стороны [7].

Региональная специфика националь-
ной климатической политики стала исследо-
ваться особенно активно в 2020 г. Так, в ста-
тье Д. Хенстра и др., анализируется проблема 
зависимости эффективности адаптацион-
ных стратегий на местном уровне от инте-
ресов климатических стейкхолдеров и дела-
ется вывод о недостаточной институализации 
адаптационной компоненты и ограничен-
ной способности региональной администра-
ции к ее усилению [8]. При этом Л. Онофри 
и П. Нуниш разработали алгоритм экономи-
ческой оценки поддержки политическими 
силами экосистемной адаптации к измене-
ниям климата на основе предложенных 54 
индикаторов оценки эффективности клима-
тической политики [9]. Наконец, С. Бирчелл 
и Н. Боннетт анализируют адаптационную 
компоненту национальной климатической 
политики по отношению к городским систе-
мам [10], доказывая, что ключевые игроки го-
товы к выработке муниципальной политики, 
но их действия сдерживаются сложившимися 
методами и инфраструктурой.

1 Изменение климата: обобщающий доклад (четвертый до-
клад Межправительственной группы экспертов по измене-
нию климата). Женева: МГЭИК, 2007. 104 с.

В информационную эпоху актуализация по-
ложений национальной климатической поли-
тики должна происходить на основе использо-
вания передовых методов цифровизации и ме-
тодологии управления ее последствиями [11, 
12]. Например, корыстные интересы создате-
лей информационного поля могут негативно 
влиять на выбор хозяйствующих субъектов, об-
ладающих неполной информацией. Подобный 
феномен получил название «информационная 
асимметрия» [13–15]. Так, неточная инфор-
мация о реальной климатоемкости промыш-
ленных предприятий позволяет им не нести 
адекватную материальную ответственность 
за негативное влияние на изменение климата 
— наблюдается стократный разрыв между эко-
логическим ущербом, наносимым промыш-
ленностью, и федеральными затратами РФ 
на охрану окружающей среды в пользу первого 
[16, 17].

Концепция информационной асимметрии 
широко используется в менеджменте, но ее 
применение при решении экологических про-
блем практически отсутствует. Так, в одном 
из наиболее полных современных обзоров 
практического использования методологии, 
проведенном Д. Бергом и соавторами, было 
изучено 223 научных источника [18], но среди 
них не было работ, посвященных природоох-
ранной специфике управления снижением ин-
формационной асимметрии, которая проявля-
ется в виде трех основных видов риска:

1) антропогенные климатические риски, ко-
торые, в отличие от природных рисков, возни-
кают, в частности, и из-за отсутствия (непол-
ноты) достоверной информации о видах и раз-
мерах ущерба;

2) риски снижения качества жизни — насту-
пают из-за изменения климата и климатиче-
ских катастроф, угрожая большинству экоси-
стем [19];

3) моральные климатические риски (англ. 
moral climate hazard) — это риски оппортуни-
стического или недобросовестного поведения 
одной из сторон климатических отношений. 
Согласно мнению А. Е. Дембе и Л. И. Бодена, 
более точно это словосочетание должно быть 
переведено как «риск безответственности», 
а не вопрос морали [20].

Снижаются риски всех трех групп инстру-
ментами государственного регулирования: 
нормативными актами и действиями по их 
выполнению 2, а также расчетом фактических 

2 Об утверждении национального плана мероприятий пер-
вого этапа адаптации к изменениям климата на период 
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значений климатических рисков на промыш-
ленных предприятиях и в регионах, для чего 
необходима разработка методики их оценки. 
Исключительную актуальность среди инстру-
ментов снижения информационной асимме-
трии в цифровой экономике приобретает раз-
витие электронных площадок как гаранта до-
ступности и прозрачности информации о каж-
дом участнике климатических отношений [21].

Данные, модель и методы управления 
климатическими рисками

Ранее (в 2018, 2019 гг.) публиковались ис-
следования о методах решения концептуаль-
ных и метрологических проблем управле-
ния антропогенным влиянием на климат [22, 
23] и обеспечения климатической безопасно-
сти [24]. Комплексно эти проблемы предлага-
ется решать за счет совершенствования орга-
низационно-экономического механизма реа-
лизации климатической политики, эффектив-
ность которого до настоящего времени растет 
медленно. Слабая интеграция целей и приори-
тетов национальной и региональной климати-
ческой политики сужает спектр действия и эф-
фективность инструментов управления и ме-
тодов контроля за соблюдением эколого-кли-
матических нормативов при строительстве 
и эксплуатации промышленных объектов [25], 
что привело, например, в мае 2020 г. к трагедии 
в г. Норильск, где из-за просадки фундамента 

до 2022 г. Распоряжение Правительства РФ 25.12.2019 
№ 3183-р // Правительство России. URL: http://www.
consultant.ru/ document /cons_doc_LAW_342408/ (дата об-
ращения 11.01.2021). 

произошел разлив дизельного топлива из хра-
нилища АО «НТЭК» 1.

Энергоемкость ВВП РФ в 2 раза превы-
шает среднемировой показатель [26], намечен-
ная задача снижения энергоемкости на 40 % 
к 2020 г. по сравнению с 2007 г. в рамках гос- 
программы «Развитие энергетики» не решена, 
а ее фактическое выполнение составило около 
12 % 2. В 2018 г. общий объем выбросов загряз-
няющих веществ составил 32,3 млн т, а годовой 
прирост — 0,8 % 3.

Организационно-экономический механизм  
реализации национальной климатической по-
литики формализован нами в виде аналого-
вой модели (рис.), элементы которой рассма-
триваются в работах многих ученых, таких 
как Б. Н. Порфирьев (2020) [27], С. Рауш (2011) 
[28], Й. Д. Занг (2017) [29] и ряда других авторов.

Объектом управления в механизме высту-
пают промышленные корпорации, средние 
и малые предприятия и другие участники кли-
матических отношений, расположенные в ре-

1 Авария в Норильске: Красноярский край рискует «постра-
дать дважды» // ИА «REGNUM». URL: https://regnum.ru/
news/economy/3103151.html (дата обращения 30.12.2020).
2 Государственный доклад о состоянии энергосбереже-
ния и повышении энергетической эффективности в РФ 
// Министерство экономического развития Российской 
Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/
dokumenty/gosudarstvenny ydokladpoenergoeffektivnosti.
html (дата обращения 20.01.2021).
3 Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики. 
Аналитический центр при правительстве РФ. Выпуск № 52. 
Август 2019 г. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/23713.
pdf (дата обращения 10.11.2020).

Объект воздействия:  
регионы и отрасли 

Цель — обеспечение безопасного  
и устойчивого развития России 

Предмет воздействия: 
климатические риски 

Снижение негативного 
антропогенного воздействия 

Успешная адаптация к 
климатическим изменениям 

1. Анализ и оценка среды
2. Модернизация экономики 
3. Использование комплекса 

механизмов 
4. Реализация превентивных 

мер 

Национальная климатическая политика 

1. Разработка целей и задач 
национальной климатической 

политики 
2. Идентификация участников 

3. Правовое регулирование
4. Мониторинг результатов 

Рис. Организационно-экономический механизм реализации национальной климатической политики [30]
Fig. Organisational and economic mechanism for the implementation of national climate policy [30]
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гионе, а предметом — климатические риски. 
Соблюдение принципов актуализации, циф-
ровизации, адаптации и системности и допол-
нение их принципом превентивности обеспе-
чат выполнение организационно-экономиче-
ским механизмом реализации климатической 
политики функции мотивации собственни-
ков и чиновников различного уровня к клима-
тосбережению. Актуальность и необходимость 
мотивации отмечена в работах А. Р. Жиле (Giles 
et al., 2013) [31], C. Тонга (Tong et al., 2016) [32] 
и других авторов.

В основу организационно-экономического 
механизма реализации климатической поли-
тики в регионе положен комплексный под-
ход, обусловленный необходимостью учета от-
раслевой, географической и климатической 
специфики отдельно взятой территории [33]. 
Регионы должны формировать собственную 
климатическую стратегию путем включения 
самостоятельных обособленных разделов кли-
матосберегающей направленности в состав 
энергетической, экологической, инвестицион-
ной и иных видов региональной политики [34].

Для оценки эффективности реализации на-
циональной климатической политики в регио-
нах предлагается в качестве инструмента ана-
лиза использовать цифровые характеристики 
эффекта экологического декаплинга (англ. 
decoupling — разъединение) [35], определяя, на-
пример, коэффициент rxy, который показывает 
степень корреляции между темпом роста эко-
номических показателей и темпом роста ре-
сурсопотребления региона как индикатор ре-
сурсосбережения [36] (табл. 1).

По результатам расчета значений коэффи-
циента парной корреляции rxy устанавлива-
ется мера тесноты связи между показателями 
ВВП, ВРП и темпом роста ресурсопотребления 
территории и дается качественная характери-

стика силы связи: если показатель rxy, поло-
жительный, то экономический рост увеличи-
вает нагрузку на окружающую среду и наобо-
рот. По мнению С. Н. Бобылева и В. М. Захарова 
эффект декаплинга можно интерпретировать 
также в показателях природоемкости, отра-
жающих объемы затрат природных ресурсов 
и загрязнений на единицу ВВП и (или) ВРП 
[37]. Для оценки эффективности организаци-
онно-экономического механизма реализации 
климатической политики в регионах предла-
гается авторская методика сравнения их кли-
матоемкости [38] по показателям энергоемко-
сти и объему выбросов загрязняющих веществ 
в регионах (табл. 2).

Сравнение регионов по уровню климатиче-
ских рисков и их разделение на 3 группы про-
ведено в соответствии с предложенной шкалой 
значений энергоемкости и объема выбросов 
загрязняющих веществ:

1) энергоемкость ВРП, т у. т. на 10 тыс. руб.:
— низкий уровень — от 0 до 90,05;
— средний уровень — от 90,05 до 140,15 (ме-

диана значений всех регионов в анализируе-
мом периоде);

— высокий уровень — свыше 140,15;
2) объем выбросов загрязняющих веществ, т 

в год / 1 тыс. чел.:
— низкий — от 0 до 63,56 (медиана значений 

всех регионов в анализируемом периоде);
— средний — от 63,56 до 116,50;
— высокий — свыше 116,50.
Следует оговориться, что более объектив-

ными для подобного сравнения климатоемко-
сти регионов, на наш взгляд, являются удель-
ные показатели выбросов парниковых газов, 
но на текущий момент они отсутствуют в офи-
циальной статистике регионов.

Организационно-экономический меха-
низм реализации национальной климатиче-

Таблица 1
Эффект декаплинга* в РФ, СЗФО и Вологодской области

Table 1
Decoupling effect in the Russian Federation, Northwestern Federal District and Vologda oblast

Территория
Эффект декаплинга

по сбросам загрязненных 
сточных вод**

по выбросам загрязняющих 
веществ в атмосферу***

по отходам производства 
и потребления****

Российская Федерация −0,931 весьма высокий −0,029 отсутствует 0,957 отсутствует
Северо-Западный 
федеральный округ −0,902 весьма высокий 0,042 отсутствует 0,817 отсутствует

Вологодская область −0,718 высокий 0,174 отсутствует 0,201 отсутствует
* рассчитан на основе определения коэффициента корреляции (rxy) между ВВП (ВРП) и антропогенными загрязнениями; 
** период оценки 2000–2018 гг.; *** период оценки 2002–2018 гг.; **** ВВП (ВРП) приведен к сопоставимым ценам.
Источник: Интерактивная витрина базы данных Федеральной службы государственной статистики, https://rosstat.gov.ru/
accounts (дата обращения 10.01.2021).
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ской политики включает систему управления 
климатической безопасностью России, уровни 
управления, цели и методы достижения кото-
рой представлены в таблице 3.

До настоящего времени систему управле-
ния климатической безопасностью России 
нельзя признать эффективной [39]. К примеру, 
функции управления климатической безо-

Таблица 2
Матрица климатических рисков по регионам РФ за 2018 г.

Table 2
Climate risk matrix by regions of the Russian Federation for 2018

Энергоемкость ВРП, т у. т. / на 10 тыс. руб.
низкая средняя высокая

О
бъ

ем
 в

ы
бр

ос
ов

, т
 н

а 
1 

ты
с.

 ч
ел

 в
 го

д

вы
со

ки
й

Камчатский 
и Краснодарский 
край; Магаданская, 
Сахалинская, Тюменская 
области; Республика Саха; 
Ямало-Ненецкий АО

Архангельская, Томская области; 
Ханты-Мансийский, Чукотский, 
Ненецкий, Еврейский АО; 
Красноярский край; Удмуртская 
Республика

Амурская, Вологодская, Иркутская, 
Кемеровская, Ленинградская, 
Липецкая, Мурманская, 
Оренбургская, Свердловская, 
Челябинская области; республики: 
Карелия, Коми и Хакасия

ср
ед

ни
й

Забайкальский и Приморский край; 
республики: Алтай, Татарстан

Алтайский, Пермский край; 
Белгородская, Кировская, Омская, 
Новгородская, Рязанская, Самарская, 
Тульская области; республики: 
Башкортостан и Бурятия

ни
зк

ий

Города Москва 
и Санкт-Петербург; 
Калининградская, 
Московская 
и Новосибирская области;
Республика Калмыкия

Город Севастополь; Ставропольский 
и Хабаровский край; Астраханская, 
Брянская, Воронежская, Калужская, 
Костромская, Псковская, 
Ростовская, Тамбовская области; 
республики: Адыгея, Чувашия, 
Дагестан, Ингушетия, Крым, Марий 
Эл

Владимирская, Волгоградская, 
Ивановская, Курганская, Курская, 
Нижегородская, Орловская, 
Саратовская, Смоленская, Тверская, 
Ульяновская, Ярославская области; 
республики: Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, Чеченская, 
Мордовия, Северная Осетия, Тыва

Источник: Интерактивная витрина базы данных Федеральной службы государственной статистики, https://rosstat.gov.ru/
regional_statistics (дата обращения 10.01.2021).

Таблица 3
Уровни, цели, методы управления климатической безопасностью

Table 3
Levels, goals, methods of climate management

№ Уровни Цели Методы достижения целей

1 Международный

Имплементация между-
народных климатических 
обязательств, защита го-
сударственных интересов 

Внешнеполитическое взаимодействие по приведению норма-
тивно-правовой базы РФ в соответствии с международными 
нормами.
Пересмотр системы регулирования климатической без-
опасности. Формирование стандартов и стимулов 
при имплементации

2 Национальный
Обеспечение климатиче-
ской безопасности нацио-
нальной экономики

Создание независимой системы управления климатической 
безопасностью.
Развитие инструментов регулирования и информационной 
поддержки

3 Региональный 
и местный

Обеспечение климати-
ческой безопасности 
территорий

Эффективное использование механизма регулирования.
Разработка собственных инструментов реализации нацио-
нальной климатической политики и регулирования с учетом 
особенностей развития регионов

4 Корпоративный

Снижение уровня выбро-
сов парниковых газов, 
энергоемкости и эффек-
тивная адаптация к изме-
нению климата

Совершенствование механизмов углеродного регулирования 
и контроля.
Повышение инновационной активности.
Внедрение наилучших доступных технологий и зеленых 
инноваций

* Составлено авторами на основе анализа законодательства, регулирующего климатические отношения.
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пасностью не включены в перечень полномо-
чий ни одного министерства, отсутствуют ре-
альные инструменты управления климатиче-
ской безопасностью, неэффективна система 
информационной поддержки [40], отсутствует 
специализированный контроль безопасности 
(контрольные функции обособлены в подси-
стеме экологического надзора) и т. д., нет со-
ответствующих региональных нормативных 
документов.

Еще одним методом повышения эффектив-
ности организационно-экономического ме-
ханизма реализации национальной клима-
тической политики является проектоориен-
тированная система управления, как предла-
гают, например, А. В. Константинов (2014) [41] 
и И. М. Потравный (2019) [42], а также исполь-
зование сценарного подхода, рассмотренного 
в рамках темы исследования Н. А. Крэдоком-
Генри и др. (2018) [43]. На государственном 
уровне предлагается принять националь-
ный проект «Климатическая безопасность» 
как составную часть национальной программы 
«Экология», которую следует дополнить меро-
приятиями по снижению карбоно- и энергоем-
кости экономики.

Важной составляющей организационно-
экономического механизма реализации на-
циональной климатической политики явля-
ется система финансово-кредитных инстру-
ментов, включающая, прежде всего, 4 основ-
ные элемента.

1. Климатосберегающая налоговая поли-
тика. В развитых странах — это налоги на де-
ятельность, связанную с выбросами парнико-
вых газов, а в России — это взимание экологи-
ческих платежей по ставкам за нормативные 
и сверхнормативные выбросы загрязняю-
щих веществ, в том числе и парниковых газов, 
но уровень этих ставок низок, что снижает их 
стимулирующий и компенсационный эффект. 
Введение в России климатических налогов тре-
бует дополнительного обсуждения [44] и соблю-
дения двух условий: во-первых, ставки нало-
гов должны быть достаточно высокими, чтобы 
стимулировать снижение выбросов, но уста-
навливать налоговые преференции для пред-
приятий, внедряющих зеленые инновации; во-
вторых, необходимо отменить эмиссионные 
нормативы и экологические платежи по пе-
речню парниковых газов [45]. Перспективной 
альтернативой климатическим налогам явля-
ется, на наш взгляд, национальный или регио- 
нальный рынок квот на эмиссию парниковых 
газов. Например, запускаемый в Сахалинской 
области эксперимент торговли квотами на пар-

никовые выбросы ближайшей целью ставит 
достижение регионом к 2025 г. углеродной 
нейтральности, а в перспективе — отработку 
технологии торговли углеродными единицами 
на национальном и международном уровне 1.

2. Ускоренная амортизация климатосбере-
гающих основных фондов, снижающая нало-
говую нагрузку и способствующая их обновле-
нию [46].

3. Экологический лизинг [47] и кредитова-
ние с элементами бюджетного софинансиро-
вания, в т. ч. углеродный кредит, зеленые сер-
тификаты и облигации [48].

4. Страхование климатических рисков, раз-
витие которого исследователи связывают с вве-
дением обязательного экологического стра-
хования [49, 50], с перспективными формами 
хеджирования климатических рисков (ката-
строфные облигации, погодные фьючерсы, оп-
ционы, свопы, форвардные контракты) [51].

Наряду с перечисленными элементами фи-
нансовой системы организационно-экономи-
ческого механизма реализации националь-
ной климатической политики следует упо-
мянуть необходимость создания бюджет-
ных и / или внебюджетных резервных фондов 
как инструмента компенсации ущерба от по-
следствий проявления климатических рисков 
[52]. Целесообразно внедрять субсидирование 
стратегических отраслей и регионов, привя-
занное к обязательствам по сокращению вы-
бросов парниковых газов.

Заключение

В статье на основе обзора исследований со-
временных отечественных и зарубежных уче-
ных и обобщения результатов авторских раз-
работок выявлены методологические про-
блемы национальной климатической поли-
тики России и концептуально обоснована 
необходимость перехода от преобладающего 
принципа смягчения антропогенного воздей-
ствия на климат к усилению принципов пре-
вентивности и адаптивности. На практике та-
кой переход означает, что наряду с измере-
нием температуры и содержания парниковых 
газов в атмосфере должна повышаться роль 
регионов и других хозяйствующих субъектов 
в управлении климатосбережением путем те-
кущего мониторинга величины климатиче-
ских рисков и их учете на прединвестицион-
ном этапе.

1 В России начнут торговать квотами на парниковые вы-
бросы // ИА «РосБизнесКонсалтинг». URL: https://www.rbc.
ru/business/19/01/2021/6006b13e9a79471535e92a12 (дата об-
ращения 27.02.2021).
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Авторы обосновали необходимость исполь-
зования методологии информационной асим-
метрии в экологическом менеджменте на ос-
нове развития электронных площадок как ин-
струмента снижения информационной асимме-
трии в цифровой экономике за счет доступности 
и прозрачности информации о каждом участ-
нике климатических отношений и провели 
классификацию основных видов климатиче-
ских рисков (антропогенные, моральные и ри-
ски снижения качества жизни), дающую воз-
можность усовершенствовать структуру норма-
тивных и отчетных документов по климатиче-
ским отношениям.

Предложена модель организационно-эко-
номического механизма реализации климати-
ческой политики, способствующая оптимиза-
ции функций механизма и повышению эффек-
тивности его финансовой и информационной 
составляющей.

Проведен корреляционный анализ эффектив-
ности национальной климатической политики 
по регионам РФ, показавший низкий эффект эко-
логического декаплинга по сбросам загрязнен-
ных сточных вод, выбросам в атмосферу и по от-
ходам производства и потребления как в РФ, так 
и в СЗФО и Вологодской области, и предложено 
использовать коэффициент rxy, который пока-
зывает степень корреляции между темпом роста 
экономических показателей и темпом роста ре-
сурсопотребления региона, как один из индика-
торов ресурсосбережения региона.

Разработан и апробирован метод сравни-
тельного анализа климатоемкости российских 

регионов на основе расчета показателей (ин-
дикаторов) регионального климатического ри-
ска — энергоемкости и объема выбросов за-
грязняющих веществ.

Определены критерии отнесения регионов 
к группе с высоким, средним и низким уров-
нем климатических рисков, что позволит по-
высить эффективность государственного ре-
гулирования антропогенного влияния на кли-
мат в регионах. Выполнена декомпозиция це-
лей и методов управления климатической 
безопасностью на всех уровнях хозяйствова-
ния, уточнены финансово-кредитные инстру-
менты и методы повышения эффективности 
организационно-экономического механизма 
реализации национальной климатической по-
литики на федеральном уровне и в российских 
регионах.

Апробация авторской методики сравни-
тельного анализа климатосбережения в регио-
нах показала, что более 70 % субъектов РФ 
в 2018 г. относились к категории среднего и вы-
сокого климатического риска, поэтому уско-
рение решения адаптационных задач нацио-
нальной климатической политики возможно 
только за счет активного внедрения передовых 
управленческих, технологических и зеленых 
инноваций и перехода на цифровые методы 
государственного регулирования климатиче-
ских отношений с дальнейшей разработкой 
системы климатосберегающего налогообложе-
ния и бюджетного финансирования электрон-
ным правительством.
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Challenges in Developing Urban Marketing Strategies:  
Evidence From Ekaterinburg 1

2018 FIFA World Cup became the first championship held in Russia and Eastern Europe. However, at 
that time, Russia already had experience in hosting sports mega-events such as the 2014 Winter Olympics in 
Sochi, the 2013 Summer Universiade in Kazan, and before that the 1980 Olympic Games in Moscow. Hosting 
the championship in 11 cities at once sets the 2018 FIFA World Cup apart from all these events. It gave im-
petus to the socio-economic development of all cities (and regions) where the matches were held, including 
Ekaterinburg. On the other hand, the sports mega-event provides unique opportunities for the global mar-
keting positioning of the city. The present study examines the challenges of developing a city marketing strat-
egy using the case of Ekaterinburg. Theoretical foundations of place marketing were employed for the analy-
sis. Based on the critically explored concepts of place marketing and the competitiveness of the territory, the 
author’s 4C + 1S model was constructed. The current state of the urban environment was evaluated using a 
SWOT analysis conducted in a group of students. The research also analysed cities’ experience in conducting 
recent sports mega-events in the world and managing their facilities and infrastructure after these events. 
In conclusion, we formulated the proposals for Ekaterinburg’s positioning, including the improvement of the 
transport system, solution to environmental problems, increase in the effectiveness of the local government, 
and maintenance of public consensus. As a basis for specialisation, it is suggested to consider either the in-
dustry of meetings (MICE) or industrial tourism with complementary ‘natural’ and ‘historical’ directions. 
The proposed 4C + 1S model can be used as a methodological framework for the creation of urban market-
ing strategies. Additionally, the article makes a theoretical contribution to the development of place market-
ing. The results can be applied in further academic urban studies.

Keywords: place marketing, urban marketing, city marketing, positioning, place branding, city branding, regional 
competitiveness, 2018 FIFA, Ekaterinburg, Russia
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Проблемы разработки маркетинговых стратегий города: опыт Екатеринбурга

Чемпионат мира по футболу 2018 г. стал первым чемпионатом, проведенным в России и Восточной 
Европе. На тот момент у России уже был опыт проведения таких спортивных мега-событий, как зим-
ние Олимпийские игры 2014 г. в Сочи, летняя Универсиада 2013 г. в Казани, а также Олимпийские 
игры 1980 г. в Москве. Проведение матчей Чемпионата мира сразу в 11 российских городах, в число ко-
торых входит Екатеринбург, позитивно повлияло на социально-экономическое развитие данных го-
родов (а также регионов). Подобное спортивное мегасобытие предоставляет уникальные возможно-
сти для маркетингового позиционирования города в мировом пространстве. В статье проанализиро-
ваны проблемы разработки маркетинговой стратегии города на примере Екатеринбурга. На основе 
исследованных концепций маркетинга мест и конкурентоспособности территории была построена 
авторская модель 4C + 1S. Современное состояние городской среды было оценено при помощи SWOT-
анализа, проведенного среди студентов. Также в ходе исследования был изучен мировой опыт городов 
в проведении спортивных мегасобытий и управлении объектами инфраструктуры после этих собы-
тий. В заключении статьи сформулированы предложения по позиционированию Екатеринбурга, вклю-
чающие в себя улучшение транспортной системы, решение экологических проблем, повышение эффек-
тивности местного самоуправления и поддержание общественного консенсуса. В качестве туристи-
ческой специализации Екатеринбурга были предложены два направления: деловой туризм или про-
мышленный туризм с вовлечением «природных» и «исторических» аспектов. Представленная модель 
4C + 1S может быть использована в качестве методологии для разработки маркетинговых страте-
гий города. Кроме того, статья вносит вклад в развитие маркетинга мест. Полученные результаты 
могут быть применены в дальнейших исследованиях в сфере урбанистики.

Ключевые слова: маркетинг мест, городской маркетинг, позиционирование, территориальный брендинг, 
брендинг города, региональная конкурентоспособность, ФИФА 2018, Екатеринбург, Россия
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Introduction
Recently, the final match of FIFA 2018 in Russia 

ended. While some people call this World Cup the 
best in history, there are also critics. Certainly, one 
thing can be said for sure: a sports event of such 
scale transforms the cities in which the matches 
are played. It is especially applicable to regional 
cities, which, without exaggeration, have received 
a new impetus in their development. Ekaterinburg 
entered the list of 11 Russian cities that hosted 
FIFA 2018 matches. The city has changed signif-
icantly: the roads have been repaired, the central 
stadium and the railway station have been recon-
structed. Tens of thousands of foreign guests have 

visited it. However, the significance of the World 
Cup for the city is not only and not so much in the 
surge of tourist activity, but in the opportunity to 
convey the message to the global audience. Such 
a message should encourage people around the 
world to spend a vacation here, as well as attract 
foreign investors interested in Ekaterinburg’s 
business prospects.

There are many points of view of experts, gov-
ernment officials and just active citizens on the 
further development of the city, and it is good 
that the urban development strategy is a subject 
of public discussion. At the same time, the lack 
of precise positioning gives rise to the ambiguity 
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of message for external audiences. As part of this 
study, we would like to consider the problem from 
the perspective of place marketing. Our reason-
ing is mainly related to the city, but it is also ap-
plicable to the regional level. In the next section, 
we briefly formulated the conceptual foundations 
for place marketing analysis, as well as that of ur-
ban competitiveness; then, we presented the au-
thors’ model 4C + 1S. We also analysed the experi-
ence of the latest sports mega-events in the world 
and the management of their facilities and infra-
structure after these events. In conclusion, we for-
mulated some proposals for the positioning of 
Ekaterinburg. 

Theoretical Background

Conceptual Basis of Place Marketing

In the past two decades, a lot has been writ-
ten about place marketing. Nevertheless, most 
of these studies are just case analysis. Therefore, 
in this research area, the theory lags behind the 
practice, dictating the need for further work on 
the field conceptualisation and development of 
theoretical and methodological tools. Some of the 
most significant studies examine:

— Conceptualisation of urban marketing and 
urban competitiveness [1].

— Comparison of needs and preferences of 
‘creative’ and ‘non-creative’ classes in the context 
of place branding [2].

— The survey of 878 residents of the city of 
Gold Coast and testing of 10 hypotheses regarding 
the antecedents of the city brand [3].

— The approach to place branding, based on 
the identity of the place [4].

— The role of the local population in the place 
branding [5].

— Social networks as an urban marketing tool 
[6].

We understand place marketing as a marketing 
process aimed at creation, development, and ac-
tive promotion and utilisation of competitive ad-
vantages of a particular place in its interests, i.e., 
the interests of its internal and external stake-
holders [7]. The key actor in place marketing is the 
municipal (regional) authorities.

The main task of place marketing is to increase 
the competitiveness of the territory. This aspect 
can be interpreted in various ways as an increase 
in the investment attractiveness of the place, im-
provement of the regional infrastructure, creation 
of a favourable image of the place, promotion of 
the brand, and development of favourable condi-
tions for living, working, and attracting external 
tourists. The concept of competitiveness will be 
discussed later in the paper. Achievement of the 
tasks of place marketing depends on the optimal 
use of territory resources and potential, as well as 
on the cooperation between all stakeholders. 

Stakeholders can be both residents and 
non-residents of the territory, whose interests 
and resources can influence its development. They 
have their specific perception of the place and its 
products, as well as their interests and priorities, 
prone to change. The well-being of stakeholders 
in the consumption of urban (regional) resources, 
products, services, and opportunities increases 
the welfare of the city (region). The territory is a 
value for each stakeholder. A universal measure of 
the place’s consumer performance, unanimously 
accepted by all stakeholders, is the sustainable de-
velopment of the territory, even though the satis-
faction of different stakeholders with its develop-
ment may differ (Fig. 1) 1.

The brand is the basis of the place marketing 
strategy; at the same time, it is an exclusively en-
dogenous phenomenon. Brand values are not con-
structed arbitrarily; specialists identify them in 
the process of studying the lifestyle and everyday 
culture of the place. A place brand generating ac-
tive communications cannot be designed and im-
plemented by external coercion: it already exists 
in a hidden form in the given location. The task of 
experts is to identify and strengthen it [8].

Sustainable development of the place is due 
to an increase in its competitiveness. The com-
petitiveness of the territory is the object of place 
marketing. Places compete for investors, tour-
ists, markets, and such factors as natural, human, 
or economic resources. All these factors form the 

1 All figures and tables in the text are the development of the 
authors unless otherwise indicated.

Fig. 1. A conceptual scheme for place marketing
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competitive advantages of the place (basis of its 
competitiveness) and determine its development 
prospects. The main assets of the territory are its 
resources. Those regions that can effectively use 
them occupy stable positions. There is a relation-
ship between the place image and reputation and 
its attractiveness for investment, life, and tour-
ism. Development of the city (region) image and 
promotion of the place brand is facilitated by a 
complex process of analysing the strengths and 

weaknesses of the place as compared to compet-
itors, generation, effective use, and promotion of 
competitive advantages, as well as engagement 
and reconciliation of the conflicting stakeholder 
interests.

Understanding and consideration of the inter-
ests and expectations of significant stakeholders is 
required to determine priorities and create devel-
opment programmes for any place since their sat-
isfaction affects the attractiveness and competi-
tiveness of the place. However, when drawing up 
development plans, it is necessary to strike a bal-
ance so that any stakeholder interests do not vi-
olate the sustainability of the place development 
as a whole (Fig. 2, Table 1). External stakehold-
ers include federal government bodies, investors, 
tourists, population (non-residents — migrants). 
Internal stakeholders include the local commu-
nity, local governments, and entrepreneurs. 

Two things should be noted. First, the interests 
of different stakeholders often coincide (for exam-
ple, residents and non-residents, federal and lo-
cal authorities, investors, and local businesses). 
Second, in the context of a redistributive economy 
in Russia (the majority of taxes go to the federal 
budget), the satisfaction of federal authorities with 
the current situation in the region is often crucial. 
Thus, the administrative resource of the authorities 
can be added to the list of assets of the place.

The Notion of Urban (Regional) Competitiveness

The discourse of competitiveness at the mac-
roeconomic level goes back to Michael Porter. 

Fig. 2. Stakeholder map

Table 1
Stakeholder interests

Stakeholder Type Interests

Local population Internal

Comfortable and safe conditions for living, recreation, self-expression, and economic 
activity;
Available jobs, developed infrastructure and efficient transport interchanges;
Favourable environmental conditions

Business Internal

Increase in financial well-being;
Expansion of operationsAvailability of modern technologies;
Availability of human resources;
Favourable legal and tax environment

Municipal 
government Internal

Growth in budget revenues;
Growth in production and sales of goods, works and services;
Increase in the competitiveness of the place;
Stable social situation

Population 
— non-residents External High income;

Employment and housing
Investors External Return on investment

Tourists External
Comfortable and safe conditions for temporary residence;
Developed infrastructure;
Access to cultural and entertainment events, historical sites

Federal 
government External Stability of revenues to the federal budget;

Stable social situation

http://www.economyofregion.com
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In his influential work ‘Competitive Advantage 
of Nations’ [9], Porter applied his concept of the 
strategic advantage of firms and industries to the 
analysis of the competitive position of nations. He 
argued that the new paradigm of competitive ad-
vantage replaced the outdated Ricardian theory 
of comparative advantages. In what conditions 
do firms and industries achieve international suc-
cess in specific sectors and industries? The search 
for these conditions represents the national (re-
gional, urban) strategy of competitive advantage. 
Porter considered productivity as the only basis 
of national competitiveness [10]. Unfortunately, 
Porter’s definitions were not clear enough, which 
led to criticism of his theory. The leading critic of 
Porter was Paul Krugman [11, 12].

However, the concept of competitiveness at the 
macro level spread very quickly in the academic 
community, especially among the ‘new regional-
ists’ [13–16]. A considerable amount of literature 
on urban competitiveness appeared in parallel 
with the development of the concept of regional 
competitiveness [17–21]. Even though the concep-
tual framework for the competitiveness of cities 
was developed simultaneously with regional com-
petitiveness, the content of the concepts is some-
what different.

Peter Kresl highlights six attributes of a highly 
competitive urban economy [22, p. 51]:

— Creation of high-tech and high-revenue 
jobs.

— Produced goods and services that have an 
environmental focus.

— Goods and services with a high-yield type of 
demand elasticity and similar characteristics lying 
at the core of production.

— Full employment determining growth rates, 
but without overheating of markets.

— Specialisation correlating with the fu-
ture potential of the city rather than existing 
configurations.

— The high growth potential of the city in the 
city hierarchy of the country (world).

Besides, Kresl identifies two groups of deter-
minants of urban development, namely, quantita-
tive and qualitative. The use of this model seems 
promising, but with some transformations. First, 
in order to make the model more understanda-
ble, we proposed using the classical input-pro-
cess-output (IPO) model form, which is typical for 
process control. Second, the determinants and in-
dicators should be clarified. A possible set of pa-
rameters is presented in Table 2 [23].

Methodology. Model 4C + 1S

The case study methodology is used in the re-
search. This method of intensive analysis of a spe-
cific situation involves considering the context 
and usage of a combination of different (qualita-
tive, quantitative) research methods, data collec-
tion, and analysis. The method was described by 
Eisenhardt [24], Yin [25] and Stake [26], who first 
proposed an interpretation of the ‘case study’ es-
sence as a research strategy. To determine what 
Ekaterinburg’s image is now, we used a SWOT 
analysis technique. This tool is traditionally used 
in strategic management to identify the object’s 
strengths and weaknesses, as well as opportu-
nities and threats of the external environment. 
Accordingly, strengths and weaknesses refer to en-
dogenous factors, while opportunities and threats 
indicate exogenous ones.

As a practical tool for marketing analysis and 
spatial planning, we propose a 4C + 1S model, de-
veloped by analogy with the 4C model from corpo-
rate marketing (Fig. 3).

Table 2 
A model of urban competitiveness*

Inputs Processes Outputs

A positive balance of investment flows;
The share of residents with higher 
education;
The share of residents with scientific 
degrees;
The proportion of the workforce 
employed in research and development;
Immigration of highly qualified 
specialists;
Investments in infrastructure;
The provision of housing (investment 
in housing) for employees engaged in 
research and development

Institutional environment;
World-class scientific events 
(conferences, workshops);
Local and international events 
related to environmental 
protection;
Number and size of higher 
education and research 
institutions;
Number and size of corporate 
departments of research 
and development, as well as 
corporate universities

Employment (above the national average);
Growth rate (above the national average);
The share of innovative goods and services 
in the Gross Regional Product (GRP);
The share of environmentally friendly 
products in GRP;
Number of registered intellectual property 
items (IPI);
The share of IPI registered in international 
patent offices (USA, EU, Japan);
Number of licenses issued for intellectual 
property;
Number of innovative start-ups;
Academic entrepreneurship development

* Source: [23].
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The first three elements are similar to the 4C 
model:

— COST: the cost of living in the city, calcu-
lated as a ratio of income and expenditure.

— CONVENIENCE: first and foremost, the in-
frastructure, but also the supply of all types of 
public goods and the ecological well-being of the 
territory. This factor is essential for both residents 
and visitors of the city. Estimates can often be en-
tirely arbitrary (for example, the characteristic 
‘green city’ does not imply the counting of trees 
per square kilometre of the area).

— COMMUNICATION: implies strategic com-
munications, i.e., the authorities’ ability to suc-
cessfully present the mission, vision, and strate-
gic plan for the development of the place to the 
stakeholders.

The latter seems especially crucial in terms of 
the impact on both internal and external stake-
holders. One can list an example of a recent at-
tempt at transport reform in Ekaterinburg, which 
failed solely because of weak communication with 
stakeholders. Besides, strategic external commu-
nications attract investment flow and human cap-
ital from the outside, which is essential for sus-
tainable development of the territory.

As for the other two elements of the model, 
STAKEHOLDERS substitute CUSTOMER in corpo-
rate marketing. COMPETITIVENESS is the object 
and integral indicator of the success of the place 
marketing activities. We also used PEST analysis 
as a marketing tool designed to identify political, 
economic, social, and technological aspects of the 
external environment.

Results

SWOT-analysis

Endogenous factors were analysed based on 
the 4C + 1S model; then, we used the PEST meth-
odology to examine the external environment, 
which involves analysing political, economic, and 
technological factors. As a factor of convenience 
of living in this area, we considered three factors: 

infrastructure, public goods and ecology. We also 
tried to assess Ekaterinburg’s competitiveness in 
the Russian city hierarchy from the perspective 
of various internal and external stakeholders. The 
analysis was conducted in a focus group consist-
ing of students-marketers. The results of the anal-
ysis are presented in Table 3. 

It should be noted that the results of this 
SWOT analysis reflect the subjective perception 
of the external and internal environment factors 
by residents of the city, who are also young mar-
keting specialists. From the results of the SWOT 
analysis, we can conclude that Ekaterinburg is an 
attractive place to live, primarily due to a large 
number of jobs (including high-yield) and pub-
lic goods (parks, museums, theatres, cinemas, and 
nightclubs). The city’s weak sides include an unfa-
vourable ecological situation, insufficiently devel-
oped urban infrastructure, low level of communi-
cation between the municipality and external and 
internal stakeholders. In general, the city is quite 
competitive in the eyes of stakeholders within the 
Russian city hierarchy.

Among the external environment threats, the 
low rouble rate should be noted, which stimulates 
the export sectors of the economy but preserves 
low domestic demand. External political instabil-
ity poses a threat to economic, cultural and politi-
cal ties with Western countries and reduces access 
to modern technologies. If the low birth rate will 
continue to be compensated for by the flow of mi-
grants, a decline in the workforce’s quality will be 
more prominent. The lack of domestic high tech 
production threatens the development of the na-
tional, regional, and urban economies, which is 
one of the critical problems of national security.

Analysis of the Experience of Host Cities  
of Global Sports Events

Recently, the organisation of global sports 
events has become an essential element of state 
policy; many countries are actively fighting for 
the right to host such activities on their territory, 
as they provide excellent opportunities for an in-
crease in the competitiveness and international 
prominence of the country, make a significant 
contribution to the improvement of its tourist and 
investment attractiveness.

It is necessary to create a positive image of 
the place to attract attention to the territory as 
a favourable one for a sports event. This task re-
quires the development and implementation of 
the brand. The policy of image creation begins 
with the attraction of professional human re-
sources: representatives of academic, political, 
diplomatic, business, and media elites of the re-

Fig. 3. Model 4C + 1S

http://www.economyofregion.com
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gion and the country. Before starting a campaign 
for place branding, specialists need to clearly un-
derstand what the brand is at the moment, exam-
ine what associations and stereotypes are present 
in different audiences, and, based on this, create a 
new brand, or ‘reconstruct’ the old one. If the ter-
ritory already has a strong brand, it can attract ac-
tivities that will, in turn, strengthen it [27]. The 
transformations associated with the development 
of a well-designed infrastructure give a long-term 
economic, demographic and social effect through-
out the region, contribute to creating a posi-
tive event series of the territory and increase its 
attractiveness. 

A vivid example of the competent use of a 
global event for regional development is the 1992 
Olympic Games held in Barcelona. The govern-
ment of Barcelona sought to use the Olympics for 
advertising purposes, to designate and strengthen 
Barcelona, which was previously known only 
as the capital of the Spanish coastal region 
Catalonia, and thereby revive the sluggish tour-
ism. The event attracted huge investments. The 
city authorities were able to conduct several infra-
structure reforms: the reorganisation of the public 
transport system, the improvement of city parks 
and the coast, the construction of new roads. More 
than 80 % of the funds were used to implement 
urban development projects and create new cul-
tural zones rather than sports infrastructure. The 
city authorities managed to attract long-term in-
vestments, which enabled the city to further de-
velop after the Olympics, turning Barcelona into 
one of Europe’s tourist capitals. The image of the 
place, which had a weak historical identity at that 
time, was entirely re-considered. Barcelona was 
presented in the international arena as a mod-
ern, innovative, friendly city with its unique style. 
The promotion of the territory continued after 
the Olympic Games, focusing on the ‘unique cul-
ture of Barcelona and its attractiveness as a place 
for organising premium tours,’ the city’s leaders 
were able to position Barcelona effectively as a key 
Spanish tourist centre offering many options for 
leisure [28].

Such events as the Olympic Games and the 
World Cups enable host cities and countries to tell 
the world their new story. However, the common 
mistake of host countries of international events 
is the lack of the idea that they would like to con-
vey after the event. There is no developed market-
ing concept for further advancement of the terri-
tory. A vivid example is the 2004 Olympic Games 
in Athens. As it turned out, after the Olympics, 
Athens did not have developed stories, which 
could be included in the media plan or used for 

strategic purposes. Marketing activities, held be-
fore and during the Games, should have contin-
ued after the event, focusing on improving the 
city’s original features and highlighting its mod-
ern properties acquired during the preparation for 
the Games. Moreover, Greece still attracts tourists 
by conveying the traditional message about the 
sea, sand and ruins [27]. Thus, specialists need to 
develop a successful concept and support its de-
velopment after the event to maintain tourist and 
investment flow.

Sports events give the city a push in devel-
opment, building a positive image, as well as an 
idea that can unite residents and emphasise the 
uniqueness of their territory. Until 2010, Africa 
was considered a ‘hopeless continent,’ which is 
not capable of organising and conducting some-
thing serious; now, in the eyes of the world com-
munity 1, it is a continent of opportunities, a con-
tinent for investment and successful business. At 
the stage of preparation for the FIFA 2010, a real 
breakthrough was made in the development of 
the infrastructure necessary for the South African 
Republic: new roads, airports, hotels, shopping 
centres were built.

Thanks to the World Cup, the tourism industry 
has been developed as well. According to Danny 
Jordaan, the president of the 2010 World Cup or-
ganising committee, after the World Cup, all the 
fans returned to their homeland and shared their 
impressions of South Africa with their families 
and friends — it was an excellent advertisement 
for South Africa [29]. The example of the World 
Cup 2010 confirms that as residents and visitors 
remember such events for a long time, they pro-
mote the dissemination of positive information 
in the future and contribute to the emergence of 
tourists’ flow. 

Until 2010, the image of the South African 
Republic was negative. However, thanks to the 
Championship, South Africa has earned the repu-
tation of a country that is ready to host events on 
a global scale, has sufficient technological and in-
formation training. All this is very important not 
only for further economic development but also 
for citizens. The championship was held under the 
slogan ‘African World Cup.’ It became the reason 
for national pride, which united the whole coun-
try, became some kind of national idea for South 
Africa. 

Hosting global events plays a vital role in the 
revival of cities and often becomes the beginning 

1 In 2000, The Economist gave Africa such an assessment, but 
already in 2011, the magazine revised it to ‘rising,’ and in March 
2013 — to ‘aspiring’ [34].
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of a branding campaign. As an example, we can 
list the organisation of the 2013 World Summer 
Universiade in Kazan. This event became a cata-
lyst for changes in the city and firmly established 
the idea of Kazan as a significant sports centre of 
Russia in the international sports community. In 
the video presented before the Universiade, Kazan 
appears to be a place where different cultures and 
religions converge and peacefully coexist. Slogan: 
‘Kazan is a thousand worlds of new.’ Kazan thor-
oughly prepared for the sports event: dozens of 
unique sports facilities were built, the urban in-
frastructure was improved. 

As the experts noted in an interview conducted 
by the Center of Advanced Economic Research 
in the Academy of Sciences of the Republic of 
Tatarstan, the Universiade contributed to increas-
ing the competitiveness of the entire Republic 
and the economic value of the brand [30]. Along 
with this, the investment attractiveness of the city 
also increased. Some experts draw attention to 
the fact that the Universiade had the most signif-
icant impact on the tourism sector. The increase 
in the tourist flow by 15 % was possible because 
the city became more comfortable and attractive 
for tourists; more hotels and entertainment in-
frastructure appeared. In November 2013, Kazan 
was awarded a special prize as the best place in the 
world for international sports events, along with 
London, Dubai, and Oakland. According to ex-
perts, Universiade acted as a business card of the 
city or portfolio of the Republic. The majority of 
experts gave a sufficiently high assessment of the 
event in terms of the Republic’s external image, 
raising awareness, tourism and investment attrac-
tiveness and competitiveness of the Republic. 

The infrastructure created for the Universiade 
made it possible to adequately host the FINA World 
Championship 2015, which, in turn, also helped 
attract tourists to the Republic of Tatarstan. The 
World Championship in Water Sports became 
a worthy page in the history of the city’s sport, 
strengthening Kazan’s status as one of Russia’s 
sports centres and the image of the city at the 
world level.

The Republic of Tatarstan has a unique tourist 
and recreational potential, which is determined 
by abundant natural resources, cultural and his-
torical heritage, diverse ethnographic composi-
tion, and favourable geographical location. These 
factors empower the attraction of the territory 
for large-scale international events, as well as the 
high level of development of the sport. Kazan is 
an example of a city whose sporting potential has 
been gradually evolving into a sustainable brand. 
In addition to organising mega-events, the author-

ities of Kazan ensure the development of sports 
not only at the regional but also at the all-Russian 
level, opening national sports and training cen-
tres, higher educational institutions and creating 
conditions for training the clubs-champions, re-
vealing the potential of the declared brand ‘Sports 
Capital of Russia’ [31]. It means that sports me-
ga-events can serve as a basis for development of 
the image of the city and strengthening the cre-
ated image within the country and worldwide.

An example of the successful implementation 
of the concept of place marketing, which cannot 
be overlooked, is hosting the Winter Olympic and 
Paralympic Games in Sochi. It is the first Russian 
place marketing project successfully imple-
mented. The application campaign aimed to win 
the right to host the Olympics 2014. The project’s 
ultimate goal was to stimulate the development of 
the country’s southern territories [32]. 

The target audience was the International 
Olympic Committee members, international 
sports federations, global media, the Russian busi-
ness community, residents of Sochi, and Russian 
society. At the core of the marketing activities was 
the dialogue with all target audiences. They all had 
somewhat different interests. For example, inter-
national sports organisations required an expe-
rience of hosting world or European level events, 
developed infrastructure, a positive image of ath-
letes and coaches of the country, the popularity 
of sports in general, the ability to provide a high 
level of service, and security. The main market-
ing tasks were the adjustment of the perception of 
Sochi as a summer holiday destination towards a 
year-round resort and raising of awareness of the 
city outside the Russian Federation. Since the tar-
get groups differ in their cultural and social con-
text and expectations, the different key messages 
were formed for each of them. The communication 
strategy used all the main channels of communi-
cation: electronic and print media, the Internet, 
television, radio, and outdoor advertising. One 
of the essential elements of the promotion was 
BTL activities. The Sochi 2014 image events were 
aimed at dispelling negative stereotypes, images 
that had long been consolidated in the minds of 
foreigners. For this purpose, clips were created 
targeting foreign audiences; their main idea was 
“Russia’s openness”.

Having won the right to host the Olympic 
Games, Sochi was able to modernise the city’s in-
frastructure and develop at an accelerated pace, 
which made it possible to take the event with dig-
nity. Most of the visitors associated the Winter 
Olympic Games in Sochi 2014 with Russia’s suc-
cess in sports. The Olympics in Sochi was of 
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great importance for Krasnodar Krai; it received 
a massive flow of investments that had a posi-
tive impact on its functioning and development. 
Modernisation of the infrastructure and construc-
tion of ski slopes and other sports facilities en-
abled an increase in tourism revenues in winter, 
evenly distributing tourist flows by seasons. As a 
result, Sochi became a prestigious year-round re-
sort on a global level. The rebranding of the city 
and the improvement of its image in the eyes of 
the world community brought Sochi to the num-
ber of significant geopolitical centres [33].

Thus, as part of the preparation and conduct 
of a major international sports event, all efforts 
are aimed at improving the industrial, social, in-
stitutional and environmental infrastructures of 
the region, creating and maintaining its image as 
a means of attracting investments in the develop-
ment of the city and the whole region. At the same 
time, the territory is gradually turning into a prod-
uct sold to the domestic and foreign markets. As a 
result of the organisation of global sports events, 
many new infrastructure facilities appear that can 
seriously change the face of the city and improve 
the quality of life of its residents; at the same 
time, it is necessary to take into account the short 
period of sports events. For example, the 2014 
Olympics was a significant event. Still, on its ba-
sis, it became possible to achieve the strategic de-
velopment of the city of Sochi as a mountain-cli-
matic resort of world-class competitiveness. It is 
necessary to understand how an object will work 
in the future, develop a concept for the promotion 
of the territory, and properly position it; other-
wise, investors will not be interested in the event. 
When planning and organising major events, one 
must consider the actual positive and negative ex-
periences. An essential condition for success is the 
coordination of government and private investors’ 
actions in the framework of a single strategy based 
on the model of sustainable development. 

Conclusions and Discussion

Identified strengths and weaknesses of the city 
enabled the formulation of development direc-
tions that require special attention:

1. Improvement of the city’s transport sys-
tem with the priority of developing public trans-
port, environmentally neutral vehicles; provision 
of comfortable and secure movement through the 
city, including low-mobility groups of the popu-
lation. Priority in these conditions is the search 
for solutions to reduce the negative environmen-
tal effect of transport, as well as the time spent 
on various trips. The city population should be in-
volved in the discussion of the plans for the con-

struction and reconstruction of the street-road 
network. It is also necessary to inform the resi-
dents promptly about the measures taken to up-
grade the city’s transport system.

2. Creation of comfortable living conditions 
and environmentally sustainable urban sys-
tems for the population. This task includes a vast 
range of activities aimed at the greening of ur-
ban transport, the implementation of modern re-
cycling methods, and the rehabilitation of indus-
trial zones. The latter is exceptionally relevant in 
light of the fact that Ekaterinburg is essentially an 
old industrial city. Accordingly, industrial zones 
are located quite close to the modern city centre. 
The experience of rehabilitating industrial zones 
can be further used in former industrial areas in 
Russia and abroad.

3. Maintenance of public consensus, increase 
in the effectiveness of local government, and im-
provement of the system of partnership between 
state power institutions and local communities. 
To achieve this goal, it is first necessary to create 
an effective communication strategy (including 
digital space), and a participative culture of the 
population.

Satisfaction of the growing needs of the popu-
lation by improving the comfort of the living envi-
ronment, upgrading the safety of housing and en-
gineering infrastructure, improving the city’s en-
ergy efficiency, enhancing the quality of public 
services.

Formation of the image of the global sports 
centre implies not only the sport of high-perfor-
mance sport but also the development of a mul-
tivariate system of physical education for various 
categories and groups of the population, the moti-
vation for physical training and sports as the most 
critical components of a healthy lifestyle. 

At the current stage, it is essential to deter-
mine the vision of the future of the city. One op-
tion is the centre of business tourism or the indus-
try of meetings. It is subdivided into several sec-
tors, forming the concept of the ‘MICE industry’ 
(Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions). 
Thus, the concept of business tourism includes the 
organisation and support of both private business 
visits and hosting of international congresses, 
symposia, conferences, and exhibitions. Interest 
in the development of business tourism is growing 
throughout Russia, as it is one of the most prom-
ising and highly profitable types of tourism. It is 
characterised by high and stable growth and re-
sistance to the impact of economic, political, cli-
matic, weather, and other factors. 

The dynamically developing business infra-
structure facilitates Ekaterinburg’s emerging im-
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age as a centre for international and Russian busi-
ness communications. By the quantity of trade, of-
fice, or logistics space per capita, Ekaterinburg is 
the second largest in Russia after Moscow. Almost 
all the largest retailers are represented in the city. 
In terms of the number of leased offices annu-
ally, Ekaterinburg has overtaken St. Petersburg. 
In the central part of the city, a large-scale pro-
ject ‘Ekaterinburg-City’ began, which implies the 
construction of the largest business centre outside 
Moscow. Ekaterinburg ranks third in the country, 
after Moscow and St. Petersburg, by the number 
of diplomatic offices, now there are 23 consulates 
in the city. The SCO and the BRICS summits have 
shown Ekaterinburg’s readiness to become a reli-
able platform for international and Russian busi-
ness communications.

Another option is industrial tourism. The city 
has several historical industrial sites (for example, 
Verkh-Isetsky Plant), which could become unique 
tourist sites with the proper investment. Re-
profiling will make it possible to turn these sites 
from a source of problems for the city (primarily 
environmental) into a source of income. Similar 
facilities exist in the nearby cities (for example, a 
metallurgical plant constructed in the 18th cen-
tury in Nizhny Tagil, which is now gradually being 
destroyed). Unique historical and natural objects 
of Ekaterinburg and its environs — Sevastyanov’s 
House, Leaning Tower of Nevyansk, the border of 
Europe and Asia, Lake Beszdonnoye, and many 
others — could become complementary elements 
of the primary specialisation.

The development of science and culture is an 
integral part of the post-industrial urban strategy. 
Ekaterinburg lacks globalisation (in the proper 
sense of the word). The mobility of intellectual 
workers and the exchange of knowledge with the 
most important international research centres 
will allow the city to reach a fundamentally new 
level of development. Besides, an important task is 
to create a comfortable environment for special-
ists involved in the process of knowledge genera-
tion. As an example, we can cite the idea of creat-
ing small ‘townships of scientists’ within the ur-
ban agglomeration, where people can not only live 
but also generate new ideas in the atmosphere of 
creativity. Improving the quality of the urban en-
vironment may also stop the ‘brain drain’ that has 
been going on in Russia since the beginning of the 
1990s.

With the development of place marketing, this 
area of knowledge has ceased to be the exclusive 
domain of business. Urban marketing is a dynami-
cally developing field, and marketing strategy is be-
coming a critical condition for the successful devel-
opment of a modern city. However, the contribu-
tion of the article is not limited to the development 
of practical recommendations. The proposed 4C 
+ 1S model can be used as a methodological basis 
for the development of urban marketing strategies 
around the world. With the accumulation of prac-
tical experience of implementation and changes in 
the environment, it will inevitably undergo trans-
formations. In our opinion, it is a perspective direc-
tion for future studies in urban marketing.
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Convergence of Russian Regions: Different Patterns for Poor, Middle and Rich 1

The Strategy of Spatial Development of the Russian Federation until 2025 aims at the economic growth 
acceleration and reduction of the intra-regional socio-economic differences. Therefore, the factors affect-
ing the economic growth of regions, convergence of regions, spillover effects from the neighbouring regions 
are of importance. Russian regions are very different and do not converge to a unique equilibrium path. 80 
Russian regions were divided into the groups of poor, middle and rich regions. Three main hypotheses were 
considered, based on the differences in the 1) convergence speed, 2) influence of the same factors, 3) different 
mutual influence of regions. They were tested using a modified spatially autoregressive model for the three 
groups using the Russian regional data for 2000–2017. Beta-convergence was found only for the middle and 
rich regions, the rate of convergence was higher in the rich regions. The poor regions did not grow faster than 
the other regions, confirming the relevance of the Strategy of Spatial Development. The similarities and dif-
ferences were identified in the factors ensuring the economic growth of regions belonging to the three groups. 
The growth in all regions is stimulated by the regional economy openness. The growth of rich regions can be 
achieved by increasing the investment and reducing the investment risk. However, the investments in the poor 
and middle regions are not effective. The poor and middle regions receive positive spillovers from the growth 
of the neighbouring regions. It is possible to expect reduced differences in the living standards between the 
poor and rich regions. 2
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Различные модели конвергенции бедных, средних и богатых регионов России

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года нацелена 
на ускорение экономического роста и сокращение внутрирегиональных социально-экономических раз-
личий. Важную роль играют факторы, влияющие на региональный экономический рост, конвергенцию 
и спилловер-эффекты от соседних регионов. Поскольку российские регионы значительно различаются 
между собой, нет единой траектории их развития. 80 субъектов Российской Федерации были поделены 
на 3 группы — бедные, средние и богатые регионов. В статье были проанализированы три основные ги-
потезы, основанные на различиях: 1) в скорости конвергенции, 2) во влиянии одних и тех же факто-
ров, 3) во влиянии регионов друг на друга. Представленные гипотезы были протестированы с помощью 
модифицированной пространственно-авторегрессионной модели для трех выделенных групп на ос-
нове данных по регионам России за 2000–2017 гг. Бета-конвергенция была обнаружена только в сред-
них и богатых регионах, причем в богатых регионах скорость конвергенции выше. Рост бедных реги-
онов не превышает рост других субъектов, что подтверждает актуальность Стратегии простран-
ственного развития. Были выявлены сходства и различия факторов, обеспечивающих экономический 
рост регионов всех трех групп. Обнаружено, что открытость региональной экономики стимулирует 
рост во всех исследованных регионах. Рост богатых регионов может быть достигнут за счет увели-
чения инвестиций и снижения инвестиционного риска, в то время как инвестиции в бедные и сред-
ние регионы неэффективны. Спилловер-эффекты, возникающих при росте соседних субъектов, поло-
жительно влияют на бедные и средние регионы. В дальнейшем можно ожидать сокращения разрыва 
в уровне жизни населения бедных и богатых регионов.

Ключевые слова: российские регионы, конвергенция, условная конвергенция, валовой региональный 
продукт, экономический рост, пространственно-эконометрические модели, пространственные эффекты, 
бедные регионы, богатые регионы, экономический рост
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Introduction
The factors that determine economic growth, 

convergence or divergence of Russian regions have 
been of interest for researchers and remained rel-
evant over the last 20 years. The results often de-
pend substantially on the chosen time interval. 
In my opinion, the period of 2000–2017 chosen 
in this study is insufficiently studied. At the same 
time, Russian regions differ essentially in terms 
of geography, climate, and endowment with natu-
ral resources that is noted by many authors [1–2]. 
Their economic development differs accordingly; 
therefore, the state regional policy of the Russian 
Federation until 2020 focus on (i) reducing inter-
regional differences and (ii) achieving a balanced 
socio-economic regional development.

According to Glushenko [2], Russian regions 
characterised by increased diversity do not con-
verge to the unique equilibrium path. Therefore, 
many researchers split Russian regions into sev-
eral groups (that are similar in some indicators) 
with respect to which we can assume convergence 
to the equilibrium path or divergence trends. The 
methods of separation into such groups are very 

different and are described in more detail in the 
next section. The models for each of the selected 
groups of regions are frequently estimated sepa-
rately (for example, for the western and eastern 
regions or for rich and poor regions, etc.). Spatial 
effects reflecting the mutual influence of regions 
from different groups on each other are often not 
taken into account, which may lead to a bias in the 
estimates of the coefficients, especially the beta 
coefficients, characterising the speed of the con-
vergence process [3–4]. In this paper, after analys-
ing the density of the regions’ distribution by in-
come per capita, it was decided to divide the re-
gions into three groups (poor, middle and rich) 
and find out what factors affect economic growth 
in these groups of regions and whether beta-con-
vergence is observed. At the same time, the mu-
tual influence of the regions on each other was 
taken into account.

The next section provides a brief literature re-
view of papers devoted to the modelling of the 
processes convergence/divergence of Russian re-
gions. In the third section, I formulate three main 
research hypotheses, present my data sources, and 
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discuss the choice of the model and explanatory 
variables. The forth section sets out the results of 
the estimation and interpretation. The last sec-
tion contains some concluding remarks and pol-
icy implications.

Literature Review

The heterogeneity of Russian regions leads 
to the fact that absolute convergence models are 
not suitable for modelling the processes of con-
vergence/divergence of Russian regions, and so it 
is necessary to use conditional convergence mod-
els. Therefore, in this brief review of the works de-
voted to the modelling of the processes of con-
vergence/divergence of Russian regions, I will fo-
cus in greater detail onmore or less homogeneous 
groups of Russian regions that were singled-out 
by other researchers, and also factors that affect 
their economic growth, including those which re-
flected the influence of other regions.

Guriev and Vakulenko [5] found no convergence 
of Russian regions in the 1990s. After 2000, the sit-
uation changed, labour and capital mobility in-
creased, that allowed the poor Russian regions to get 
out of the poverty traps, meaning that they were no 
longer so different from the rich regions. Berkowitz 
and DeJong [6] also did not reveal convergence of 
Russian regions for the period 1993–2000. The re-
sults of the same authors [7] for the period 2000–
2007 differed from the earlier one: the coefficients 
at the initial level of income were negative, but their 
significance depended on the choice of the model. 
According to the results in [6] and [7], the main 
driver of economic growth in the period 1993–2000 
was entrepreneurial activity, and in the period 2000–
2007 it was the emergence of bank-issued credit.

Many authors have noted the need to take into 
account the quality of regional institutions when 
modelling economic growth. Leonard, Nazarov 
and Vakulenko [8] used the RA Expert invest-
ment risk index as such an indicator. Alexeev and 
Chernyavskiy [9] also used this index and addi-
tionally took “Carnegie Center corruption control 
index”. Libman [10] applied an index developed 
by Vainberg and Rybnikova [11] and based the re-
search on a survey of small and medium enter-
prises in 2005. 

The authors of the above papers often included 
the distance to Moscow or to the regional capital as 
the explanatory variables. However, this inclusion 
did not allow them to take into account the mutual 
influence of the other regions. This can be done 
better by using spatial-econometric models. The 
description of such models could be found in [12].

Buccellato [13] and Lugovoy [14] were among 
the first authors who substantiated the need to 

take into account the mutual influence of regions 
when modelling economic growth in Russian re-
gions. Buccellato [13] found spatial effects for 
1999–2004 regional data. He stressed that spatial 
factors cannot be neglected. Otherwise, the rate of 
convergence is overestimated. Lugovoy [14], using 
data for 79 regions for 1998–2004, also revealed 
the existence of spatial relationships between 
Russian regions. However, he noted that the inten-
sity of these relationships is significantly lesser in 
comparison with European ones due to longer dis-
tances and weaker transport infrastructure. 

However, Russia is a large and heterogene-
ous country, meaning that dependencies may dif-
fer for different groups of its regions, including 
the issues of convergence. Kolomak [15], accord-
ing to the data for 1996–2008, estimated the mod-
els separately for the western and eastern regions. 
Convergence was found for both groups of regions, 
but its rate was higher for the western regions. In 
addition, the western regions received positive 
spillovers from the development of neighbouring 
regions, and the eastern regions received negative 
ones.

Most researchers identified two groups of re-
gions: rich and poor. However, in some works 
the number of such groups increases. For exam-
ple, Bufetova [16] for data of 2000–2014 split all 
Russian regions into 5 groups depending on GRP, 
but noted that in the balance the number of differ-
ent groups of regions is reduced. Zubarevich and 
Gorina [17] also divided regions into 5 groups by 
the condition of their budgets. However, the au-
thors of the last two studies did not set themselves 
the task of identifying factors that affect the de-
velopment dynamics of the groups of regions that 
they have identified.

In the current research, I tried to develop the 
ideas of the above-mentioned authors about the 
heterogeneity of Russian regions and possible dif-
ferences in the processes occurring in them, and 
take into account the mutual influence of different 
regions on each other. All regions of Russia were 
divided into three groups (poor, middle, and rich, 
the choice of three groups is justified below), and 
the processes of conditional beta-convergence for 
the selected groups are studied. Factors that re-
flect the influence of the regions on each other 
are included among the factors influencing the 
growth rate of the selected groups of regions.

Data and Methodology

Data

The research sample consists of 80 regions 
analysed in the period from 2000 to 2017. These 
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data are available for public access at the website 
of the Federal State Statistics Service (www.gks.
ru) of the Russian Federation. Data on some re-
gions is missing (the Republic of Chechnya, the 
Republic of Crimea and Sevastopol). In addition, 
Kaliningrad oblast was not included in the study 
because it has no common borders with other 
Russian regions. Tyumen oblast was considered 
without the Khanty-Mansi Autonomous Okrug 
— Yugra and Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, 
Arkhangelsk oblast was considered without the 
Nenets Autonomous Okrug.

During the reporting period, some regions un-
derwent administrative changes. This alteration of 
boundaries was taken into consideration and mit-
igated by an aggregating procedure (see Table 1).

One of the main variables used in the per-
formed analysis is the logarithm of gross regional 

product (GRP) per capita in basic prices of 2000. 
Gross regional product was adjusted for the dif-
ference in the cost of the fixed basket of consumer 
goods and services. For example, if for a certain 
region the cost of the fixed basket was 0.87 of the 
Russian average, GRP per capita for the region was 
divided by 0.87. Similar conversions were made for 
each region. This adjustment was carried out be-
fore the division of regions into groups.

As noted in the surveyed literature, many au-
thors stated that the processes occurring in 
Russian regions are often different. In some groups 
of regions, convergence processes may occur, and 
in others — divergence. In order to select the opti-
mal number of clusters for Russian regions, a ker-
nel density estimation of the logarithm of GRP per 
capita in 2000 adjusted for different purchasing 
power was used (see Fig. 1). 

This graph shows that Russian regions should 
be divided into three groups. This division was 
made on the basis of the classification of the re-
gions proposed by Zubarevich and Gorina [17], 
outstanding experts of Russian regions. The au-
thors divided regions into 5 groups according 
to their budget sufficiency and the state of their 
budgets: rich, more responsible, middle, poor, and 
default. However, modelling the interaction of the 
five groups of regions is somewhat difficult. Some 
groups of regions have a number of similarities 
that allow researchers to unify them. To facilitate 
the technical side of the research, regions with 
sufficient transfers from the federal centre, and 
“default” regions were aggregated into the “poor” 
regions group, the “middle” and “more respon-
sible” regions were aggregated into “middle re-
gions”, with the “rich” regions remained the same 
group. Table 2 shows the list of regions included 
in these groups.

Table 1
United constituent entities of the Russian Federation

Data Merging regions Incorporated as

01.01.2007

Taymyr Autonomous 
Okrug

Krasnoyarsk kraiEvenk Autonomous 
Okrug
Krasnoyarsk krai

01.07.2007
Kamchatka oblast

Kamchatka kraiKoryak Autonomous 
Okrug

01.01.2008
Ust-Orda Buryat 
Autonomous Okrug Irkutsk oblast
Irkutsk oblast

01.03.2008
Chita oblast

Zabaykalsky kraiAgin-Buryat 
Autonomous Okrug

01.07.2012
Moscow

Moscow
Moscow oblast

Fig. 1. Kernel density of the logarithm of GRP per capita in 2000 adjusted for different purchasing power ln(grppercapppp)
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Table 2
List of Russian regions

Poor regions Middle regions Rich regions
1. Belgorod oblast 28. Arkhangelsk oblast without NAO 73. Nenets Autonomous Okrug (NAO)
2. Kostroma oblast 29. Bryansk oblast 74. Moscow + Moscow oblast
3. Orel oblast 30. Vladimir oblast 75. Leningrad oblast
4. Ryazan oblast 31. Voronezh oblast 76. Saint-Petersburg 

5. Smolensk oblast 32. Ivanovo oblast 77. Tyumen oblast without Autonomous 
Okrugs

6. Republic of Karelia 33. Kaluga oblast 78. Khanty-Mansi Autonomous Okrug
7. Vologda oblast 34. Kursk oblast 79. Yamalo-Nenets Autonomous Okrug
8. Novgorod oblast 35. Lipetsk oblast 80. Sakhalin oblast
9. Pskov oblast 36. Tambov oblast  

10. Republic of Kalmykia 37. Tver oblast  

11. Krasnodar krai 38. Tula oblast  

12. Republic of Dagestan 39. Yaroslavl oblast  

13. Republic of Ingushetia 40. Komi Republic  

14. Republic of Kabardino-Balkaria 41. Murmansk oblast  
15. Republic of 
Karachaevo-Cherkessia 42. Republic of Adygea  

16. Republic of Northern Osetia 
— Alania 43. Astrakhan oblast  

17. Republic of Mari El 44. Volgograd oblast  
18. Republic of Mordovia 45. Rostov oblast  
19. Republic of Udmurtia 46. Stavropol krai  
20. Kirov oblast 47. Republic of Bashkortostan  
21. Penza oblast 48. Republic of Tatarstan  
22. Saratov oblast 49. The Chuvash Republic  
23. Altai Republic 50. Perm krai  
24. Republic of Tuva 51. Nizhny Novgorod oblast  
25. Zabaykalsky krai 52. Orenburg oblast  
26. Amur oblast 53. Samara oblast  
27. Chukotka Autonomous Okrug 54. Ulyanovsk oblast  
 55. Kurgan oblast  
 56. Sverdlovsk oblast  
 57. Chelyabinsk oblast  
 58. Republic of Buryatia  
 59. Republic of Khakassia  
 60. Altai Krai  
 61. Krasnoyarsk Krai  
 62. Irkutsk oblast  
 63. Kemerovo oblast  
 64. Novosibirsk oblast  
 65. Omsk oblast  
 66. Tomsk oblast  
 67. Republic of Sakha (Yakutia)  
 68. Kamchatka krai  
 69. Primorsky Krai  
 70. Khabarovsk Krai  
 71. Magadan oblast  
 72. Jewish Autonomous oblast  
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In Figure 2, these groups are painted in differ-
ent colours.

The group of eight rich regions includes 
Moscow, St. Petersburg and adjacent ar-
eas, as well as the resource-rich regions of 
Nenets Autonomous Okrug, Khanty-Mansi 
Autonomous Okrug, Tyumen region, Yamalo-
Nenets Autonomous Okrug, and Sakhalin oblast. 
The group of 27 poor regions (with highly-sub-
sidised regions) includes southern Russian re-
gions, North Caucasus, some regions of the cen-

tral part of Russia, and Chukotka Autonomous 
Okrug.

The 3-year average growth rate of GRP per cap-
ita (in logarithm) was compared for each of the se-
lected groups of regions (see Fig. 3).

The average 3-year period was used to avoid 
sharp fluctuations in the values of the depend-
ent variable that arise for some regions when us-
ing growth data for one year. The graph shows that 
the growth rates for the rich regions, since 2005, 
have significantly slowed down compared to the 

Fig. 2. Map of Russia (poor, middle and rich regions are coloured red, yellow and green correspondingly)

Fig. 3. On the vertical axis - the average GRP growth for the corresponding three-year period (in logarithms)

http://www.economyofregion.com
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other two groups of regions. While the dynamics 
of the poor and middle regions are more similar, 
there are still some differences.

As seen in Fig. 3, average growth of the rich 
regions sharply decreased in 2000–2008 and re-
mains at a low level. The middle and poor regions 
in 2000–2005 showed insignificant growth (more 
moderate for the poor regions), a strong slowdown 
in 2005–2008, a slight recovery after the 2008 cri-
sis and a new recession.

If we compare the graphs of the dependence of 
the average growth of GRP per capita over three 
years from its initial state (both variables are in 
logarithms) for three groups of regions (see Fig. 
4), we can see that these dependences are nega-
tive in each case. The greatest slope is observed 
for rich regions, a lesser slope characterises the 
group of middle regions and an almost horizon-
tal dependence takes place in the group of poor 
regions.

Thus, after a preliminary analysis, it is possi-
ble to assume that for the period of 2000–2017, 
the rates of beta-convergence (if this convergence 
occurs) for different groups of regions are not the 
same.

As a result, Hypothesis 1 was formulated for 
empirical testing.

Hypothesis 1: The speed of beta-convergence for 
rich, middle and poor groups of regions differ.

The following explains in more detail the 
choice of factors that affect economic growth in 
the selected groups of regions.

From the research perspective, one of the best 
papers that contains an overview of the varia-
bles affecting regional economic growth is [18]. 

A large but reliable number of variables is given 
in their paper. Inclusion of all these variables in 
the model is impossible, since there would be a 
problem of data multicollinearity hindering the 
identification of the influence of specific factors. 
Thus, how many explanatory variables should be 
included in the model? Doppelhofer and Miller 
[19] attempted to answer this question using the 
Bayesian Averaging of Classical Estimates (BACE) 
approach. The authors concluded that the optimal 
number of such variables is seven. The majority 
of researchers whose articles were mentioned in 
the literature review also included in their mod-
els a similar number of factors. I employ the rec-
ommended number of explanatory factors in my 
model as well and the variables selected for inclu-
sion in the model are briefly described below.

The link between urban population or ur-
banisation level and economic growth was iden-
tified at the regional level for many countries 
[20–23], so the share of urban population is 
considered as one of the explanatory variables 
(X1 = urbanshare).

Investments are a key growth factor in the ne-
oclassical growth theory [24]. This variable is usu-
ally included in the model of economic growth 
that takes into account spatial effects [25, 26]. 
The ratio of investment in fixed assets to real 
GRP (X2 = inv_gpd) is also included into the pres-
ent model. However, in Russia investments went 
mainly to the oil industry, so the effect of invest-
ments for poor, middle, rich regions may differ.

Another important growth factor according to 
this theory is the quality of human capital. The 
proportion of the population with higher educa-

Fig. 4. Dependence of the average growth of GRP per capita over three years from its initial state (both variables in logarithms) 
(points and lines for poor, middle and rich regions are coloured red, yellow and green correspondingly)



1158 СоцИально-ЭКоноМИЧеСКИе ПроБлеМы регИона

Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(4), 2021  www.economyofregion.com

tion in the labour force (X3 = highed) is used as a 
characteristic of human capital. 

The positive relationship between openness to 
foreign trade and economic growth was noted in a 
number of studies [27–31]. In this study, the ratio 
of exports and imports to the GRP of the region is 
analysed as an indicator of the openness of the re-
gion for trade (X4 = open).

The infrastructure (especially the presence of 
highways) is very important for trade develop-
ment, and for increase in mobility of the labour 
force. For example, EBRD noted Turkey’s progress 
in the development of high-speed road construc-
tion, which led the country to economic growth 
by increasing the mobility of the workforce. 
Therefore, as one of the explanatory variables, the 
density of highways is used (X5 = road).

The importance of accounting for sub-national 
institutions in the modelling of economic growth 
was noted by many researchers [8–10]. In studies 
on Russian data, the RA Expert index of invest-
ment risk [8, 10] is often used as such a factor, I 
also use this variable (X6 — risk). 

The descriptive statistics of variables for differ-
ent groups were compared (see Table 3). 

There are disparities between poor, middle 
and rich groups of regions. For example, almost 
all mean values of variables characterising the 
attractiveness of the region, such as the share of 
urban population, the proportion of the popula-
tion with higher education in the labour force, 
density of highways, investment activity, open-
ness of the region for trade are much higher, 
and the index of investment risk is lower in the 
group of rich regions. The mean values for the 
group of middle regions for the majority of in-
dicators are between groups of poor and rich re-
gions, although the poor regions have a small 
advantage in terms of investments, the propor-
tion of the population with higher education in 
the labour force, and the density of highways. 
It is natural to expect that the factors affecting 
the growth rate of the three identified groups of 
regions are different. Therefore, for the empir-
ical verification, the following Hypothesis 2 is 
formulated:

Hypothesis 2: Factors affecting economic growth 
in poor, medium and rich regions are different.

Figure 2 demonstrates that the regions of 
each of the three groups are not randomly mixed, 
often they are adjacent to regions from the same 
group or to a whole group of regions from an-
other group. Therefore (and this was noted by 
other authors, see above), the economic growth 
in the regions can be influenced not only by its 
internal factors, but also by growth in other re-

gions, in particular, in the neighbouring ones. 
The importance of the condition of neighbouring 
regions for wage convergence in the Russian re-
gions was demonstrated by [33], who discovered 
an empirical confirmation of regional wage con-
vergence for the period of 1996–2013 and a pos-
itive influence for neighbouring regions in the 
economic growth. I also took into account the in-
fluence of neighbouring regions by introducing a 
spatial lag (details are given in the next section). 
Therefore, the last Hypothesis 3 for the empiri-
cal test is:

Hypothesis 3: Not only the internal factors, but 
also the adjacent regions’ growth contribute to their 
growth of Russian regions. 

In the next section, the model for testing these 
hypotheses will be described.

Methodology

To test main hypotheses, I use a slightly mod-
ernised basic model of Barro and Sala-i-Martin 
[32], dividing the regions into 3 groups and add-
ing spatial effects.
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Table 3
Descriptive statistics

Variable  Mean Std. Dev. Min Max Observations
All Russia

lnpercap3aver
overall 0.03972 0.03718 −0.092 0.31017 N = 1200

between  0.01359 −0.0004 0.07632 n = 80
within  0.03464 −0.1039 0.29925 T = 15

yo
overall 10.9278 0.96944 6.88969 13.8507 N = 1200

between  0.82056 8.75503 13.1282 n = 80
within  0.5238 8.67741 13.2327 T = 15

wyo
overall 10.91 0.35949 9.09412 11.749 N = 1200

between  0.19572 9.91554 11.351 n = 80
within  0.30228 10.0367 11.5801 T = 15

urbanshare
overall 0.69181 0.12664 0.259 1 N = 1200

between  0.12678 0.2706 1 n = 80
within  0.01227 0.64114 0.75048 T = 15

invgrp
overall 0.26048 0.1122 0.07847 1.07994 N = 1200

between  0.07604 0.1364 0.52949 n = 80
within  0.08291 −0.0055 0.97774 T = 15

highed
overall 0.24263 0.05781 0.10586 0.5 N = 1200

between  0.04382 0.1746 0.46107 n = 80
within  0.038 0.125 0.37897 T = 15

road
overall 161.452 252.553 0.8 2199.77 N = 1200

between  247.231 0.96 2105.78 n = 80
within  58.0831 −17.881 513.919 T = 15

open
overall 0.36024 0.47564 0 4.8401 N = 1200

between  0.29894 0.03007 1.51859 n = 80
within  0.37137 −1.0026 3.68175 T = 15

risk
overall 0.2624 0.18613 0 1 N = 1200

between  0.15222 0.0464 0.92286 n = 80
within  0.10837 −0.2509 0.89964 T = 15

Poor

lnpercap3aver
overall 0.03855 0.03763 −0.092 0.31017 N = 405

between  0.01465 −0.0004 0.07304 n = 27
within  0.03477 −0.104 0.29809 T = 15

yo
overall 10.4344 0.92949 6.88969 12.5829 N = 405

between  0.7345 8.75503 11.6915 n = 27
within  0.58579 8.18407 12.7394 T = 15

wyo
overall 10.8296 0.39909 9.09412 11.4443 N = 405

between  0.25507 9.91554 11.1047 n = 27
within  0.31059 10.0081 11.4996 T = 15

urbanshare
overall 0.61281 0.11945 0.259 0.796 N = 405

between  0.12102 0.2706 0.7664 n = 27
within  0.01142 0.57321 0.64241 T = 15

invgrp
overall 0.26825 0.10868 0.07847 1.06685 N = 405

between  0.07143 0.17782 0.4422 n = 27
within  0.08298 0.02604 0.8929 T = 15

highed
overall 0.24424 0.05271 0.133 0.46 N = 405

between  0.03666 0.18893 0.33567 n = 27
within  0.03848 0.15537 0.38057 T = 15

road
overall 162.332 132.868 0.8 697 N = 405

between  113.373 0.96 403.4 n = 27
within  72.4284 10.3324 514.799 T = 15

Table 3 continued on the next page
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Variable  Mean Std. Dev. Min Max Observations

open
overall 0.27648 0.43382 0.005 3.6809 N = 405

between  0.22272 0.03007 1.05806 n = 27
within  0.37459 −0.6119 3.46329 T = 15

risk
overall 0.33628 0.24625 0 1 N = 405

between  0.20546 0.04862 0.92286 n = 27
within  0.14102 −0.177 0.97353 T = 15

Middle

lnpercap3aver
overall 0.03979 0.03328 −0.0541 0.15023 N = 675

between  0.01158 0.01577 0.06228 n = 45
within  0.03125 −0.0611 0.13893 T = 15

yo
overall 11.0215 0.78379 7.52277 12.9616 N = 675

between  0.62278 9.36098 12.2231 n = 45
within  0.48428 9.14549 12.5158 T = 15

wyo
overall 10.947 0.33429 9.64323 11.749 N = 675

between  0.14859 10.5166 11.351 n = 45
within  0.30021 10.0737 11.5804 T = 15

urbanshare
overall 0.71927 0.10005 0.469 0.958 N = 675

between  0.10043 0.51013 0.94387 n = 45
within  0.01152 0.66861 0.75447 T = 15

invgrp
overall 0.24163 0.08628 0.08981 1.07994 N = 675

between  0.04873 0.17694 0.40572 n = 45
within  0.07155 −0.0047 0.95889 T = 15

highed
overall 0.23507 0.04623 0.124 0.388 N = 675

between  0.0284 0.1746 0.2992 n = 45
within  0.03671 0.11974 0.35574 T = 15

road
overall 125.478 104.057 2.4 564 N = 675

between  93.7759 2.78667 302.467 n = 45
within  47.0816 −0.922 389.145 T = 15

open
overall 0.3496 0.44905 0.01778 4.4604 N = 675

between  0.26803 0.06066 1.32475 n = 45
within  0.36235 −0.7322 3.48525 T = 15

risk
overall 0.23096 0.13065 0 0.85176 N = 675

between  0.09965 0.0464 0.57569 n = 45
within  0.08572 −0.1479 0.62139 T = 15

Rich

lnpercap3aver
overall 0.04324 0.05323 −0.0792 0.20854 N = 120

between  0.02066 0.01487 0.07632 n = 8
within  0.04956 −0.1003 0.18743 T = 15

yo
overall 12.0656 0.93429 9.99929 13.8507 N = 120

between  0.8259 11.1447 13.1282 n = 8
within  0.52061 10.817 13.1791 T = 15

wyo
overall 10.9739 0.30749 10.1767 11.4324 N = 120

between  0.11599 10.8171 11.1214 n = 8
within  0.28753 10.2688 11.3606 T = 15

urbanshare
overall 0.80394 0.13509 0.599 1 N = 120

between  0.14254 0.62053 1 n = 8
within  0.01797 0.76781 0.86261 T = 15

invgrp
overall 0.34029 0.18954 0.10771 0.95173 N = 120

between  0.14687 0.1364 0.52949 n = 8
within  0.12998 0.07428 0.82255 T = 15

Table 3 on the next page end
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Variable  Mean Std. Dev. Min Max Observations

highed
overall 0.27974 0.10202 0.10586 0.5 N = 120

between  0.09826 0.17647 0.46107 n = 8
within  0.04345 0.16212 0.39908 T = 15

road
overall 360.834 688.448 0.9 2199.77 N = 120

between  730.099 1.07333 2105.78 n = 8
within  60.2259 181.501 595.501 T = 15

open
overall 0.70278 0.59635 0 4.8401 N = 120

between  0.45923 0.12941 1.51859 n = 8
within  0.41176 −0.66 4.02429 T = 15

risk
overall 0.18987 0.13046 0 0.73485 N = 120

between  0.09412 0.05614 0.31412 n = 8
within  0.09593 0.00041 0.61061 T = 15

(X1 = urbanshare, X2 = inv_gdp, X3 = highed, X4 = 
= open, X5 = road, X6 = risk), W is the binary con-
tiguity weighting matrix, ai is the individual fixed 
or random effect, and ct is the time effect, ρp, ρm, ρr 
are spatial correlation coefficients, βp, βm, βr, θp = 
(θ p1, …, θ p6)′, θ

m = (θm
1, …, θm

6 )′, θ
r = (θr

1, …, θr
6 )′ are esti-

mated coefficients, εit is a normally distributed er-
ror term.

The main modification of this model is split-
ting of all independent variables in three parts 
(that correspond to poor, middle and rich group of 
regions) and the inclusion of spatial lags created 
with the help of the weighting matrix W, 
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where wij = 1 if regions i and j have a joint bound-
ary and 0 otherwise. After that, matrix is line-nor-
malised, so it accounts for the weights.
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 was split into 

three parts like all other explanatory variables; it 
reflect the mutual influence of regions on each 
other.

The three main research hypotheses may be 
formally tested (see the details below).

Hypothesis 1. The speed of beta-convergence 
for rich, middle and poor groups of regions differ.

Formal main and alternative hypotheses:
H 10: β

p = βm = βr;
H 11: β

p ≠ βm or βp ≠ βr or βm ≠ βr (corresponds to 
Hypothesis 1).

Hypothesis 2: Factors affecting economic 
growth in poor, middle and rich regions are 
different.

Formal main and alternative hypotheses:
H 20: θ 

p
j = θ mj = θ rj, j = 1, …, 6;

H 21: ∃ j : θ pj ≠ θ mj or θ pj ≠ θ rj or θ mj ≠ θ rj (corresponds 
to Hypothesis 2).

Hypothesis 3: The growth of Russian regions is 
affected not only by their internal factors, but also 
by the growth of other Russian regions.

Formal main and alternative hypotheses:
H 30: ρ 

p = ρ m = ρ r;
H 31: ρ 

p ≠ ρ m or ρ p ≠ ρ r or ρ m ≠ ρ r (corresponds to 
Hypothesis 3).

A large number of variables (and estimated 
coefficients) may also lead to the problem of the 
data multicollinearity, whose consequences are 
the insignificance of the coefficients at many fac-
tors and instability of estimations. To raise the ef-
ficiency of the estimates, the number of estimated 
parameters was reduced using the following pro-
cedure. Hypotheses about the equality of coeffi-
cients for the same factors were tested, namely

H0: θ 
p
j = θ mj = θ rj, j = 1, …, 6.                (2)

If the corresponding restrictions were not re-
jected, they were incorporated into the regression 
equation replacing the corresponding set of three 
variables (for example X p1, X m1, X r1) with one varia-
ble (in this case X1). In this case, the dependence 
on the corresponding factor for all three groups of 
regions is unified. If the corresponding hypothe-
sis was rejected, then the dependence on the cor-
responding factor for the poor, middle and rich re-
gions was not unified. 

The estimation results are presented in the 
next section.

Estimation Results

Main Results

In each case, I estimated pooled, fixed and ran-
dom effect models and performed necessary tests 

Table 3 end
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to choose the best one. In all cases, it is the model 
with fixed effects. The final estimation results are 
given in Table 4. 

Model 1 contains the full set of variables. After 
that, I tested hypotheses (2) about the common 
dependence for each set of triplet variables.

Restrictions (2) were not rejected only for the 
variables urbanshare, highed, road and open. 
Corresponding restrictions were incorporated in 
Model 2. 

The results of Model 2 estimation can be inter-
preted as follows: 

Table 4
Estimation results 

Model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4
Number of the groups of regions 3 3 3 1
Incorporated restrictions No Yes Yes  
Spatial lag Yes Yes No Yes
urbansharep −0.039    
urbansharem −0.06    
urbansharer 0.203    
urbanshare  0.004 −0.022 −0.086
inv_grpp −0.109*** −0.109*** −0.107***  
inv_grpm −0.031* −0.033** −0.031*  
inv_grpr 0.066*** 0.055*** 0.048**  
invgrp    −0.022**

highedp 0.056    
highedm 0.03    
highedr 0.037    
highed  0.045 0.045 0.065**

roadp 0    
roadm 0    
roadr 0    
road  0 0 0
riskp 0.017* 0.017* 0.018*  
riskm 0.034*** 0.033*** 0.032***  
riskr −0.126*** −0.120*** −0.114***  
risk    0.024***

Openp 0.004    
Openm 0.005**    
Openr 0.004    
Open  0.005** 0.004** 0.002
y0p −0.001 0 0.003  
y0m −0.006** −0.006** −0.003  
y0r −0.016* −0.021*** −0.037***  
y0    −0.006***

wby0p 0.015*** 0.014***   
wby0m 0.010*** 0.010***   
wby0r −0.035** −0.025*   
wby0    0.009***

Year dummies  Yes  Yes  Yes  Yes
Number of observations 1200 1200 1200 1200
Number of groups 80 80 80 80
F-statistics for testing hypotheses that all coefficients are 
equal to 0 and p-value 36.08 (0.000) 45.79 (0.000) 49.32

(0.000) 47.88 (0.000)

R 2within 0.5589 0.5576 0.5492 0.4896
F-statistics for testing hypotheses that all fixed effects are 
equal (H0: the pooled model is better) and p-value 4.42 (0.000) 4.86 (0.000) 4.87 (0.000) 4.28 (0.000)

Ch2-statistics in Hausman test (H0: random effects model 
is better) and p-value 94.46 (0.000) 136.06 (0.000) 89.98 (0.000) 44.75 (0.000)

http://www.economyofregion.com
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1) All hypotheses received empirical 
confirmation.

2) Convergence or divergence has not been 
found for poor regions. Only the middle and rich 
regions are characterised by convergence, and the 
speed of convergence in the rich regions is higher. 
This result is similar to the results obtained by 
Solanko [1] and Kholodilin, Oshchepkov and 
Siliverstovs [3].

3) The situation in neighbouring regions af-
fects all regions. The better the situation in neigh-
bouring regions, the slower rich regions are grow-
ing. In poor and middle regions, we have the op-
posite tendency, as they benefit with the growth of 
neighbouring regions. For example, a well-devel-
oped Kaluga oblast is located near Moscow oblast. 
As the labour force, housing and rent in Kaluga 
oblast are much cheaper than in Moscow, many 
manufacturing enterprises, especially mechanical 
engineering, are transferred to Kaluga oblast. Due 
to this, Kaluga oblast is developing faster than 
Moscow oblast and is pulling some resources onto 
itself.

4) The share of urban population does not in-
fluence economic growth. This can be explained 
by the presence of two opposite trends: on the 
one hand, it is usually easier to find job in a city; 
on the other hand, for single-industry towns, of 
which there are more than 300 in Russia, the situ-
ation changes to the opposite when the city-form-
ing enterprise closes.

5) Investments in the rich regions stimulate 
their economic growth, while the opposite effect 
is observed for the poor and middle regions (ap-
parently, investments are inefficiently used). 

6) The growth rate is not related to the share of 
labour force with higher education. 

7) High density of highways does not stimulate 
economic growth. 

8) Only the rich regions are characterised 
by the effect of the economic risk degree on the 
growth rate that meets the expectations (the lower 
the risk, the higher the growth). The effect is op-
posite for the middle and poor regions: those re-
gions where the risk level is higher grow faster. A 
separate study is needed to get an insight into this 
phenomenon. 

9) The region’s openness towards expert/im-
port stimulates the growth rate. 

This question clearly deserves a more detailed 
study related to the structure of exports and im-
ports, as, for example, in the article [34].

Consequences of the Incorrect Specification

In order to estimate the consequences of the 
incorrect specification, two additional models 
were examined. Model 3 differs from Model 2 by 
the absence of spatial lags reflecting the mutual 
influence of regions, and in Model 4, a single de-
pendence is used for all Russian regions (they are 
not divided into 3 groups). The results of the esti-
mation of Model 3 indicate that neglecting of the 
spatial effects may lead to a twofold overestima-
tion of the beta coefficient, which determines the 
speed of conditional convergence for the rich re-
gions. According to Model 4, while modelling a 
unique dependence for all groups of regions, the 
difference in the influence of the same factors on 
the growth of regions of different groups was not 
detected for the variables that characterise invest-
ment activity and investment risk.

Conclusion

In this paper, Russian regional data were used 
to analyse gross regional product per capita con-
vergence or divergence for poor, middle and rich 
Russian regions in the period 2000–2017. 

With the help of a specially developed spa-
tial-econometric model, which took into account 
the division of regions into three groups and the 
mutual influence of the regions on each other, sig-
nificant differences between the identified groups 
of regions were revealed. 

The convergence process is taking place in rich 
and middle regions (much faster in the rich re-
gions than in the middle ones). Only rich regions 
have negative spillovers from growth of neigh-
bouring regions. At the same time, poor and mid-
dle regions have positive spillovers, benefiting 
from positive changes in neighbouring regions. 

According to the obtained results, unfortu-
nately, investments in poor and middle regions 
are not effective and do not stimulate economic 
growth (the situation is opposite in rich regions). 
In order to stimulate economic growth in poor 
and middle regions, it is necessary to increase the 
openness of regional economies, export and im-
port activity.
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Spatial Solution to Measure Regional Efficiency — Introducing Spatial Data 
Envelopment Analysis 1

When investigating healthcare efficiency at the regional level, the problem of interactions between neigh-
bouring locations arises. The health of the population in a given region is related to the healthcare in other 
areas through a medical tourism, a limited number of highly specialised institutions, competition between 
institutions, etc. Ignoring these inter-regional links may result in a systematic bias in the efficiency analy-
sis. Similar issues may hinder any regional studies. Hence, the main purpose of this paper is to introduce a 
new approach to measuring efficiency in regional studies through spatial data envelopment analysis (SDEA). 
The paper offers a proper mathematical formulation of the new methodology and highlights differences be-
tween classic data envelopment analysis (DEA) and the newly developed method. The motivation for seek-
ing a new solution to the problem of spatially adequate assessment of regional efficiency is derived from the 
literature review and a discussion of the presented theoretical examples. The classic DEA allows for multidi-
mensional analysis of the performance of homogenous independent decision-making units. However, in re-
gional studies, an area where DEA has gained popularity, the assumption of the isolation of decision-making 
units seems to be unfounded. In the SDEA approach, the region-specific spatial context is incorporated into 
the analysis via the W matrix and spatial interactions are reflected in the model through spatially weighted 
inputs and outputs. Therefore, in our paper, we verify the hypothesis that spatial interactions are an indis-
pensable factor of regional efficiency analysis. A study of healthcare efficiency in European regions is pre-
sented as an illustration of the utility of the new methodology. Furthermore, we compare the results of the 
classic DEA approach with those of the SDEA, which is augmented with the spatial equivalents of inputs and 
outputs. Our results suggest that classic DEA undervalues regional healthcare efficiency by underestimating 
the region-specific spatial context. 2 Researchers may find the introduced SDEA method useful in all space re-
lated fields when investigated phenomenon exhibits spatial autocorrelation. In particular, the new approach 
may deepen the regional efficiency analysis of innovation, development, logistics, tourism, etc.

Keywords: regional science, economics, data envelopment analysis, spatial data envelopment analysis, regional ef-
ficiency, spatial economy, spatial interactions, healthcare, healthcare efficiency, diseases of affluence
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 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ 

А. Олейник а), А. Жулташек б), Я. Олейник в)

а, б, в) лодзинский университет, лодзь, Польша
а) e-mail: alicja.olejnik@uni.lodz.pl

Применение методики анализа охвата пространственных данных для измерения региональной 
эффективности

При исследовании эффективности здравоохранения на региональном уровне возникает проблема 
взаимодействия соседних территорий. Здоровье населения в конкретном регионе также зависит 
от системы здравоохранения в других областях, поскольку необходимо учитывать такие факторы, 
как медицинский туризм, ограниченное количество узкоспециализированных учреждений, конкуренция 
между учреждениями и т. д. Игнорирование подобных межрегиональных связей может привести к воз-
никновению систематической погрешности в процессе анализа эффективности. Такие проблемы мо-
гут помешать проведению региональных исследований. Цель данной статьи — представить новый под-
ход к измерению региональной эффективности с помощью анализа охвата пространственных данных 
(SDEA). Предложена математическая формулировка новой методологии и описаны различия между 
классическим анализом охвата данных (DEA) и разработанным подходом. Обзор литературы и тео-
ретических примеров продемонстрировал необходимость поиска нового решения проблемы оценки ре-
гиональной эффективности с учетом пространственного компонента. Классический метод позво-
ляет проводить многомерный анализ производительности однородных независимых центров приня-
тия решения. Однако в региональных исследованиях, где подход DEA приобрел популярность, предпо-
ложение об изолированности центров принятия решения кажется необоснованным. В то же время 
анализ охвата пространственных данных исследует специфичный для региона пространственный 
контекст с помощью матрицы W. Также в данной модели пространственные взаимодействия выра-
жаются через пространственно взвешенные входные и выходные данные. В статье была проверена 
гипотеза о важности фактора пространственных взаимодействий в контексте анализа региональ-
ной эффективности. Исследование эффективности здравоохранения в европейских регионах проде-
монстрировало практическую ценность новой методологии. Сравнение результатов двух моделей по-
казало, что классический анализ охвата данных недооценивает региональную эффективность здра-
воохранения, не принимая во внимание региональный пространственный контекст. Представленная 
методика может использоваться в любых пространственных исследованиях в случае наличия про-
странственной автокорреляции. В частности, новый подход может быть использован для углублен-
ного анализа эффективности инноваций, развития, логистики, туризма на региональном уровне.

Ключевые слова: региональная наука, экономика, анализ охвата данных, анализ охвата пространствен-
ных данных, региональная эффективность, пространственная экономика, пространственные взаимодей-
ствия, здравоохранение, эффективность здравоохранения, болезни изобилия
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1. Introduction
Data envelopment analysis (DEA) was intro-

duced in 1978 by Charnes, Cooper, and Rhodes [1]. 
It is an optimisation-based method of analysing 
the relative efficiency of homogeneous but inde-
pendent decision-making units (DMUs). In this ap-
proach, efficiency or productivity is measured by a 
ratio of weighted outputs to weighted inputs, with-
out specifying an explicit functional relation be-
tween them. DEA is based on the economic concept 
of the production function, although the struc-

tural parameters are not being estimated. In fact, 
the original aim of DEA and the related efficiency 
measure was not to describe the theoretical func-
tion but rather to support managerial assessment 
and decision-making at the micro-level. Thus, fol-
lowing the introduction of the original DEA, the 
DMUs considered initially were typically small 
economic entities, such as companies, schools, and 
programmes [1, 2, 3]. In more recent literature, the 
term production is not necessarily used in its lit-
eral sense and it is commonly used more broadly 
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in general economics. Examples of research areas 
that use the DEA methodology include:

— health economics, for assessing efficiency of 
healthcare [4, 5],

— public safety, to rate the efficiency of police 
in relation to crime rates [6–8],

— environmental and energy economics, for 
decision-making and policy assessment (exten-
sively reviewed by Mardani et al. [9]) and sustaina-
ble development [10],

— logistics [11–14], and
— tourism [15].
We note that not only has a thematic expan-

sion of the theory of production been observed 
but also, simultaneously, there has been a change 
in the perception of what a DMU can be. Such 
units no longer have to be distinct, independent 
companies (i.e., typical micro-level economic en-
tities). In fact, much smaller objects (e.g., flight 
routes, sub-units) can be assessed provided that 
if the relevant decisions are made at a higher (e.g., 
company) level, they are managed separately for 
nano-level decision-making [16, 17]. Furthermore, 
mezzo (or macro) units become increasingly fre-
quent subjects of research using the DEA meth-
odology. In particular, in the field of regional sci-
ence, regions can be viewed as DMUs that operate 
with limited resources and aim to maximise a set 
of tangible effects. As a result, the DEA method-
ology has become popular in this field. For exam-
ple, the DEA approach has been used in research 
on regional inequality in planning infrastructure 
and human capital development [12, 18] and in in-
vestigations of social and economic disadvantage 
(e.g. [19]). Wang and Feng [20] used DEA to as-
sess productivity and economic growth in Chinese 
regions and a DEA study of the efficiency of the 
Italian regions was conducted by Suzuki, Nijkamp 
and Rietveld [15] to assess the tourism policies of 
tourist destinations.

Combining DEA results with geographic in-
formation systems (GIS) enhances the investiga-
tive power of spatial pattern analyses. Kapfer et 
al. [21] used this approach to compare the produc-
tivity of agricultural land plots. Lao and Liu [22] 
studied the Californian bus line system by pro-
filing demographics using GIS and then calculat-
ing the efficiency of public transit agencies using 
DEA. Almeida et al. [23] applied DEA–GIS tactics 
to measure the attractiveness of the Osasco region 
in Sao Paulo, Brazil to businesses before and after 
the opening of Rodoanel, a major highway. Kourtit 
and Nijkamp [24] performed a multi-step DEA–
GIS analysis of creative high-tech companies in 
the Netherlands, based on their geographical lo-
cations and regional efficiency.

Typically, regional studies, including the above 
papers, treat regions as separate and independ-
ent DMUs, which is in line with DEA assumptions. 
While some conclusions about the existence of 
spatial patterns are offered, they are not confirmed 
statistically. Therefore, to verify their hypothe-
ses, some researchers apply exploratory spatial 
data analysis (ESDA) to the results of the standard 
DEA as a subsequent step. Angeriz, McCombie and 
Roberts [25] analysed the efficiency of manufac-
turing in 68 European Nomenclature des Unités 
Territoriales Statistiques (NUTS) 1 regions using 
DEA and then tested the efficiency coefficients for 
spatial autocorrelation (local and global) to ver-
ify spatial patterns. Similarly, Wang, Jin and Zhou 
[26] used DEA–ESDA to examine grain production 
in 172 counties in the Hebei Province of China for 
the period 1990–2005. Mokaddem [27] examined 
economic development across 252 Tunisian dele-
gations and applied not only spatial statistics, but 
also a spatial econometric model to explain DEA 
efficiency. Spatial econometrics was also used by 
Schaffer, Simar and Rauland [28], who made an at-
tempt to model DEA efficiency coefficients using 
a spatial geoadditive regression. Both Mokaddem 
[27] and Schaffer, Simar and Rauland [28] incor-
porated a spatial weight matrix W to describe 
the spatial interactions in the post-DEA analysis. 
Maté-Sánchez-Val and Madrid-Guijarro [29] used 
this approach in reverse: they introduced a spatial 
weight matrix in the pre-DEA stage of their study 
concerning the productivity of small and medium 
enterprises. Their modification of the DEA meth-
odology assumed that each DMU should be com-
pared only with the neighbouring units, as recog-
nised by the W matrix. Although this is an inter-
esting approach, it can be effectively employed 
only if a given unit has a sufficiently large number 
of neighbours to enable the local production pos-
sibility set to be adequately identified.

Our contribution is the introduction of explicit 
spatial interactions into the DEA model, incor-
porated through the spatial weight matrix W. As 
usual, matrix W is a given a priori as an N × N spa-
tial weight matrix, which represents the spatial 
structure of observations. The elements wij of W 
are valued at one (wij = 1) if the locations i and j are 
neighbours and all other elements, in particular, 
the diagonal ones, are zero. Therefore, the neigh-
bourhood structure is represented by the spatial 
weight matrix W. We consider the most common 
weight matrices in regional science, namely those 
in which a neighbourhood is based on distance re-
lationship or contiguity [30].

The structure of spatial interactions (repre-
sented by the W matrix) should be included di-

http://www.economyofregion.com


1169Alicja Olejnik, Agata Żółtaszek, Jakub Olejnik

Экономика региона, Т. 17, вып. 4 (2021)

rectly in the efficiency analysis, as the relationship 
between effects in one region and inputs in another 
region is an integral part of the production pro-
cess. For example, higher expenditure on research 
and development in neighbouring regions can in-
fluence a region’s own level of innovativeness 
through grants, universities, and general knowl-
edge spillovers [31]. A technological advancement 
in medical equipment or human capital (treated 
as an input) may result in a healthier population 
(the output) not only in a given region, but also in 
neighbouring regions [32, 33, 34]. Conversely, the 
production outputs of neighbouring regions may 
be achieved partly through the production pro-
cesses in a given region. For instance, environmen-
tal indicators, which can be a direct output or a pro-
duction by-product and are not bounded within ad-
ministrative borders, can have positive or negative 
consequences simultaneously within a region and 
in its neighbouring regions. Moreover, the output 
of one region can become the input of a neighbour-
ing region. For example, when DEA is used to meas-
ure the efficiency of regional development (based 
on gross domestic product (GDP) as the main out-
put), the spatial spillover effect indicates that a re-
gion with a high level of GDP may stimulate the de-
velopment of its neighbouring regions.

The remainder of the paper is structured as fol-
lows. Section 2 introduces the methodology, pro-
viding a tool for frontier analysis that takes into 
account spatial autocorrelation. Section 3 illus-
trates the methodology by applying it to an analy-
sis of the efficiency of healthcare in European re-
gions. A discussion of the empirical results ob-
tained is also included in Section 3. Finally, con-
clusions are outlined in Section 4.

2. Methodology

In this section, we present the spatial data en-
velopment analysis (SDEA) methodology as an 
extension of the standard DEA framework. First, 
let us introduce some notation. We assume that 
S-element vectors xi, for i ≤ n, describe the val-
ues of inputs available for each individual unit 
i = 1, ..., n. Similarly, the M-element vectors yi, 
for i ≤ n, contain outputs produced by each unit. 
Additionally, we will use the matrices X = [x1, ..., xn] 
and Y = [y1, ..., yn] of combined inputs and outputs, 
respectively.

Let us start with the Charnes, Cooper, and 
Rhodes (CCR) [1] model, in which the efficiency θk 
of a unit k ∈ {1, ..., n} is described by the optimal 
value for the following non-linear programme:

( )maximise , ,
T

k
k T

k

u y
u v

v x
θ =                 (1)

θi (u, v) ≤ 1, i ∈ {1, ..., n}, 0 ≤ u ∈ ℝM, 0 ≤ v ∈ ℝS.

Thus, the relative efficiency is the ratio of the 
value of outputs to the value of inputs with re-
spect to optimal prices (u, v). However, a solution 
to programme (1) is typically obtained by solving 
a computationally simpler linear programme, as 
shown in (2) and (3). Namely, it is easily observed 
that the objective function in (1) is invariant when 
variables (u, v) are multiplied by a non-zero con-
stant. Thus, we may restrict the feasible set so that 
the value of the denominator v T Xk does not exceed 
one. Then, it can be observed that for an optimal 
v, we actually have v T Xk = 1. In this way, we obtain 
an equivalent formulation of (1) in the so-called 
input-oriented form:

maximise k kθ =                      (2)
v Txk ≤ 1, Yu ≤ Xv, 0 ≤ u, v.

The following linear programme (3), dual 1 to 
(2), reveals the connection of the efficiency coeffi-
cient θk to the well-known Farrell efficiency meas-
ure [35]:

minimise ,kθ                             (3)
Xλ ≤ θkxk, Yλ ≤ yk, 0 ≤ λ ∈ ℝn.

Notice that the production possibility set ℘ is 
exactly the feasible region in (3). In addition, no-
tice that the value of θk in (3) is the coefficient 
by which inputs xk for the k-th unit can be uni-
formly decreased so that the point (θk, xk, yk) still 
lies within the (constant returns to scale) posi-
tive cone generated by vectors (xi, yi), i = 1, ..., n. 
Thus, the optimal θ *k is Farrell’s efficiency meas-
ure. Alternatively, (1) can be transformed by the 
constraint u T yk ≥ 1, in which case it takes an obvi-
ous reciprocity of the objective function that one 
obtains using the output-oriented models (2’) and 
(3’):

m ,inimise T
k kvθ = x


                  (2’)

u T yk ≥ 1, u T Y ≥ v T X, 0 ≤ u, v.

maximise ,kθ


                       (3’)

Xλ ≤ xk, Yλ ≥ 


θkyk, 0 ≤ λ.
Also notice that a comparison of (3) and (3’) re-

veals that *
*

1 .k
k

θ =
θ



The contribution of the original paper by 
Charnes, Cooper and Rhodes [1] was not a mere 
presentation of problem (1) as a dual to (3) or (3’). 
In fact, the CCR model introduced a refined con-
cept of efficiency compared with the Farrell effi-
ciency measure.

1 Duality of linear programs is a well-established term in oper-
ational research. For more refer to [36].
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The above models assume that it is possible to 
scale any point in the production possibility set by 
an arbitrary factor. In other words, the assump-
tion of constant returns to scale is incorporated 
into the programme with the condition that the 
set ℘ is a positive cone. Subsequently, the Banker, 
Charnes, and Cooper model removed the assump-
tion of constant returns to scale [3]. Instead, the 
feasible points are those that are convex combi-
nations of data points. Thus, the relevant pro-
gramme takes the form below:

minimise ,kθ                           (4)
Xλ ≤ θkxk, Yλ ≤ yk, λ T 1 = 1, 0 ≤ λ ∈ ℝn.

Now, we turn to the spatial setting. First, how-
ever, let us fix a spatial weight matrix W = [wij]ij ≤ n 
and let vectors xi = (xis)s ≤ S and yi = (yik)m ≤ M, i ≤ n be 
defined as previously. To incorporate spatial inter-
action into the evaluation of unit efficiency, we as-
sume that the spatial interaction occurs through 
three parallel channels of influence. The first 
channel concerns the spatial relevance of inputs. 
More specifically, a subset V ⊂ {1, ..., S} of input 
variables in a region (called spatial inputs) affects 
the overall level of outputs in the neighbouring re-
gions. Second, to account for the relevance of spa-
tial spillovers to outputs, we assume that there 
is a distinguished subset Q ⊂ {1, ..., M} of out-
put variables (spatial product inputs) that also af-
fects the overall level of outputs in the neighbour-
ing regions. Third, there is a subset P ⊂ {1, ..., M}, 
P ∩ Q = ∅ of output variables in the neighbour-
ing regions (spatial outputs) that are influenced 
by the level of inputs in the given unit. Finally, we 
define the efficiency measure of a spatial unit i ≤ n 
as the optimal value of the following programme:

( )

1 1

1 1 1

max imise , , , :

,

k km ks km ks

M n

km km km ki im
m m P i

S n n

ks ks ks ki is km ki im
s s V i m Q i

y w y

v x w x w y

= ∈ =

= ∈ = ∈ =

θ m ν η ω =

m + η

+ ω + η

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑
  (5)

with the restriction that:

1 1

1 1 1

1,

M n

km jm km ji im
m m P i

S n n

ks js ks ji is km ji im
s s V i m Q i

y w y

v x w x w y

= ∈ =

= ∈ = ∈ =

m + η
≤

+ ω + η

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑ ∑

for all j = 1, ..., n and assuming that the multipliers 
mkm, vks, ηkm, and ωks are non-negative.

Definition 1. Spatial unit k is Farrell efficient if 
θ *k = 1 for the optimal value of programme (5).

Definition 2. Spatial unit k is CCR-efficient if 
the following two conditions hold: (a) unit k is 
Farrell efficient, and (b) for an optimal solution of 

(5), the values of the variables m *km for m ≤ M and 
η *km for m ∈ P are positive.

Our spatial modification allows spatial vari-
ables to be introduced into the DEA approach in 
three ways. First, if the production process is not 
bound within administrative borders and some 
outputs are generated or observed in neigh-
bouring regions, we include spatial outputs (via 

1

n

km ki im
m P i

w y
∈ =

η∑ ∑ ) in the numerator of (5). Second, if 

outputs in a given region are affected by some in-
puts in neighbouring regions, we add spatial in-

puts (
1

n

ks ji is
s V i

w x
∈ =

ω∑ ∑ ) to the denominator. In these 

ways, we can ensure that selected neighbouring 
inputs and outputs, as well as the region’s own in-
puts and outputs, are included in the DEA. In some 
cases, outputs (products) in one region can be per-
ceived as inputs in another. Therefore, the third 
way of incorporating spatial interactions is to in-
clude spatially weighted outputs corresponding to 
the region’s own inputs; these spatial product in-

puts are included through 
1

n

km ji im
m Q i

w y
∈ =

η∑ ∑  in the de-

nominator. We emphasise that not all inputs and 
outputs have to interact spatially. Therefore, not 
all of the spatial variables have to be included 
in the linear programming problem. Selection of 
spatial variables and their role in an SDEA model 
depends on the nature of the production process, 
theoretical assumptions, and the results of con-
ducted ESDA.

For preliminary analysis of potential spatial 
variables as well as the post-DEA verification of 
efficiency patterns, the most useful spatial tools 
are Moran’s I statistics and tests. In our study, we 
employed uni- and bivariate statistics at the local 
and global levels [37, 38]. The local Moran’s Ii in-
dicates whether the i-th territory is surrounded by 
locations with similar (positive spatial autocorre-
lation) or dissimilar values (negative spatial auto-
correlation). This local statistic takes the follow-
ing form:

( ) ( )

( )

2
1

2

1 1 1

,

N

i ij j
j

i N N N

ij k
i j k

x x w x x
N

I
w x x

=

= = =

− −
=

−

∑

∑∑ ∑
        (6)

where xi represents the variable in question, x is its 
mean and wij is an element of W, which is the spa-
tial weight matrix. This local statistic is a base for 
the local indicators of spatial association (LISA), 
which allows for the classification of regions into 
high-high (hot-spot) and low-low (cold-spot) spa-
tial clusters, as well as identification of the high-
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low and low-high spatial outliers. Additionally, the 
reference to high and low is relative to the mean of 
the variable, and should not be interpreted in an 
absolute sense [37].

To assess the existence of a spatial association, 
the global Moran’s I is used. It measures overall 
regional similarity for all locations as a mean of 
local Ii:

( )( )

( )
1 1

2

1 1 1

,

N N

ij i j
i j

N N N

ij i
i j i

w x x x x
N

I
w x x

= =

= = =

− −
=

−

∑∑

∑∑ ∑
        (7)

using the notation of equation (6). It identifies 

positive spatial autocorrelation if: 
1

1
I

N
> −

−
 (i. e. 

on average each region is surrounded by locations 
with similar values of x) and negative spatial auto-
correlation otherwise (significantly different val-
ues of x in close proximity).

The concept of spatial autocorrelation can be 
generalised to the spatial correlation between two 
variables. Bivariate Moran’s I measures the aver-
age association of y-value in a given location with 
the values of another variable (x) in nearby areas. 
Assuming that, we have:

( )( )

( )
1 1

2

1 1 1

.

N N

ij i j
i j

N N N

ij j
i j j

w x x y y
N

I
w x x

= =

= = =

− −
=

−

∑∑

∑∑ ∑
       (8)

The weight matrix is an essential element of 
any spatial data analysis, including SDEA and 
ESDA, and as such, it gained a considerable at-
tention [30] and remains the cause of disputes 
over how it should be specified. The research con-
ducted in this paper is based on NUTS 2 regions, 
some of which cover a great geographical area 
that is sparsely populated (e. g. North and East 
Finland), and adversely, some are very small and 
densely populated (e.g. Inner London). Therefore, 
it seems to be better justified to apply the contigu-
ity weight matrix, in which regions are considered 
to be neighbours when sharing a boundary, then 
distance-based weight matrices. Consequently, in 
the study, the contiguity weight matrix was cho-
sen for the analysis.

3. Results based on application of SDEA  
to healthcare in EU regions

To illustrate our methodology, we use SDEA 
to consider the efficiency of healthcare in 
European regions. There is no doubt that eco-
nomic growth entails not just environmental 

but also health concerns, with the diseases of af-
fluence becoming an increasingly urgent issue. 
A variety of cardiovascular diseases, respiratory 
system diseases (e. g., asthma), obesity and its 
consequences (e. g., diabetes), addictions and 
other mental problems, and cancers are serious 
issues, as discussed in a number of World Health 
Organiwation (WHO) reports. 1 In general, there 
are high levels of healthcare funding and ex-
penditure on the prevention and treatment of 
these ‘Western diseases’ in the Western coun-
tries because they are an economic concern in 
rich, developed countries. Therefore, it is worth-
while searching for appropriate tools to exam-
ine the prevalence and efficiency of health-
care systems that can assist in reducing the un-
wanted consequences of wealth. [32–34, 39–43].

All data used in the analysis below are taken 
from the Eurostat database. The data cover 
282 regions of the European Union, Norway, 
Switzerland, and Luxemburg for the years 2013–
2015. The inputs are the number of medical doc-
tors (DOC), number of hospital beds (BED), and 
financial recourse, represented by regional GDP. 
Data descriptions and basic statistics are pro-
vided in Table 1. On average, there were 350 doc-
tors and 507 beds per 100,000 inhabitants in 
each European region with the GDP per capita of 
27,029 Euro. The number of doctors was the high-
est in Greek, Czech, and Austrian regions and the 
lowest in Polish and Dutch locations. The num-
ber of beds was the highest in Germany and ex-
ceeded the minimal values for Greece and Spain 
almost eight times. For GDP, the lowest values 
were reported in Bulgaria and Hungary and the 
unique maximal value was observed in Inner 
London-West. Moreover, all resources are all pos-
itively spatially correlated.

The outputs are measured using the mortality 
rates for six chosen Western diseases, namely dia-
betes mellitus (D), mental and behavioural disor-
ders (M), diseases of the nervous system and the 
sense organs (NS), diseases of the circulatory sys-
tem (C), diseases of the respiratory system (R), and 
neoplasms (N). Age-standardised death rates are 
measured by the region of residence (at the NUTS 

1 WHO Report: ATLAS on Substance Use (2010). Chapter 1: 
Psychoactive substance use: Epidemiology and burden of dis-
ease. Retrieved from: http://www.who.int/substance_abuse/
publications/treatment/en/ (Date of access: 25.06.2016); WHO 
Report: Global Status Report on Noncommunicable Diseases 
2010 (2011). Retrieved from: http://www.who.int/nmh/publica-
tions/ncd_report2010/en/ (Date of access: 25.06.2016); WHO 
Report: Global Report on Urban Health (2016). Retrieved from: 
http://www.who.int/kobe_centre/publications/urban-glob-
al-report/en/ (Date of access: 25.06.2016).
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2 level) as 3-year averages using 2013, 2014 and 
2015. 1

The only available statistics on the prevalence 
of diseases are mortality rates. It should be noted 
that these statistics are not ideal because we do 
not know how many people are actually ill or di-
agnosed with each disease, or how many of the ill 
die because of the disease in question rather than 
other causes. Moreover, the mortality rate as a sta-
tistical measure refers to the region in which the 
patient died, which may be different to the one in 
which they lived. This means that death rate sta-
tistics for regions with highly specialised clinics 
may be artificially inflated, which may distort the 
results of the efficiency analysis in some regions. 
Bearing these issues in mind, there are no reliable 
widespread statistics on disease prevalence avail-
able for the NUTS 2 regions, so the data used are 
the best available. Additionally, no standardised 
annual mortality rates are available in Eurostat. 
The available 3-year averages, on the one hand, 
reduce the possibility of comparing the prevalence 
and efficiency in subsequent years, while, on the 
other, eliminate possible outliers.

Table 2 presents the basic statistics for mor-
tality rates for the six Western diseases on which 
we focus. The leading causes of death are the dis-

1 Report of Eurostat’s Task Force: Revision of the European 
Standard Population 2013. Retrieved from: http://ec.europa.
eu/eurostat/documents/3859598/5926869/KS-RA-13–028-EN.
PDF/e713fa79–1add-44e8-b23d-5e8fa09b3f8f (Date of access: 
25.06.2016).

eases of the circulatory system and neoplasms. 
The highest dispersion can be observed for men-
tal and behavioural disorders as the relative devi-
ation exceeds 63 % and the mortality rate is over 
500 times higher in some UK regions than in ter-
ritories with the lowest values in Poland, Bulgaria, 
and Romania. Moreover, all death rates for se-
lected diseases are highly and positively spatially 
correlated. In particular, for diseases of the circu-
latory system, Moran’s I is as high as 0.93.

First, the six Western diseases described above 
and three healthcare input variables were used 
to calculate efficiency using the classic DEA ap-
proach. As the outputs are defined as mortal-
ity rates, we have calculated the “survival” rates 
that are the complement of death rates (both 
sum to 100,000). Figure 1 presents the efficiency 
coefficients for standard DEA on a choropleth 
map, and shows identified clusters and outli-
ers on LISA map. It can be seen that very few of 
the regions dispersed across Bulgaria, Romania, 
Portugal, Greece and Luxemburg have fully effi-
cient healthcare systems. Generally, higher per-
formance can be observed in Eastern Europe, es-
pecially the Balkans, the United Kingdom, as well 
as southern Italy and Spain. Germany has the least 
efficient system and unused input excess of 50–
60 %. In fact, Figure 1 indicates the existence of 
a large cluster of low-efficiency regions located 
in Germany and its neighbours, Austria, France, 
Slovakia and the Czech Republic. A large group of 
high performing regions is located in the Balkans, 

Table 1
Basic statistics for input variables

Disease Mean Std. dev. Min Max Moran’s I Pseudo p-value
Medical doctors per 100,000 inhabitants 
by NUTS 2 regions 350 98 132 867 0.33 < 0.001

Available hospital beds per 100,000 
inhabitants by NUTS 2 regions 507 217 164 1,290 0.73 < 0.001

GDP at current market prices by 
NUTS 2 regions in purchasing power 
standards per inhabitant

27,029 13,121 7,700 158,80 0.32 < 0.001

Source: own compilation.

Table 2
Basic statistics for mortality rates from Western diseases

Disease Mean Std. dev. Min Max Moran’s I Pseudo p-value
Diabetes mellitus 21.96 11.02 5.13 69.18 0.64 < 0.001
Mental and behavioural disorders 41.72 26.16 0.19 101.61 0.85 < 0.001
Diseases of the nervous system 
and the sense organs 39.359 19.422 10.52 162.97 0.83 < 0.001

Diseases of the circulatory system 402.8 206.87 162.96 1225.61 0.93 < 0.001
Diseases of the respiratory system 85.525 30.581 31.56 174.34 0.81 < 0.001
Neoplasms 269.67 31.666 210.84 374.51 0.70 < 0.001

Source: own compilation.

http://www.economyofregion.com
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Fig. 1. Classic DEA efficiency coefficient and LISA analysis of healthcare systems, NUTS 2, 2013–2015, by deciles

southern Iberian Peninsula, the United Kingdom, 
and northern Poland. The global autocorrelation 
is high with Moran’s I = 0.6 (p < 0.001).

An analogous analysis can be conducted using 
the newly developed SDEA approach. This setting 
enables the inclusion of potential spillovers across 

the regions on both the input and output sides in 
the evaluation of healthcare systems. 

In this analysis, six additional spatially 
weighted outputs and three spatially weighted in-
puts (with the chosen contiguity weight matrix) 
were introduced into the model. The preliminary 



1174 СоцИально-ЭКоноМИЧеСКИе ПроБлеМы регИона

Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(4), 2021  www.economyofregion.com

results confirmed the correlation between inputs 
and outputs measured by Neyman–Pearson corre-
lation coefficient. Further research showed spatial 
autocorrelation of outputs, measured by Moran’s 
I statistics, as well as correlation between out-
puts and spatial lags of the input variables, with-
out inherent correlation, verified using the bivar-
iate Moran’s I. 

The assumption of spatial interactions be-
tween the variables seems to be fully justified (see 
Table 3). First, the negative sign of the Moran’s 
I statistics suggests that the number of medical 
doctors and hospital beds in neighbouring regions 
decrease the death rates caused by most of the an-
alysed diseases. This may be due to patients trav-
elling for surgery or treatment to highly special-
ised clinics located in nearby regions.

The exception to this tendency is diabetes for 
which prosperity, also represented indirectly by i.a. 
the number of doctors and hospital beds in neigh-
bouring regions, increases risk factors leading to 
the growth of mortality, expressed by a positive sign 
of Moran’s I. The same applies to the cardiovascu-
lar diseases. Moreover, high prevalence and mortal-
ity of a disease in a given territory (region, group 
of them, or a whole country) can lead to the crea-
tion of new specialist healthcare centres dedicated 
to the treatment of that particular conditions. 

In the case of GDP, bivariate correlations are 
positive. GDP is perceived as the measure of re-

gional development and prosperity, and as such, 
it may stimulate the mortality from diseases of af-
fluence in the wider territory, including at border-
ing locations. Therefore, it confirms the negative 
impact of wealth on public health. 

It can also be seen that not every single spa-
tially weighted input is spatially correlated with 
every single output, i.e. on average, the number of 
doctors in one region does not impact the num-
ber of deaths caused by the diseases of the circula-
tory system in neighbouring regions. Similarly, re-
gional GDP does not affect the surrounding cases 
of the respiratory system and neoplasms. This is 
the case for only three relations and does not af-
fect the results of the analysis as in both DEA and 
SDEA inputs constitute a compact set, and tech-
nically it is not possible to eliminate individual 
input-output relations for particular variables. 
Moreover, the DEA assesses the efficiency analysis 
how, on average, the set of chosen inputs is trans-
formed into the set of outputs and, as a result, the 
particular relation are not considered in this set-
ting. Also note, that a fraction of type II errors is 
inevitable, as the power of the Moran’s I test can-
not be directly controlled. 

Therefore, we allow spatially weighted inputs 
to positively affect outputs and, as a result, to in-
crease the efficiency of healthcare systems within 
the investigated region. Hence, the spatial inputs 
are introduced into the denominator of the SDEA 
linear programming problem.

At the same time, we assume that a patient can 
travel from one region to the neighbouring region 
in search of medical assistance. In addition, pa-
tients may be treated away from their place of res-
idence, although health statistics (including mor-
tality) are assigned to the region where they live 
or die. As a result, the classic DEA may underes-
timate the effectiveness of healthcare in a given 
region because of the treatment of people from 
neighbouring regions; in these cases, some re-
sources appear to be wasted because they do not 
produce a proportionate output in that region. To 
address this issue and to include medical services 
provided to non-residents in a given region, we 
expand the set of outputs by adding their values in 
neighbouring regions (spatial outputs).

Although the spatial patterns, clusters and sig-
nificant spatial autocorrelation may be present, 
there is no direct causality, as all Western dis-
eases incorporated in our example are non-infec-
tious, and prevalence in one region cannot influ-
ence prevalence in another. As a result, no spa-
tial output can be considered as an input. Thus, no 
spatial product inputs are reflected in the model. 
Notice, however, that if contagious diseases were 

Table 3
Bivariate Moran’s I statistics for outputs with spatially 

weighted inputs

WX Y Bivariate Moran’s I (Pseudo p-value) 
significance

BED D 0.28 0.001
BED M −0.20 0.001
BED NS −0.17 0.001
BED R −0.40 0.001
BED C 0.21 0.001
BED N −0.047 0.05
DOC D 0.18 0.001
DOC M −0.16 0.001
DOC NS −0.63 0.001
DOC R −0.19 0.001
DOC C −0.027 0.18
DOC N −0.18 0.001
GDP D 0.04 0.081
GDP M 0.18 0.001
GDP NS 0.06 0.048
GDP R −0.038 0.100
GDP C 0.11 0.001
GDP N 0.015 0.310

Source: own compilation.
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considered, causality would be present and con-
sideration should be given to including some spa-
tial product inputs in the healthcare model.

Summing up, in our application of SDEA to the 
efficiency of healthcare in NUTS 2 regions, we in-
clude both outputs Y and spatial outputs WY in 
the final set of outputs. Similarly, we incorporate 
inputs X as well as spatial inputs WX in into the 
ultimate set of inputs.

Figure 2 presents Moran’s scatterplots, where 
spatial autocorrelation statistic is visualised as the 
slope of the regression line of the efficiency coef-
ficient in neighbouring regions against the effi-
ciency coefficient. For SDEA, the value of Moran’s 
I = 0.68 (p<0.001) confirms the spatial autocorrela-
tion of the efficiency coefficient and indicates the 
possibility of its clustering and is higher than for 
DEA (I = 0.60, p<0.001). The more stringent SDEA 
framework emphasises inter-regional cooperation 
while demanding high performance not only from 
the region itself but also from its neighbours. As a 
result, SDEA highlights strong clusters while pulls 
less-performing regions down. Consequently, in 
this study, an increase in spatial autocorrelation 
of the efficiency coefficient in SDEA, as compared 
to DEA, confirms very strong cross-border rela-
tionships in healthcare efficiency through medi-
cal tourism and ongoing specialisation of health-
care facilities.

The results, presented in Figure 3, suggest 
that the overall spatial distribution of SDEA ef-
ficiency is similar to that of the classic DEA. 
Similarly, low-efficiency clusters are found in 
Germany, France, the Czech Republic, Austria, and 
Benelux, whereas high performance is observed in 
the Balkans, the United Kingdom, and the south-

ern Iberian Peninsula. However, numerous addi-
tional effective regions can be observed in Poland, 
Greece, Italy, the Iberian Peninsula, the United 
Kingdom and Ireland. In general, efficiency levels 
are noticeably higher for the SDEA results com-
pared with the results of the classic approach. To 
accurately assess the differences, additional anal-
ysis is necessary.

Comparing the DEA and SDEA results, we can 
observe that efficiency seems to be underesti-
mated in the classic approach. Indeed, in the case 
of DEA, the lowest value of the efficiency coeffi-
cient is 33 % for the Bratislava region (suggesting 
that 66.6 % of inputs are wasted), whereas in the 
case of the SDEA results, the minimum value in-
creases up to 52 % in the case of Vienna. Second, 
the number of efficient regions has increased 
from 9 to 42, that is, from 3.2 % to 14.9 % of the 
total number of regions. Finally, SDEA captured 
34 (12.1 % of all regions) new Farrell efficient re-
gions (all within the United Kingdom), which were 
not captured by DEA analysis. This means that for 
those regions, while the efficiency coefficient is 
equal to 1 (100 %), condition (b) in Definition 2 is 
not satisfied. Although proportional reduction of 
all inputs is not possible, changes for selected var-
iables are required. This suggests that the classic 
DEA may incorrectly indicate that regions are in-
efficient because this solution underestimates the 
region-specific spatial context.

To accurately assess the differences between 
efficiency coefficients, we calculated the relative 
differences rate, which for region r is defined as: 

100%.
SDEA DEA
r r

r DEA
r

D
θ −θ

=
θ

                 (9)

   
Fig. 2. Moran’s I scatterplot for DEA and SDEA efficiency of healthcare systems, NUTS 2, 2013–2015
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Fig. 3. SDEA efficiency coefficient and LISA analysis of healthcare systems, NUTS 2, 2013–2015, by deciles

The values of the relative difference rate are 
presented in Figure 4. First, for each region, SDEA 
coefficients are no lower than the corresponding 
DEA outcomes. The average increase in effective-
ness per region is 27.3 %, with a 76 % coefficient of 
variation. The highest increase is observed for the 
Bratislava region, which the classic DEA indicated 

as the least efficient region, with a 33.6 % effi-
ciency coefficient. In contrast, the spatial approach 
placed this region among those with the highest 
efficiency (93.7 %). This suggests that the classical 
approach underestimated the performance of this 
region by as much as 60 percentage points, equiva-
lent to a relative difference rate of 178.9 %.
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Fig. 4. Relative difference rate of healthcare efficiency coefficients for SDEA and DEA

The analysis of both spatial distribution and 
spatial association using the rate of the relative 
difference shows that there are no strong spatial 
patterns. The global autocorrelation is low but sig-
nificant (I = 0.1, p = 0.01) and the dispersion of the 
differences is high, which suggests that the overall 

correction in efficiency arising from SDEA results 
from region-specific factors. Only a few clusters 
exist. In fact, for highly efficient regions (accord-
ing to both DEA and SDEA), which were located 
in the Iberian Peninsula and Balkans, the rela-
tive differences were small as proved by LISA cold-
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spots. On the other hand, in Western and Northern 
Europe, the relative differences between DEA and 
SDEA are much more substantial with some high-
high clusters. In these regions, the standard DEA 
underperformed the most, and therefore the cor-
rection of the spatial component is the largest.

4. Conclusions

In this paper, we introduce a modification of 
the classic DEA CCR model used in regional stud-
ies. A review of the literature on the efficiency of 
geographical units indicates that first, DEA and 
other methods based on the relative efficiency 
frontier are desirable. Second, the combination of 
DEA analysis with the spatial methodology of GIS 
and ESDA has become increasingly popular in re-
cent years. This strongly suggests the need to ex-
plicitly include spatial interactions in the assess-
ment of efficiency. Therefore, our modification is 
an attempt to extend DEA to its spatial form (i.e., 
SDEA) by including spatial interactions in parallel 
with classic input–output relations. Because some 
variables may not exhibit spatial patterns and be-
cause such patterns may vary, our modification al-
lows an individualised approach to each variable 
(both inputs and outputs).

Our SDEA method has been used to assess the 
efficiency of healthcare in European NUTS 2 re-
gions and compare it with the results of the classic 
DEA CCR model. Comparing the results of SDEA 
and DEA, we conclude that both approaches unan-
imously indicate that the efficiency of healthcare 
across Europe is very diverse and that few regions 
are fully effective. The analyses conducted indi-
cate that DEA results in regional studies may un-
derestimate the performance of some regions, as 
the classic approach does not properly consider 
the region-specific spatial context. Indeed, re-
gions, unlike some other economic entities, are 
not independent and should not be treated as such 
in quantitative analysis. In the case of our study 
on healthcare, we show that ignoring the spatial 
spillovers of the production process reduces effi-

ciency. One reason behind this is that inputs used 
in the production of outputs in neighbouring re-
gions are considered wasted within a given region. 
As a result, the classic DEA approach underesti-
mates the regional efficiency.

In general, it is not justifiable in regional set-
tings to assume that the level variables (inputs 
and outputs) of the neighbouring regions do not 
affect the level of production in a given region. 
This is particularly the case if spatial exploratory 
analysis, which is used in our study, indicates the 
presence of spatial autocorrelation in the data. 
Thus, an adequate assessment of production effi-
ciency calls for the inclusion of the spatial con-
text through spatially lagged inputs and output. 
Although such phenomena are not present in our 
example study, we note that due to the interde-
pendence of the production processes in neigh-
bouring regions, it is possible for the classical DEA 
to overestimate efficiency if the spatial compo-
nent is erroneously omitted in a study.

This paper presents both SDEA methodology 
and an example of its application. However, we are 
aware that there are some additional issues that 
should be addressed in future work. Indeed, fur-
ther research must be done on how positive and/
or negative spatial autocorrelation influences the 
performance of the model. Moreover, the clas-
sic distinction between fully efficient and Farrell 
efficient regions may cause some interpretation 
problems. Therefore, it could be beneficial to de-
sign a slack-based measure that includes the spa-
tial context. The results may potentially lead to 
more accurate assessments of levels of efficiency.

In the case of the healthcare efficiency example 
study, it would be useful to supplement the spatial 
analysis with dynamic analysis (e.g. Malmquist in-
dex of productivity). However, to do so, an annual 
standardised mortality rates (instead of the 3-year 
averages) would be preferable. Finally, more ac-
curate prevalence statistics would also allow to 
improve and expand the assessment of regional 
healthcare efficiency.
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Динамика человеческого капитала в Азиатской России  
в первые десятилетия XXI века 1

Регионы Российской Федерации существенно различаются между собой по уровню экономического 
развития. Это естественно для большой страны, но игнорирование данного факта может вести 
к депопуляции менее привлекательных по разным характеристикам территорий. Представляется 
актуальным оценить масштабы этого явления для его учета в процессе разработки программ раз-
вития восточных регионов России. Предметом исследования являлись изменение динамики населе-
ния и миграционные процессы, протекающие в Азиатской России в первые десятилетия XXI в. с ак-
центом на роль человеческого капитала на разных этапах развития экономики региона. Потери 
и выигрыши Азиатской России в результате миграционных процессов были оценены на основе ин-
формации о внутренней миграции населения, детализированной по уровню образования, с исполь-
зованием авторского подхода оценки накопленного человеческого капитала через оценку его ввода 
в действие. В результате расчетов была подтверждена гипотеза: потери исследуемого региона 
от выбытия населения превышают выигрыш от процесса прибытия. Это подрывает возможности 
ускорения экономического роста в регионе. Научная новизна исследования состоит в том, что в ре-
зультате исследования был оценен отток человеческого капитала из Азиатской России в период 
после 2008 г. С учетом зарубежного опыта для нейтрализации негативных процессов, сложившихся 
в последние годы в исследуемом регионе, предложено усилить работу по трем крупным направле-
ниям: новые знания как фактор пространственной связанности, закрепление населения, развитие 
и поддержка хозяйственной деятельности в Азиатской России. Результаты расчетов могут быть 
применены для обоснования программ развития восточных регионов России.

Ключевые слова: численность населения, человеческий капитал, отток человеческого капитала, мигра-
ция, региональная экономика, накопление, инвестиции, Азиатская Россия
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Dynamics of Human Capital in Asian Russia in the First Decades of the 21st Century

Russian regions are known to be economically different. While economic inequality is quite natural for a 
large country, it can lead to depopulation of less developed regions. Thus, the scale of this phenomenon should 
be assessed and taken into account in development programmes of the Eastern regions of Russia. The study 
aims to examine population dynamics and migration processes occurring in Asian Russia in the first decades 
of the 21st century, focusing on the role of human capital at different stages of regional economic develop-
ment. Migration losses and gains of Asian Russia were estimated based on information on internal migration 
of the population by education level and the author’s approach to assessing the accumulated human capital. 
The calculations confirm a hypothesis that losses from the population outflow in the studied region exceed its 
gains from the inflow, negatively influencing the possibilities of accelerated economic growth. The conducted re-
search presents new results concerning the outflow of human capital from Asian Russia in the period after 2008. 
Considering foreign experience in reducing negative effects that have also been recently observed in the region, 
it is proposed to intensify efforts in three major areas: new knowledge as a factor of spatial connectivity; con-
solidation of the population; implementation and support of economic activity in Asian Russia. The calculation 
results can be used in development programmes of the Eastern regions of Russia.

Keywords: population size, human capital, outflow of human capital, migration, regional economy, accumulation, 
investment, Asian Russia
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Введение
Свободное перемещение факторов произ-

водства между разными территориями спо-
собствует повышению эффективности про-
изводства. Это относится и к перераспреде-
лению между регионами трудовых ресурсов. 
Однако влияние миграции на экономику ре-
гиона может быть неоднозначным [1, 2]. У тер-
ритории-донора может возникнуть проблема 
утечки мозгов, в то время как территория-ре-
ципиент может получить от этого процесса вы-
игрыш. Снижение величины накопленного че-
ловеческого капитала в регионе может приве-
сти к снижению уровня доходов населения [3]. 
Особенно критичен отток квалифицирован-
ных работников для отдаленных регионов, от-
стающих по разным причинам по привлека-
тельности от регионов-реципиентов. К таким 
регионам относится большая часть Азиатской 
России, не в последнюю очередь из-за слож-
ных климатических условий и особенностей 

экономического развития. Под Азиатской 
частью России авторы понимают террито-
рии Дальневосточного федерального округа 
(ДФО), Сибирского федерального округа 
(СФО) и Тюменскую область (включая Ханты-
Мансийский автономный округ — Югру (ХМАО) 
и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)). 
Территории, относящиеся к Уральскому фе-
деральному округу (УрФО) — Свердловская, 
Челябинская области и др. — традиционно от-
носят к Уралу, который географически, исто-
рически и административно рассматривается 
как регион, отдельный от Сибири. Помимо 
этого, часть территорий УрФО географиче-
ски расположена в Европейской части России. 
Отнесение Тюменской области, включая ХМАО 
и ЯНАО, к УрФО, по нашему мнению, является 
чисто административным искусственным ре-
шением. Тюменская область географически от-
носится к Азиатской России. Тобольск, входя-
щий в Тюменскую область, примерно девяно-
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сто лет (1708–1796) был столицей Сибирской 
губернии, простиравшейся от Урала до Тихого 
океана.

Проблема оттока населения из Сибири имеет 
не только экономическое, но и геополитиче-
ское значение [4]. Важность этого вопроса под-
нималась еще П. А. Столыпиным, отмечавшим 
в «Записке о поездке в Сибирь и Приволжье», 
что «действительная мера к укреплению гра-
ниц одна — заселение малолюдных окраин» [5, 
c. 19]. Заселению регионов Азиатской России 
уделяли особое внимание в начале XX в., вкла-
дывая значительные ресурсы в развитие дан-
ной территории [6]. Не теряет актуальности во-
прос изучения особенностей, причин и послед-
ствий миграционных процессов в Азиатской 
России и сегодня.

Детальный анализ особенностей миграции 
населения в Сибири с историко-географиче-
ской точки зрения можно встретить в ряде ра-
бот (например, [7, 8]). Переселенческая поли-
тика являлась одним из стержневых элемен-
тов экономической политики при освоении 
Азиатской России на протяжении XIX–XX вв. 
Она прошла ряд этапов — от крестьянской ко-
лонизации в царской России до индустриали-
зации в советское время. Сейчас происходит 
процесс воссоздания индустриальных основ, 
без которых невозможно инновационное и вы-
сокотехнологичное развитие региона.

Сегодня главным активом становится зна-
ние. В процессе модернизации всей социаль-
но-экономической системы и адаптации к со-
временным условиям происходит изменение 
структуры населения Азиатской России, рас-
тет доля высококвалифицированных кадров 
и потребность в них. Несмотря на то, что по-
требность в «обычных» работниках пока еще 
достаточно высока, уже сейчас растет роль 
наукоемких сервисных компаний, которые 
предъявляют повышенный спрос на высоко-
квалифицированных специалистов. Последние 
зачастую не проживают в регионе постоянно, 
работая вахтовым методом. 

В данном исследовании в рамках концеп-
ции человеческого капитала проверяется ги-
потеза, предполагающая, что потери исследу-
емого региона от выбытия населения превы-
шают выигрыш от процесса прибытия.

Теория

Говоря о человеческом капитале, большин-
ство авторов подразумевают некий набор уме-
ний, знаний, навыков, способностей, прису-
щих людям, которые позволяют им с разной 
степенью эффективности участвовать в произ-

водственных процессах. По мере проработки 
идеи о человеческом капитале, разными ис-
следователями был предложен ряд подходов 
к его оценке. Укрупненно их можно объеди-
нить в три группы.

1. Оценка человеческого капитала по ко-
личественным показателям (число лет обуче-
ния, различные индексы, описывающие чело-
веческое развитие и др.). Такой подход позво-
ляет работать с доступной готовой статисти-
кой, описывающей некоторые характеристики 
человеческого капитала. Из отечественных 
авторов его придерживаются, например, 
А. В. Корицкий [9], Т. А. Штерцер [10] и др.

2. Оценка человеческого капитала по буду-
щим потенциально возможным доходам чело-
века (с учетом его квалификации, образования 
и т. п.). Такой подход предлагал еще в 1960-х гг. 
один из основателей теории человеческого ка-
питала Гэри Беккер [11]. В разных модифика-
циях он использовался в работах Д. Йоргенсона 
[12], Р. И. Капелюшникова [13]. На его основе 
З. И. Калугиной проводилась оценка потерь че-
ловеческого капитала Сибири [14].

3. Оценка человеческого капитала через осу-
ществленные в прошлом расходы. Этого под-
хода придерживался основатель теории чело-
веческого капитала Теодор Шульц [15], из рос-
сийских авторов на его основе делали оценки 
человеческого капитала в России А. В. Суворов 
и др. [16]. С использованием данного подхода 
коллективом исследователей, включающим 
авторов статьи, были произведены прогноз-
ные расчеты для России с помощью динами-
ческой межотраслевой модели с блоком чело-
веческого капитала [17]. Этот подход к оценке 
человеческого капитала будет использоваться 
и в данной работе.

При оценке человеческого капитала 
на основе инвестиций в предшествующие 
годы в число видов экономической деятельно-
сти, формирующих человеческий капитал, ав-
торы включают расходы на образование, здра-
воохранение и культуру. Это обусловлено тем, 
что образование напрямую влияет на каче-
ство навыков и умений, формирующихся у че-
ловека. Фактор здоровья признается некото-
рыми авторами (например, Т. В. Касаева [18]) 
как наиболее важный из всех факторов, уча-
ствующих в процессе формирования челове-
ческого капитала. Исследованию влияния рас-
ходов на здравоохранение на экономический 
рост посвящен целый ряд работ (например [19, 
20]). Культура отвечает за формирование осо-
бенностей менталитета человека, традиций 
в обществе, что также оказывает весомое вли-
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яние на эффективность его работы. В литера-
туре есть исследования, подтверждающие вли-
яние расходов на культуру, самого уровня куль-
туры на экономическое развитие [21].

Трактуя человеческий капитал во мно-
гом аналогично основному капиталу, важно 
понимать, что в отличие от зданий и соору-
жений, человеческий капитал высокомоби-
лен. Переезжая с места на место, человек «пе-
ревозит» свои знания, навыки и способно-
сти на новую территорию, где применяет их 
в своей работе. Логично предположить, что ре-
гионы-доноры в целом проигрывают от мигра-
ционных процессов. Оценим эти потери в кон-
тексте концепции человеческого капитала.

Данные и методы

Кратко опишем основную идею расче-
тов, соответствующую выбранному подходу 
к оценке человеческого капитала на основе 
расходов прошлых периодов. Подробная вер-
сия методики оценки человеческого капитала 
представлена в работе [17].

Для оценки миграционных межрегиональ-
ных потоков потребуется детальная инфор-
мация о переезжающих людях. Из-за ее отсут-
ствия в открытом доступе в настоящем иссле-
довании сконцентрируемся на человеческом 
капитале, сформированном исключительно 
в результате инвестиций в образование.

Наибольшую сложность в этом подходе 
представляет оценка ввода в действие чело-
веческого капитала в стоимостном выраже-
нии. Фактически вводом в действие человече-
ского капитала будет численность людей, за-
вершивших обучение и вышедших на работу. 
Количественную оценку ввода переведем в сто-
имостную, используя информацию о средних 
расходах на одного обучающегося на соответ-
ствующей ступени образования. Эти расходы 
посчитаны авторами на основе данных о госу-
дарственных и частных расходах на обучение 
на каждом уровне образования и о среднегодо-
вой численности обучающихся 1.

По расчетам авторов, максимальный лаг по-
лучения образования равен в среднем 18 годам 
(для человека, проучившегося в школе в сред-
нем 10 лет, потом 3 года в учреждении сред-
него профессионального образования и про-
учившегося еще в среднем 5 лет в вузе (ВО)). 
Столь длинные лаги накладывают ограничения 

1 В статистических сборниках Образование в Российской 
Федерации за соответствующие годы. Образование 
в Российской Федерации, издаваемых Национальным ис-
следовательским университетом «Высшая школа эконо- 
мики».

на возможность оценки длинных временных 
рядов ввода в действие человеческого капи-
тала. Так, по постсоветской статистике удается 
оценить соответствующий ряд только с 2008 г.

Суммарные расходы на обучение (с учетом 
сроков обучения и другой статистической ин-
формации) дают стоимостную оценку «ввода 
в действие» человека, получившего соответ-
ствующий уровень образования. Подробные 
формулы расчета представлены в работе [17]. 
Умножением оценки «ввода в действие» чело-
века на число прибывших и выбывших 2 с со-
ответствующим уровнем образования прово-
дилась оценка выигрыша и потерь, возника-
ющих в результате миграционных процессов 
в Азиатской России.

Полученные результаты

Изменение численности населения 
Азиатской России в 2000–2019 гг.

Перед выполнением оценки притока 
и оттока человеческого капитала из Азиатской 
России необходимо проанализировать изме-
нение численности населения этого обшир-
ного региона в первые десятилетия XXI в. Это 
позволит увидеть общие тенденции в дина-
мике населения исследуемой территории, ча-
стью которых является движение человече-
ского капитала.

Динамика населения анализируется на двух 
временных интервалах: с 2000 г. по 2008 г. 
и с 2009 г. по 2019 г. Выбор временных проме-
жутков обусловлен двумя обстоятельствами.

1. Динамика притока и оттока человече-
ского капитала в Азиатской России в данной 
работе анализируется начиная с 2008 г. Это 
обусловлено большой длительностью про-
цесса формирования человеческого капи-
тала и отсутствием необходимой информации 
для оценки человеческого капитала для более 
ранних периодов (см. выше).

2. Резко различающаяся динамика разви-
тия экономики России в «тучные годы» (2000–
2008 гг.) и в последующий период (после 
2008 г.), которая могла отразиться и на дина-
мике населения Азиатской России.

С 2000 г. по 2008 г. население Азиатской 
России увеличилось примерно на 117 тыс. чел.: 
с 30399 тыс. чел. до 30517 тыс. чел. При этом 
возросло население СФО (примерно на 100 
тыс. чел.) и Тюменской области, включая ХМАО 

2 Численность и миграция населения Российской 
Федерации URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/docume 
nt/13283 (дата обращения: 29.04.2021).
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и ЯНАО (примерно на 117 тыс. чел.). Население 
ДФО сократилось примерно на 100 тыс. чел. 
Позитивная тенденция роста численности на-
селения в Тюменской области продолжилась 
после 2008 г. В период 2009–2019 гг. населе-
ние этого региона возросло еще на 405 тыс. 
чел., составив на конец 2019 г. 3757 тыс. чел., 
что на 16 % больше, чем в 2000 г. 

После 2008 г. численность населения Ази- 
атской России в целом уменьшилась на 1472 
тыс. чел., прежде всего за счет сокращения 
численности населения ДФО (–739 тыс. чел.) 
и СФО (–1139 тыс. чел.) (табл. 1).

Позитивные тенденции в численности на-
селения Тюменской области были сформиро-
ваны в решающей степени за счет ее прироста 
в главном нефтедобывающем регионе России 

— ХМАО — на 292 тыс. чел. в 2000–2019 гг., 
что составило примерно 56 % суммарного при-
роста (табл. 2).

Доля в приросте населения ЯНАО и Юга  
Тюменской области составила 9 % и 36 % 
соответственно.

С 2000 г. по 2019 г. население Азиатской 
России уменьшилось примерно на 1355 тыс. 
чел. (на 4,5 %). При этом население всей 
России за тот же период, с учетом населения 
Республики Крым, возросло на 445 тыс. чел. (на 
0,3 %), а без учета Республики Крым в 2019 г. со-
кратилось на 1468 тыс. чел. (примерно на 1 %). 
Из этого следует вывод о том, что уменьшение 
населения в Азиатской России в 2000–2019 гг. 
имело более высокие темпы, чем в России 
в целом.

Таблица 1
Изменение численности населения и среднегодовой численности занятых в России и в Азиатской России 

в 2000–2019 гг., тыс. чел.
Table 1

Dynamics of the population and average annual number of employed in Russia and Asian Russia in 2000–2019, 
thousand people

Регион, показатель

Значение показателя по годам Изменение показателя

2000 2008 2019
в 2008 г. 

по сравнению 
с 2000 г.

в 2019 г. 
по сравнению 

с 2008 г.

в 2019 г. 
по сравнению 

с 2000 г.
ДФО — численность насе-
ления на конец года 9007,7 8907,8 8169,0 −99,9 −738,8 −838,7

ДФО — среднегодо-
вая численность занятых 
в экономике

4193,2 4068,9 3954,7 −124,3 −114,2 −238,5

СФО — численность насе-
ления на конец года 18157,3 18257,2 17118 99,9 −1139,2 −1039,3

СФО — среднегодо-
вая численность занятых 
в экономике

7659,9 7784,2 7795,2 124,3 11,0 135,3

Тюменская область, вклю-
чая ХМАО и ЯНАО — чис-
ленность населения на ко-
нец года

3234,3 3351,7 3757 117,4 405,3 522,7

Тюменская область, вклю-
чая ХМАО и ЯНАО — 
среднегодовая численность 
занятых в экономике

1704,3 1899,8 2231,2 195,5 331,4 526,9

Азиатская России в целом 
— численность населения 
на конец года

30399,3 30516,7 29044 117,4 −1472,7 −1355,3

Азиатская России в целом 
— среднегодовая числен-
ность занятых в экономике

13557,4 13752,9 13981,1 195,5 228,2 423,7

Численность населения РФ 146303,6 142737,2 146748,6 −3566,4 4011,4 445,0
Среднегодовая числен-
ность занятых в РФ 64516,6 68396,7 71064,5 3880,1 2667,8 6547,9

Источник: расчеты авторов, данные Росстата (см. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 
Федерации — 2013 г. URL: https://gks.ru/bgd/regl/B13_14s/Main.htm (дата обращения: 29.04.2021); Регионы России. 
Социально-экономические показатели. 2020. Москва : Росстат, 2020).
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Несколько иные по сравнению с численно-
стью населения тенденции имеют место в ди-
намике среднегодовой численности занятых 
в Азиатской России, которая возросла в 2000–
2019 гг. примерно на 424 тыс. чел., или на 3,1 %.

При этом в экономике России в целом сред-
негодовая численность занятых за то же пе-
риод возросла примерно на 10 %: с 64,5 млн 
чел. в 2000 г. до 71,0 млн чел. в 2019 г. 

Решающий вклад в прирост занятых 
в Азиатской России внесла Тюменская область. 
Среднегодовая численность занятых за весь 
рассматриваемый период здесь возросла на 527 
тыс. чел., в то время как в ДФО она сократилась 
на 239 тыс. чел., а в СФО возросла на 135 тыс. 
чел. Причем в СФО численность занятых уве-
личилась именно в «тучные годы» (на 124 тыс. 
чел.), оставаясь практически стабильной в по-
следующий период (табл. 1).

В Тюменской области прирост среднегодо-
вой численности занятых в основном (при-
мерно на 76 %) сформировался за счет север-
ных нефтедобывающих и газодобывающих ре-
гионов — ХМАО и ЯНАО.

Следует учесть, что Тюменская область до-
статочно неоднородна с точки зрения процес-
сов движения населения. Не углубляясь в де-
тали, отметим, что, например, в ЯНАО наблю-
дается отток местного населения, вызван-
ный поиском работы в более благоприятных 
с точки зрения климата и развитости рынка 
труда регионах. Приток населения во многом 
связан с трудовой миграцией из стран СНГ. Оба 
этих процесса ведут по факту к замещающей 
миграции в ЯНАО. В самой Тюменской области 
без автономных округов такого ярко выражен-
ного замещения не наблюдается.

Необходимо также отметить, что прирост 
среднегодовой численности занятых в ХМАО 
и в ЯНАО в существенной степени сформиро-
вался за счет работников, которые трудятся 
вахтовым методом [22]. Вахтовый метод ра-
боты широко применяется также в северных 
регионах СФО, что в основном предопреде-
лило позитивную динамику численности заня-
тых в этом регионе. Активное использование 
вахтового метода работы связано не в послед-
нюю очередь со сложным климатом, слабой за-

Таблица 2
Изменение численности населения и среднегодовой численности занятых Тюменской области, ХМАО 

и ЯНАО в 2000–2019 гг., тыс. чел.
Table 2

Dynamics of the population and average annual number of employed in Tyumen oblast, Khanty-Mansi Autonomous 
Okrug and Yamalo-Nenets Autonomous Okrug in 2000–2019, thousand people

Регион, показатель

Значение показателя 
по годам Изменение значения показателя

2000 2008 2019
в 2008 г. 

по сравне-
нию с 2000 г.

в 2019 г. 
по сравне-

нию с 2008 г.

в 2019 г. 
по сравне-

нию с 2000 г.
ХМАО — численность населения 1383,4 1504,3 1675,0 120,9 170,7 291,6
ХМАО — среднегодовая числен-
ность занятых 792,0 890,4 1081,4 98,4 191,0 289,4

ЯНАО — численность населения 498,3 523,0 544,0 24,7 21,0 45,7
ЯНАО — среднегодовая числен-
ность занятых 312,7 367,3 423,0 54,6 55,7 110,3

Тюменская область без ХМАО 
и ЯНАО — численность 
населения

1352,6 1324,4 1538,0 −28,2 213,6 185,4

Тюменская область без ХМАО 
и ЯНАО — среднегодовая числен-
ность занятых

599,6 641,6 726,8 42,5 84,7 127,2

Тюменская область включая 
ХМАО и ЯНАО — численность 
населения

3234,3 3351,7 3757,0 117,4 405,3 522,7

Тюменская область включая 
ХМАО и ЯНАО — среднегодовая 
численность занятых

1704,3 1899,3 2231,2 195,5 331,4 526,9

Источник: расчеты авторов, данные Росстата (см. Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской 
Федерации — 2013 г. URL: https://gks.ru/bgd/regl/B13_14s/Main.htm (дата обращения: 29.04.2021), Регионы России. 
Социально-экономические показатели. 2020. Москва : Росстат, 2020).
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селенностью и неосвоенностью территории 
региона, а также существенной нехваткой не-
обходимой квалифицированной рабочей силы. 

Вахтовая работа позволяет снизить произ-
водственные издержки и повысить рентабель-
ность производства продукции (в особенно-
сти в сфере добычи ресурсов). Однако одновре-
менно она дестимулирует развитие социаль-
ной инфраструктуры отдаленных территорий, 
способствует росту дифференциации в доходах 
в регионе. Для самих работников такой способ 
организации работы является зачастую вы-
нужденным, снижает качество их жизни, отри-
цательно влияет на здоровье [23].

Позитивные тенденции в динамике насе-
ления и численности, занятых в ХМАО и ЯНАО 
объясняются высоким уровнем оплаты труда 
в этих регионах, который существенно превос-
ходит среднероссийский показатель, улучше-
нием инфраструктуры и транспортной доступ-
ности этих регионов в последние два десяти-
летия. В 2019 г. среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников ор-
ганизаций в ЯНАО составляла 101,0 тыс. руб., 
в ХМАО 75,1 тыс. руб. Данный показатель 
в среднем по России был равен 47,9 тыс. руб. 1 
Однако, несмотря на более выгодное по срав-
нению с другими регионами РФ положение, 
в ЯНАО наблюдаются проблемы с рождаемо-
стью, снижением численности трудоспособ-
ного населения и старением населения.

Важнейшим элементом изменения числен-
ности населения региона является его есте-
ственный прирост, представляющий собой 
разность между численностью родившихся 
и умерших жителей. Анализ динамики есте-
ственного прироста населения в Азиатской 
России показывает, что за весь исследуемый пе-

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2020. Москва : Росстат, 2020. С. 240–241.

риод (2000–2019 гг.) эта величина была отрица-
тельной и составила –383,2 тыс. чел. При этом 
динамика этого показателя в «тучные годы» 
(2000–2008 гг.) и в последующий период (2009–
2019 гг.) была разнонаправленной. В «тучные 
годы» естественный прирост был отрицатель-
ным (–734,2 тыс. чел.) вследствие низкой рож-
даемости и высокой смертности населения 
в этот период. В 2009–2019 гг. вследствие воз-
росшей рождаемости и снизившейся смертно-
сти в России в целом и в Азиатской России дан-
ная величина была позитивной и составила 351 
тыс. чел. (табл. 3). 

Интересно отметить, что в ХМАО и ЯНАО 
естественный прирост населения был положи-
тельным как в 2000–2008 гг., так и в последую-
щий период. Динамика естественного приро-
ста населения в Азиатской России по годам по-
казана на рисунке.

Миграционные процессы в Азиатской России 
и их влияние на динамику человеческого 

капитала в 2008–2019 гг.

Прежде всего проанализируем динамику от-
тока и притока населения в Азиатской России 
за анализируемый период (табл. 4).

В 2011 г. Росстатом была пересмотрена ме-
тодика учета выбытия и прибытия, что при-
вело к росту регистрируемости перемещений 
населения. Это объясняет «скачок» в числен-
ности выбывающих и прибывающих в 2011 г. 
по сравнению с данными за 2008–2010 гг. 
Оставив за рамками вопросы качества собира-
емой миграционной статистики, проанализи-
руем, в основном, более сопоставимые между 
собой данные за 2011–2019 гг. 

Количество выбывших из регионов Азиат- 
ской России постоянно меняется, однако в це-
лом наблюдается тенденция к росту их числа. 
Эта тенденция явно прослеживается в СФО 
и ДФО. В Тюменской области картина несколько 

Таблица 3
Оценка естественного прироста населения в Азиатской России в 2000–2019 г., тыс. чел.

Table 3
Assessment of natural population growth in Asian Russia in 2000–2019, thousand people

Регион
Естественный прирост населения по периодам

2000–2008 гг. 2009–2019 гг. 2000–2019 гг.
Сибирский федеральный округ -613,2 38,1 -575,1
Дальневосточный федеральный округ -222,4 27,0 -195,4
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 88,0 164,8 252,8
Ямало-Ненецкий автономный округ 36,2 60,2 96,4
Тюменская область без автономных округов -22,9 61,0 38,1
Тюменская область — всего 101,4 285,9 387,3
Азиатская Россия — всего -734,2 351,0 -383,2

Источник: данные Росстата, расчеты авторов.
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Рис. Динамика естественного прироста населения в Азиатской России в 2000–2019 гг., тыс. чел. (источник: данные 
Росстата, расчеты авторов)

Fig. Dynamics of natural population growth in Asian Russia in 2000–2019, thousand people

Таблица 4
Миграционные потоки между Азиатской Россией и другими регионами России в 2009–2019 гг., тыс. чел.

Table 4
Migration flows between Asian Russia and other regions of the country in 2009–2019, thousand people

Год
Всего 

приехало 
в АР

В том числе в: Всего 
выехало 

из АР

В том числе из:

СФО ДФО Тюменскую 
обл. СФО ДФО Тюменской 

обл.
2009 170,3 102,1 33,1 35,1 215,8 121,9 56,1 37,8
2010 181,6 107,9 34 39,7 241,3 133,9 64,4 43
2011 294,7 156,5 62,6 75,6 363,5 199,7 95 68,8
2012 369,1 196 79,4 93,7 443,2 238,7 115,5 89
2013 379,3 204,5 86,9 87,9 480,2 256,6 126,2 97,4
2014 375,2 206,9 85 83,3 466,6 252,7 120,6 93,3
2015 375,7 209,5 85,5 80,7 465 258 118,3 88,7
2016 389,7 212,2 91 86,5 462,1 259,6 116,2 86,3
2017 388,6 214,8 91,9 81,9 468,1 266,6 116,3 85,2
2018 393,6 195,4 114,3 83,9 473,7 239,9 151 82,8
2019 358,6 176,4 108,7 73,5 427,8 216,6 134,8 76,4

Всего 
за 2009–
2019 гг.

3676,4 1982,2 872,4 821,8 4507,3 2444,2 1214,4 848,7

Источник: данные Росстата (см. Численность и миграция населения Российской Федерации URL: https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13283 (дата обращения: 29.04.2021)).

иная: здесь, начиная с 2012 г., тенденция скорее 
является убывающей. По-видимому, это в реша-
ющей степени обусловлено вышеназванными 
особенностями региона.

Сальдо миграции (разница между прибыв-
шими и выбывшими) за 2009–2019 гг. в целом 
по Азиатской России является отрицательным 
и составляет 830,9 тыс. чел. В основном оно 

http://www.economyofregion.com


1189В. А. Крюков, А. О. Баранов, Ю. М. Слепенкова

Экономика региона, Т. 17, вып. 4 (2021)

складывается из отрицательных сальдо ми-
грации по СФО и ДФО, где наблюдается суще-
ственный отток населения.

Анализ структуры выбывших из Азиатской 
России по уровню образования 1 показывает, 
что на протяжении длительного периода вре-
мени около 60 % выбывших имели высшее 
или среднее профессиональное образование.

Используя подход к оценке человеческого 
капитала, описанный выше, получаем оценки 
потерь ввода в действие человеческого ка-
питала, сформированного за счет расходов 
на образование, в результате выбытия населе-
ния из Азиатской России в другие регионы РФ.

Данных таблицы 5 показывают, что с 2011 г. 
потери Азиатской России от ввода в действие 
человеческого капитала, сформированного 
в результате расходов на образование, воз-
росли. Это обусловлено пересмотром мето-
дики учета миграционных процессов, о чем 
было сказано выше. Поэтому также проанали-
зируем более сопоставимые между собой дан-
ные за 2011–2019 гг. 

За анализируемый период наблюдается 
устойчивая тенденция к росту потерь, вызван-
ных выбытием населения из Азиатской России 
в другие регионы. Для сравнения в таблице 5 
представлены оценки ввода в действие чело-

1 Численность и миграция населения Российской 
Федерации URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13283 (дата обращения: 29.04.2021).

веческого капитала, сформированного за счет 
расходов на образование, по всей России. 
Данные получены путем перемножения чис-
ленности выпускников, получивших опреде-
ленное образование, с суммарными расхо-
дами на образование за весь их период обуче-
ния [17]. Согласно расчетам, доля потерь ввода 
в действие человеческого капитала в резуль-
тате оттока населения из Азиатской России от-
носительно общероссийского ввода в действие 
человеческого капитала также имеет растущий 
тренд. Это вызвано тем, что в целом по стране 
ввод в действие человеческого капитала растет 
нестабильно и крайне малыми темпами (сред-
ний темп роста за весь анализируемый период 
составил 0,997). В то же время потери от выбы-
тия населения растут достаточно устойчиво со 
средним темпом роста 111 % в год. Это обусло-
вило то, что в 2011 г. доля потерь в Азиатской 
России составляла около 15 % от ввода в дей-
ствие человеческого капитала по всей России, 
а в 2019 г. тот же показатель стал более чем в 1,5 
раза больше (24 %).

Суммирование по годам потерь от выбы-
тия населения из Азиатской России с уче-
том выбытия самого человеческого капитала 
(выхода на пенсию) дает, по сути, оценку по-
терь человеческого капитала в Азиатской 
России в результате миграционных процессов. 
Накопленные к 2019 г. потери человеческого 
капитала, таким образом, составляют 5120,5 
млрд руб. в ценах 2019 г. Это составляет 8 % 

Таблица 5
Оценка потерь человеческого капитала в Азиатской России в 2008–2019 гг.  

(в терминах ввода в действие человеческого капитала)
Table 5

Human capital losses in Asian Russia in 2008–2019

Год

Всего потери 
в результате 

выбытия из АР, 
млрд руб.

Темп ро-
ста потерь 

в АР, %

Всего ввод 
в действие 

ЧК в России, 
млрд руб.

Темп роста 
ввода в дей-

ствие ЧК 
в России, %

Доля потерь в ре-
зультате выбытия 

из АР от ввода 
в действие ЧК 

в России, %

Потери ЧК Азиатской 
Россией с учетом вы-
хода на пенсию, нако-

пленный итог,  
млрд руб.

2008 232,7 — 2642,5 — 9 232,7
2009 200,5 86,1 2499,4 94,6 8 426,6
2010 232,0 115,7 2507,8 100,3 9 646,4
2011 371,1 160,0 2515,5 100,3 15 999,0
2012 481,1 129,6 2562,4 101,9 19 1451,5
2013 560,1 116,4 2525,9 98,6 22 1970,1
2014 574,4 102,6 2575,9 102,0 22 2488,3
2015 592,5 103,1 2796,4 108,6 21 3009,7
2016 612,3 103,3 2594,6 92,8 24 3536,0
2017 641,6 104,8 2409,4 92,9 27 4076,6
2018 673,9 105,0 2476,2 102,8 27 4634,0
2019 618,9 91,8 2534,8 102,4 24 5120,5

Источник: расчеты авторов.
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от всего накопленного к 2019 г. человеческого 
капитала в России.

Аналогично посчитаем выигрыш Азиатской 
России, возникающий благодаря прибытию 
в анализируемый регион населения из других 
территорий РФ. 

За анализируемый период темп роста вы-
игрыша от прибытия населения в Азиатской 
России стабильно растет (в среднем на 113,2 % 
в год) (табл. 6). Однако в численном выражении 
выигрыш оказывается меньше, чем величина 
потерь ввода в действие человеческого капи-
тала, сформированного за счет инвестиций 
на образование. Так что мы наблюдаем чистые 
потери человеческого капитала в исследуемом 
регионе, причем величина этих потерь имеет 
тенденцию к росту со средним темпом, превы-
шающим 111,5 %. 

Накопленные с учетом выбытия (выхода 
на пенсию) чистые потери человеческого ка-
питала в стоимостном выражении в 2019 г. со-
ставили 1073,7 млрд руб. в ценах 2019 г. Это со-
ставляет около 2 % всего накопленного к 2019 г. 
человеческого капитала в России.

На федеральном уровне, возможно, это 
не является потерями и представляет собой 
лишь переток человеческого капитала из од-
ного региона в другие, но для территории-до-
нора такие потери достаточно значимы. Кроме 
того, начала формироваться тенденция к под-
готовке высококвалифицированных кадров, 
которые могут работать по всему миру (по-
средством вахтовой работы, дистанционных 
технологий). Такой специалист, будучи уве-
ренным в своем будущем, в течение трудоспо-

собной жизни может постоянно перемещаться 
и между регионами, и между странами, нигде 
по факту не закрепляясь. Считать ли такое пе-
ремещение человеческого капитала потерями 
— отдельный вопрос, требующий дальнейших 
исследований.

Проблема оттока населения из Азиатской 
России становится еще более явной, если срав-
нить ежегодный ввод в действие «нового» че-
ловеческого капитала в Азиатской России 
с потерями, вызванными миграционными 
процессами. 

Ежегодные потери, вызванные выбытием 
жителей анализируемого региона, превы-
шают в каждом году ввод в действие «нового» 
человеческого капитала в Азиатской России. 
Так, например, в 2019 г. ввод в действие «но-
вого» человеческого капитала оценивается 
нами в 454 млрд руб., в то время как потери 
(см. табл. 5) составляют 618,9 млрд руб. Это 
означает, что вводимый в Азиатской России 
«новый» человеческий капитал не успевает 
компенсировать потери, вызванные выбы-
тием населения. Ситуация несколько улучша-
ется притоком населения из других регионов, 
но выше было показано, что чистое миграци-
онное сальдо в терминах ввода в действие че-
ловеческого капитала является отрицатель-
ным. Величина этого отрицательного сальдо 
ежегодно составляет, по нашим расчетам, при-
мерно четверть от вводимого «нового» чело-
веческого капитала, сформированного за счет 
расходов на образование. В конечном итоге 
фактический прирост ввода в действие челове-
ческого капитала составляет лишь 75 % от его 

Таблица 6
Оценка выигрыша (в терминах ввода в действие человеческого капитала)  

в результате миграционных процессов в Азиатской части России в 2008–2019 гг.
Table 6

Migration gains (in terms of human capital) in Asian Russia in 2008–2019

Год Всего выигрыш от прибытия 
населения в АР, млрд руб.

Темп роста 
выигрыша, %

Чистый выигрыш/потери от ми-
грационных процессов, млрд руб.

Темп роста чистого 
выигрыша/потерь, %

2008 176,0 — −56,7 —
2009 129,2 73,4 −71,2 125,5
2010 173,3 134,1 −58,7 82,4
2011 297,8 171,9 −73,3 124,8
2012 398,0 133,6 −83,1 113,5
2013 439,9 110,5 −120,2 144,6
2014 459,2 104,4 −115,2 95,8
2015 383,5 83,5 −209,0 181,5
2016 512,9 133,8 −99,4 47,5
2017 529,0 103,1 −112,6 113,3
2018 555,7 105,0 −118,2 105,0
2019 510,0 91,8 −108,9 92,1

Источник: расчеты авторов.
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номинальных значений, рассчитанных по дан-
ным статистики. Фактически Азиатская Россия 
является донором для формирования челове-
ческого капитала европейской части страны.

Остается и проблема качества привлека-
емого в Азиатской России человеческого ка-
питала. По данным Росстата 1, за анализи-
руемый период большая часть прибывших 
не имеет образования или по каким-то при-
чинам не указала его. В отсутствии достовер-
ных данных, представляется маловероятным, 
что среди не указавших данную информацию 
людей преобладают высококвалифицирован-
ные работники.

Подводя итоги анализа изменений в чис-
ленности населения, занятых и человеческом 
капитале в Азиатской России, отметим сле-
дующее. В регионе наблюдается явная про-
блема оттока населения, ведущая за собой по-
тери накопленного человеческого капитала. 
Численность занятых увеличивается преиму-
щественно за счет нефтегазодобывающих ре-
гионов, при этом высокая потребность ком-
паний в квалифицированных кадрах не удов-
летворяется в полной мере. В нефтедобываю-
щих регионах особенно развит вахтовый метод 
работы, который тормозит их социально-эко-
номическое развитие. В некоторых регионах 
Азиатской России наблюдается усиление про-
блем старения населения и замещения заня-
тых мигрантами из стран ближнего зарубежья. 

Зарубежный опыт и предложения 
по стабилизации численности населения 

и человеческого капитала в Азиатской 
России 

Одним из важных факторов, побуждаю-
щих покинуть регион, является отсутствие не-
обходимых условий для человеческого разви-
тия [24]. Недостаточная развитость Азиатской 
России (в социально-экономическом смысле) 
ведет к тому, что люди, которые могли бы спо-
собствовать развитию этого региона, уезжают 
из него в субъекты Российской Федерации 
с лучшими климатическими и социально-эко-
номическими условиями.

Чрезвычайно важно на государственном 
уровне разрабатывать программы привлече-
ния в этот регион квалифицированных работ-
ников, которые могли бы поддержать и обес- 
печить непрерывное продолжительное каче-
ственное развитие региона, повышение его 

1 Численность и миграция населения Российской 
Федерации URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13283 (дата обращения: 29.04.2021).

конкурентоспособности и повышения уровня 
жизни в областях, находящихся за Уралом. 
Неучет особенностей формирования дина-
мики рабочей силы и игнорирование про-
блемы оттока населения из таких регионов ве-
дут и к потерям ВРП в текущий момент, и к бу-
дущим проблемам, связанным с отсутствием 
в регионе в перспективе достаточного коли-
чества квалифицированных работников, кото-
рые могли бы способствовать формированию 
и воспроизводству человеческого капитала.

При разработке соответствующих про-
грамм по привлечению населения на терри-
тории Азиатской России полезно обратиться 
к опыту стран, в которых есть малонаселенные 
территории со сложными климатическими 
условиями. 

Например, Канада сталкивается с пробле-
мой недостатка рабочей силы, старения насе-
ления и депопуляции на ее северных террито-
риях. Для ее решения и укрепления экономи-
ческой стабильности ведется разработка раз-
личных стратегий по привлечению населения. 
Упор в них делается на улучшение инфраструк-
туры регионов, повышение их привлекатель-
ности, разрабатываются специальные про-
граммы для мигрантов. Кроме того, дополни-
тельные преимущества даются выпускникам 
местных вузов и учреждений СПО.

Работают над программами привлече-
ния квалифицированных кадров и в Северной 
Европе (Малозаселенные регионы Финляндии, 
Норвегии и Швеции — Northern Sparsely 
Populated Areas, NSPA). Несмотря на довольно 
жесткие климатические условия, в NSPA доста-
точно высок уровень экономического разви-
тия, что позволяет, в частности, привлечь ква-
лифицированных работников. Даже с учетом 
того, что в этих регионах наблюдаются про-
блемы низкой занятости и относительно невы-
соких средних доходов, такие факторы, как обе-
спеченность жильем, состояние окружающей 
среды, доступность услуг, выводят NSPA на уро-
вень выше среднего по данным странам 2.

С проблемой депопуляции сталкиваются 
не только северные страны. Так, в Австралии 
тоже разрабатываются стратегии по привлече-
нию населения на непопулярные территории. 
Одна из причин — заселение таких мест позво-
лит диверсифицировать экономику и умень-

2 OECD Territorial Reviews: Northern Sparsely Populated 
Areas. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-
regional-development/oecd-territorial-reviews-northern-
sparsely-populated-areas/norway-s-northern-sparsely-
populated-areas_9789264268234–7-en (дата обращения: 
29.04.2020).
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шить зависимость этой территории от более 
развитых регионов. Для повышения привле-
кательности малонаселенных районов предла-
гается улучшать доступность жилья, развивать 
инфраструктуру, улучшать качество образова-
ния, привлекать выпускников вузов и т. п. [25]. 

Анализ опыта других стран по привлечению 
населения на непопулярные по разным при-
чинам территории показывает, что основные 
пункты программ развития этих территорий 
сконцентрированы на улучшении социаль-
но-экономической среды, общем повышении 
комфортности проживания, улучшении транс-
портной и информационной инфраструктуры. 
Кроме того, широко используются программы 
привлечения высококвалифицированных ми-
грантов и выпускников местных вузов. 

Опыт развития таких территорий может 
быть применен и в Азиатской России. В част-
ности, представляется важным усилить ра-
боту по трем крупным направлениям: но-
вые знания, закрепление населения, разви-
тие и поддержка хозяйственной деятельности 
в Азиатской России. 

1. Новые знания — фактор пространствен-
ной связанности. Необходима реализация 
программ поощрения связанности регио-
нов Азиатской России, специализирующихся 
на определенных производствах (нефтедо-
быча, металлургия, и др.), с центрами компе-
тенций и получения новых знаний. Сибирь мо-
жет и должна стать центром кооперации ре-
гионов в части производственного знания 
и выпуска новой высокотехнологичной про-
дукции. Здесь есть ряд вузов высокого уровня 
(Новосибирск, Томск), способных обеспе-
чить эффективную подготовку кадров, в кото-
рых остро нуждаются предприятия Азиатской 
России. В этом направлении должна продол-
житься работа по кооперации компаний ре-
гиона с учебными заведениями и научными 
центрами для разработки актуальных учебных 
программ, позволяющих обучающимся осво-
ить все необходимые для работы компетенции.

2. Закрепление населения. В центре ко- 
операции должны быть сосредоточены уси-
лия по созданию условий для достойного про-
живания людей, для профессионального роста 
и развития. Здесь должны быть сосредоточены 
те кадры, которые могут обеспечить интегра-
цию регионов и их кооперацию через центры 

компетенций. Это требует обеспечения базо-
вого социального пакета независимо от места 
проживания специалистов, в том числе и вне 
городских агломераций. Необходимо разви-
вать малоэтажное строительство, вводить до-
полнительные меры поддержки населения, по-
живающего в Азиатской России, для форми-
рования благоприятных социально-экономи-
ческих условий и для закрепления населения 
на данных территориях. Например, расширить 
программы льготной ипотеки на СФО, органи-
зовать бесплатное выделение жилья специа-
листам, приезжающим на работу в Азиатскую 
Россию из Европейской России, с правом его 
последующей приватизации через 10 лет после 
работы на предприятии. Такая программа су-
щественно увеличит привлекательность реги-
она для молодых семей, что позволит решить 
проблему старения населения. 

Необходимо вести работу над созданием 
всей необходимой инфраструктуры на терри-
тории Азиатской России. 

3. Для ускорения развития хозяйствен-
ной деятельности в Азиатской России необ-
ходимо доработать программу дальневосточ-
ного гектара, расширив ее до 10 га на человека. 
Опираясь на опыт реформ П. А. Столыпина 
и современный зарубежный опыт, необходимо 
продумать меры поддержки предпринимате-
лей в Азиатской России после выделения зе-
мельного участка для ведения хозяйственной 
деятельности (например, льготное кредитова-
ние, поддержка в неурожайные годы и т. п.). 
Исходя из того, что часто двигателем иннова-
ций являются небольшие компании-юниоры 
и частные инвесторы, необходимо активно по-
ощрять венчурные инвестиции на территории 
Азиатской России. 

Перечисленные направления поддержки 
в совокупности могут качественно поменять 
уровень жизни в Азиатской России, стимули-
руя приток населения, его закрепление на этой 
территории и обеспечение стабильно рабо-
тающей экономики стратегически важного 
региона. 

Авторы планируют продолжение ис-
следований процессов движения населе-
ния и человеческого капитала на террито-
рии Азиатской России с более подробным 
их анализом на уровне отдельных регионов 
и муниципалитетов.
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Динамическая модель прогнозирования научной миграции в регионе 1

Миграция населения привлекает к себе внимание не одно десятилетие. В зависимости от харак-
теристик и направления она несет разные последствия для стран, при этом правительства раз-
ных стран ищут решения по регулированию ее потоков. Цель данного исследования — классифи-
цировать факторы, способствующие миграции (pull-push), на основе анализа существующих кей-
сов, построить модель прогнозирования миграции c учетом количественной интерпретации pull-
push-факторов. В целом можно отметить консервативность факторов миграции независимо 
от страны проживания, их основные отличия — сочетаемость и иерархичность. Среди наиболее ча-
стых факторов отмечаются ожидание увеличения дохода, улучшение качества жизни, важность 
профессиональных составляющих. Но вместе с тем наблюдается некоторая закономерность: до-
стигая определенного материального, экономического блага (удовлетворенность уровнем дохода 
в стране отправления) мигрант начинает уделять большее внимание нематериальным / неэконо-
мическим благам (качество жизни, инфраструктура и др.). Для прогнозирования разработана ди-
намическая модель научной миграции, основанная на положениях теории позиционных игр, демон-
стрирующая изменение миграционных потоков за счет описания поведения рационального инди-
вида, стремящего максимизировать свои выгоды от процесса миграции. Результатом моделиро-
вания явился краткосрочный прогноз развития трендов научной миграции для уральских ученых 
в ключевые страны притяжения миграции. Ожидается интенсификация потока ученых в ведущие 
страны Азии, его выравнивание с потоками в Америку, снижение темпов миграционного потока 
в европейские страны. Данный прогноз характеризуется непосредственной зависимостью дина-
мики потока научной миграции от степени развитости социально-экономических систем стран 
притяжения миграции. Практическая значимость настоящего исследования состоит в использова-
нии прогностической модели, описывающей миграционные потоки в краткосрочном периоде, как са-
мостоятельного аналитического инструмента, а систематизированные pull-push-факторов — 
как ключевых индикаторов для управления миграционным потоком ученых. Кроме того, в работе 
предложены меры позитивного воздействия на сальдо миграции ученых.

Ключевые слова: миграция ученых, мобильность, миграция, утечка мозгов, факторы миграции, динами-
ческое моделирование, прогнозирование миграции ученых, теория игр
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A Dynamic Forecasting Model for Scientific Migration in the Region

The population migration has attracted attention for more than a decade. As migration consequences differ 
in terms of characteristics and directions, governments worldwide are looking for solutions to regulate migra-
tion flows. The study aims to systematise push-pull factors of migration by analysing existing cases, as well as 
to build a model for predicting migration considering the quantitative interpretation of such factors. While mi-
gration factors are quite similar regardless of the country of residence, their main differences are compatibility 
and hierarchy. The most frequently mentioned factors include the expectation of income increase, improvement 
in the quality of life, professional aspects. Simultaneously, a certain pattern emerges: if a migrant’s material 
and economic needs are satisfied in the country of departure, they pay more attention to intangible/non-eco-
nomic benefits (quality of life, infrastructure, etc.). A dynamic forecasting model for scientific migration has been 
developed based on the theory of positional games. The model demonstrates the changes in migration flows by 
describing the behaviour of a rational individual who seeks to maximise benefits from migration. The result of 
the simulation is a short-term forecast of trends in scientific migration of Ural scholars to key migration coun-
tries. The model predicts the intensification of migration flows to the leading Asian countries, their alignment 
with flows to America, and a decrease in migration to European countries. This forecast is characterised by a 
direct dependence of the dynamics of scientific migration flows on the socio-economic development of migration 
destinations. Practical implications of this study include the development of a predictive model describing mi-
gration flows in the short term as an analytical tool and systematisation of pull-push factors as key indicators 
for managing the migration flows of scientists. In addition, the research proposes measures positively affecting 
the balance of scientific migration.

Keywords: migration of scientists, mobility, migration, brain drain, pull and push factors, dynamic modeling, 
forecasting of scientific migration, game theory
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Введение
Миграция населения привлекает к себе вни-

мание не одно десятилетие. В зависимости 
от характеристик и направления она несет раз-
ные последствия для стран, при этом прави-
тельства разных стран ищут решения, способ-
ствующие регулированию ее потоков. Кроме 
того, на сегодняшний день мало раскрыты ме-
ханизмы акселерации влияния науки и высшего 
образования на экономику соответствующих 
российских территорий, хотя в статьях зарубеж-
ных ученых эта тема регулярно поднимается [1].

Принимающие, как правило, развитые 
страны поощряют эмиграцию квалифициро-
ванной рабочей силы, используя различные 
стимулы: выдача временных виз для квали-
фицированных мигрантов [2], замена системы 
квот системой преференций для привлече-
ния иностранных умов [3]. Привлечение вы-
сококвалифицированных специалистов спо-

собствует повышению конкурентоспособности 
стран и, как показывают исследования, увели-
чению объема экономики [4, с. 27]. К примеру, 
политика США по привлечению высококвали-
фицированных специалистов (60 % постдо-
ков в США работают по иностранной визе [5]) 
позволяет стране быть одной из передовых 
в мире по технологичности экономики. Другой 
пример — политика университета Уорика 
(Великобритания) по привлечению ведущих 
и молодых ученых на конкурсной основе, в том 
числе на международном рынке труда, позво-
лила ему стремительно подняться в нацио-
нальном рейтинге вузов [6, с. 27–69]. 

Проблемой развитых стран является силь-
ное давление от неквалифицированной и неле-
гальной иммиграции, которая стала явно про-
являться с 1980-х гг. [7].

Проблема стран-доноров — потеря ква-
лифицированных кадров своего населения. 
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В борьбе с утечкой мозгов некоторые страны 
потребовали от развитых стран прекратить на-
бор врачей из развивающихся стран [8], а неко-
торые развивающиеся страны ограничили ми-
грацию своих высококвалифицированных спе-
циалистов [9].

Цель нашего исследования — разработать 
модель прогнозирования миграции ученых 
в трактовке «утечки мозгов», для чего в пер-
вой части статьи систематизируются pull-push-
факторы, способствующие миграции ученых. 
Определение факторов проведено посред-
ством анализа существующих кейсов. Вторая 
часть исследования направлена на создание 
математической модели краткосрочного про-
гнозирования потоков миграции ученых с уче-
том количественной интерпретации некото-
рых pull-push-факторов. 

Одной из конечных задач исследования яв-
ляется выработка мер по цивилизованному 
противодействию утечке мозгов и формирова-
нию миграционного притока ученых.

В начале исследования нами была выдви-
нута гипотеза, что наиболее частые факторы 
оттока высококвалифицированных кадров — 
это оплата труда и уровень оснащенности лабо-
раторий. Забегая вперед, обозначим, что наша 
гипотеза подтвердилась частично: высококва-
лифицированные специалисты чаще отмечают 
не оплату труда, а различия в доходности ин-
теллектуального капитала, отмечая, что менее 
образованные граждане страны отправления, 
выполняющие неинтеллектуальную работу, 
получают значительно больше.

Основная сложность, с которой мы столкну-
лись в работе, — количественная интерпрета-
ция pull-push-факторов, так как нам необхо-
димо проверить корреляционную зависимость 
между миграционным потоком и факторами, 
влияющими на него в ретроспективном пери-
оде, вследствие чего возникает необходимость 
выбрать те статистические показатели, кото-
рые описывают эти факторы и собираются ор-
ганами статистики на протяжение анализируе-
мого нами периода (1992–2018 гг.).

Теоретические рамки исследования

Факторы, определяющие направления ми-
грации, в литературе подразделяются чаще 
всего на две группы: притягивающие — pull (к 
этой группе относят те факторы, которые по-
зитивно характеризуют страну-притяжения) 
и отталкивающие — push (к этой группе отно-
сятся те факторы, которые негативно характе-
ризуют страну-донор) [10]. По сути, большин-
ство pull-push-факторов в разных странах раз-

личаются только в оттенках, обусловленных 
характером страны. То, что негативно устро-
ено в стране отправления, вероятно, имеет 
положительную характеристику в стране на-
значения (например, доход, уровень жизни). 
В качестве исключения могут выступать такие 
факторы, как личностные характеристики и се-
мейный контекст.

Первоначально миграция объяснялась пре-
имущественно через экономические факторы, 
как реакция на различие в экономических си-
туациях между странами, при которой актор 
стремился максимизировать свой доход, им-
мигрируя в более процветающую страну (на-
пример, Мэсси [11]). Но более поздние иссле-
дования показали, что миграционные мотивы, 
особенно высококвалифицированных специа-
листов, гораздо разнообразнее.

Для теоретического анализа мы выбрали 
исследования, в которых представлены резуль-
таты опросов респондентов — высококвалифи-
цированных мигрантов о причинах, влияющих 
на принятие решения мигрировать, и система-
тизировали их по характеристикам (табл. 1). 

Среди исследований о высококвалифици-
рованных мигрантах нам нужны были не все 
группы, а только те, которые связаны с иссле-
дованиями и разработками, имеют ученую сте-
пень, а также врачи, так как их рабочее место 
требует определенной технической оснащен-
ности, и гипотетически предполагаем, что ос-
нащенность научных лабораторий и медицин-
ских учреждений по странам имеет определен-
ную корреляцию.

Мы не утверждаем, что это конечный спи-
сок факторов, однако они представляют со-
бой наиболее распространенные причины ми-
грации, упоминаемые респондентами из раз-
ных стран. Всего нами обработано около 20 
кейсов по опросам высококвалифициро-
ванных мигрантов из разных стран (Индия, 
Россия, Бангладеш, Турция, Литва, Португалия, 
Германия, Великобритания и Ирландия, Румы- 
ния, Канада, Италия и другие страны Южной 
Европы, и др.). 

Кроме классификации, представленной 
в таблице 1, факторы также можно разделить 
на эндогенные, зависящие от личности потен-
циального мигранта и его ближайшего окру-
жения, и экзогенные, внешние причины: срав-
нительные характеристики стран, удовлетво-
ренность своим материальным положением 
и другими параметрами, толкающими инди-
вида к мысли и принятию решения мигриро-
вать. Такая характеристика факторов справед-
лива для всех потенциальных мигрантов, од-
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нако у разных категорий мигрантов стимулы 
экзогенных факторов различны.

Среди наиболее сложных фактов для оценки 
и относящихся к поведенческой теории — 
«склонность к миграции». Например, некото-
рые индивиды десятилетиями обсуждают про-
цесс миграции, так и не решившись мигриро-
вать, а другие довольно просто перемещаются 
между странами. Такой вывод можно найти 
в исследованиях Л. Лабанаускас [12], П. Бургелт 
[26] и других статьях, посвященных процессу 
принятию решения о миграции. 

Еще один сложный в прогнозировании фак-
тор — семейный контекст, оказывающий по-
рой решающее влияние на принятие реше-
ния мигрировать [21]. Этот фактор проявля-
ется как в странах с индивидуалисткими ха-
рактеристиками, таких как Великобритания 
[21], Ирландия [31], так и — особенно — в стра-
нах с коллективисткой культурой [18], [22].

Другой фактор — профессиональный, на-
пример, наличие профессионального сооб-
щества. В некоторых случаях факторы дан-
ной группы являются смежными с личност-
ными, когда респонденты отмечают важность 
карьерных траекторий [25] и профессиональ-
ных возможностей [32] как причину миграции. 
Однако эта группа факторов второстепенна 
по сравнению с доходами и качеством жизни. 
Как и инфраструктурные факторы, они чаще 
отмечаются теми мигрантами, которые удов-
летворены своим материальным положением 
в пункте отправления [27, с. 18]. 

Еще один фактор, относящийся к професси-
ональной деятельности, и чаще указываемый 
респондентами с высоким уровнем квалифи-
кации и узкой специализацией — профессио-
нальная привлекательность страны, органи-
зации [14, с. 33; 13, с. 144]. Этот фактор под-
лежит количественной оценке через ранжи-

Таблица 1
Классификация факторов, влияющих на миграцию высококвалифицированных специалистов

Table 1
Classification of factors influencing the migration of highly qualified workers

Фактор Составляющие Авторы

Инфраструктурный 
(условия труда)

Оснащенность лабораторий, рабочего места, качество иссле-
довательской среды, развитие в передовых областях

Лабанаускас Л. [12], 
Делицадо A. [13]

Ресурсы, доступные для научной деятельности: финанси-
рование (в том числе гранты) и оборудование (имеющееся 
и возможность приобретать новое, в том числе расходные 
материалы)*

Делицадо A. [13]

Экономический
Уровень дохода Казлаускиене A. [14], 

Бартолини Л. [15]

Отдача интеллектуального капитала Абдуллах A. [16],
Хаберфелд Ю. [17]

Качество и уровень жизни* Табор A. [18], Боери T. [19]

Социальный
Семейный контекст Адамс Д. [20], Мулдер C. 

[21], Коу A. [22]
Наличие социальных сетей со страной назначения (социаль-
ный контекст) Озцурумез С. [23]

Профессиональное сообщество, возможность работать  
в команде выдающегося ученого* Тодисцо E. [24]

Профессиональный
Профессиональная привлекательность страны,  
организации Казлаускиенė A. [14]

Карьерные, профессиональные возможности* Казлаускиенė A. [14], 
Бецкер Р. [25]

Личные Склонность к миграции Лабанаускас Л. [12],
Бургелт П. [26]

Политические, ад-
министративно-
управленческие

Государственная политика Тенеы C. [27],
Флоринская Ю. Ф. [28]

Неудовлетворенность качеством государственных услуг 
в страна происхождения ван Дален Х. [29]

Приоритет меритократических характеристик Морано-Фоади С. [30]

Примечание: * некоторые составляющие факторов мы предпочли отнести к промежуточным, поэтому они находятся 
на границе факторов.
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рование организаций или стран посредством 
анализа наукометрических данных. Другой 
фактор, относящийся к профессиональной де-
ятельности, — установление контакта с иссле-
довательским сообществом [24, с. 125], а также 
работа в продуктивной научной организации / 
группе. A. Делицадо в своем исследовании 
приводит примеры оценки данного параме-
тра, ссылаясь на другие исследования, как под-
тверждение того, что ученые заинтересованы 
в больших продуктивных и обеспеченных на-
учных системах [13, с. 138]. 

Профессиональные возможности имеют 
разную степень значимости среди высококва-
лифицированных мигрантов, например, 6,54 
балла из 10, по опросам врачей, мигрировав-
ших в Германию [27, с. 18], однако есть как бо-
лее низкие оценки 5,66 [35], так и выше — 7,75 
[32, с. 500], 8,27 [33, с. 35], 8,48 — для изучения 
новых методов, теории и т. д., 8,72 — для ка-
рьерных траекторий [13, с. 143].

По данным нашего предыдущего иссле-
дования о миграции уральских ученых [34], 
можно сделать вывод, совпадающий с выво-
дом A. Делицадо [13, с. 142]: миграция ученых 
действительно направлена в мировые научные 
центры (европейские страны, наибольший по-
ток приходится на Германию, Великобританию, 
Францию, США, Японию). Однако до 2000 г. 
для уральских ученых основным направле-
нием были США, а после 2000 г. стало разноо-
бразнее, и основной поток направлен в Европу. 
Мы нашли интересное дополнение такой ди-
намики: «…Европейские лаборатории, в ос-
новном в Великобритании, а также в Германии 
и Франции, начали соперничать с американ-
скими, … итальянские газеты включали эти 
страны в число стран, достигших научного со-
вершенства» [30, с. 213].

Наличие социальных сетей и диаспор в пун-
кте назначения облегчают принятие решения 
о миграции [35], например, в кейсах мигран-
тов из Турции на значимость данного фактора 
указали 30 % опрошенных [23, с. 65]. Вероятно, 
если сформировался некий поток мигрантов 
в какую-либо страну, то он будет укреплять 
свои позиции. Так, например, лонгитюдное ис-
следование мигрантов разных категорий, в том 
числе и высококвалифицированных, в Новую 
Зеландию показало, что более трети прие-
хали в страну, чтобы быть с семьей, партнером 
или друзьями [36].

Среди других факторов, но не менее важ-
ных, чем предыдущие, отмечаются такие, 
как качество жизни, оснащенность лаборато-
рий, разница в заработной плате или в отдаче 

интеллектуального капитала. В отличие от пре-
дыдущих факторов, эти количественно оцени-
ваемые, что позволило нам использовать их 
в модели прогнозирования. 

На значимость экономических мотивов ука-
зывают многие исследования, посвященные 
«утечке умов» [37], однако они различны даже 
внутри категории высококвалифицированных 
мигрантов.

Один из наиболее частых экономических 
факторов высококвалифицированных мигран-
тов, толкающих к миграции, — разница в про-
фессиональных в доходах между страной от-
правления и страной назначения. 

Этот фактор отмечен во многих кейсах: 
миграция из Индии в Новую Зеландию [18], 
из Литвы [12, 14], итальянских ученых [38], вра-
чей из Румынии во Францию [40] и др. Причем 
мигранты часто указывают не столько на низ-
кий уровень своих доходов, сколько на разли-
чия в доходности интеллектуального капитала 
между странами [14], отмечая, что менее обра-
зованные граждане страны-отправления, вы-
полняющие неинтеллектуальную работу полу-
чают значительно больше, чем врачи, учителя, 
ученые [16].

Однако высококвалифицированные ми-
гранты в развивающих странах порой отме-
чают, что в целом были удовлетворены своим 
доходом до момента миграции, но при этом 
их доход в пункте отправления «не гаранти-
ровал им определенный образ жизни» (каче-
ство жизни, темп жизни, баланс между работой 
и отдыхом) [18, с. 33; 14, с. 32; 16, с. 14]. Т. Боери 
предлагает этот фактор оценивать через эко-
номические различия стран [19].

Инфраструктурные факторы, такие как ос-
нащенность лаборатории [30] и наличие науч-
ного оборудования [24, с. 126], чаще отмеча-
ются среди респондентов, удовлетворенных 
своим уровнем благосостояния в стране от-
правления [14, с. 32], [16, с. 14], нежели среди 
тех, кто отмечает низкий уровень своих дохо-
дов, а также почти всегда отмечается среди ми-
грировавших врачей, независимо от уровня 
удовлетворенности доходом [39, с. 11].

Природно-климатические и экологические 
факторы значительно реже оказывают влия-
ние на решение мигрировать, но есть случаи, 
когда мигранты придают этому фактору значе-
ние [18, с. 33].

Еще одна группа факторов, воздействие ко-
торых на разные категории мигрантов сильно 
различается, — это политические и админи-
стративно-управленческие. Так, высококва-
лифицированные специалисты, особенно 
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в Италии, часто указывали в качестве притяги-
вающих факторов приоритет меритократиче-
ских характеристик в стране назначения [30], 
политическая ситуация в стране [28, с. 189; 27].

Подводя итог классификации факторов, от-
метим, что практически во всех приведенных 
исследованиях респонденты указывали одни 
и те же причины: увеличение дохода, улучше-
ние качества жизни, важность профессиональ-
ных составляющих. Мы можем говорить о кон-
сервативности причин, основное отличие кото-
рых — сочетаемость и иерархичность. Однако 
проведенный анализ позволяет нам сформи-
ровать определенную закономерность влияния 
факторов на миграцию: достигая определен-
ного материального, экономического блага, ак-
тор начинает уделять большее внимание нема-
териальным / неэкономическим благам (каче-
ство жизни, инфраструктура). Подтверждение 
наших выводов мы также обнаружили в срав-
нительном исследовании Л. Бартолини [15, 
с. 664, 667] о миграции высококвалифициро-
ванных кадров во время и после кризиса. 

Однако следует добавить комментарий, 
что на первый взгляд представленный вы-
вод может напоминать иерархические по-
требности человека (пирамиду Маслоу). Но, 
во-первых, проанализированные исследова-
ния ограничивают возможность сделать вывод 
о приоритетности одних факторов перед дру-
гими, лишь в некоторых исследованиях при-
сутствует балльная оценка рейтингования 
факторов. Во-вторых, в основе опросов, в ко-
торых, с одной стороны, находятся индивиды, 
которым присущи иерархия человеческих по-
требностей, с другой стороны, центр в анали-
зируемых исследованиях смещен на их про-
фессиональную деятельность, таким образом, 
происходит смешивание личных человеческих 
потребностей и профессиональных.

Модель прогнозирования миграции 
ученых

Для прогнозирования специфики разви-
тия процессов миграции ученых разработана 
динамическая модель, основанная на положе-
ниях теории позиционных игр. Динамические 
модели трудовой миграции позволяют описать 
изменение объема и направленности мигра-
ционных потоков за счет описания поведения 
рационального индивида, стремящего макси-
мизировать свои выгоды от процесса мигра-
ции. Применение теории позиционных игр 
к вопросам прогнозирования процессов тру-
довой и научной миграции позволяет описать 
динамику изменения объема и направленно-

сти миграционных потоков путем описания 
поведения рационального индивида, стремя-
щего максимизировать свои выгоды от про-
цесса миграции [40]. Данный подход широко 
используется для описания развития социаль-
но-экономической системы при необходимо-
сти соблюдения условий и ограничений, воз-
никающих вследствие применения методов 
поведенческой экономики для описания ин-
дукционного развития социально-экономи-
ческих процессов. Выбор модельного подхода 
к решению проблемы прогнозирования мигра-
ции обосновывается комбинацией положений 
теории человеческого капитала, неокласси-
ческой концепции миграции, концепции но-
вой экономики миграции и синтетической те-
ории миграции Д. Мэсси. С учетом специфики 
функций, описывающих изменение динамики 
распределения благ в зависимости от притока 
мигрантов, данная модель имитирует повы-
шение уровня конкуренции в странах притя-
жения и снижения конкуренции в странах от-
правления научной миграции [41]. Основными 
драйверами в моделях данного типа могут вы-
ступать разности между уровнями благополу-
чия в странах отправления и притяжения ми-
грации, заданные методом разности потенци-
алов [42, 43].

В основе предлагаемого модельного урав-
нения прогнозирования научной миграции 
находится экономический подход, а именно 
выделены основные экономические факторы, 
являющиеся стимулами к передвижению уче-
ных. Одним из постулатов уравнения является 
то, что актор, принимающий решение мигри-
ровать, ведет себя рационально. 

Основная сложность при построении мо-
дели — количественная интерпретация pull-
push-факторов, так как не все факторы пред-
ставляется возможным выразить, тем бо-
лее в необходимом временном промежутке 
с 1992 г. по 2018 г. Таким образом, выделены 
расходы на науку на одного работника, заня-
того исследованиями и разработками, ВВП 
на душу населения. 

Однако сложно выделить сдерживающий 
(или балансирующий) фактор, выраженный 
в показателе, отражающем стоимость жизни 
в регионе проживания; часто используется по-
казатель «миграционные издержки», но он под-
разумевает лишь разовые затраты не переезд. 
Основная сложность — статистические ограни-
чения: наличие показателя в статистики и его 
временной ряд с 1992 г. Таким образом, путем 
дискуссий и проведения промежуточных рас-
четов мы пришли к выводу, что таким показа-
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телем может быть структура потребительских 
расходов, а именно расходы на жилье и ЖКУ 
и здравоохранение. 

Общая оценка и прогнозирование научной 
миграции производятся за счет основного мо-
дельного уравнения:

( )
( )

( 1) ( ) ( )

( ) ( )
( ) ( ) ( )

( ) ( )
,

( ) ( ) ( )

ij ij j ij

j i
j i ijj
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− −  

 ×
−
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где i — страна отправления научной мигра-
ции; j — страна притяжения научной ми-
грации; xij — поток миграции, представляю-
щий численность мигрирующих ученых; GDPj 
— ВВП на душу населения в стране притяже-
ния научной миграции; Pj — численность на-
селения в стране притяжения научной мигра-
ции; PSi — расходы на науку в стране отправ-
ления научной миграции, заданные в модели 
на основе данных о вкладе наукоемких отрас-
лей в ВВП; PSj — расходы на науку в стране при-
тяжения научной миграции; Si — численность 
ученых в стране отправления научной мигра-
ции; Sj — численность ученых в стране притя-
жения научной миграции; Mij — миграцион-
ные издержки, возникающие в процессе пере-
езда; LPi — доля расходов на жилищные услуги 
и здравоохранение в стране отправления науч-
ной миграции; LPj — доля расходов на жилищ-
ные услуги и здравоохранение в стране притя-
жения научной миграции.

На втором уровне модели задается дина-
мика взаимообусловленного развития управ-
ляющих параметров в модели, что позволяет 
описать развитие процессов научной мигра-
ции в условиях изменения динамики развития 
социально-экономических систем стран от-
правления и притяжения миграции. При этом 
динамика численности ученых в странах от-
правления и притяжения научной мигра-
ции зависит от изменения численности уче-
ных-мигрантов и косвенно зависит от степени 
предпочтительности страны для миграции:

( 1) ( ) ( ),

( 1) ( ) ( ).
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Изменение численности трудовых ресур-
сов в научной сфере на рынке труда неизбежно 
влечет за собой изменение динамики финан-
совых затрат в данной отрасли:
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Результат моделирования

Результатом моделирования является крат- 
косрочный прогноз развития трендов научной 
миграции Свердловской области по сгенери-
рованным данным по ученым Уральского фе-
дерального университета в ключевые страны 
притяжения миграции (рис.).

Выбор региональной специфики для по-
строения краткосрочного тренда объясняется 
следующим: (1) важность территориального 
развития и сохранение интеллектуального по-
тенциала региона значимы для целостного 
развития страны, (2) при понимании особен-
ностей региональных миграционных потоков 
ученых возможно формирование своевремен-
ных мер, направленных как сдерживание ми-
грации, так и на формирование благоприятной 
среды для привлечения ученых извне.

Построение прогноза на примере дан-
ных Уральского федерального университет 
(далее УрФУ) объясняется его значимостью 
для Свердловской области: ведущий вуз и на-
учный центр региона, занимающий преиму-
щественную долю в системе высшего обра-
зования Свердловской области (более 30 % 
от общего количество обучающихся студентов 
региона и более 50 % занятых научно-педаго-
гических работников от их общего количества 
в регионе).

Для построения прогноза использовались 
статистические данные Росстата, Юнеско, 
Евростата, OECD, а также собственные данные 
по количеству мигрированных ученых, для по-
строения прогноза использовались оценочные 
данные МВФ, рейтинговых агентств и других 
финансовых организаций. Ретроспективные 
данные по количеству мигрировавших уче-
ных УрФУ в трактовке «утечки мозгов» со-
браны на основе авторского алгоритма генера-
ции наукометрических данных с базы Scopus 
1992–2018 гг. Для настоящего исследования 
нам необходимы были только те профили уче-
ных, в которых сменилась аффиляция страны 
с России на другую. Описание алгоритма гене-
рации, выбор базы Scopus и описание получен-
ных результатов представлено в нашей преды-
дущей работе [34].

Прогнозирование миграционного потока 
ученых в значении «Brain Drain» является наи-
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более важным, так как данный вид мигра-
ции является деструктивным для экономики, 
ее научно-технического развития и уровня 
развития человеческого капитала, несмотря 
на то, что среди исследователей присутствуют 
и положительные характеристики данного яв-
ления, кроме того высокие количественные 
значения «Brain Drain» для России сохраня-
ются, хотя и наблюдается смена тренда.

Корреляционный анализ по показателям 
(ВВП, ВВП на душу населения, расходы на на-
уку) выделенных групп стран, показывает пря-
мую зависимость с численностью ученых 
в стране. Однако Россия не попадает в общей 
тренд, наблюдается ряд особенностей связей 
показателей:

— слабая зависимость. Например, между по-
казателями ВВП и расходами на науку, расту-
щими меньшими темпами, чем ВВП; расходы 
на науку на 1 ученого и численностью ученых, 
все страны 0,76, РФ — 0,12, при этом в России 
увеличиваются расходы на 1 ученого при сни-
жении их численности, а вот в Еврозоне увели-
чение численности ученого при ненизменно-
сти расходов на 1 ученого в текущих ценах;

— обратно пропорциональная зависимость. 
Несмотря на то, что мы констатируем данный 
тип зависимости между показателями ВВП 
и численностью ученых, в данном случае будет 
ошибкой говорить о зависимости роста ВВП 
за счет снижения численности, необходимо 
обратиться к структуре ВВП РФ и показателю 
остаток Солоу, демонстрирующих приоритет 
добывающих отраслей и технологическое от-
ставание страны. Аналогичная ситуация с по-
казателем ВВП на душу населения;

— зависимость ниже, чем в анализируе-
мых группах стран. Например, расходы на нау- 

ку и численность ученых, все страны 0,92, РФ 
— 0,69.

Таким образом, отметим наличие риска, об-
условленного взаимосвязью между снижением 
интеллектуального потенциала страны, сни-
жением финансирования российской науки 
в международном сравнении относительно 
ВВП и увеличивающимися расходами на од-
ного ученого (рис.). 

В ходе прогнозирования выявлено изме-
нение трендов в распределении научной ми-
грации «Brain Drain» по странам притяжения. 
Основное изменение касается интенсифика-
ции потока в ведущие страны Азии и вырав-
нивания его с потоками в Америку, данная ди-
намика может объясняться конкурентоспо-
собным финансированием науки, активным 
вовлечением иностранных ученых через до-
полнительное финансирование (например, со-
вместные и индивидуальные грантовые про-
граммы), а также в целом интенсивно увеличи-
вающимся объемом финансирования.

Другая тенденция заключается в снижении 
темпов миграционного потока в европейские 
страны, объяснить такую динамику мы можем 
через распределение миграционных потоков, 
направленных в Азию, вызванных также из-
менением финансовых показателей (снижение 
разрыва в ВВП на душу населения с Еврозоной 
и Центральной и Северной Америкой и опере-
жение значения по РФ, увеличение объема фи-
нансирования науки).

Прикладные рекомендации

Очевидно, что сделанный прогноз подчер-
кивает остроту проблемы и необходимость 
принятия масштабных мер в области финан-
сирования. Однако не меньшую роль должны 

Таблица 2
Меры позитивного воздействия на сальдо миграции ученых

Table 2
Measures positively affecting the balance of scientific migration

Факторы Мера
Профессиональная привлека-
тельность страны и вуза

Продвижение вузов страны в глобальных предметных и отраслевых рейтингах, 
не менее чем в ТОП-200, по всем широким областям наук

Административно-
управленческие

Внедрение меритократических принципов в кадровую политику и принятие ре-
шений о распределении ресурсов
Информационное продвижение сравнительного превосходства государственных 
услуг, в т. ч. безопасности

Карьерные и профессиональ-
ные возможности

Опережающее по сравнению со странами-конкурентами профессиональное 
и карьерное развитие: молодежные лаборатории, раннее вовлечение в серьезные 
исследования магистрантов и аспирантов, совместные программы магистратуры 
и аспирантуры

Международное научное 
сотрудничество

Расширение возможностей для вовлечения в международные исследовательские 
проекты, научную кооперацию
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сыграть изменения в функционировании ву-
зов и академических институтов. 

Проведенное исследование позволяет нам 
сформулировать совокупность мер, направ-
ленных на изменение баланса высококвали-
фицированной миграции в сторону россий-
ских регионов (табл. 2).

Особое внимание стоит уделить тому, 
что одна из пока не реализованных возмож-
ностей — повышение привлекательности ис-
следовательской магистратуры и аспирантуры 
за счет реализации ее в сетевом формате не-
сколькими сильными академическими инсти-
тутами и вузом. Отличный пример — частично 
уже реализованная практика широкого созда-
ния лабораторий под руководством молодых 
ученых и с молодежным составом.

Заключение

Исследование затрагивает два взаимосвя-
занных процесса в вопросах расширения тео-
ретико-методологических и методических ос-
нов исследования миграции: на основе систе-
матического анализа существующих кейсов 
классифицированы миграционные факторы 
ученых и разработана модель прогнозирова-
ния миграционной динамики ученых, в основе 
которой находятся количественная интерпре-
тация pull-push-факторов.

В целом можно отметить консервативность 
причин миграции независимо от страны про-
живания, основное их отличие — сочетаемость 

и иерархичность. Среди наиболее частых при-
чин отмечаются ожидание увеличения дохода, 
улучшение качества жизни, важность профес-
сиональных составляющих. Но вместе с тем 
наблюдается некоторая закономерность: до-
стигая определенного материального, эконо-
мического блага мигрант начинает уделять 
большее внимание нематериальным / неэко-
номическим благам. Кроме того, не все фак-
торы можно количественно выразить, к таким 
относятся преимущественно эндогенные фак-
торы: семейный контекст и личностные харак-
теристики (например, склонность к миграции).

Для прогнозирования процессов мигра-
ции ученых разработана динамическая мо-
дель, основанная на положениях теории пози-
ционных игр. Результатом моделирования яв-
ляется краткосрочный прогноз развития трен-
дов миграции ученых Свердловской области 
в ключевые страны притяжения. Основное из-
менение касается интенсификации потока 
в ведущие страны Азии и выравнивание его 
с потоками в Америку, другая тенденция за-
ключается в снижении темпов миграционного 
потока в европейские страны. Данный про-
гноз характеризуется непосредственной зави-
симостью динамики потока научной мигра-
ции от степени развитости социально-эконо-
мических систем стран притяжения миграции. 
В завершении исследования сформулированы 
меры позитивного воздействия на сальдо ми-
грации ученых.
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Satisfaction with Working Time before the Covid-19 Pandemic  
in European Societies: Results of Multilevel Analysis 1

Satisfaction with working time gains increasing importance in the context of changing sphere of work, 
spread-out of flexible forms of employment, digitalisation and telework in the recent times of the COVID-19 
pandemic. The paper focuses on the factors associated with satisfaction with working time in European 
countries before the pandemic based on data from the European Quality of Life Survey (2016). The study 
serves as a basis for further comparison of the trend in working time satisfaction in the pre-pandemic pe-
riod across Europe and the recent period of increasing flexibilisation of work, digitalisation and spread-out 
of distant employment. For this purpose, descriptive statistical analyses and two-level random intercept 
model for binary responses are applied. The results show that women report higher satisfaction with working 
time compared to men. Satisfaction significantly increases after the age of 40. The number of children and 
the presence of children below the age of 6 in the household are negatively associated with satisfaction with 
working time. Satisfaction is positively associated with income and education. Structural conditions, such as 
economic development measured by gross domestic product (GDP), influence Europeans’ working time sat-
isfaction. In the Balkan countries, satisfaction with working time is the lowest, while in the North-Western 
societies the highest percentage of workers are satisfied with working time before the COVID-19 pandemic. 

Keywords: satisfaction with working time, work-life balance, socio-economic development, European Quality of 
Life Survey, multilevel analysis
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Удовлетворенность продолжительностью рабочего дня до пандемии Covid-19  
в странах Европы: результаты многоуровневого анализа

Фактор удовлетворенности продолжительностью рабочего дня играет важную роль в контексте 
трансформации сферы трудовых отношений, распространения гибких и удаленных форм занятости, 
перехода на цифровые технологии в период пандемии COVID-19. На основе данных Европейского иссле-
дования качества жизни за 2016 г. в статье были проанализированы факторы удовлетворенности про-
должительностью рабочего дня в странах Европы до начала пандемии. Проведенный анализ позволяет 
сравнить тенденции удовлетворенности продолжительностью рабочего дня, наблюдаемые в Европе 
до и во время пандемии (учитывая повышение гибкости рабочего графика, цифровизацию и распро-
странение удаленных форм занятости). Для этой цели были применены метод описательной ста-
тистики и двухуровневая модель случайных перехватов двоичных ответов. Результаты показывают, 
что женщины более удовлетворены своим рабочим графиком, чем мужчины. Удовлетворенность зна-
чительно возрастает после 40 лет. Такие факторы, как количество детей и наличие детей в возрасте 
до 6 лет отрицательно влияют на удовлетворенность продолжительностью рабочего дня. В то же 
время удовлетворенность положительно связана с уровнем дохода и образования. Структурные усло-
вия, например, показатель экономического развития, измеряемый с помощью валового внутреннего 
продукта (ВВП), также влияют на удовлетворенность европейцев работой. В балканских странах 
уровень удовлетворенности продолжительностью рабочего дня самый низкий, в то время как в се-
веро-западных странах Европы до пандемии COVID-19 был зафиксирован самый высокий процент ра-
ботников, удовлетворенных графиком работы.

Ключевые слова: удовлетворенность продолжительностью рабочего дня, баланс между работой и лич-
ной жизнью, социально-экономическое развитие, Европейское исследование качества жизни, многоуровне-
вый анализ

Для цитирования: димитрова Э. К. Удовлетворенность продолжительностью рабочего дня до пандемии COVID-19 в 
странах европы: результаты многоуровневого анализа // Экономика региона. 2021. т. 17, вып. 4. С. 1210-1223. https://
doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-4-12.

Introduction
Working time satisfaction gains increasing im-

portance in the recent context of changing sphere of 
work, work life balance, spread-out of flexible forms 
of employment, digitalisation and telework, which 
were accelerated by the socio-economic implica-
tions of the Covid-19 pandemic. Research shows that 
flexibilisation and digitalisation are associated with 
higher autonomy at work but also with increased 
working hours, higher job-related stress and reduced 
time for interaction with family [1, 2]. Studies show 
that work-life balance becomes an important dimen-
sion of well-being for the generation X individuals 
born between the 1960s and 1980s [3]. According to 
the role theory, the individual fulfils different roles 
in the sphere of paid work and private life [4]. Role 
balance depends on the degree of engagement in the 
different roles. Role conflict emerges when an indi-
vidual cannot meet certain role expectations, e.g. 
when workload and working hours impede the ful-
filment of family responsibilities. Role conflicts are 
associated with higher stress and decreased engage-
ment at work and family duties due to unfulfilled 

and conflicting role expectations. While long work-
ing hours can influence family life, the overwhelm-
ing family duties may also impede the fulfilment of 
job tasks. Research shows that the dominant trans-
fer influencing work-life balance is that from work to 
private life [6, 7]. According to Greenhaus and Allen 
[8], life-work balance reflects an absence of conflict 
between the two spheres. Carlson, Grzywacz and 
Zivnuska [9] claim that life-work balance exceeds the 
absence of conflict between paid work and private 
life since the two spheres are mutually inclusive. 
Greenhaus and Powell [10] use the term ‘work-fam-
ily enrichment’ instead of life-work balance. Marks 
and MacDermid [11] emphasise the importance of 
satisfaction with the role fulfilment, claiming that 
work-life balance is achieved when the role engage-
ment corresponds with personal preferences. 

Wagner 1 considers working hours and work-
ing time arrangements as central elements of 

1 Wagner, S. (2017). What makes employees satisfied with 
their working time? The role of working hours, time-sover-
eignty and working conditions for working time and job sat-
isfaction. IAB — Discussion Paper, 20/2017. Retrieved from: 
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work conditions that influence the possibili-
ties for employees to achieve work-life balance. 
He also demonstrates that workers’ time auton-
omy increases working time satisfaction, as work-
er-friendly time arrangements decrease work-re-
lated stress, while atypical work hours such as 
overtime and work on shifts reduce employees’ sat-
isfaction. Shagvaliyeva and Yazdanifard [13] show 
that flexible working hours are associated with re-
duced work-related stress. Holly and Mohnen 1 re-
veal that the desire to reduce working hours neg-
atively affects job and life satisfaction. The results 
from a study conducted by Anttila et al. [12] re-
veal that the flexibility of working time predicts 
perceived work-life balance in European coun-
tries. According to Anttila et al. [12], the industrial 
working time model features an 8-hour work day, 
a 5-day work week during the day, free weekends 
and annual holidays. The authors claim that the 
temporal and spatial flexibilisation of work in the 
post-industrial regime is characterised by “dereg-
ulation of collective norms, diversification of the 
length (short and long hours) and pattern of work-
ing time (unsocial hours), increasing work inten-
sity and time squeeze, and blurring of the limits of 
working and leisure time”. According to the same 
study [12], the new “working-time mosaic” is asso-
ciated with increased autonomy of the employees 
but it also may have negative influence by trans-
gression of the borders between work and family 
life. 

Studies on working time preferences and their 
‘match’ and ‘mismatch’ with the working time re-
veal that individuals’ preference are often ambiva-
lent. According to Campbell and van Wanrooy [14], 
employees hold multiple, often conflicting ideas 
about working time and, in particular, about the 
feasibility of reduced working hours. Tijdens [15] 
reveals that the individual preferences on work-
ing time depend on different social status charac-
teristics of workers. The study shows that bread-
winning and part-time employees are in favour 
of the reduction of working time due to the nega-
tive impact it could have on income as well as the 
increase of non-working hours is more valued by 
women, particularly those with small children [15]. 
Humbert 2 also found gender-specific differences 

http://213.241.152.197/discussionpapers/2017/dp2017.pdf 
(Date of access: 03.12. 2021).
1  Holly, S. & Mohnen, A. (2012). Impact of working hours on 
work-life balance. SOEP papers on Multidisciplinary Panel Data 
Research, No. 465, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 
(DIW), Berlin. Retrieved from: www.diw.de › diw_01.c.407372.
de › diw_sp0465 (Date of access: 03.12.2021).
2  Humpert, St. (2014), Working time, satisfaction and work 
life balance: A European perspective. Working Paper No 327, 

in working time mismatch, showing that for men 
life and job satisfaction are not associated with 
working more or less hours. However, the same 
study shows that women are more sensitive to the 
amount of working hours; they more often prefer 
part-time jobs as well as show higher dissatisfied 
with over-time and under-time work compared to 
men. Over the past decades, the progressive stand-
ardisation of working time was challenged by the 
diversification and individualisation of work time 
arrangements as a result of digitalisation and in-
creased use of information and communication 
technology (ICT). These trends provoke debates 
about working time reduction and flexibilisation 
of working hours in the post-industrial societies 
[16]. Possenriede and Plantenga 3 reveal that the 
access to flexible work arrangements, especially 
flexi-time, is associated with an increase in overall 
job satisfaction and working time fit. 

1. Data and Methods

The purpose of the present study is to out-
line the factors associated with working time sat-
isfaction as a component of life-work balance of 
the European citizens. Data from the “European 
Quality of Life Surveys” 4 of Eurofound was used 
in the analysis. European Quality of Life Survey 
(EQLS) aims to explore the conditions of live and 
work of the EU citizens. The survey is conducted 
every 4 years since 2003 and the topics are re-
lated to employment, income, life-work balance, 
subjective well-being, life satisfaction and qual-
ity of life 5. EQLS-2016 was conducted in 33 coun-
tries. The number of individuals who responded to 
the question how well the time for paid work com-
bines with the time for family duties or other so-
cial engagements is 17 963. The design of the sur-
vey allows for the application of multilevel analy-
sis in order to explore the factors associated with 
working time satisfaction at the individual and 

Series in Economics, University of Lüneburg, Institute of 
Economics. Retrieved from: https://EconPapers.repec.org/
RePEc:lue:wpaper:327. (Date of access: 03.12.2021).
3  Possenriede, D. & Plantenga, J. (2011). Access to flexi-
ble work arrangements, working-time fit and job satisfaction. 
Utrecht School of Economics Tjalling C. Koopmans Research 
Institute. Discussion Paper Series 11–22. Retrieved from: 
https://www.uu.nl/files/rebousedp201111–22pdf (Date of ac-
cess: 03.12.2021).
4  Information about EQLS can be found on the following web-
site: https://www.eurofound.europa.eu/surveys/european-qual-
ity-of-life-surveys (Date of access: 03.12.2021).
5  Eurofound (2018). Striking a Balance: Reconciling Work 
and Life in the EU. Publications Office of the European Union, 
Luxembourg. https://www.eurofound.europa.eu/publications/
report/2018/striking-a-balance-reconciling-work-and-life-in-
the-eu (Date of access: 03.12.2021).
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country levels. The individual level factors include 
gender, age, marital status, number of children, 
presence of child below the age of 6 years in the 
household, self-rated health, education, income 
and labour status of the respondent 1. Additionally, 
the influence of the socio-economic context of 
the countries participating in the survey, meas-
ured by gross domestic product (GDP) per capita 
based on purchasing power parity is included in 
the multilevel model 2. Studies conducted by OECD 
reveal that GDP is correlated with the indicators 
of life-work balance at the macro level 3. The mul-
tilevel model that is applied is random intercept 
model for binary response data, which accounts 
for the variation between the countries in the lev-
els of satisfaction with the time for paid work. The 
model reflects the hypothesis that satisfaction 
with working time depends both on the individual 
characteristics as well as on the socio-economic 
context of a particular country. The results of the 
analysis, which reflect the situation before the 
Covid-19 pandemic, can serve as a basis for com-
parison of the trends in working time satisfaction 
in the pre-pandemic period and the recent trends 
of increasing flexibilisation, digitalisation and 
spread-out of distant employment due to the so-
cio-economic implications of the pandemic. The 
coming waves of the survey allow for the compari-
son and deeper understanding of these changes in 
future research.

2. Study Results

In EQLS, the match and mismatch between 
working time and time for family and social life 
is measured by the question: “In general, how do 
your working hours fit in with your family or social 
commitments outside work?”. Overall, the data re-
veal high level of satisfaction with working time 
among Europeans [17]. Figure 1 shows that for 

1  An early version of the analysis can be found in the following 
conference paper: Dimitrova, E. K. (2019). Social Differences 
in the Attitudes Towards the Balance of Time for Paid Work 
and Private Life in European Perspective. In: Sotsialno-
ekonomicheskie i demograficheskie aspekty realizatsii nat-
sionalnykh proektov v regione: sbornik statey X Uralskogo de-
mograficheskogo foruma. Tom I [Socio-economic and demo-
graphic aspects of the implementation of national projects in 
the region: a collection of articles of the X Ural Demographic 
Forum. Volume 1] (pp. 118–124). Ekaterinburg: Institute of 
Economics UB RAS.
2  Data of GDP per capita based on purchasing power are down-
loaded from the online database of the World Bank https://data.
worldbank.org/ (Date of access: 03.12.2021).
3  Information on the index of life-work balance trends in 
OECD countries can be found on the following website http://
www.oecdbetterlifeindex.org/topics/work-life-balance/ (Date 
of access: 03.12.2021).

the majority of respondents (77.2 %), the time for 
paid work fits in very or rather well with their fam-
ily or social engagements. Only 4.1 % of the sur-
veyed people experience problems with combin-
ing working time and family life. 

Analysis by gender shows that women report 
slightly more often that they are satisfied with 
their working time compared to men (78.5 % and 
76.1 %) (Figure 2). Difficulties to combine working 
time with private responsibilities experience only 
4–5 % of men and women. 

Younger respondents who are in the most ac-
tive part of their lives, when they form their own 
families and raise children, more frequently expe-
rience difficulties in the reconciliation of time for 
paid work and family responsibilities (Figure 3) 
[17]. 24.4 % of the respondents at age 18–24 years 
report that it is very easy to combine working time 
and family duties, while among the older respond-
ents at age 50–64 years and among those above 
65+ years, 27.9 % and 41.9 % positively evaluate 
their working time. 

Respondents who do not have a partner most 
often claim that their working time combines very 
well with other family or social commitments: 
27.3 % of the never married, 30.1 % of widowed 
and 26.8 % of the divorced respondents feel sat-
isfied with their working time (Figure 4). Slightly 
above 50 % of the individuals in all categories state 
that their working time fits in rather well with 
other private engagements. Almost one fourth of 
the participants negatively assess the way work-
ing time combines with family or social commit-
ments. The divorced and separated respondents 
most frequently report that working time does not 
fit in well at all with other private duties (5–6 %).

The respondents without children most often 
report that their working time fits in (very) well 
with other family or social engagements — 79.8 % 
(Figure 5). The percentage of those who negatively 
evaluate the reconciliation of their working time 
and family commitments is highest among indi-
viduals with three or more children — 6.2 %.

The respondents with tertiary education most 
often report that their working time combines 
very well with private duties (27.5 %), while the 
low education individuals experience more dif-
ficulties (Figure 6). Among the respondents with 
lower secondary education or below, the percent-
age of those who state that their working time and 
private life combine not well at all is the lowest 
(3.6 %). 

There is a significant difference in the work-
ing time satisfaction by employment status of the 
respondents (Figure 7). Among the retired people 
who are still employed, the percentage of those 
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Fig. 1. “In general, how do your working hours fit in with your 
family or social commitments outside work?” (%)

Source: European Quality of Life Survey 2016, Eurofound, au-
thor’s estimates
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Fig. 2. “In general, how do your working hours fit in with your 
family or social commitments outside work?” by gender (%)

Source: European Quality of Life Survey 2016, Eurofound, au-
thor’s estimates
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Fig. 3. “In general, how do your working hours fit in with your family or social commitments outside work?” by age (%)
Source: European Quality of Life Survey 2016, Eurofound, author’s estimates

who state that their working time combines very 
well with the time for family or other social com-
mitments is the highest (42.4 %). Unlike them, the 
employees who are on childcare leave, i.e. have 
small children, most frequently negatively eval-
uate the reconciliation of their working time and 
family responsibilities (6.8 %). 

Figure 8 presents the ranking of the countries 
participating in EQLS by the percentage of indi-
viduals who are very/rather satisfied with their 
working time and the way it combines with pri-
vate life. On top positions are Sweden, Denmark 
and the Netherlands. In these countries, more that 
85 % of the respondents report that their work-
ing time fits in very well or rather well with pri-
vate life. The east-west division is also partly 
present on the graph. Western European coun-
tries like Austria, Iceland, Luxembourg, Ireland, 
Finland, Germany and Belgium have above the 
average percentage of individuals who are satis-
fied with working time. Eastern European coun-
tries live Slovakia, Lithuania, Estonia, Romania 
and Poland are also positioned above the average. 
At the bottom of the ranking are Turkey, Bulgaria, 
Greece and Serbia. In these countries, 60–67 % 
of the individuals report that their working time 
fits in very or rather well with their engagements 
in private life. Mediterranean countries like Italy, 
Portugal and Spain are characterised by below av-
erage percentage of individuals who are satisfied 
with the way working time reconciles with private 
life. Some of the explanations of these results re-
late to high level of socio-economic development 
and the advanced process of diversification and in-
dividualisation of work arrangements, especially 
in Western European countries. The Scandinavian 
countries have well developed welfare regimes 
and large investments in social protection, includ-
ing policies of work-life balance. On the other ex-
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Fig. 4. “In general, how do your working hours fit in with your family or social commitments outside work?” by marital status (%)
Source: European Quality of Life Survey 2016, Eurofound, author’s estimates

25,8%
21,3%

24,9%
27,4%

54,0% 54,3%
52,2%

48,9%

15,3%
19,1%

17,1% 17,4%

4,9% 5,4% 5,8% 6,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

No children One child Two children Three or more children

Very well

Rather well

Rather not well

Not well at all
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Source: European Quality of Life Survey 2016, Eurofound, author’s estimates
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treme are the Balkan countries, which are less ad-
vanced in the process of flexibilisation of work ar-
rangements, have lower socioeconomic develop-
ment and underdeveloped work-life reconciliation 
policies. These results are in line with the existing 
analyses, revealing several clusters of European 
countries with diverging working time regimes: 

Northern countries (Finland, Sweden, Denmark 
and Netherlands), Central European countries 
(Austria, Germany, Belgium, Luxembourg, France), 
Southern countries (Italy and Spain) with the 
United Kingdom and Ireland and Eastern European 
cluster (Czech Republic, Estonia, Slovenia, Greece, 
and Hungary) [12, p. 718]. 

Fig. 9. GDP per capita, PPP (current international $) and percentage of people having good balance of time between private life 
and work in the countries participating in EQLS

Source: (1) European Quality of Life Survey 2016, Eurofound, author’s estimates.
(2) World bank — online database: https://data.worldbank.org
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Fig. 10. “I have come home from work too tired to do some of 
the household jobs which need to be done” (%)

Source: European Quality of Life Survey 2016, Eurofound, au-
thor’s estimates
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Fig. 11. “It has been difficult for me to fulfil my family responsi-
bilities because of the amount of time I spend on the job” (%)
Source: European Quality of Life Survey 2016, Eurofound, au-

thor’s estimates



1218 СоцИально-деМограФИЧеСКИй ПотенцИал регИонального раЗвИтИя

Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(4), 2021  www.economyofregion.com

0,6

5,3

10,8 12,0

31,3

40,1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Every day Several times
a week

Several times
a month

Several times
a year

Less
often/rarely

Never
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Fig. 13. Caterpillar plot of the variance in satisfaction with working time in European countries
Source: European Quality of Life Survey 2016, Eurofound¸ author’s estimates

Figure 9 presents the relationship between sat-
isfaction with working time and the socio-eco-
nomic development of the countries participating in 
EQLS. There is a positive correlation between GDP 
and the share of individuals satisfied with the rec-
onciliation between working time and family or so-
cial commitments. The graph shows that Ireland and 
Luxembourg are characterised by high GDP and very 
high percentage of people who are satisfied with 
working time. Bulgaria and Serbia are at the opposite 
extreme positions due to lower GDP and the lowest 
percentage of respondents who are satisfied with the 
balance of time for paid work and private life. 

The individual perceptions of reconciliation 
between working time and family and social en-
gagements depend also on the type of the trans-
fers between work and home [18]. Figure 10 re-
veals high levels of transfer from work to private 
sphere. 2.2 % of the respondents state that every 
day they feel too tired to fulfil their household du-
ties due to overwork. This happens several times 
a week or several times a month for 54 %. 13.6 % 
experience negative transfer from work to home 
several times a year, while 30.3 % report that they 
have never had difficulties to do their household 
duties due to work engagements. 

http://www.economyofregion.com
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Figure 11 shows that 1.2 % of the respondents 
daily experience negative transfers from work to 
home. 33.8 % have difficulties to fulfil their fam-
ily responsibilities several times a week or sev-
eral times a month because of the amount of time 
spent at work. For 14.2 % of the survey partici-
pants this happened several times a year. Almost 
50 % state that they rarely or never had difficul-
ties fulfiling their family responsibilities because 
of time-related job demands. 

The negative transfer from home to work is 
less frequent compared to the transfer from work 
to home (Figure 12). The majority of the respond-
ents (71.4 %) state that they rarely or never had 
difficulties concentrating at work because of fam-
ily duties. For 16.1 %, this happened several times 
a week or several times a month. 12 % of the sur-
vey participants had difficulties to work because 
of family engagements several times a year. Less 
than 1 % report that they found it difficult to con-
centrate at work because of family responsibilities.

Figure 13 presents the ranked random coeffi-
cients () measuring the percentage of individuals 
in each country who positively evaluate the way 
their working time fits in with other family or so-
cial commitments and the estimated confidence 
intervals of these coefficients. The estimates show 
the deviation of a particular country from the 
group mean (“the average level of satisfaction”). 
If the confidence interval of a country coefficient 
does not include the group mean, marked with red 
line on the graph, with 5 % risk of error it can be 
claimed that the level of satisfaction with working 
time in this country deviates significantly from the 
overall mean. In the present case, the estimates of 
the levels of satisfaction in most of countries sig-
nificantly deviate from the group mean, showing 
that belonging to a particular country has a signif-
icant effect on the level of satisfaction with work-
ing time. This also reflects the importance of the 
socio-economic context in a particular country on 
the reconciliation of the time for professional and 
private life. 

On the next step of the analysis, different fac-
tors of satisfaction with working time were ex-
plored using multilevel analysis (Table). The null 
model tests the influence of belonging to a par-
ticular country on individuals’ satisfaction with 
working time. The model shows that there is a 
significant variation between the countries: 5 % 
of the variance in the levels of satisfaction with 
working time is due to belonging to a particular 
country, i.e. to the prevailing regimes of work-
ing hours. This result is in line with findings from 
Anttila et al. who study the working time regimes 
in Europe and their specificity [12]. 

Model 1 shows that there is no significant dif-
ference by gender. When we control for age in 
Model 2, gender becomes statistically significant. 
The results from Model 2 reveal that women are 
more likely than men to report that they are satis-
fied with the reconciliation of their working time 
and family or social commitments. This result is 
in line with the research done by Clark [19] who 
found gender paradox in work satisfaction: wom-
en’s jobs are worse than men’s, yet women report 
higher levels of job satisfaction. Gender paradox 
in job satisfaction is confirmed also in a study con-
ducted by Westover [20].

In Model 4, the influence of family character-
istics (marital status, number of children and the 
presence of small children below the age of 6 years 
in the household) are added in the analysis. The 
results show that satisfaction with the balance 
of working time and private life significantly in-
creases after the age of 40. Dobrow Riza, Ganzach 
and Liu [21] reveal an age paradox in work satis-
faction: with the increase of age, workers became 
increasingly satisfied with their jobs when they 
gain work experience in different organisations, 
while with the increase of their employment in a 
given organisation, job satisfaction decreases. 

Model 4 shows also that the respondents who 
are separated or divorced are less likely to report 
that they are satisfied with reconciliation of work-
ing time and family or social commitments. Bersoff 
and Crosby [22] also found significant relationship 
between job satisfaction and family status, with 
married parents expressing the highest job satis-
faction and single adults having the lowest levels 
of satisfaction. The respondents who have chil-
dren are more likely to report that they experi-
ence difficulties combining working time with the 
duties in private sphere compared to childless re-
spondents (reference category). Respondents with 
small children below the age of 6 in the household 
are also less likely to report good reconciliation of 
working time and private life. Research done by 
Georgellis, Lange and Tabvuma [23] shows that 
female employees feel less satisfied with their 
jobs in the first years after childbirth. Georgellis, 
Lange and Tabvuma [23] also reveal that the effect 
is stronger for women, especially for the employ-
ees in the public sector. Gragnano, Simbula and 
Miglioretti [24] found that age, gender and paren-
tal status moderate the effect of work-family bal-
ance on job satisfaction.

Respondents who negatively evaluate their 
health status are less likely to be satisfied with 
working time (Model 5). Other studies also found 
negative association between job satisfaction and 
self-rated health [25, 26]. The analysis shows that 
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Table
Two-level random intercept model for binary responses of the satisfaction with working hours

 
Null model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6
Coef. P > z Coef. P > z Coef. P > z Coef. P > z Coef. P > z Coef. P > z Coef. P > z

Gender               
Male (ref.)               
Female   0.05 0.06 0.10 ** 0.12 *** 0.11 ** 0.11 **
Age              
18–24 (ref.)              
25–29     −0.12 −0.02 −0.01 −0.04 −0.04
30–34     −0.15 0.07 0.12 0.07 0.07
35–39     −0.26 ** 0.03 0.09 0.04 0.04
40–44     −0.12 0.19 * 0.31 ** 0.25 ** 0.24 **
45–49     −0.06 0.24 ** 0.38 *** 0.33 ** 0.33 **
50+     0.13 0.42 *** 0.64 *** 0.56 *** 0.56 ***
Marital status               
No partner (ref.)               
Married       −0.01 −0.03 −0.04 −0.03
Separated       −0.24 ** −0.19 * −0.18 * −0.18 *
Widowed       0.17 0.22 0.20 0.21
Divorced       −0.22 ** −0.21 ** −0.19 ** −0.19 **
Number of children              
No children (ref.)              
1 child       −0.38 *** −0.37 *** −0.34 *** −0.33 ***
2 children       −0.43 *** −0.42 *** −0.39 *** −0.39 ***
3+ children       −0.44 *** −0.42 *** −0.36 *** −0.36 ***
Children below the 
age of 6 in the HH               

No (ref.)               
Yes       −0.15 ** −0.18 ** −0.16 ** −0.17 **
Self-rated health               
Very good (ref.)               
Good         −0.31 *** −0.30 *** −0.30 ***
Fair         −0.74 *** −0.70 *** −0.70 ***
Bad         −1.06 *** −1.00 *** −1.00 ***
Very bad         −0.85 ** −0.82 ** −0.82 **
Education               
Below secondary 
(ref.)               

Secondary           0.02 0.03
Tertiary           0.16 ** 0.16 **
Income               
First quartile           −0.21 ** −0.21 **
Second quartile           −0.17 ** −0.17 **
Third quartile           0.04 0.04
Forth quartile (ref.)              
Fifth (highest) 
quartile           −0.02 −0.02

Labour status               
Employed/self-
employed/employer 
(ref.)

              

Table end to next page
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Null model Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6
Coef. P > z Coef. P > z Coef. P > z Coef. P > z Coef. P > z Coef. P > z Coef. P > z

Employed (on 
parental leave)           −0.15 −0.15

Employed (on other 
leave — e.g. sick 
leave, on vacation)

          0.13 0.13

Retired and 
working, incl. 
self-employed

          0.48 *** 0.48 **

Log(GDP)             0.48 **
Constant 1.27 *** 1.24 *** 1.29 *** 1.36 *** 1.57 *** 1.57 *** −0.12
Between group 
variation 0.17  *** 0.17  *** 0.16  *** 0.18  *** 0.19  *** 0.18  *** 0.14 *** 

ICC 0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.05  0.04  

Source: European Quality of Life Survey 2016, Eurofound.
Note: (1) *** p ≤ 0.01; ** 0.01 < p ≤ 0.05; * 0.05 < p ≤ 0.10.

Table end

compared to low educated respondents (refer-
ence category), individuals with tertiary educa-
tion are more likely to report that they are satis-
fied with their working time. Vila and García-Mora 
[27] found that the effect of educational level dif-
fers with regard to various aspects of job satisfac-
tion. The difference depends on the type of job, 
actual job attributes and other workers’ character-
istics [27]. 

Model 5 reveals that compared to individu-
als with medium income (reference category), re-
spondents from low income groups are less likely 
to report that their working time fits in well with 
family or social commitments. Results from a study 
conducted by Pouliakas and Theodosiou [28] un-
cover regional differences of the effect of income. 
Unlike Northern European countries, in Southern 
European countries low-paid employees are sig-
nificantly less satisfied with their jobs compared to 
the high-paid employees. According to the results 
from Model 5 compared to the employed respond-
ents (including self-employed and employers), the 
retired people who are still economically active 
are more likely to be satisfied with the reconcili-
ation of working time and private life. Angrisani, 
Casanova and Meijer [29] found that older work-
ers who experience high levels of work-life con-
flicts are significantly more likely to reduce their 
labour supply in order to achieve better work-life 
balance.

The last Model 6 includes a contextual varia-
ble measuring the socio-economic development 
through GDP per capita. The results reveal that 
socio-economic context has a significant influ-
ence on satisfaction with working time. GDP is 
positively associated with the levels of satisfac-
tion with working time. Augner [30] points out 

that the national GDP is the single best indicator 
of job satisfaction. In the countries with high GDP, 
there are more opportunities for flexibilisation of 
work arrangements, better earning opportunities 
and more investments in work-life reconciliation 
policies aiming to increase wellbeing and overall 
satisfaction of working people. 

Conclusion

The present study shed light on the influence 
of several factors on the satisfaction with work-
ing time in European countries. The study un-
covers significant age and gender differences. 
Satisfaction with the reconciliation of working 
time and family or social commitments is higher 
for women compared to men. One of the explana-
tions relates to the gender differences in employ-
ment. Women occupy job positions that usually 
have less time demands or allow for good recon-
ciliation with family duties. Working time satis-
faction increases after the age of 40 when indi-
viduals are in the middle of their professional ca-
reer and the children have grown up. Having small 
children is associated with an increase of family 
responsibilities, which increase work-life conflict 
and dissatisfaction with working time, especially 
in countries where flexible forms of employment 
are rare, such as the Eastern European countries. 
On the individual level, lower socio-economic sta-
tus is negatively associated with satisfaction with 
working time. Highly educated respondents have 
higher satisfaction compared to low educated 
individuals. 

The present study reveals also that socio-eco-
nomic context, i.e. a country’s overall economic 
output and socio-economic development is a sig-
nificant predictor of satisfaction with working 
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time. In European countries with low GDP, satis-
faction with working time decreases. This may be 
related to the standard working time regime that 
prevails in these countries and the rare practices 
of flexible work arrangements. In countries with 
high GDP, in which digitalisation of work and flex-
ible forms of employment are more common, the 
satisfaction with time reconciliation of paid work 
and family duties is higher. This result from the 
present study reveals that the macroeconomic 
perspective needs to be taken into account in the 
context of the factors associated with job satisfac-
tion and its dimensions. 

The main conclusion is that there are strong 
differences among the European countries con-

cerning work-life balance and its time dimension. 
Socio-economic differences between European 
countries reflect the increasing importance of di-
versification and individualisation in working ar-
rangements in the recent period and have im-
portant consequences for employees’ well-be-
ing, work-life balance and job satisfaction. The 
research findings on the factors associated with 
working time satisfaction in European societies 
in the times before the Covid-19 pandemic can 
serve as a comparison with the changing reali-
ties in the sphere of paid work in the recent times 
of a pandemic, featured by the fast spread-out 
of flexible forms of employment and ICT based 
telework. 
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Оценка профессионального состава занятых в регионе 1

С 2008 г. в России проводятся специальные обследования профессионального состава занятых 
в виде федерального статистического наблюдения «О численности и потребности организаций в ра-
ботниках по профессиональным группам». Цель работы — оценка полученных данных этого наблю-
дения за 2008–2018 гг., а также сравнительный анализ методологии Росстата и Международной 
стандартной классификации занятий (профессий) ISCO-08. В статье рассмотрены новые харак-
теристики профессионального мастерства: эмоциональный интеллект, информационная гра-
мотность, и их влияние на профессиональную подготовку и появление новых профессий, связанных 
с информационной экономикой. С помощью сравнительного анализа показана бóльшая востребо-
ванность специалистов высшего уровня квалификации в экономике всех регионов России. Выявлены 
недостаточность данных на региональном уровне для прогностических оценок структурных из-
менений и невозможность учета специфики региональных структур из-за отсутствия данных 
по профессиям в малом предпринимательстве и в таких секторах экономики, как финансовый 
и социальное страхование. Анализ динамики вакансий по различным группам профессий показал, 
что линейный тренд общей суммы вакансий имеет тенденцию к снижению. Показано, что отсут-
ствие ряда региональных данных приводит к невозможности углубленного анализа региональных 
различий и построения эконометрических моделей, позволяющих выявить причины этих различий, 
а также дать оценку детерминантов нехватки персонала определенной квалификации по профес-
сиональным группам в регионах. Сделан вывод: методология Росстата должна точнее ориенти-
ровать исследователей и специалистов для ухода от синонимизации понятий профессия, специ-
альность, род деятельности. Результаты исследования могут быть использованы для расшире-
ния обследования Росстата по профессиям, прежде всего, по базе данных для российских регионов, 
а также учтены при совершенствовании методологии статистических наблюдений профессио-
нального состава занятых.

Ключевые слова: прогнозирование профессиональной структуры, Международная стандартная клас-
сификация занятий, эмоциональный интеллект, информационная грамотность, Конференция европейских 
статистиков, вакансии, дефицит профессий, дефицит навыков, профессиональное признание
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Assessment of the Occupational Structure of Employed in Regions

Since 2008, Russia has been conducting special surveys on the occupational structure of employed in the 
form of a federal statistical observation «On the number and needs of organisations for employees by profes-
sional groups». The present study aims to assess the data obtained from this observation for 2008–2018, as well 
as to compare the methodologies of Federal State Statistics Service (Rosstat) and the International Standard 
Classification of Occupations (ISCO-08). The impact of such relevant skills as emotional intelligence and data 
literacy on vocational training and the emergence of new professions associated with information economy is 
discussed. The comparative analysis demonstrated that the economy demands highly-qualified specialists in 
all Russian regions. Simultaneously, the research revealed the impossibility of considering the specificity of re-
gional structures due to the insufficiency of information for predictive assessments of structural changes and the 
lack of data on occupations in small business and financial and social insurance sectors. According to the anal-
ysis of the dynamics of vacancies for various groups of occupations, the linear trend in the total amount of va-
cancies tends to decrease. The absence of relevant regional data prevents an in-depth analysis of regional dif-
ferences and the construction of econometric models to identify the reasons for these differences. Additionally, 
it is impossible to assess the determinants of the lack of qualified staff by professional groups in Russian regions 
without these data. The study concludes that researchers and experts, using the Rosstat methodology, should 
not synonymise the concepts of occupation, speciality and type of activity. The research results can be used to 
expand Rosstat’s survey of occupations, in particular, its database for Russian regions, as well as to improve the 
methodology for statistical observation of occupational structure of the employed.

Keywords: forecasting occupational structure, International Standard Classification of Occupations, emotional 
intelligence, data literacy, Conference of European Statisticians, vacancies, deficit of jobs, deficit of skills, professional 
recognition 
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Введение
В XXI столетии много внимания уделяется 

появлению новых профессий и отмиранию 
старых, прогнозам будущей структуры заня-
тости по самым востребованным профессиям. 
На Всемирном экономическом форуме (Давос, 
2016) было заявлено, что в ряде секторов эко-
номики 10 или даже 5 лет назад еще не суще-
ствовало наиболее востребованных в настоя-
щее время профессий или специальностей. 1 
В этом контексте для российской экономики 
актуален вопрос о необходимости прогнози-
рования качественных характеристик рабо-
чей силы на уровне государственной поли-
тики. Опыт зарубежных стран свидетельствует 
о сложности определения методологических 
подходов и ключевых показателей для прогно-
зирования занятости и потребностей эконо-
мики в определенных профессиях [1, с. 49–72]. 
Самой большой проблемой для прогнозирова-

1 World Economic Forum. (2016). The Future of Jobs: 
Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth 
Industrial Revolution. Url: http://www3.weforum.org/docs/
WEF_Future_of_Jobs.pdf (дата обращения 18.11.2021). Р. 3.

ния профессиональной структуры является от-
сутствие достаточно полной статистики про-
фессий в России, которая все еще не в полной 
мере соответствует принятым в мировой прак-
тике нормам. В России существуют Единый та-
рифно-квалификационный справочник работ 
и профессий рабочих (ЕТКС) и Единый ква-
лификационный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и служащих (ЕКС-
2020), который включает лишь должности. 2 
Они не являются источниками сведений о про-
фессиях, которые в настоящее время присут-
ствуют в экономике, а используются совсем 
для других целей. Профессии рабочих из ЕТКС 
не являются предметом учета в российской 
статистике, а служат лишь основой для тари-
фикации работ и присвоения квалификацион-
ных разрядов рабочим. Поэтому статистиче-
ская основа для прогнозирования потребно-
стей экономики в высоковостребованных про-

2 Включает должности по алфавиту и 27 разделов: от «об-
щеотраслевых» должностей до «спасательные формирова-
ния, гражданская оборона».
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фессиях пока отсутствует. Без решения этой 
проблемы развитие инновационной эконо-
мики если не невозможно, то неэффективно 
из-за отсутствия правильного выбора востре-
бованных этой новой экономикой профессий 
и их своевременной подготовки. 1 

В 2008–2018 гг. Росстатом проведены об-
следования, основные данные которых будут 
проанализированы в этой работе. Хотя они со-
вершенствуются, но не могут считаться доста-
точно удовлетворительными для углубленного 
анализа региональных различий и построения 
эконометрических моделей, позволяющих вы-
явить причины этих различий.

Во введении к Общероссийскому класси-
фикатору занятий утверждается, что он гар-
монизирован с Международной стандартной 
классификацией занятий 2008 — International 
Standard Classification of Occupations 2008 
(ISCO-08), 2 но с оговоркой, что в нем есть уточ-
нения, отражающие специфику российской 
экономики, но не нарушающие границы поня-
тий этого международного стандарта. Вопрос 
о понятиях также рассмотрен в статье.

Теория

В современном теоретическом подходе 
к вопросу будущих новых высококвалифици-
рованных профессий отмечается их зависи-
мость от процесса глобализации, все более тес-
ного взаимодействия акторов современной 
глобальной экономики. В докладе Давосского 
экономического форума «The Future of Jobs» 
(2016) приводилась оценка, по которой 65 % 
детей, поступающих в эти годы в начальную 
школу, будут заняты в совершенно новых ви-
дах профессиональной деятельности (new job 
types), которых еще не существует. 3 В фунда-
ментальном исследовании [2] подробно рас-
сматриваются изменения потребности рынка 
труда и их учета в системе высшего образова-
ния, профессиональной структуры и необходи-
мости трансформировать высшие учебные за-

1 При этом как выполнение государственной программы 
перехода Российской Федерации на принятую в между-
народной практике систему учета и статистики в соот-
ветствии с требованиями развития рыночной экономики 
в рамках Единой системы классификации и кодирования 
информации РФ подготовлен Общероссийский классифи-
катор профессий рабочих, должностей служащих и тариф-
ных разрядов (ОКПДТР), который содержит то же деление 
на профессии рабочих и должности служащих, что не соот-
ветствует международно принятой статистике профессий.
2 Далее ISCO-08.
3 World Economic Forum. (2016). The Future of Jobs. P. 3.

ведения с основным акцентом на интеллекту-
альный капитал [2, p. 54–55]. 

На рубеже веков все больше внимания ис-
следователей привлекают вновь выявленные 
характеристики (свойства), определяющие ка-
чество профессионального уровня работника. 
Важнейшая новая составляющая профессио-
нального мастерства, которая наиболее вос-
требована в современной информационной 
экономике, — характеристика эмоционального 
интеллекта (emotional intelligence, EI) работ-
ников, под которым понимается способность 
как осознавать и выражать свои собственные 
эмоции, так и понимать чужие. Концепция 
эмоционального интеллекта начала обсуж-
даться совсем недавно, но она играет важную 
роль в новом подходе к возникающим про-
фессиям. В работе [3] поставлена цель строгого 
разграничения EI и связанной с ней концеп-
ции эмоциональной и социальной компетент-
ности. Тем более что существуют два противо-
положных мнения о различиях в уровне эмо-
ционального интеллекта между поколениями: 
о наличии или отсутствии поколенческого раз-
рыва [4]. В ходе обучения и потом в ходе ра-
боты профессионал должен сосредоточиваться 
на развитии своего эмоционального интел-
лекта. Эмоциональный интеллект присущ лю-
бой профессии и должности: от руководителей 
и старших менеджеров до студентов, прохо-
дящих стажировку. Рассматривается и важная 
проблема соотношения влияния на произво-
дительность труда трех составляющих: EQ, 4 
профессиональных знаний и уровня IQ [5].

Становление информационного общества 
и развитие цифровой экономики привели 
к еще одной новой характеристике, отражаю-
щей уровень профессионального мастерства, 
обладание которой делается обязательным 
для специалистов, — «информационная гра-
мотность» (data literacy, DL). 5 Обладая этой про-
фессиональной характеристикой или даже де-
лая ее основной для вновь возникающих и бу-
дущих профессий, общество осознает, что DL, 
являясь отправной точкой для создания новых 
знаний и ценностей, только в таком виде мо-
жет стать основой для принятия лучших управ-
ленческих решений. При создании структуры 
компетенций для этой профессиональной ха-
рактеристики в работе [6], которая описы-
вает недавно разработанную платформу Data 

4 В ряде работ употребляется сокращение EQ от «emotional 
quotient».
5 Bersin J., Zao-Sanders M. Boost Your Team’s Data Literacy // 
Harvard Business Review. 2020. URL: https://hbr.org/2020/02/
boost-your-teams-data-literacy (дата обращения 29.02.2020).
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Literacy Framework, подчеркивается междис-
циплинарность задачи, для которой требуются 
эксперты из разных профессиональных ниш. 
Кроме того, обучение профессиональным ком-
петенциям в области DL необходимо начинать 
уже в школьном образовательном процессе [7] 
и продолжать в вузах. Появились работы, по-
казывающие практическую роль DL для ана-
лиза студентами экономического развития [8]. 
Таким образом, эта компетенция становится 
все более важным условием высокого профес-
сионального качества.

Не прекращаются дискуссии вокруг несо-
ответствия спроса экономики и предложе-
ния профессий, выпускаемых системами про-
фессионального образования. 1 Большое вни-
мание несоответствию предложения про-
фессиональной образовательной системы 
и спроса на рынке труда уделяет Научно-
исследовательский центр образования 
и рынка труда (ROA) 2 Маастрихтского универ-
ситета. 3 Характерно, что сам разрыв между 
спросом и предложением эксперты ROA счи-
тают полезной и информативной концеп-
цией, которую можно обоснованно использо-
вать, если слишком мало известно о процессе 
корректировки на рынке труда. Этот подход 
пока не используется отечественными иссле-
дователями, поэтому многие споры вокруг 
нехватки или перепроизводства отдельных 
профессий носят недостаточно аргументиро-
ванный характер и не учитывают роли реги-
ональных различий в пространственно протя-
женной стране.

В отечественных работах также обсужда-
ется нехватка персонала определенной квали-
фикации или профессии, но компетентное об-
суждение встречается значительно реже, чем 
публикации на эту тему в СМИ. Само явление 
нехватки одних профессий и избытка других 
является довольно неоднозначным и трудно 
измеряемым, тем более его сложно точно от-
ражать в мерах государственной политики. 

1 Cörvers, F., & Heijke, J. A. M. Forecasting the labour market by 
occupation and education: some key issues. Researchcentrum 
voor Onderwijs en Arbeidsmarkt, Faculteit der Economische 
Wetenschappen // ROA Working Papers. 2004. No. 4. URL: 
https://doi.org/10.26481/umarow.2004004 (дата обращения 
18.11.2021).
2 Research Centre for Education and the Labour Market (ROA).
3 Bakens, J., Bijlsma, I., Dijksman, Fouarge D., Lombaerde G. de. 
De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2024. ROA Report 
005. Maastricht University, Research Centre for Education and 
the Labour Market (ROA). DOI: 10.26481/umarep.2021005. 
URL: https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/de-
arbeidsmarkt-naar-opleiding-en-beroep-tot-2024 (дата обра-
щения 18.11.2021).

На взаимосвязь потребностей в определенных 
специалистах, предъявляемых рынком труда, 
и номенклатуры специалистов, выпускаемых 
российскими вузами, 4 существуют различные 
точки зрения и интересные, но немногочис-
ленные исследования [9] по определению этой 
взаимосвязи. 

Проблемы перевода и интерпретации

История классификации профессий под-
робно рассмотрена в работе [10, с. 7–25], в ос-
новном с психологических и социологических 
позиций, а не с экономических или статисти-
ческих, хотя авторы обращаются и к междуна-
родному стандарту ISCO. 

На 8-й Международной конференции ста-
тистиков труда (1954) была отмечена проблема 
перевода понятия «профессия». Комитет отме-
тил затруднения в передаче точного перевода 
понятий в области профессий с одного языка 
на другие из-за блокировки точно эквивалент-
ных терминов как языковой сложности и труд-
ностей, присущих точному переводу [11, р. 12]. 
Эти проблемы присущи и переводу докумен-
тов Международной организации труда (МОТ) 
и Международных конференций статистиков 
труда (МКСТ) с английского на русский. 

Можно было бы согласиться с тем, 
что у Т. Ф. Ефремовой 5 дается более точнее 
определение профессии как рода трудовой де-
ятельности, занятий, требующих специаль-
ной подготовки, по сравнению с определением 
словаря С. И. Ожегова — «основной род заня-
тий, трудовой деятельности», 6 если бы стати-
стикой не включалась в список профессиональ-
ных групп такая, как «неквалифицированные 
рабочие», не требующая специальной подго-
товки. Слово «профессия» происходит от ла-
тинского professiо, в дальнейшем разные языки 
стали использовать разные термины. В ан-
глийском для термина (понятия) «профессия» 
чаще всего используется слово «occupation», 7 
хотя в зависимости от контекста могут быть 
«job», «training» и «calling» как профессиональ-
ное признание. Отсюда проистекают и разли-
чия в переводе документов. Например, мно-
гообразные значения слова «occupation» в пе-
реводе доклада, сделанном Международным 

4 Общероссийский классификатор специальностей по об-
разованию (ОК 009–2016). 
5 Ефремова Т. Ф. Новый словарь русского языка. Толково-
словообразовательный. В 2-х т. Москва : Русский язык, 
2000. 2310 с. 
6 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского 
языка. Москва : Азъ Ltd., 1992. 960 с. С. 646.
7 Но не используется слово «profession».
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бюро труда. 1 Выражение «health occupations» 
переводится как медицинские специально-
сти, а для «managerial occupations» дается пе-
ревод с пояснением — управленческие про-
фессии (занятия), technical and manufacturing 
occupations переведено в этом же пункте, 
что и предыдущие выражения, — как техни-
ческие и производственные профессии. Это 
привносит и определенные трудности, когда 
в русскоязычной литературе синонимизиру-
ются понятия профессии, специальности, рода 
деятельности. 

Данные и методы

Новая история 2 международной класси-
фикации профессий (ISCO) началась более 60 
лет назад, когда в 1957 г. Девятая междуна-
родная конференция статистиков труда, в ко-
торой впервые участвовала наша страна, одо-
брила первую классификацию ISCO-58, через 8 
лет замененную на ISCO-66, а в 1987 г. реше-
нием четырнадцатой конференции — на ISCO-
88 3, которая играла столь существенную роль 
в течение 20 лет. 4 ISCO-08, одобренную уже 
в XXI в. (19-й МКСТ (2007)), называют обнов-
ленной классификацией (updated classification), 
поэтому ряд стран обновляет национальные 
классификации, а другие — лишь улучшают 
свои с учетом обновленной версии. 5 И все же 
отметим, что обновления настолько серьезны, 

1 International Standard Classification of Occupations. ISCO-
08. Vol. 1. Structure, group definitions and correspondence 
tables. Geneva: International Labour Office, 2012. Р. 6.
2 Авторы называют этот этап классификации профес-
сий «новой историей», так как начало было положено 1-й 
конференцией статистиков в 1927 г., обсудившей вопрос 
о классификации отраслей и профессий и отметившей 
проблему, стоящую перед Комитетом по классификации 
отраслей и профессий, возможности установить единые 
принципы для классификации работников в соответствии 
с их отраслью или профессией [12, р. 6–12, 26]. 
3 Департамент статистики МОТ отмечает, что современные 
национальные профессиональные классификации во мно-
гих странах основаны на одной из этих трех версий ISCO, 
что, конечно, затрудняет сравнение национальных струк-
тур, которые являются важной характеристикой экономи-
ческого развития. 
4 Hoffmann E. International statistical comparisons of 
occupational and social structures: problems, possibilities and 
the role of ISCO-88. January 2003. URL: https://www.people.
fas.harvard.edu/~iversen/PDFfiles/Hoffmann.pdf (дата обра-
щения 18.11.2021).
5 Возможность такого двойственного подхода мы связы-
ваем не только с принципом необязательности решений 
МКСТ в отличие от ратифицированных конвенций МОТ 
(подробнее см. [13]), но и с огромным и, к сожалению, 
не уменьшающимся разрывом в уровне развития статисти-
ческих возможностей разных стран.

что выпущен специальный том с описанием 
основных различий между ISCO-88 и ISCO-08. 6 
Россия перешла к международно принятой си-
стеме в 1995 г., введя Общероссийский класси-
фикатор занятий.

С 2008 г. в нашей стране проводится но-
вое обследование, в котором впервые появи-
лись данные о профессиях в очень обобщен-
ном виде. 7 Второе обследование 2010 г. прово-
дилось по новой форме N 1-Т(проф), которая 
расширила круг получаемых сведений, на-
пример, данные о вакансиях по видам эконо-
мической деятельности в разрезе групп про-
фессий. 8 Следующее обновление произошло 
в 2016 г., 9 и обследование проводилось по из-
мененной форме. В списке неучитываемых ка-
тегорий прибавилась четвертая группа — воен-
нослужащие при исполнении ими обязанно-
стей военной службы. Приказом от 27.06.2018 
№ 394 форма 2016 г. утратила силу, и данные 
от экономических единиц в 2018 г. собирались 
по новой форме. Из-за этих изменений, 10 с од-
ной стороны, происходит расширение возмож-
ностей анализа сдвигов в численности различ-
ных профессиональных групп и их структуры, 
в том числе по вакансиям в региональном раз-
резе, с другой стороны, динамика показателей 
оказывается прерывистой, что не может не вы-
зывать ряда последствий, в том числе исследо-
вательского характера.

Знания о вакансиях по группам профессий 
помогут прогнозировать, но в довольно огра-
ниченной мере, спрос на подготовку специ-
алистов в определенной области деятельно-
сти. Так, в СМИ и некоторых статьях в журна-
лах высказывалась идея о перепроизводстве 
экономистов, юристов и других специалистов. 
Например, потребность в экономистах состав-
ляла 2,5 тыс. в 2010–2016 гг. и возросла до 3,1 
тыс. в 2018 г. (2 % от численности экономи-
стов). Если в 1971–1975 гг. только каждый де-
сятый выпускник получал экономическую спе-
циальность, то в 2001–2014 гг. — уже около 
трети [14, c. 68]. Такой рост свидетельствует 
не только о перспективности этой специально-
сти, но и о новых потребностях хозяйства в ус-
ловиях рыночной экономики. Необходимо на-

6 https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/isco/isco08/.
7 Приказ Росстата от 07.07.2008 № 156 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации стати-
стического наблюдения за численностью и потребностью 
организаций в работниках по профессиональным груп-
пам», по которому было проведено первое обследование.
8 Приказ Росстата от 02.08.2010 № 266.
9 Приказ Росстата от 05.07.2016 № 325.
10 Последнее изменение внесено 28.10.2021.
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копление данных за достаточно длительный 
период для прогноза спроса на эти профессии. 
Кроме того, первое обследование имело дру-
гую структуру видов экономической деятель-
ности, что затрудняет корректное сравнение, 
но зато имело сведения о списочной численно-
сти работников в гендерном разрезе.

Виды экономической деятельности не-
редко объединяются таким образом, что ли-
шают возможности анализировать причины 
наблюдаемой динамики вакансий. Хотя мето-
дология и масштаб обследования совершен-
ствуются, оно слабо применимо для углублен-
ного анализа региональных различий и по-
строения эконометрических моделей, позво-
ляющих выявить причины этих различий. 
Сами профессиональные группы по назва-
нию обследования полностью соответствуют 
Общероссийскому классификатору занятий, 1 
поэтому возникает вопрос: используют рос-
сийские статистические органы термины «за-
нятие» и «профессия» как синонимы или вно-
сят какую-либо специфику в них в зависимо-
сти от контекста использования. Общерос- 
сийский классификатор профессий рабо-
чих, должностей служащих и тарифных раз-
рядов ОК 016–94 (ОКПДТР) (1994 г. с поправ-
ками 2017 г.) показывает различный подход 
к категориям занятых: профессии обозначены 
только для рабочих, для служащих — должно-
сти, а цель классификатора — тарифные раз-
ряды как основа заработной платы. Поэтому 
подход, принятый в международной класси-
фикации профессий, требует изменений в рос-
сийской системе классификации. 

МОТ подчеркивает, что ISCO является осно-
вой для международной отчетности, сравне-
ния и обмена статистическими и администра-
тивными данными о профессиях. Она является 
системой классификации и обобщения инфор-
мации о профессиональной занятости.

Модель

Для анализа региональной специфики по-
требностей рынков труда в определенных 
группах профессий сравнения с профессио-
нальной квалификацией ищущих работу [15] 2 
и зависимости этой потребности от других эко-

1 Классификатор ОК 010–2014 (МСКЗ-08) с поправкой 
1/2017 от октября 2017 г.
2 Авторы этой статьи отмечают, что несоответствие про-
фессионального мастерства и навыков между спро-
сом (работники) и предложением (рабочие места) тре-
бует постоянного внимания policymakers во многих стра-
нах; к сожалению, в нашей стране политики эту проблему 
не поднимают.

номических показателей в исследовании пред-
полагалось использовать эмпирическую мо-
дель Дж. Хаскела и К. Мартина [16]. Ее авторы 
полагают, что склонность фирмы i иметь не-
хватку квалифицированных кадров, трудно-
заполняемые вакансии или трудности в найме 
работников для замещения вакантных рабочих 
мест может быть выражена как

Y *i = Xi β + ui,                            (1)

где Y * — это склонность фирмы иметь нехватку 
квалифицированных кадров, труднозаполняе-
мые вакансии или трудности в найме работни-
ков для замещения вакантных рабочих мест; Xi 
— (1 × m) вектор наблюдений по m объясняю-
щим переменным фирмы i; β — вектор параме-
тров (m × 1), а ui — это остаточный член.

Поскольку наблюдаемые меры измерения 
нехватки персонала определенной квалифика-
ции являются бинарными, предполагается, что

Yi = 0, если Y *i < 0,

Yi = 1, если Y *i ≥ 0,                       (2)
где Yi равен 1, когда фирма i имеет трудноза-
полняемые вакансии или нехватку квалифици-
рованных кадров. Вероятность того, что фирма 
i имеет такие трудности в отношении вакансий 
или нехватку квалифицированных кадров, мо-
жет быть выражена как 

Pi = Prob (Yi = 1) = Pr[Xi β + ui > 0] =
= Pr[uj > − Xiβuj] = ϕ(Xiβ),                 (3)

где ϕ — это функция нормального распределе-
ния. Согласно выражению (3), можно прово-
дить пробит-анализ и оценить влияние каж-
дой объясняющей переменной на вероятность 
того, что фирма будет иметь нехватку квали-
фицированных кадров или труднозаполняе-
мые вакансии.

На основе описанной методологии экспер-
тами был проведен ряд исследований, напри-
мер предприятий Шотландии [17] или фирм 
Новой Зеландии [18], опубликованы научные 
статьи [19]. Результаты этих работ показы-
вают, что почасовая чистая зарплата является 
главным инструментом, с помощью которого 
фирмы сокращают нехватку квалифицирован-
ных кадров или решают проблему заполняемо-
сти вакансий. В этих исследованиях также ука-
зывается важность некоторых других факто-
ров, таких как уровень безработицы, наличие 
инвестирования в НИОКР, инновационная ак-
тивность фирм, уровень деловой активности 
в регионе и т. д., которые влияют на состояние 
рынка труда и на вероятность того, что фирма 
будет испытывать нехватку квалифицирован-
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ных кадров или труднозаполняемые вакансии 
по отдельным профессиям.

Западные и отечественные исследова-
ния нехватки квалифицированных профес-
сий на рынке труда показывают, что работо-
датели сообщают или не сообщают о нехватке 
специалистов или о трудоустройстве по раз-
ным причинам. Среди западных исследовате-
лей, как констатируют авторы работы [20], су-
ществует определенный консенсус в отноше-
нии того, что анализ дефицита квалифициро-
ванных профессий должен исследовать такой 
дефицит в контексте местного рынка труда, 
чтобы понять динамику этого рынка и струк-
турные факторы, которые влияют на склон-
ность безработных заполнять вакансии «де-
фицита навыков» (skills shortages). В отличие 
от традиционного подхода, заключающегося 
в использовании качественного анализа, в ста-
тье Дж. Хили и соавторов предпринят много-
мерный пробит-анализ восприятия работода-
телями дефицита навыков с использованием 
субрегионального набора данных из опроса 
работодателей графства Дорсет (Dorset), про-
веденного в 1998 г. В работе показана слож-
ность, связанная с попыткой измерить этот де-
фицит с использованием ответов работодате-
лей на стандартные опросы. Основные выводы 
пробит-анализа заключаются в том, что раз-
мер фирмы является существенным фактором, 
определяющим восприятие дефицита. Не ме-
нее важным выводом, как нам представляется, 
является тезис авторов о том, что следует про-
являть большую осторожность при анализе по-
казателей нехватки высококвалифицирован-
ных профессий, которые получены исключи-
тельно из опросов работодателей на нацио-
нальном или субрегиональном уровне. 

В отечественных исследованиях можно 
сослаться лишь на статью В. Голиковой 
и Б. Кузнецова, применивших простую про-
бит-модель в исследовании проблем мелкого 
и среднего бизнеса в регионах России, в кото-
ром среди негативных факторов присутствуют 
данные о недостатке квалифицированных ка-
дров 1 [21, c. 88].

Учитывая вывод австралийских исследо-
вателей, по одному из методов нашего иссле-
дования предполагалось, что для построения 
и оценивания моделей можно было бы исполь-
зовать базу данных «Российские предприятия 
в глобальной экономике» (RUFIGE). Этот про-
ект был выполнен Институтом анализа пред-

1 Без детализации этих данных.

приятий и рынков НИУ ВШЭ в 2014 г. 2 Однако 
в базе данных RUFIGE дефицит кадров дается 
не в разрезе профессиональных групп, а лишь 
по категориям работников (менеджеры выс-
шего звена, менеджеры среднего звена, квали-
фицированные рабочие и неквалифицирован-
ные рабочие), что не позволяет решить постав-
ленную нами задачу оценки детерминантов 
нехватки персонала определенной квалифика-
ции по профессиональным группам в регионах 
России.

Представляется актуальным расширение 
обследования Росстата по профессиям по базе 
данных для российских регионов после по-
лучения итогов переписи населения 2021 г., 
что позволит использовать модели, подобные 
названным. Решая названные цели исследо-
вания, Росстат мог бы взять за основу опрос-
ник «Российские предприятия в глобальной 
экономике» и расширить перечень катего-
рий работников (профессиональных групп) 
предприятий, которые можно отнести к про-
блемным в отношении заполнения вакансий 
или специфическими трудностями в найме ра-
ботников для замещения вакантных рабочих 
мест. Представляется также необходимым рас-
ширить охват обследования, включив в него, 
кроме промышленных предприятий, предпри-
ятия сферы услуг и финансовый сектор.

Полученные результаты

Анализируя статистические обследования  
2008–2018 гг., авторы подтвердили предпо-
ложение о том, что более всего экономикой 
страны востребованы специалисты высшего 
уровня квалификации. Эта группа профес-
сий занимает на рынке труда в нише вакан-
сий более четверти всех предлагаемых вакан-
сий. Находящиеся на следующих местах две 
группы профессий — квалифицированных ра-
бочих и специалистов среднего уровня квали-
фикации — по доле вакансий в общем числе 
вакансий отстают от «высшей» группы специ-
альностей на 41 % и 48 %, или более чем на де-
сять процентных пунктов, что достаточно су-
щественно, так как остальные группы имеют 
разброс лишь в пределах двух процентных 
пунктов. Следует отметить, что более поло-
вины регионов страны (48 регионов-субъек-
тов) имеют долю «высшей» группы, превыша-
ющую среднюю, но в 7 из них выше лишь ме-
нее чем на 0,5 процентных пункта. Во мно-
гих — значительно выше (в 18 регионах выше 
трети всех вакансий); особенно выделяется 

2 Руководители проекта Б. В. Кузнецов и А. А. Яковлев.
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Ингушетия, в которой эта доля превышает 
80 %, но этот субъект Федерации необходимо 
рассматривать особо. 

Динамика различных групп профессий хо-
рошо прослеживается графическим методом 
(рис. 1).

На рисунке 1 представлена динамика по-
требности в работниках (вакансий) по опреде-
ленным профессиональным группам для за-
мещения вакантных рабочих мест в россий-
ской экономике. Динамика рассчитана по доле 
к объему вакансий в 2008 г. 1 по всем вакан-
сиям и по вакансиям двух самых многочис-
ленных профессиональных групп за период 
2008–2018 гг. Для общей суммы вакансий рас-
считан линейный тренд, имеющий уравне-
ние y = −0,03x + 0,93. Направление линейного 
тренда для общей суммы вакансий указывает 
на наличие тенденции к снижению с коэффи-
циентом детерминации 0,155.

Тенденция небольшого динамического ряда 
не позволяет делать достаточно обоснованные 
выводы, но все же этот особый период в раз-

1 Год первого обследования Росстата.

витии российской экономики, на который при-
ходится 1 кризис и 1 рецессия, 2 показывает их 
различающееся влияние на разные профессио- 
нальные группы. Кроме общего тренда сни-
жения наблюдается иной тренд среди спе-
циалистов высшего уровня и особенно среди 
работников, связанных с обеспечением ин-
формации. Но между этими двумя группами, 
«выпадающими» из общего тренда, имеются 
существенные различия. Если первая группа 
специалистов явно отражала экономические 
спады и число вакансий в это время заметно 
сокращалось, а затем с началом роста повы-
шалось, то занятые подготовкой информации 
были хотя и небольшой, но самой устойчи-
вой после выхода из кризиса группой, вакан-
сии в которой значительно выросли за 2008–
2018 гг. — на 29 % по сравнению с 4 % роста 
в группе высших специалистов и 3 % в группе 
«прочих». В остальных 6 группах 3 за весь пе-
риод наблюдался спад, который и определяет 

2 Некоторые российские экономисты называют период 
2014–2016 гг. экономическим кризисом.
3 Не представленных на графике.
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Рис 1. Динамика вакансий в российской экономике по ряду профессиональных групп 
Fig. 1. Dynamics of vacancies in the Russian economy by a number of professional groups
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общий «понижательный» тренд. Динамика ва-
кансий в той мере, в какой она отражает по-
следствия экономических спадов, коррелирует 
и с динамикой других важных показателей, на-
пример, объемом внешней трудовой миграции 
и денежными переводами мигрантов [22]. Это 
заметно по значительному сокращению вакан-
сий среди групп неквалифицированных рабо-
чих и работников сельского хозяйства, где бо-
лее всего заняты трудовые мигранты, которое 
в период рецессии даже превышало уменьше-
ние вакансий в связи с кризисом 2008 г. 

Как видно на рисунке 1, в 2010 и 2016 гг. 
наблюдалось сильное снижение потребности 
в работниках, связанное с экономическими 
спадами 2009 и 2015 гг., с некоторой после-
дующей коррекцией в посткризисные пери-
оды. При этом важно отметить, что из двух са-
мых многочисленных по вакансиям профес-
сиональных групп только вакансии группы 
специалистов высшего уровня квалификации 
смогли восстановиться до своего докризисного 

уровня (2008 г.) и даже несколько превзойти 
его, в то время как группа квалифицированных 
рабочих обрабатывающего сектора свою долю 
вакансий смогла восстановить только до 61 % 
по отношению к 2008 г. 1 

Наибольшая стабильность в вакансиях на-
блюдается в течение всего периода проведе-
ния обследований среди специалистов выс-
шей квалификации, среди которых лидируют 
работники здравоохранения, удельный вес по-
требности в которых для замещения вакант-
ных рабочих мест в общем числе рабочих мест 
составил в 2018 г. 8,9 %, что в 3,3 раза больше, 
чем средний показатель по группе специали-
стов высшей квалификации. Среди всех ва-
кансий этой высшей группы доля вакансий 
в здравоохранении составляет 32,2 %. Если 
брать данные только по государственной и му-

1 Именно поэтому так важно различие занятости в двух 
формах собственности, так как частные предприниматели 
испытывают значительно большую потребность в этих 
профессиях. 
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Рис. 2. Потребность в работниках для замещения вакантных рабочих мест в Российской Федерации, 2008–2018 гг.  
(в процентах от общего числа вакансий) 

Fig. 2. The need for workers to fill vacancies in the Russian Federation, 2008–2018 (percentage of the total number of vacancies)
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ниципальной собственности, то показатели 
будут выше: 9,3 % удельный вес и 45,5 % среди 
всех вакансий. В негосударственной форме 
собственности показатели заметно меньше: 
5,2 % и 5,4 % соответственно. 1 Получается, 
что за 7 прошедших лет потребность не только 
не уменьшилась, но даже возросла. К сожале-
нию, сравнение с первыми данными за 2008 г. 
затруднительно, так как специалисты в обла-
сти здравоохранения были объединены в од-
ной группе со специалистами биологических 
и сельскохозяйственных наук. В своем до-
кладе 2010 г. специалисты Росстата указы-
вали на наиболее напряженную ситуацию 
по заполнению вакансий по неквалифици-
рованным рабочим в гостиницах и рестора-
нах при доле вакансий в общем числе рабо-
чих мест по этой профессиональной группе 
в 4,9 %. Тогда как следует назвать ситуацию 
в здравоохранении — сверхнапряженной? 

1 К сожалению, статистика не дает данные по средней зара-
ботной плате этих специалистов по учреждениям этих двух 
видов собственности.

На рисунках 2, 3 две профессиональные 
группы — «работники, занятые подготовкой 
информации, оформлением документации, 
учетом и обслуживанием» и «квалифициро-
ванные работники сельского, лесного, охотни-
чьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства» — 
включены как самые малочисленные в группу 
прочих.

Анализ региональных различий в доле ва-
кансий по основной группе (6-я major group) 
может быть только упрощенным, так 
как она включает столь различные основные 
подгруппы (sub-major groups), которые зани-
мают чаще всего несравнимые места в эко-
номике и на рынке труда региона. Это легко 
прослеживается по показателям средней за-
работной платы, которая резко различается 
в подгруппах (например, зарплата в прибреж-
ных регионах и регионах, не имеющих вы-
хода к морю). Так, почти во всех приведенных 
в таблице «неморских» регионах зарплата под-
группы 03 ниже средней по группе А (основ-
ной группе 6 по ISCO-08), исключения состав-
ляют Ямало-Ненецкий АО, имеющий выход 
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к Карскому морю, где зарплата ниже средней 
по группе, 1 и Алтайский край, где она, напро-
тив, выше, хотя регион не имеет выхода к мо-
рю. 2 Эти исключения не меняют общего вы-
вода о низкой аналитической ценности сред-

1 Хотя считается, что в регионе развито рыболовство.
2 Поэтому занятость как в рыболовстве, так и в рыбовод-
стве крайне низка, к тому же последнее после 2015 г. нахо-
дится в кризисном состоянии.

ней зарплаты по основной группе 6 для реги-
ональных сравнений в отличие от значимой 
роли заработной платы, 3 отмеченной в ра-
боте [19]. Поэтому и уровень среднерегиональ-
ной заработной платы в подгруппах не может 
объяснить столь резких колебаний во многих 
регионах в доле вакансий. Так, по обследова-
нию 2016 г., по которому были отобраны реги-

3 Номинальной месячной в отличие от чистой, почасовой.

Таблица
Доля вакансий* специалистов по сельскому и лесному хозяйству, рыболовству и рыбоводству в регионах 

России и их заработная плата, 2014, 2016, 2018 гг.
Table

The share of vacancies for specialists in agriculture, forestry, fishing, and fish farming in Russian regions and their 
salaries

Регион

Доля вакансий специалистов 
по годам, %

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб., 
2018 г. по видам экономический деятельно-

сти по ОКВЭД
2014 2016** 2018 2 А 2 01 2 02 2 03

Москва 26,4 26,4 32,1 54,40 43,42 63,28 21,48
Псковская область 18,1 18,1 24,3 19,64 19,59 20,65 13,98
Астраханская область 2,2 12,8 3,5 17,97 20,44 16,25 16,01
Новгородская область 11,9 11,9 4,7 21,43 22,63 19,42 21,65
Республика Саха (Якутия) 1,9 9,5 — 32,45 30,71 42,23 25,07
Сахалинская область 1,0 9,3 1,0 76,32 53,90 42,54 87,46
Чукотский АО 9,3 9,3 13,9 57,21 50,80 93,22 95,48
Санкт-Петербург 7,7 7,7 5,4 40,68 40,06 36,54 55,46
Республика Карелия 6,6 6,6 30,0 46,48 30,68 40,39 79,19
Рязанская область 6,4 6,4 3,0 27,53 27,97 23,95 23,28
Ямало-Ненецкий АО 1,0 6,2 0,6 35,45 38,56 52,89 30,65
Магаданская область — 0,9 — 13,57 44,94 45,85 181,51
Еврейская автономная обл. 0,9 0,9 19,8 24,88 18,45 31,82 30,99
Волгоградская область 12,8 0,9 5,8 24,40 24,77 17,13 20,89
Республика Адыгея 0,8 0,8 — 25,00 25,92 18,54 23,32
Республика Ингушетия — 0,7 — 18,20 18,60 16,13 —
Ненецкий авт. округ 0,6 0,6 — 52,26 32,86 64,71 135,77
Республика Бурятия 8,2 0,6 0,4 27,13 21,01 33,45 20,55
Ростовская область 0,9 0,5 2,5 26,59 26,90 14,85 18,60
Республика Северная Осетия 
— Алания — 0,5 — 17,01 17,06 12,77 21,09

Тамбовская область 0,5 0,5 0,4 29,18 29,56 22,91 11,47
Республика Алтай 1,6 0,5 8,3 17,98 16,87 21,40 16,31
Алтайский край 1,3 0,5 0,6 20,79 20,66 21,14 31,51
Тульская область 0,4 0,4 5,8 31,16 31,24 24,82 27,80
Пензенская область 2,7 0,3 11,7 26,76 26,94 19,02 16,67
Республика Марий Эл 5,7 0,3 2,2 26,04 26,64 21,31 11,20

* Удельный вес потребности организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест в общем числе рабочих 
мест по профессиональным группам, в процентах к общему числу рабочих мест по соответствующей профессиональной 
группе.
** Ряд ранжирован по доле вакансий в 2016 г.
Примечание: ОКВЭД 2 А — Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ОКВЭД 2 01 — Растениеводство 
и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях, ОКВЭД 2 02 — Лесоводство и лесо-
заготовки, ОКВЭД 2 03 — Рыболовство и рыбоводство.
Источник: составлено авторами по: https://www.gks.ru/compendium/document/13266; https://fedstat.ru/indicator/58701.
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оны с самой высокой и низкой долей вакансий, 
Республика Карелия и Ямало-Ненецкий АО 
были в одной верхней группе и очень близки 
по доле вакансий. В то же время в округе зар-
плата среди трех подгрупп группы была выше 
всего в лесном хозяйстве (на 73 % выше, чем 
в рыболовстве), а в Карелии, наоборот, — 
в рыболовстве на 96 % выше, чем в лесном, 
и в 2,6 раза выше, чем в сельском хозяйстве. 
Но в 2018 г. доля вакансий в Карелии возросла 
в 4,55 раза до столь значительного уровня 
(30 %), уступая лишь Москве по этому показа-
телю, а в Ямало-Ненецком АО, напротив, упала 
до минимальных значений (> 1), хотя зарплата 
в Карелии была заметно выше в этой группе 
специалистов. Это необычная ситуация, так 
как соотношение средней зарплаты в эконо-
мике регионов было иным: самый «богатый» 
Ямало-Ненецкий АО превосходил по этому по-
казателю Карелию в 3,12 раза, что вполне соот-
ветствует хозяйственной специализации реги-
онов и неуменьшающемуся отрыву зарплаты 
в добывающих отраслях.

Другой пример — Чукотский АО и Сахалинс- 
кая область, имеющие очень высокую зарплату 
в рыболовстве, хотя на Чукотке к ней очень 
близок уровень зарплаты в лесном хозяйстве. 
Динамика доли вакансий была в этих регио-
нах прямо противоположной: на Чукотке она 
выросла на 4,6 процентных пункта, что было 
вызвано исключительно ростом числа ры-
боловных предприятий: на 26 % в 2018 г. 
и в 2,2 раза по сравнению с предыдущим об-
следованием (2016). Численность занятых 
росла еще быстрее, но при этом надо учи-
тывать, что речь идет о предприятиях мик- 
робизнеса. 1 На Сахалине, напротив, доля ва-
кансий сократилась более чем в 10 раз, став 
минимальной (1 %), а рост числа занятых со-
ставил 2,1 раза за 2018 г., что значительно ниже 
аналогичного роста на Чукотке, но на Сахалине 
на 7 % сократилось и число рыболовных пред-
приятий за период с предыдущего обследо-
вания. 2 Все это свидетельствует о том, что об-
следование Росстата по профессиям должно 
значительно расширяться, охватывая реги-
ональные данные, в противном случае меж-
региональный анализ причин дефицита тех 
или иных профессий, в том числе на основе мо-
делирования, невозможен, что лишает экспер-

1 Рыболовству Чукотки кризисы 2008 и 2015–2016 гг. на-
несли исключительно сильный урон.
2 При этом нельзя не отметить, что все рыбоводческие 
предприятия Сахалина были убыточны, а среди рыболов-
ных таких была четверть.

тов возможности прогнозирования изменения 
ситуации с профессиями на рынке труда. 

Если регион с самой низкой заработной 
платой (Магаданская область) по группе про-
фессий А (см. табл.) отстает от региона с са-
мой высокой (Сахалинская область) на 44 %, 
то различия по реальным располагаемым ре-
сурсам домохозяйств (в расчете на 1 члена) 
имеют обратное соотношение: в Магаданской 
области этот показатель на 28 % выше, чем 
в Сахалинской. Но в обоих регионах потреб-
ность в специалистах этой профессиональ-
ной группы в 2018 г. минимальна: 1 % и 0 %. 
В Магаданской области это может быть связано 
с максимальным уровнем зарплаты в рыболов-
стве, размер которой выше показателя региона 
с самым низким показателем из 26 рассматри-
ваемых в 15,8 раза, и ростом численности за-
нятых в рыболовстве по сравнению с предыду-
щим обследованием на 23,5 %. 3 Это более чем 
вдвое превышает разрыв между регионами 
с максимальным и минимальным показателем 
реальных располагаемых ресурсов, который 
составляет 6,7 раза. Таким образом, отсутствие 
данных о вакансиях в регионах страны по трем 
основным подгруппам шестой группы ISCO-08 
не позволяет проанализировать причины та-
кой динамики вакансий в сравнении с измене-
нием общеэкономической ситуации в регионе. 

Заключение

Проведенный анализ данных по обследова-
ниям Росстата (2008–2018 гг.) показал, что пока 
в них превалируют данные не о профессиях, 
а о крупных профессиональных группах, ко-
торые в ISCO называются major groups. С од-
ной стороны, это представляет немалый ин-
терес для отслеживания потребностей эко-
номики в работниках определенного класса, 
но не может использоваться для прогноза, на-
пример, наиболее востребованных профессий, 
что, в свою очередь, позволило бы выявить 
будущие потребности рынка труда для ори-
ентации систем профессионального образо-
вания. Вузам требуется определенное время 
для изменения учебных программ, особенно 
по новым направлениям, поэтому долгосроч-
ные прогнозы будущей структуры профессий 
остро необходимы.

Особое внимание уделено проблемам недо-
статочности статистических данных для ана-
лиза региональных различий, которые дела- 
ют невозможными прогностические оценки 

3 Все приведенные данные рассчитаны по: https://gks.ru/
bgd/regl/b19_14p/Main.htm.
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структурных и других изменений. Показатели 
динамики вакансий по крупным профессио-
нальным группам в региональном разрезе ме-
нялись, что не способствует качественному 
анализу.

Особое место занимает вопрос о достаточ-
ности периодичности рассматриваемых об-
следований. Этот интервал мешает качествен-
ному анализу влияния экономических спа-
дов и кризисов на динамику вакансий по про-
фессиям. Предложение авторов состоит в том, 
что наряду с полной программой обследова-
ния каждые 2 года Росстат мог бы проводить 
более ограниченные по массивам обследова-
ния в промежуточные годы.

Сбор данных о профессиях и вакансиях в ре-
гионах только по major groups ISCO показал не-
возможность проведения анализа причин вы-
сокой доли вакансий в группе профессий в од-
них регионах и очень низкой в других, даже не-
смотря на наличие данных о заработной плате 
по sub-major group в регионах, так как вакан-
сии объединены в этой major group, а соответ-
ствующие виды экономической деятельности 
играют в регионах совершенно разную роль. 
Хотя методология исследования в выделении 
major group формально соответствует методо-
логии ISCO, она не учитывает огромные тер-
риториальные различия в России, их плот-
ность населения и возможности развития ви-
дов экономической деятельности, объединен-
ных в одну группу.

Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года 1 
предполагает не только совершенствование 
механизма реализации государственных про-

1 Распоряжение от 13 февраля 2019 г. № 207-р.

грамм развития приоритетных геостратегиче-
ских территорий, но и разработку националь-
ной программы развития Дальнего Востока 
до 2035 года. Национальная программа разви-
тия геостратегической территории, как можно 
предположить, должна финансироваться 
в государственном бюджете отдельной стро-
кой, поэтому целесообразно заложить в нее 
на стадии бюджетной разработки более ши-
рокую программу обследований профессий 
и в течение 4–5 обследований апробировать 
новую структуру, максимально приближенную 
к принятой в международной практике.

Если в западных работах различные виды 
нехватки квалифицированной рабочей силы 
анализируются на основе многомерного про-
бит-анализа, например, восприятия работо-
дателями дефицита квалификации или высо-
коквалифицированных работников опреде-
ленной профессии, то в отечественных иссле-
дованиях дефицита профессий в занятости 
и на рынке труда таких работ нет, а единичные 
работы с использованием простой пробит-мо-
дели рассматривают только дефицит квали-
фицированных кадров в целом без професси-
онального деления. Причиной такой ситуации 
является отсутствие данных, которые в других 
странах получают не только на основе стати-
стических обследований органами статистики, 
но и из опросов работодателей, переписей на-
селения, содержащих разделы о профессио-
нальном составе занятых. Поэтому представ-
ляются столь актуальными расширение об-
следования Росстата по профессиям, прежде 
всего, по базе данных для российских регио-
нов, а также необходимость включения в об-
следование помимо промышленных предпри-
ятий сферы услуг.

Список источников
1. Трудовой потенциал модернизации. Прогнозирование потребностей инновационной экономики в квалифи-

цированных кадрах. Региональный и национальный аспекты / под ред. В. М. Смирнова. Москва : Русайнс, 2017. 
270 с.

2. The Formation of Intellectual Capital and Its Ability to Transform Higher Education Institutions and the Knowledge 
Society / Cardoso Espinosa, Edgar Oliver еd. Hershey PA, USA: IGI Global, 2019. 312 p. 

3. Cherniss C. Emotional Intelligence: Toward Clarification of a Concept // Industrial and Organizational Psychology. 
2010. No 3(2). P. 110–126. DOI: doi.org/10.1111/j.1754–9434.2010.01231.x.

4. Akduman G., Hatipoğlu Z., Yüksekbilgili Z. A Research about Emotional Intelligence on Generations // International 
Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review. 2015. No 3(4). P. 124–133.

5. Rexhepi G., Berisha B. The effects of emotional intelligence in employees performance // International Journal of 
Business and Globalisation. 2017. No 18 (4). P. 467–479. DOI: doi.org/10.1504/IJBG.2017.084351.

6. Schüller K. Ein Framework für Data Literacy // AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv. 2019. No 13(3). 
P. 297–317. DOI: doi.org/10.1007/s11943–019–00261–9 (In German).

7. Luo M. Factors Related To Data Use In Instructional Leadership: The Importance of Data Literacy in Leadership Education 
// International Journal of Teaching and Education. 2015. No III (1). P. 24–44. DOI: doi.org/10.20472/TE.2015.3.1.003.

8. Halliday S. D. Data literacy in economic development // The Journal of Economic Education. 2019. No 50(3). P. 284–
298. DOI: doi.org/10.1080/00220485.2019.1618762.

http://www.economyofregion.com


1237А. А. Ткаченко, А. Б. Гиноян

Экономика региона, Т. 17, вып. 4 (2021)

9. Мониторинг соответствия профессионального образования потребностям рынка труда / Валентей С. Д., 
Зрелов П. В., Кореньков В. В., Белов С. Д., Кадочников И. С. // Общественные науки и современность. 2018. № 3. 
С. 5–16.

10. Историческое профессиоведение. Профессия, карьера, социальная мобильность. Сб. ст. / под ред. В. Н. Влади- 
мирова, М. Х. Д. ван Леувена. Барнаул : Изд-во Алтайского ун-та, 2012. 256 с. ISBN 978–5-7904–1214–1.

11. The Eighth international conference of labour statisticians 1954. Geneva : International Labour Office, 1955. 96 p. 
12. The International Conference of Labour Statisticians // International Labour Review. 1924. Vol. iX. No 1. P. 3–30.
13. Ткаченко А. А. Роль МОТ в международных процессах. К столетию международной организации // 

Международные процессы. 2019. Т. 17, № 3 (58). С. 36–50. DOI: doi.org/10.17994/IT.2019.17.3.58.3.
14. Варшавская Е. Я. Российские работники с высшим образованием. Анализ образовательных специальностей 

// Вопросы статистики. 2016. № 9. С. 65–74.
15. Marchante A., Ortega B., Pagán R. Determinants of Skills Shortages and Hard-to-Fill Vacancies in the Hospitality 

Sector // Tourism Management. 2006. No 27(5). P. 791–802.
16. Haskel J., Martin C. Technology, wages, and skills shortages: evidence from UK micro data. Oxford Economic Papers. 

2001. vol. 53, iss. 4. P. 642–658. DOI: doi.org/10.1093/oep/53.4.642.
17. Sutherland J. Skills Gaps and Hard to Fill Vacancies at Establishments in Scotland // CPPR University of Glasgow. 

Working Paper. 2010. 25. 28 с.
18. A Good Worker is Hard to Find: Skill Shortages in New Zealand Firms // Ministry of Economic Development, 

Occasional Paper 12.05. New Zealand, 2012. 65 с.
19. Watson D., Johnson S., Webb R. Employer Perceptions of Skills Deficiencies in the UK Labour Market: A Subregional 

Analysis. Environment and Planning A // Economy and Space. 2006. No 38 (9). P. 1753–1771.
20. Healy J., Mavromaras K., Sloane P. J. Adjusting to skill shortages in Australian SMEs. Applied Economics. 2015. 

Vol. 47, iss. 24. P. 2470–2487. DOI: doi.org/10.1080/00036846.2015.1008764.
21. Голикова В., Кузнецов Б. Субоптимальный масштаб. Факторы, препятствующие росту российских малых и 

средних компаний // Форсайт. 2017. Т. 11, № 3. С. 83–93. DOI: doi.org/10.17323/2500–2597.2017.3.83.93.
22. Ткаченко А. А., Гиноян А. Б. Место ремиттансов в финансовых потоках в развивающиеся экономики // 

Финансы. Теория и практика. 2017. Т. 21, № 6. С. 94–107.

References
1. Smirnov, V. M. (Ed.). (2017).   Trudovoy potentsial modernizatsii. Prognozirovanie potrebnostey innovatsionnoy 

ekonomiki v kvalifitsirovannykh kadrakh. Regionalnyy i natsionalnyy aspekty [Labor potential of modernization. Forecasting 
the needs of an innovative economy in qualified personnel. Regional and national aspects].  Moscow: Ru-science, 270. (In Russ.)

2. Espinosa, C. & Oliver, E. (Ed.). (2019).   The Formation of Intellectual Capital and Its Ability to Transform Higher 
Education Institutions and the Knowledge Society.  Hershey PA, USA: IGI Global, 312. 

3. Cherniss, C. (2010). Emotional Intelligence: Toward Clarification of a Concept.   Industrial and Organizational 
Psychology, 3(2),  110–126. DOI: 10.1111/j.1754–9434.2010.01231.x.

4. Akduman, G., Hatipoğlu, Z. & Yüksekbilgili, Z. (2015). A Research about Emotional Intelligence on 
Generations.  International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review, 3(4),  124–133.

5. Rexhepi, G. & Berisha, B. (2017). The effects of emotional intelligence in employees performance.   International 
Journal of Business and Globalisation, 18(4),  467–479. DOI: https://doi.org/10.1504/IJBG.2017.084351

6. Schüller, K. (2019). Ein Framework für Data Literacy.  AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv [Economical 
and Social Statistics Archive], 13(3),  297–317. DOI: 10.1007/s11943–019–00261–9. (In Germ.)

7. Luo, M. (2015). Factors Related To Data Use In Instructional Leadership: The Importance of Data Literacy in Leadership 
Education.  International Journal of Teaching and Education, III(1),  24–44. DOI: 10.20472/TE.2015.3.1.003. 

8. Halliday, S. D. (2019). Data literacy in economic development.  The Journal of Economic Education, 50(3),  284–298. 
DOI: https://doi.org/10.1080/00220485.2019.1618762

9. Valentey, S. D., Zrelov, P. V., Korenkov, V. V., Belov, S. D. & Kadochnikov, I. S. (2018). Monitoring of Matching of 
Vocational Education with the Needs of the Labour Market.  Obshchestvennye nauki i sovremennost [Social Sciences and 
Contemporary World], 3,  5–16. (In Russ.)

10. Vladimirov, V. N. & Van Leeuwen M. H. D (Eds.). (2012).  Istoricheskoe professiovedenie. Professiya, karera, sotsialnaya 
mobilnost: sbornik statey [Historical professional studies. Profession, career, social mobility. Collection of papers].  Barnaul: Altai 
State University, 256. (In Russ.)

11.  The Eighth International Conference of Labour Statisticians 1954.  (1955). Geneva: International Labour Office, 96. 
12. The International Conference of Labour Statisticians. (1924).  International Labour Review, iX(1),  3–30.
13. Tkachenko, A. A. (2019). The importance of the ILO in international processes. The Centenary of the International 

Organization.   Mezhdunarodnye protsessy [International Trends], 17(3(58)),   36–50. DOI: 10.17994/IT.2019.17.3.58.3 (In 
Russ.)

14. Varshavskaya, E. Ya. (2016). Russian employees with higher education: analysis of areas of study.  Voprosy statistiki, 
9,  65–74. (In Russ.)

15. Marchante, A., Ortega, B. & Pagán R. (2006). Determinants of Skills Shortages and Hard-to-Fill Vacancies in the 
Hospitality Sector.  Tourism Management, 27(5),  791–802.



1238 СоцИально-деМограФИЧеСКИй ПотенцИал регИонального раЗвИтИя

Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(4), 2021  www.economyofregion.com

16. Haskel, J. & Martin, C. (2001). Technology, wages, and skills shortages: evidence from UK micro data.   Oxford 
Economic Papers, 53(4),  642–658 DOI: https://doi.org/10.1093/oep/53.4.642.

17. Sutherland, J. (2010).   Skills Gaps and Hard to Fill Vacancies at Establishments in Scotland.   CPPR University of 
Glasgow. Working Paper 25, 28. 

18. Mok, P., Mason, G., Stevens, P. & Timmins, J. (2012).  A Good Worker is Hard to Find: Skill Shortages in New Zealand 
Firms.  Ministry of Economic Development, Occasional Paper 12/05, New Zealand, 65.

19. Watson, D., Johnson, S. & Webb, R. (2006). Employer Perceptions of Skills Deficiencies in the UK Labour Market: A 
Subregional Analysis.  Environment and Planning A: Economy and Space, 38(9),  1753–1771. 

20. Healy, J., Mavromaras, K. & Sloane, P. J. (2015). Adjusting to skill shortages in Australian SMEs.  Applied Economics, 
47(24),  2470–2487. 

21. Golikova, V. & Kuznetsov, B. (2017). Suboptimal Scale: Factors Preventing Growth of Russian Small and Medium-
sized Enterprises.  Forsayt [Foresight and STI Governance], 11(3),  83–93. DOI: 10.17323/2500–2597.2017.3.83.93.

22. Tkachenko, A. A. & Ginoyan A. B. (2017). The place of remittances in financial flows into developing econo-
mies.  Finansy: teoriya i praktika [Finance: Theory and Practice], 21(6),  94–107. (In Russ.) 

Информация об авторах
Ткаченко Александр Александрович — доктор экономических наук, профессор, заместитель директора, 

Институт исследований международных экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации; Scopus Author ID: 7102706121; https://orcid.org/0000–0002–8828–1761; Researcher ID: 
Q-9323–2016 (Российская Федерация, 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49, ГСП-3; e-mail: AATkachenko@
fa.ru; alaltkachenko@gmail.com).

Гиноян Аргишти Багратович — кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, Институт ис-
следований международных экономических отношений, Финансовый университет при Правительстве Российской 
Федерации; https://orcid.org/0000–0003–4513–3635 (Российской Федерации, 125993, г. Москва, Ленинградский пр-т, 
д. 49, ГСП-3; e-mail: mweneli89@gmail.com).

About the authors
Alexander A. Tkachenko — Dr. Sci. (Econ.), Professor, Deputy Director, Institute for Research of International 

Economic Relations, Financial University under the Government of the Russian Federation; Scopus Author ID: 7102706121; 
https://orcid.org/0000–0002–8828–1761; Researcher ID: Q-9323–2016 (49, Leningradsky Ave., Moscow, 125993, Russian 
Federation; e-mail: alaltkachenko@gmail.com; AATkachenko@fa.ru).

Argishti B. Ginoyan — Cand. Sci. (Econ.), Leading Research Associate, Institute for Research of International Economic 
Relations, Financial University under the Government of the Russian Federation; https://orcid.org/0000–0003–4513–3635 
(49, Leningradsky Ave., Moscow, 125993, Russian Federation; e-mail: mweneli89@gmail.com).

Дата поступления рукописи: 02.03.2021 
Прошла рецензирование: 17.06.2021

Принято решение о публикации: 24.09.2021.
Received: 02 Mar 2021.
Reviewed: 17 Jun 2021.
Accepted: 24 Sep 2021.

http://www.economyofregion.com


1239И. М. Черненко, Н. Р. Кельчевская, И. С. Пелымская, Х. К. А. Алмусаеди

Экономика региона, Т. 17, вып. 4 (2021)

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ СТАТЬЯ  
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-4-14
УДК 331.5

И. М. Черненко, Н. Р. Кельчевская, И. С. Пелымская, Х. К. А. Алмусаеди
а, б, в) Уральский федеральный университет им. первого Президента россии Б. н. ельцина,  

г. екатеринбург российская Федерация
г) Южный технический университет, г. Басра, республика Ирак

а) https://orcid.org/0000-0001-9449-6323, e-mail: i.m.chernenko@urfu.ru
б) https://orcid.org/0000-0001-7278-026X
в) https://orcid.org/0000-0003-3624-2506
г) https://orcid.org/0000-0002-7562-5887

Возможности и угрозы цифровизации для развития человеческого 
капитала на индивидуальном и региональном уровнях 1

В условиях цифровой трансформации экономики различия в заработках создают преимущества 
и угрозы для развития человеческого капитала. В предыдущих исследованиях угрозы и возможно-
сти выражены через дифференциацию заработной платы в зависимости от степени развития ин-
дивидуальных компетенций, при этом внешние региональные условия цифровизации не учитыва-
ются. Целью настоящего исследования является проверка гипотез о дифференциации заработных 
плат в зависимости от индивидуальных цифровых компетенций и вероятности компьютеризации 
профессии, с одной стороны, и от уровня цифровизации регионов — с другой стороны. В работе ис-
пользован метод линейной регрессии на основе уравнений минцеровского типа. Эмпирической базой 
стали данные РМЭЗ НИУ ВШЭ, которые объединены с данными Росстата по цифровизации регио-
нов России с 2003 г. по 2018 г. В результате исследования концептуально определены возможности 
и угрозы развития с точки зрения замещения и дополнения труда, распределения предприниматель-
ских рисков, использования цифровых компетенций и влияния уровня компьютеризации регионов 
на различия в индивидуальных заработках. Впервые в литературе показано наличие профессио-
нальной поляризации российского рынка труда, обусловленной цифровизацией. Поляризация явля-
ется серьезной угрозой для российского рынка труда в среднесрочном периоде, поскольку создает 
неравные возможности для роста доходов и профессионального развития. В отличие от предыду-
щих исследований, проанализировано влияние вероятности компьютеризации на заработки: не-
смотря на то, что в целом цифровизация создает преимущество в использовании человеческого ка-
питала, с повышением вероятности компьютеризации профессии заработки могут сократиться 
практически на четверть. Высокий уровень цифровизации регионов поддерживает человеческий ка-
питал, обеспечивая повышение зарплаты в пределах 5–10 %. Результаты могут быть применены 
для поддержки стратегических решений в области развития цифровизации на региональном уровне. 
Показано, что необходим мониторинг профессий, находящихся под угрозой цифровой автоматиза-
ции на региональном уровне.

Ключевые слова: человеческий капитал, цифровизация, рынок труда, профессиональная поляризация, 
уравнение Минцера, заработная плата

Для цитирования: Черненко И. М., Кельчевская н. р., Пелымская И. С., алмусаеди Х. К. а. возможности и угрозы циф-
ровизации для развития человеческого капитала на индивидуальном и региональном уровнях // Экономика региона. 
2021. т. 17, вып. 4. С. 1339-1255. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-4-14. 

1 © Черненко И. М., Кельчевская Н. Р., Пелымская И. С., Х. К. А. Алмусаеди. Текст. 2021.

https://orcid.org/0000-0001-9449-6323
https://orcid.org/0000-0001-7278-026X
https://orcid.org/0000-0003-3624-2506
https://orcid.org/0000-0002-7562-5887


1240 СоцИально-деМограФИЧеСКИй ПотенцИал регИонального раЗвИтИя

Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(4), 2021  www.economyofregion.com

 RESEARCH ARTICLE 

Ilia M. Chernenko a), Natalya R. Kelchevskaya b), Irina S. Pelymskaya c), Hasan Khayoon Abbas Almusaedi d)

a, b, c) Ural Federal University, Ekaterinburg, Russian Federation
d) Southern Technical University, Basra, Republic of Iraq

a) https://orcid.org/0000-0001-9449-6323, e-mail: i.m.chernenko@urfu.ru
b) https://orcid.org/0000-0001-7278-026X
c) https://orcid.org/0000-0003-3624-2506
d) https://orcid.org/0000-0002-7562-5887

Opportunities and Threats of Digitalisation for Human Capital Development  
at the Individual and Regional Levels

In the context of digital transformation of the economy, human capital development depends on differences 
in earnings. Previous studies examined the relationship between wage differentiation and employee competen-
cies without considering the regional digitalisation. The present research tests a hypothesis of the dependence 
of wage differentiation on individual digital competencies, likelihood of job computerisation and digital devel-
opment of a region. Linear regression method based on Mincer equations was utilised. The empirical basis com-
prises data from the Russia Longitudinal Monitoring Survey — Higher School of Economics (RLMS-HSE) and 
statistics of the Federal State Statistics Service on the digitalisation of Russian regions in the period from 2003 
to 2018. Development opportunities and threats have been conceptually identified in terms of substitution and 
supplementation of labour, distribution of entrepreneurial risks, the use of digital competencies and the influ-
ence of regional digitalisation on differences in individual earnings. The revealed professional polarisation of 
the Russian labour market due to digitalisation creates unequal opportunities for income growth and profes-
sional development in the mid-term. In contrast to previous studies, this research analysed how the likelihood 
of computerisation affects wages, showing that while, in general, digitalisation creates an advantage for human 
capital, an increase in computerisation reduces earnings by almost a quarter. High level of digitalisation of cer-
tain regions supports human capital, yielding a wage increase of 5–10 % on average. The study results can be 
practically applied to support strategic decisions for the development of digitalisation at the local and regional 
levels. Moreover, the necessity to monitor professions under the threat of digital automation in regions is shown. 

Keywords: human capital, digitalisation, opportunities and threats, labour market, professional polarisation, 
Russia, regions
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1. Введение
Развитие цифровых технологий не только 

обеспечивает широкий спектр возможностей 
для повышения конкурентоспособности ре- 
гионов, но и подпитывает обеспокоенность 
высокими темпами автоматизации и ожи-
дание существенных структурных измене-
ний на рынке труда. Ключевой характери-
стикой рабочей силы становится запас реле-
вантных для рынка труда профессиональных 
компетенций, или человеческий капитал, по-
скольку он является стабильным предикто-
ром различий в заработках в условиях интен-
сивных технологических изменений, обуслав-
ливая также риск безработицы [1, 2]. Несмотря 
на то, что идея технологической безработицы 
не является новой, в современный период на-
блюдаются беспрецедентные по масштабу ин-
тервенции со стороны компьютерных техно-
логий в профессиональные области, которые 
традиционно считаются прерогативой исклю-

чительно человеческих способностей — это 
интеллектуальные операции с неструктуриро-
ванными данными, адаптация к изменениям 
и обучение, решение абстрактных задач [2–4]. 
Проблема в том, что если в креативной сфере 
или при решении комплексных задач цифро-
визация дополняет человеческий труд и соз-
дает ряд возможностей — высвобождает до-
рогое время работников с высоким уровнем 
человеческого капитала и повышает их во-
влеченность и мотивацию, то в областях ин-
теллектуального рутинного труда, требую-
щего монотонных навыков, связанных с рас-
познаванием визуальных и языковых паттер-
нов и принятием линейных решений, машины 
вытесняют работников, создавая угрозу сниже-
ния заработков, а впоследствии и безработицы 
[5, 6]. Именно поэтому такие угрозы необхо-
димо идентифицировать для оптимизации мо-
делей управления цифровыми изменениями 
на региональном и национальном уровнях.
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В работах по управлению социальными си-
стемами понятия возможностей и угроз от-
носятся к положительным обстоятельствам 
и неблагоприятным условиям во внешней 
среде, которые влияют на конкурентоспособ-
ность экономических субъектов, например 
на их способность генерировать потоки дохо-
дов в долгосрочном периоде [7]. В этом отно-
шении рынок труда может также рассматри-
ваться как среда, находящаяся под влиянием 
значительного количества внешних факторов, 
среди которых существенную роль играют ре-
гиональные технологические изменения, соот-
ветствующие определенной эпохе. Такие изме-
нения с точки зрения баланса спроса и предло-
жения на рабочую силу могут рассматриваться, 
прежде всего, как фактор, обеспечивающий 
дифференциацию заработных плат, которая 
ведет к более глубоким социальным послед-
ствиям и трансформации моделей поведения 
работников и работодателей. Неоклассическая 
теория человеческого капитала предполагает, 
что существенное влияние на заработки ока-
зывают образование [8], производственный 
опыт и компетенции, причем эта закономер-
ность подтверждается на обширном эмпири-
ческом материале за последние несколько де-
сятилетий [9, 10]. Таким образом, цифровиза-
ция в целом может быть также рассмотрена 
как фактор, обеспечивающий различия в зара-
ботках и создающий угрозы в краткосрочном 
периоде и возможности в долгосрочном.

Российская экономика развивается в соот-
ветствии с глобальными трендами цифрови-
зации, важной частью региональной и нацио-
нальной политики становятся сокращение тех-
нологического разрыва [11] и внедрение при-
кладной цифровизации на основе Индустрии 
4.0 [12]. Цифровизация, несомненно, затро-
нула российский рынок труда, обеспечив фор-
мирование преимуществ для ряда профессий 
и рабочих мест, а также повысив ценность от-
дельных навыков: например, владение про-
двинутыми цифровыми компетенциями 
в 2016 г. обеспечивало существенный выигрыш 
в заработках на уровне 14–22 % для большин-
ства сфер деятельности [10, с. 479]. При этом 
Л. Матраева и соавторы показывают, что ско-
рость технологических изменений, напротив, 
приводит к институциональным ловушкам, 
которые значительно снижают выгоды работ-
ников на российском рынке труда, что связано 
с отсутствием необходимой квалификации, 
дисбалансом спроса на рабочую силу и после-
дующей структурной безработицей среди ру-
тинных интеллектуальных профессий [13]. Все 

это говорит о неоднозначности влияния циф-
ровизации на национальную экономику и од-
новременном возникновении как возможно-
стей, так и угроз для национального рынка 
труда.

Целью данного исследования является про-
верка гипотез о дифференциации заработ-
ных плат в зависимости, с одной стороны, 
от индивидуальных цифровых компетенций 
и вероятности компьютеризации профессии 
и от уровня цифровизации регионов, с другой 
стороны. Особенностью работы является рас-
смотрение влияния цифровизации за отно-
сительно продолжительный период в 2003 г. 
по 2018 г. на начальном этапе компьютериза-
ции, трансформирующей бизнес-среду и наци-
ональный рынок труда.

2. Теоретические основы

Обзор литературы показывает, что цифро-
визация с определенной вероятностью обе-
спечивает возможности и одновременно соз-
дает целый ряд угроз [2, 5, 6, 14, 15]. В данном 
разделе выделено шесть ключевых областей 
вклада цифровизации в процессы трансфор-
мации рынка труда, которые касаются, во-
первых, трудовых изменений на индивидуаль-
ном уровне, дополнения и замещения труда, 
во-вторых, создания специфического цифро-
вого человеческого капитала, который затра-
гивает процессы формирования интеллекту-
альных ресурсов на региональном уровне. 

Компьютеризация и цифровизация за-
частую используются как взаимозаменяе-
мые термины, это автоматизация рабочих 
мест с помощью контролируемого компьюте-
рами оборудования, которая приводит к вы-
теснению низкопроизводительного труда [16]. 
Информационные и компьютерные техноло-
гии (ИКТ) становятся инструментальной ба-
зой для совершенствования бизнес-процессов 
в компаниях и формирования индивидуаль-
ных траекторий развития человеческого капи-
тала. Существенная часть рассмотренных ис-
следований по влиянию цифровизации на ры-
нок труда опирается на агрегированные дан-
ные и акцентирует внимание на проблемах 
трансформации и сохранении рабочих мест 
[13–15, 17, 18], структуре профессиональной 
занятости [4, 16, 19]. Значительно меньше ра-
бот в сфере исследования проблем использо-
вания индивидуального человеческого капи-
тала в условиях цифровизации регионов [10]. 
Поэтому в данной работе внимание фокусиру-
ется на исследовании не только традиционных 
индивидуальных аспектов, но и внешнего вли-
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яния уровня развития цифровой инфраструк-
туры регионов России. 

2.1. Возможности и угрозы 
на индивидуальном уровне

Формирование возможностей и угроз каса-
ется индивидуального уровня, а именно, ди-
зайна работ, цифровых компетенций, а также 
феномена поляризации рынка труда [15, 20, 
21]. Дизайн работы направлен на планиро-
вание содержательных и организационных 
аспектов индивидуальных трудовых процес-
сов, формирование ответственности и соци-
ально-психологических отношений, обеспече-
ние рабочих мест: в условиях цифровизации 
главной задачей дизайна становятся эффек-
тивное использование накопленного челове-
ческого капитала, обогащение работы и под-
держание универсальных профессиональных 
компетенций в сфере обработки и анализа дан-
ных и информации [14, 16, 22]. В свою очередь, 
поляризация рынка труда выражается в ро-
сте занятости в профессиональных областях, 
требующих высокого уровня навыков (управ-
ленческие и научно-технические специально-
сти) и параллельном увеличении низкоквали-
фицированных работ (рутинный ручной труд), 
в то время как значительно снижается количе-
ство работ, требующих среднего уровня квали-
фикации, таких как сборка на линиях, работа 
клерков [23]. Цифровизация, рассматриваемая 
как инструментальная платформа для техно-
логических изменений в современный период, 
создает благоприятные условия для поляри-
зации, поскольку вытесняет занятых из обла-
стей рутинного ручного труда, делает работы 
низкооплачиваемыми и малопривлекатель-
ными, но в то же время дополняет и поддер-
живает выполнение нерутинных когнитивных 
задач в управленческой и научной областях 
[2]. В таких условиях многие компании стано-
вятся на грань экономического выживания, 
поскольку не могут вовремя адаптироваться 
к разрушительным изменениям [17].

Именно поэтому в современный период тех-
нологическое влияние цифровизации на ди-
зайн работы имеет особое значение для чело-
веческого капитала, поскольку когда стоимость 
вычислительных мощностей ИКТ снижается 
до уровня совокупных затрат на содержание 
рабочей силы, происходит непосредственное 
замещение рутинных интеллектуальных опе-
раций. К. Фрей и М. Осборн отмечают, что сто-
имость высокоточных роботов с возможно-
стями машинного зрения снижалась с 2013 г. 
по меньшей мере на 10 % ежегодно [14, p. 261], 

делая инвестиции в физический капитал более 
привлекательными, чем в человеческий [24]. 
Предполагается, что данный процесс в итоге 
положительно сказывается на интенсивности 
использования «живого» человеческого капи-
тала и создает потенциал для повышения зара-
ботков. Следовательно, выдвигаем гипотезы.

H1. Профессии, которые находятся под су-
щественным влиянием цифровизации и связаны 
с интенсивным использованием информаци-
онных и компьютерных технологий, способ-
ствуют лучшему использованию общего челове-
ческого капитала, отраженного в формальном 
образовании.

H2. Повышение вероятности компьютери-
зации профессии и замещения низкопроизводи-
тельного труда вследствие цифровизации зна-
чимо положительно влияет на заработную 
плату работников.

Цифровизация акцентирует внимание ин-
весторов в человеческий капитал на наличии 
универсальных компетенций и индивидуаль-
ных навыков работы с данными, которые могут 
быть использованы в смежных областях [22]. 
Сокращение жизненного цикла бизнес-моде-
лей в цифровой экономике создает предпо-
сылки для карьерной мобильности по сетевому 
принципу [25], работники, интенсивно исполь-
зующие ИКТ, быстро получают сигналы о воз-
можностях наилучшего размещения собствен-
ного человеческого капитала, максимально от-
даляясь от идеи пожизненного найма, харак-
терной для экономики, в которой властвуют 
корпорации и менеджеры. Специалисты меж-
дународного экономического форума отме-
чают, что несмотря на растущую нестабиль-
ность компетенций, некоторые универсаль-
ные навыки работы с ИКТ остаются весьма 
востребованными на рынке труда и вытеснят 
неконкурентоспособный человеческий капи-
тал в ближайшее время [26]. Среди них нахо-
дятся аналитические компетенции в области 
работы с разнообразными данными, навыки 
автоматизации процессов, связанных с ИКТ, 
принятие управленческих решений в области 
неструктурированных задач. Цифровизация, 
по сути, также обеспечивает преимущество 
управленческих компетенций, интегриро-
ванных с ИКТ, поскольку сервитизация биз-
неса приводит к трансформации привычных 
бизнес-моделей и повышению неопределен-
ности среды [27]. Следовательно, выдвигаем 
гипотезу:

H3. Персональные цифровые компетенции, 
навыки в области ИКТ для работы, формального 
обучения и самообучения значимо положительно 
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влияют на заработки работников, занятых не-
рутинными творческими профессиями.

2.2. Возможности и угрозы  
на региональном уровне

Целый поток исследований связан с иссле-
дованием угроз и возможностей под влиянием 
региональной цифровой инфраструктуры 
для сферы предпринимательства в условиях 
цифровизации и, следовательно, с распреде-
лением рисков, относящихся к результатам ра-
боты. Цифровые изменения приводят к небла-
гоприятному распределению бизнес-рисков, 
поскольку отсутствуют четкие инструкции, 
а значит, повышается индивидуальная от-
ветственность работников за результаты [28, 
p. 199]. Конкуренция на региональных рынках 
труда ужесточается, поскольку растет число 
краткосрочных контрактов, снижающих ба-
ланс сил в трудовых переговорах, предметом 
которых являются фрагментированные за-
дачи. Работа самозанятых на нескольких циф-
ровых платформах в качестве «е-лансеров» 
может быть связана со значительным коли-
чеством часов переработки, которые оплачи-
ваются более низким, чем в корпоративной 
среде, ставкам. Также важной угрозой является 
отсутствие механизмов регулирования мини-
мальной оплаты цифрового труда самозаня-
тых и предпринимателей в среде, интенсивно 
использующей ИКТ [16].

А. Соргнер на примере немецкого рынка 
труда показывает, что цифровизация дей-
ствительно является важным предиктором 
самозанятости и способствует в развитых ре-
гионах лучшему размещению предпринима-
тельских способностей [16]. Технологии де-
лают более гибким рабочий график, а также 
повышают автономию работников, мотиви-
руя их перейти в предпринимательский сек-
тор, кроме того, она облегчает формирование 
устойчивых бизнес-моделей, поскольку нет 
необходимости инвестировать в сложное до-
рогостоящее оборудование, достаточно про-
сто подключиться к определенной цифровой 
платформе [29]. Предпринимательство в циф-
ровой среде, как правило, положительно ска-
зывается на заработках, обеспечивая возмож-
ность открыть новый бизнес в разнообраз-
ных сферах, создавая собственную конкурент-
ную нишу [28]. Следовательно, выдвигаем 
гипотезу:

H4. Высокий уровень цифровизации в регио-
нах создает благоприятную среду для предпри-
нимательских возможностей, значимо положи-
тельно влияет на заработки предпринимате-

лей, работающих в профессиях, интенсивно ис-
пользующих ИКТ.

Цифровизация вносит значительный вклад 
в трансформацию человеческого капитала 
в более устойчивые формы интеллектуаль-
ных ресурсов, таких как структурный капитал 
— формализованные знания, которые могут 
быть транслированы внутри компьютерных 
коммуникационных сетей. В регионах мира 
с высоким уровнем цифровизации в период 
изменений на рынке труда, как правило, зна-
чительное число профессий одновременно на-
ходятся под угрозой автоматизации [30, p. 7]. 
Однако даже в трансформационный период 
процесс вытеснения низкоквалифицирован-
ной с точки зрения цифровизации рабочей 
силы происходит гораздо быстрее при разви-
той ИКТ-инфраструктуре, и поэтому быстрее 
создается преимущество при повышении за-
работков и переключении на более квалифи-
цированную работу. В то же время гибкость, 
которая характерна для цифровых трудовых 
отношений, позволяет получить больше пре-
имуществ в заработках в регионах, где уро-
вень развития цифровых сетей и компьюте-
ризации выше, поскольку с высокой вероятно-
стью большее число компаний будут исполь-
зовать преимущества ИКТ для повышения 
конкурентоспособности.

Очевидно, что значительная часть работ-
ников формирует цифровой след во внешней 
среде, благодаря которому компании получают 
возможность отслеживать действия сотрудни-
ков, кроме того, в целом повышается уровень 
цифрового контроля бизнес-среды [29]. В дан-
ных процессах необходимо учитывать, пре-
жде всего, уровень развития цифровой ин-
фраструктуры на локальном и региональном 
уровнях, который является показателем срав-
нительного преимущества регионов в целом 
[27]. Например, С. Земцов и соавторы в своем 
исследовании российского рынка труда пока-
зывают, что в регионах с высокой концентра-
цией человеческого капитала и развитой ин-
фраструктурой агломераций цифровая транс-
формация пройдет менее болезненно [18]. 
Следовательно, выдвигаем гипотезу:

H5. Высокий уровень цифровизации в регионах 
создает возможности для лучшего использова-
ния знаний работников и среду для использова-
ния аналитических компетенций и значимо по-
ложительно влияет на заработную плату.

3. Данные и методы

Данные. Эмпирической базой исследо-
вания стали репрезентативные выборки 
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Российского мониторинга экономического 
положения и здоровья населения (РМЭЗ НИУ 
ВШЭ) [31] и данные Росстата [32] (раздел 18 
сборника Регионы России «Информационные 
и коммуникационные технологии»). Всего 
в репрезентативной выборке использованы 
данные 105770 наблюдений в период за 16 лет 
с 2003 г. по 2018 г. по всем восьми федераль-
ным округам России. В дальнейшем анализе 
приведены оцененные коэффициенты регрес-
сии для трех лет — 2003, 2011 и 2018 гг. и гра-
фические материалы, отражающие динамику 
дифференциации заработных плат для всех 
данных в целом.

Методы. Для проверки выдвинутых гипо-
тез применен метод множественной линейной 
регрессии, в основе используемых моделей ле-
жит модифицированное уравнение минцеров-
ского типа, в котором в качестве зависимых 
переменных рассматриваются как индивиду-
альные характеристики человеческого капи-
тала, так и внешние эффекты, прежде всего, 
эффекты от определенного уровня цифрови-
зации регионов, в которых заняты респон-
денты на момент исследования. В качестве за-
висимой переменной используется показатель 
натурального логарифма годовой заработ-
ной платы, выраженной в рублях (wage_year). 
Соответственно, значимая положительная 
связь переменных будет говорить о формиро-
вании возможностей на рынке труда при ис-
пользовании индивидуального человеческого 
капитала, а отрицательная — о наличии угроз, 
выраженных в прямых потерях индивидуаль-
ных заработков.

В качестве независимых переменных 
используется ряд показателей, которые, 
как мы полагаем, будут пригодны для про-
верки выдвинутых ранее гипотез. Для оценки 
общего человеческого капитала использовали 
показатель накопленных лет формального об-
учения в годах (edu_imp), для оценки производ-
ственного опыта (expir) использовался показа-
тель общего трудового стажа, а для специаль-
ного опыта (expir_sp) — количество лет занято-
сти по последнему месту работы. Измерение 
индивидуальных цифровых компетенций про-
исходило с использованием дамми-перемен-
ных, отражающих наличие навыка исполь-
зования компьютера с доступом в интернет 
для работы (int_wor), формальной учебы (int_
ler) и самообучения и саморазвития (int_self). 
Для выделения предпринимателей в сфере, 
интенсивно использующей ИКТ (ИИКТ), ис-
пользовали признак самозанятости или ра-
боты в качестве предпринимателя (enterpr_dig). 

В профессиональном разрезе в выборке также 
были выделены профессии, интенсивно ис-
пользующие ИКТ, в соответствии со статисти-
ческими данными НИУ ВШЭ (если более 10 % 
занятых в профессии являются специалистами 
ИКТ или интенсивно используют их на еже-
дневной основе) [33, p. 166]. Это специалисты 
в области информации и связи, финансовой, 
профессиональной технической и научной де-
ятельности, государственного управления и со-
циального обеспечения. Также в соответствии 
с кодами ISCO-08 все профессии были поде-
лены на нерутинные и прочие, к первым от-
несены руководители и специалисты, требую-
щие креативности или навыков решения ком-
плексных неструктурированных задач (руко-
водители, творческие профессии, специалисты 
высшей квалификации в медицине, третичном 
образовании и т. п.).

Для репрезентативной выборки был рас-
считан ряд независимых переменных, свя-
занных с вероятностью компьютеризации ра-
бочей профессии (digit_prob_prof) и профессии 
по полученному диплому третичного обра-
зования (digit_prob_edu_3), которые относятся 
к коду ISCO-08 в исходной базе. Вероятность 
компьютеризации отражает степень ожида-
ния полного вытеснения цифровыми техноло-
гиями рабочей силы и соответствующего чело-
веческого капитала из конкретной профессии. 
Данный показатель был адаптирован из ра-
боты К. Фрей и М. Осборн [14], он учитывает 
узкие места компьютеризации, такие как соци-
альный интеллект, креативность, восприятие 
и манипулирование. Показатели были рассчи-
таны на основе данных американского рынка 
труда с применением машинного обучения. 
Полагаем, что данные исследования К. Фрей 
и М. Осборн [14] могут быть применены 
для исследования российского рынка труда 
по нескольким причинам. Во-первых, в рас-
смотренной авторами классификации O*Net 
присутствует сопоставимая структура профес-
сий, которую мы привели в соответствие с об-
щепринятой классификацией ISCO-08, исполь-
зуемой Международной организацией труда. 
Во-вторых, расчеты основаны на исследовании 
общих технологических тенденций и спроса 
в условиях существенных изменений на рабо-
чих местах, которые обусловлены интенсив-
ным использованием информационных и ком-
пьютерных технологий. В-третьих, мы пред-
полагаем, что в перспективе цифровизация 
затронет все отрасли и профессии на между-
народном уровне, а использованные расчеты 
вероятности компьютеризации способны дать 

http://www.economyofregion.com
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нам представление о профессиях, которые на-
ходятся в наиболее уязвимом положении.

Для внешних по отношению к индивиду-
альному человеческому капиталу переменных 
использованы показатели уровня цифровиза-
ции регионов, в которых проживают респон-
денты, к их числу относятся доля организаций 
в регионе, использующих компьютеры (org_
comp), серверы (org_serv) и локальные вычис-
лительные сети (org_lcn). Важным показателем 
является дамми-переменная, указывающая 
на уровень цифровизации в целом, рассчитан-
ная на основе показателя обеспеченности ра-
бочих мест компьютерами с доступом в интер-
нет в расчете на 100 чел. Данный показатель 
принимает значение 1, если уровень цифро-
визации в регионе выше медианного значения 
по России (org_digit).

Контрольные переменные. Естественно, 
что рассматриваемы целевые независимые пе-
ременные будут вносить только часть вклада 
в дифференциацию оплаты труда, ожидается, 
что значительное влияние окажут дамми-пе-
ременные пола респондента (male), наличия 
подчиненных (boss) и государственной соб-
ственности у предприятия (gov_prop). 

4. Результаты и обсуждение

Описательные статистики для исследуемой 
репрезентативной выборки представлены в та-
блице 1. Анализ показывает, что в рассмотрен-
ный период профессии ИИКТ стабильно ассо-
циируются с преимуществами в заработках, 
что связано с интенсивностью развития, кон-
куренции и уровнем использования человече-

ского капитала в данных сферах. Значения ре-
гиональных показателей цифровизации также 
растут со временем. Видно, что рабочая сила 
ИИКТ в целом связана с регионами, которые 
демонстрируют высокий уровень компьютери-
зации, с течением времени преимущества циф-
ровизации, однако сглаживаются. Например, 
в 2018 г. по сравнению с 2003 и 2011 гг. подоб-
ных различий в распределении занятых не на-
блюдается. Профессии ИИКТ, однако, демон-
стрируют сравнительно высокий уровень об-
щих цифровых компетенций — большая часть 
использует интернет для работы и самообуче-
ния, причем с течением времени данный пока-
затель остается практически неизменным.

Возможности и угрозы на индивидуаль-
ном уровне. Как видно на рисунке 1, профес-
сии ИИКТ лучше используют формальный че-
ловеческий капитал в последние годы, уро-
вень отдачи, оцененный на основе предложен-
ных моделей, является устойчивым с 2013 г. 
и к 2018 г. находится в пределах на 0,5–1 п. п. 
выше аналогичного показателя у прочих про-
фессий. На рисунке 1 видно, что в период 
до 2013 г. ИИКТ не давало сравнительных пре-
имуществ в использовании человеческого ка-
питала. Вероятно, что повышение отдачи по-
сле 2012 г. связано с экспансией высшего об-
разования в 2010-е и одновременным повы-
шением на рынке труда роли специальностей, 
связанных с преимущественным использова-
нием компьютерных технологий. Таким обра-
зом, первая выдвинутая гипотеза подтверж-
дена — профессии ИИКТ, действительно, луч-
шим образом используют общий человеческий 

Рис. 1. Отдача от общего человеческого капитала (годы формального образования) в процентах от заработков 
для работников, интенсивно использующих ИКТ, и прочих профессий с 2003 г. по 2018 г. Для всех коэффициентов p <1 % 

(источник: получено авторами)
Fig. 1. Return on aggregated human capital (years of formal education) as a percentage of earnings of employees in ICT intensive 

and other sectors from 2003 to 2018. For all coefficients p <1 %
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капитал, они лучше, чем другие профессии, от-
ражают «идеалы» цифрового дизайна работы, 
которые призваны повысить индивидуальную 
производительность и конкурентоспособность 
на рынке труда. В этой области ИКТ создают 
возможности. Анализ динамики отдачи от фор-
мального образования показывает, что данная 
тенденция наблюдается только в последние 
10 лет, когда цифровые технологии, действи-
тельно, стали неотъемлемой частью работы 
значительного количества занятого населения.

Поляризация, как отмечалось ранее, тесно 
связана с дизайном работы и действительным 
распределением усилий и времени работни-
ков на практике. Полученные результаты под-
тверждают предположения о наличии профес-
сиональной поляризации на рынке труда с по-
зиций цифровизации. Она отражается в значи-
тельном количестве профессий с относительно 
низким уровнем квалификации, которые в вы-

сокой степени подвержены компьютеризации, 
а также профессий с высоким уровнем квали-
фикации, которые не подвержены компьюте-
ризации (рис. 2). Результаты исследования со-
поставимы с предшествующими исследова-
ниями американского рынка труда [14, p. 267]. 
Наблюдается провал в занятости по профес-
сиям среднего звена, мало подверженных циф-
ровизации, что создает определенные угрозы 
на рынке труда. Во-первых, существенной 
угрозой является наличие значительного ко-
личества занятых в профессиях, которые с вы-
сокой степенью вероятности будут компьюте-
ризированы в ближайшие годы. Значительная 
часть этих специалистов — работники торговли 
и неквалифицированные рабочие, а также опе-
раторы оборудования, работа которых с высо-
кой степенью вероятности будет компьютери-
зирована в ближайшие годы. Во-вторых, веро-
ятность компьютеризации, как показывают ре-

Рис. 2. Распределение вероятности компьютеризации профессии в разрезе профессиональных групп в 2018 г.: фено-
мен поляризации рынка труда с точки зрения цифровизации в России (примечание: применен шаг изменения вероят-

ности компьютеризации 0,1; источник: получено авторами)
Fig. 2. Distribution of the likelihood of job computerisation by professional groups in 2018: the phenomenon of labour market 

polarisation in terms of digitalisation in Russia



1248 СоцИально-деМограФИЧеСКИй ПотенцИал регИонального раЗвИтИя

Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(4), 2021  www.economyofregion.com

зультаты регрессионного анализа в таблице 2, 
в большинстве случаев отрицательно сказы-
вается на заработках, особенно в сфере про-
фессий ИИКТ и в регионах с высоким уровнем 
цифровизации. Это означает, что компьютери-
зация связана с существенным снижением за-
работков. Следовательно, вторая выдвинутая 
гипотеза была опровергнута.

Условные потери заработков от повыше-
ния вероятности компьютеризации профес-
сии с течением времени снижаются, зача-
стую они находятся в пределах 10–20 %, в 2006 
и 2007 гг. условные потери от цифровизации 
профессии составляли почти четверть заработ-
ной платы. Наблюдаемые тенденции связаны 
с аккумуляцией человеческого капитала низ-
кого качества в областях, которые подвержены 
компьютеризации: угроза в том, что потеря 
заработков и рабочих мест может произойти 
в короткий период времени в ближайшие 10–
15 лет, что усугубит последствия структур-
ной перестройки рынка труда и может приве-
сти к дальнейшей социальной напряженности. 
Следовательно, вторая гипотеза отвергнута.

Как и ожидалось, контрольные переменные, 
такие как пол, наличие подчиненных и форма 
собственности, значимо влияют на заработки 
во всех рассмотренных периодах, особенно их 
значение велико по сравнению с вкладом при-
нятых во внимание элементов человеческого 
капитала. Мужчины на российском рынке 
труда в среднем зарабатывают больше жен-
щин практически на 40 %, превышение зара-
ботков ожидаемо наблюдается у начальников, 
однако государственная форма собственности 

у организации, где заняты респонденты, при-
водит к весьма существенной потере зарплаты 
(таблицы 2 и 3). Среди целевых независимых 
переменных персональные цифровые компе-
тенции, как видно из результатов в таблице 3, 
приносят повышенную отдачу на рынке труда, 
причем их релевантность повысилась только 
в последние 10 рассматриваемых лет — с 2008 г. 
Стабильно высокую отдачу демонстрируют на-
выки использования интернета для целей ра-
боты, а также для формального обучения. 
Отдача от таких навыков со временем падает, 
если в 2008 г. представители нерутинных про-
фессий получали преимущество порядка 40 % 
от среднего заработка, то в 2018 г. такое пре- 
имущество сократилось до 27 %. Для рутинных 
профессий отдача от подобных компетенций 
заметно ниже во всех периодах. Следовательно, 
третья гипотеза была подтверждена.

Возможности и угрозы на региональном 
уровне. Для проверки третьей гипотезы — воз-
можностей для реализации человеческого ка-
питала предпринимателей — были оценены 
внешние факторы цифровизации регионов, 
которые относятся к формированию базовой 
ИКТ-инфраструктуры — компьютеров с до-
ступом в интернет для ежедневной работы. 
Как показывают данные из таблицы 2, пред-
принимательство в целом создает преиму-
щества в заработках в пределах 25–100 %, од-
нако высокий уровень цифровизации в ре-
гионах не влияет на различия в заработках; 
таким образом, на данном этапе развития до-
стигнутый уровень цифровизации регионов 
не обеспечивает явных возможностей для ре-

Рис. 3. Динамика изменения средней вероятности компьютеризации профессии на региональных рынках труда в те-
чение 2011–2018 гг. (источник: получено авторами)

Fig. 3. Dynamics of changes in the average likelihood of job computerisation in regional labour markets during 2011–2018

http://www.economyofregion.com
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ализации предпринимательских способностей 
в сфере профессий ИИКТ, развитие данной 
сферы не зависит от внешних факторов циф-
ровизации и совершенства региональной ин-
фраструктуры. Следовательно, четвертая ги-
потеза была опровергнута, уровень цифро-
визации регионов не дает сравнительного 
конкурентного преимущества для предприни-
мателей в сфере ИКТ, не создает ни возможно-
стей, ни угроз. 

Цифровизация регионов влияет на воз-
можности ИКТ-инфраструктуры для разви-
тия человеческого капитала на основе обмена 
знаниями между хозяйствующими субъек-
тами. На рисунке 3 видно, что на региональ-
ных рынках труда, развивающихся в усло-
виях интенсивной цифровизации, например, 
в Центральном и Северо-Западном федераль-
ных округах, где компании привлекают зна-
чительные инвестиции в ИКТ, средняя веро-
ятность полной компьютеризации профессий 
заметно ниже. Поскольку последняя, как было 
показано ранее, отрицательно влияет на зара-
ботки, высокий уровень цифровизации регио- 
на в целом должен положительно сказываться 
на доходах занятых в нерутинных профессиях 
и снижает уровень уязвимости профессий, соз-
давая более высокопроизводительные рабочие 
места без потерь для человеческого капитала. 
В целом также с развитием ИКТ во всех реги-
онах за последние 10 лет значительно снижа-
ется число уязвимых рабочих мест, вероятно, 
потому, что их значительная часть уже прошла 
цифровую трансформацию.

Как демонстрируют данные из таблицы 3, 
цифровые технологии создают определенные 
преимущества для индивидуальных заработ-
ков, создавая возможности на региональных 
рынках труда. После 2008 г. такие эффекты яв-
ляются положительными, и на каждый про-
центный пункт повышения уровня внедрения 
компьютеров и цифровых технологий в реги-
онах заработок также повышается в пределах 
1 %. Общий рейтинг цифровизации региона 
также оказывает влияние в пределах 8 % в по-
следние годы. Следовательно, пятая гипотеза 
была подтверждена — развитие цифровой ин-
фраструктуры для обмена знаниями в регио-
нах создает возможности для реализации ин-
дивидуального человеческого капитала, обе-
спечивая преимущество в заработках. 

5. Заключение

В исследовании продемонстрировано, что  
цифровизация на российском рынке труда 
приводит к структурным изменениям, по-

добно предыдущим технологическим рево-
люциям, в краткосрочном периоде она при-
водит к вытеснению низкопроизводительного 
труда и повышению отдачи от человеческого 
капитала для профессий, требующих высокого 
уровня специальных компетенций, необходи-
мых для работы в цифровой среде. Для иссле-
дования данных тенденций выделена особая 
группа внешних региональных факторов, ко-
торая анализируется наряду с традиционными 
индивидуальными показателями человече-
ского капитала.

Серьезной угрозой для российских регио-
нальных рынков труда является цифровая по-
ляризация, обусловленная повышением веро-
ятности компьютеризации профессий. Вторая 
выдвинутая гипотеза была опровергнута, по-
скольку вероятность компьютеризации при-
водит к снижению зарплат. Поэтому значи-
тельное количество занятых, рабочие ме-
ста которых могут быть автоматизированы 
в ближайшие 10–15 лет, должны испытать су-
щественную потерю индивидуальных зара-
ботков в период трансформации, что в даль-
нейшем, вероятно, усилит социальную напря-
женность. Результаты сопоставимы с иссле-
дованиями рынков труда в развитых странах 
[14]. Вероятно, изменения будут сжатыми и ин-
тенсивными, что потребует социальной под-
держки от региональных властей и привлече-
ния дополнительных инвестиций в человече-
ский капитал от работодателей. Кроме того, 
результаты продемонстрировали, что повыше-
ние цифрового рейтинга регионов не создает 
видимых преимуществ для предприниматель-
ской среды в сфере ИКТ (четвертая гипотеза 
была опровергнута).

Возможности цифровизации обусловлены 
лучшим использованием общего человече-
ского капитала (первая гипотеза подтверж-
дена): в целом профессии ИИКТ лучше исполь-
зуют формальное образование, в дополнение 
к этому, существенную положительную роль 
в дифференциации оплаты труда играют спе-
циальные компетенции, связанные с ИКТ (тре-
тья гипотеза также подтвердилась). Развитие 
региональной цифровой инфраструктуры 
также обеспечивает сравнительное преиму-
щество в заработках (пятая гипотеза подтвер-
дилась). Полученные результаты сопоставимы 
с предыдущими исследованиями на агрегиро-
ванном общерегиональном уровне — челове-
ческий капитал повышает потенциал к цифро-
вой адаптации профессий ИИКТ на основе ко-
операции сфер науки, образования и бизнеса 
[18, p. 95].
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Практические рекомендации по резуль-
татам исследования связаны, прежде всего, 
с совершенствованием политики мониторинга 
и регулирования регионального рынка труда 
с позиций цифровизации. Сейчас на регио-
нальном уровне не внедрены в практику ин-
струменты мониторинга и прогнозирования 
вероятности компьютеризации и автомати-
зации профессий, а также изменения профес-
сиональной структуры рынка труда в дина-
мике в сферах ИИКТ в детализации ISCO-08. 
Существенным потенциалом обладают ин-
струменты анализа дифференциации оплаты 
труда, связанные с продвинутой цифровиза-
цией на основе достижений Индустрии 4.0. 
Кроме того, работники, занятые в професси-
ональных областях с высокой вероятностью 
компьютеризации, должны рассмотреть воз-

можность инвестирования в собственное циф-
ровое образование. 

Ограничения и дальнейшее исследование. 
В работе применены общие подходы к изме-
рению цифровых компетенций, которые огра-
ничиваются базовыми навыками владения ин-
тернетом и компьютерами. За последние годы 
такие компетенции показали высокий уровень 
отдачи, однако это сравнительное преимуще-
ство будет снижаться после перехода от циф-
рового бума к цифровой зрелости. Поэтому 
в дальнейшем исследовании необходимо сфо-
кусироваться на процессах использования спе-
циальных цифровых компетенций для дости-
жения преимущества в заработках, а также 
создать модель оценки вероятности компью-
теризации профессий для национального и ре-
гионального рынков труда.
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Результативность государственной поддержки обрабатывающей 
промышленности в индустриальных регионах РФ 1

В Российской Федерации сектор обрабатывающей промышленности сконцентрирован в ряде ре-
гионов, которые потенциально являются центрами технологического развития, роста произво-
дительности и долгосрочных экспортных возможностей государства. Для реализации этого по-
тенциала требуется своевременное применение эффективных мер поддержки. Целью исследова-
ния является проверка на основе статистических данных результативности бюджетных субсидий 
и оценка их влияния на динамические и структурные аспекты развития индустриальных регионов 
РФ. Методический подход основан на оценке полной бюджетной стоимости мер государственной 
поддержки и соотнесения ее с региональными индикаторами промышленного развития. В качестве 
информационной базы мы использовали данные Казначейства РФ, статистические показатели, 
данные из информационных баз промышленности, целевые индикаторы развития промышленно-
сти. В результате исследования выявлено, что государственные субсидии не всегда оказывают по-
ложительное влияние на целевой параметр промышленности и приводят к искажениям рыночных 
механизмов. Реализация государственных программ и проектов в РФ в целом обеспечила рост объ-
емов экспорта, рост затрат на инновационную деятельность и рост производительности труда 
при стабильном уровне занятых в промышленности. При этом индустриальные регионы, увели-
чивая долю обрабатывающей промышленности, не показывают повышенных темпов экономиче-
ского роста. В индустриальных регионах заметен в среднем более низкий уровень инвестиций в ос-
новной капитал в обрабатывающей промышленности. Реализация господдержки привела к резкому 
приросту высокопроизводительных рабочих с близкой динамикой и для РФ, и для индустриальных 
регионов. В части инновационной активности в индустриальных регионах значительно более низ-
кий уровень количества патентных заявок, чем в целом по РФ. Полученные результаты позво-
ляют переоценить эффективность действующих в РФ механизмов поддержки промышленности. 
Направлениями будущих исследований могут стать дальнейшая структурная и региональная дета-
лизация бюджетных затрат по направлениям поддержки промышленности и оценка ее долгосроч-
ных результатов.

Ключевые слова: субсидии, бюджетная поддержка, трансформация промышленности, региональная эко-
номика, промышленность, обрабатывающая промышленность, государственная программа, промышленная 
политика, индустриальный регион, машиностроение
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Efficiency of Government Support for the Manufacturing Sector in Russian Industrial Regions
The Russian manufacturing sector is concentrated in regions considered as potential centres of technological development, 

productivity growth and long-term export opportunities. Realization of this potential requires the timely implementation of 
effective support measures. Using relevant statistics, the study aims to analyse how budget subsidies affect the dynamic and 
structural aspects of the development of Russian industrial regions. The research methodology is based on assessing the total 
budgetary cost of government support and correlating it with regional industrial indicators. To this end, data from the Treasury 
of Russia, statistical indicators, industry databases and target indicators were examined. The study revealed that government 
subsidies not always positively affect the industry target parameters, even distorting market mechanisms. In general, the 
implementation of state programmes in Russia has led to an increase in export volumes, costs for innovative activities and labour 
productivity with stable employment in industry. However, in industrial regions, an increase in the share of the manufacturing 
sector does not cause an increase in economic growth. In addition, fixed capital investment in the manufacturing sector is lower 
in these regions. A sharp increase in the number of high performance employees due to the implementation of support measures 
was observed in Russia and individual industrial regions. In terms of innovative activity, the number of patent applications in 
industrial regions is significantly lower than the national average. The efficiency of industry support measures in the Russian 
Federation can be re-evaluated based on the obtained results. Future research will focus on further detailing the budgetary cost 
of government support and assessing its long-term results.

Keywords: subsidies, budgetary support, industrial transformation, regional economy, industry, manufacturing 
industry, state programme, industrial policy, industrial region, mechanical engineering
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1. Введение
В современном мире все страны в той 

или иной мере используют меры государствен-
ного вмешательства в экономику посредством 
предоставления поддержки отдельным пред-
приятиям или отраслям промышленности, рас-
пределяя ее между предприятиями, секторами, 
регионами, которые находятся в финансово 
неблагополучной ситуации или могут пред-
ставлять собой центры экономического ро-
ста. Результаты финансовой помощи промыш-
ленности распределены во времени, имеют 
сложные прямые и косвенные последствия, 
при этом госпомощь всегда деформирует ры-
ночные механизмы и нацелена на ускоренное 
повышение благосостояния и рост экономики. 
Оценка результативности госпомощи предпо-
лагает определение ее влияния на функцио- 
нирование отдельных предприятий, секто-
ров-получателей и на общую эффективность 
экономики. На наш взгляд, в наибольшей сте-
пени государственная поддержка промышлен-
ности должна оказываться в индустриальных 
регионах.

2. Теория и методология

Проблемам оценки эффективности мер го-
сударственной поддержки промышленно-

сти посвящено множество отечественных 
и зарубежных научных работ, при этом 
взгляды на государственную поддержку биз-
неса и на промышленную политику продол-
жают изменяться. С начала 1950-х гг. до начала 
1970-х гг. промышленная политика рассматри-
валась как способ нейтрализации проблем ро-
ста и развития, примером являлся успех неко-
торых восточноазиатских экономик. К началу 
1980-х гг. появились данные, свидетельствую-
щие о том, что промышленная политика может 
привести к нерациональному распределению 
ресурсов и не способствовать долгосрочному 
росту. С начала 1990-х гг. были разработаны 
и апробированы новые методические подходы, 
внесшие новый вклад в базис государственной 
поддержки бизнеса. Промышленная политика 
в части финансовой поддержки изменяет ал-
горитмы распределения внутренних ресурсов 
предприятий, приводит к структурной и сек-
торальной перестройке промышленности, тер-
риториальному перераспределению ресурсов. 
Вопрос о том, являются ли государственные 
субсидии необходимым механизмом эконо-
мической перестройки и приносят они пользу 
или вред свободной рыночной экономике, яв-
ляется до сих пор спорным. Мы в представлен-
ном исследовании предлагаем ограничить изу-
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чение результативности промышленной поли-
тики в части применяемых мер. Нас интересует, 
насколько значимо для развития промышлен-
ности применение государственных субсидий 
в различных формах. При этом мы понимаем, 
что субсидии являются только частью инстру-
ментария промышленной политики.

Эмпирические исследования выявили не- 
однозначные последствия государствен-
ных субсидий во всем мире [1]. Субсидии ло-
жатся существенным бременем на эконо-
мику, как с точки зрения бюджетных расходов, 
так и с точки зрения отрицательного воздей-
ствия на эффективность. Стиглиц утверждает, 
что правительство играет определенную роль 
на финансовых рынках, но исторически успех 
государственных интервенций был неодно-
значным, несмотря на их повсеместный харак-
тер [2]. Бэгуэл и Стэйджер [3] указывают на по-
ложительную роль экспортных субсидий, по-
зволяющих обеспечить выход на новые рынки 
высокотехнологичных фирм, преодолевать барь- 
ер входа и повысить собственную эффектив-
ность. Кларо [4] указывает на опыт 1990-х гг. 
в Китае и Германии, которые использовали по-
литику компенсации издержек для повыше-
ния производительности труда, что позволило 
слабым отечественным фирмам укрепить свои 
позиции под давлением более эффективных 
конкурентов и со временем поднять уровень 
оплаты труда. Исследование роста производи-
тельности предприятий Ирландии показало, 
что наибольшее влияние государственные суб-
сидии оказывают на деятельность предприя-
тий, испытывающих краткосрочные финансо-
вые трудности [5].

Алесина и Арданья утверждают, что субси-
дии по неналоговым каналам, таким как пря-
мые налоговые вливания, кредитные гаран-
тии и списание долгов, составили впослед-
ствии значительную часть нынешнего дефи-
цита бюджета и накопленного долга в США [6]. 
Различные национальные программы в этой 
стране были очень эффективны в стимулиро-
вании частных НИОКР, в укреплении сотруд-
ничества между бизнесом и университетами 
[7].

Положительное влияние было также вы-
явлено на данных Великобритании [8]. 
Региональные гранты Великобритании явля-
ются экономически эффективными с точки 
зрения занятости по отношению к расходам 
на их реализацию [9]. Деврё и соавторы обна-
ружили [10], что размещение новых промыш-
ленных предприятий в Великобритании менее 
чувствительно к поддерживающим грантам, 

чем к таким факторам, как конкурентность 
в отрасли, уровень развития инфраструктуры 
или наличие человеческого капитала.

Правительство Германии к началу 2000-х гг. 
с помощью мер поддержки не смогло решить 
проблемы занятости, однако в 2006 г. принятые 
меры по стимулированию предприниматель-
ства и НИОКР позволили Германии стать од-
ним из ведущих инноваторов в ЕС. Имеющиеся 
оценки [11] показывают, что Франция отстает 
в плане инноваций и НИОКР.

Традиционные попытки реализовать вме- 
шательство в промышленное развитие Япо- 
нии привели к незначительному росту про-
изводительности и росту благосостояния. 
Большинство потоков ресурсов направлялось 
в крупные политически влиятельные и — часто 
— отсталые секторы экономики [12].

Оппоненты результативности мер под-
держки отдельных секторов промышленно-
сти утверждают, что субсидии дорогостоящи, 
при этом часто не приносят пользы получате-
лям и имеют неблагоприятные реальные по-
следствия для экономики. Субсидии приводят 
к неэффективному распределению ресурсов 
и потерям, если они навязываются на конку-
рентном рынке. Исследование влияния госу-
дарственных капитальных субсидий фирмам 
Швеции в период с 1987 г. по 1993 г. на общую 
факторную производительность показало, 
что субсидирование может влиять на эконо-
мический рост, однако существует мало сви-
детельств того, что субсидии влияют на про-
изводительность труда [13]. Авторы по данным 
Японии также выявили, что не было найдено 
свидетельств повышения производительности 
труда в результате мер промышленной поли-
тики [14].

И. Колесникова утверждает [15], что «предо-
ставление госпомощи промышленным пред-
приятиям Беларуси в период 1998–2005 гг. от-
рицательно повлияло на эффективность рас-
пределения ресурсов в экономике — менее про-
изводительные предприятия заняли большую 
долю рынка, чем это было бы в условиях нор-
мальной конкуренции». Исследование [16] по-
казало, что темпы роста доли рынка были выше 
для фирм, получающих помощь, подтверж-
дая ее искажающее воздействие на структуру 
рынка. Получающие субсидии менее эффек-
тивные фирмы растут быстрее, чем более эф-
фективные, и таким образом бремя структур-
ных изменений в экономике перекладывается 
на успешные фирмы. Более поздние исследо-
вания на развивающихся экономиках показы-
вают, что субсидии государства отрицательно 
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влияют на эффективность инвестиций и дают 
ограниченный по времени положительный эф-
фект для фирм, нагруженных объемной инве-
стиционной программой [17]. Обобщающее 
исследование, проведенное для Европейской 
комиссии London Economics 1 в 2004 г., пока-
зывает, что рентабельность большинства вы-
живших благодаря поддержке предприятий 
оставалась значительно ниже среднего уровня 
в отрасли.

Оценка размера субсидий в ВВП находи-
лась в достаточно широком диапазоне в стра-
нах мира: 0,2 % до 3 % в период 1998–2002 гг., 
от 0,5 % до 7,5 % в период 1975–1990 гг. В ЕС 
изменение политики привело к понижатель-
ной тенденции субсидирования и к переходу 
от субсидирования сокращающихся секторов 
к горизонтальному и региональному субсиди-
рованию (НИОКР, МСП, охрана окружающей 
среды и энергосбережение, занятость и обуче-
ние). Субсидии на исследования и разработки 
достигли 12 % от всех субсидий в целом по ЕС, 
окружающая среда и энергосбережение — 28 %, 
при этом секторальная поддержка производ-
ства — только 4 % от общего объема помощи 
[18].

Распределение ресурсов поддержки да-
леко не всегда эффективно и экономиче-
ски обосновано. Например, в китайской эко-
номике субсидирование в значительной сте-
пени определяются политическим влиянием 
[19], формируется органами власти по реше-
нию конкретных должностных лиц или на ос-
нове политической связанности фирм [20, 21]. 
Родрик [22] утверждает, что правительства 
не всегда могут заменить децентрализованную 
обработку фирмами рыночной информации 
и часто не могут избежать проблемы лоббиро-
вания, коррупции и различных форм фавори-
тизма. Н. А. Воробьева говорит о фактически 
сложившейся бессистемности отбора конкрет-
ных предприятий для поддержки со стороны 
государства, особенно с точки зрения террито-
риальной неравномерности [23].

В качестве целевого аспекта анализа мер 
поддержки для нас выступает выделение ре-
гиональных особенностей и уровня централи-
зации политики государственной поддержки. 

1 Ex-post evaluation of the impact of rescue and restructuring 
aid on the international competitiveness of the sector(s) affected 
by such aid. Final Report to The European Commission — 
Enterprise Directorate-General. London Economics June, 2004. 
URL:https://londoneconomics.co.uk/blog/publication/ex-post-
evaluation-of-the-impact-of-rescue-and-restructuring-aid-on-
the-international-competitiveness-of-the-sectors-affected-by-
such-aid/ (дата обращения: 12.08.2021).

Уровень децентрализации поддержки в боль-
шинстве развитых стран достаточно высо-
кий, что вызывает возникновение конкурен-
ции между территориями [24]. В России же 
уровень децентрализации нельзя назвать вы-
соким, значительную централизованную под-
держку получают предприятия, в том числе 
в рамках стратегически важных проектов. 
При этом тенденция к более горизонтальному 
(или «мягкому») подходу сейчас является об-
щей, оказывающей влияние на широкий круг 
предприятий во всех регионах. Сохранение 
при этом рыночных механизмов может обе-
спечить наилучший результат для экономики 
в целом [25]. В публикации Колли [26] пока-
зано, что по определенным расходам государ-
ства запрещение субсидий увеличило бы сово-
купное благосостояние.

Противоречивость результатов поддержки 
предопределила цель исследования, которая 
заключается в изучении эффектов от бюджет-
ного стимулирования развития промышленно-
сти и проверке на основе статистических дан-
ных РФ влияния бюджетных субсидий на раз-
витие промышленности с выделением инду-
стриальных регионов.

3. Методы исследования

Оценка применяемых мер государствен-
ной поддержки промышленности проводилась 
и российскими экспертами, например НИУ 
ВШЭ совместно со Всемирным банком в 2006 г., 
АЦ «Эксперт-Урал» и компанией EY в 2013 г.). 
Однако, по нашему мнению, подобные иссле-
дования носят частный характер и охватывают 
небольшое количество предприятий, ориен-
тируются на качественные и — часто — субъ-
ективные оценки. Для оценки мер промыш-
ленной политики, например, Т. В. Горячева [27] 
и И. К. Низамутдинов [28] предлагают избы-
точную, на наш взгляд, систему показателей 
оценки эффективности мер промышленной 
политики для предприятия. Учитывая опыт ис-
следований и возможности формирования ин-
формационной базы, для оценки влияния го-
сударственной помощи на промышленность 
мы предлагаем брать в рассмотрение отрасле-
вые и общие социально-экономические стра-
тегические документы и заложенные в них 
объемные и структурные индикаторы в ди-
намике по направлениям. Наиболее подходя-
щим методом в условиях недостатка информа-
ции и ограниченного количества наблюдений 
мы считаем динамический анализ статистики.

Основной задачей мы считаем исследова-
ние регионального аспекта, в частности влия-
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ние мер поддержки на индустриальные реги-
оны РФ. Именно эти регионы должны являться 
бенефициарами централизованной поддержки 
промышленности. При этом мы считаем важ-
ным сконцентрироваться на обрабатывающей 
промышленности и, отдельно, на машиностро-
ении, как наиболее важных секторах обраба-
тывающей промышленности, генерирующих 
и использующих новейшие производственные 
технологии, определяющих темпы развития 
экономики в целом. В качестве целевых инду-
стриальных регионов мы исследовали регио- 
ны, доля обрабатывающих производств в вало-
вом региональном продукте которых состав-
ляла более 25 % в последние 5 лет. Этот крите-
рий использовался нами ранее [29] и позволяет 
исключить из рассмотрения сырьевые регионы 
и сконцентрироваться на тех регионах, в кото-
рых возможно формирование высокотехноло-
гичных производств.

Обзор подходов к оценке мер поддержки 
показывает значительные расхождения в по-
нимании сущности мер, включающих денеж-
ные, налоговые, долевые, товарные, регулятор-
ные и иные виды субсидий. Наш подход опи-
рается на наиболее адекватный способ измере-
ния объема субсидий — оценку их бюджетной 
стоимости. Этот способ позволяет оценить со-
вокупные затраты государства, включая пря-
мые выплаты и затраты на организацию ме-
ханизмов распределения помощи — создание 
специализированных институтов поддержки. 
Недостатком его является то, что субсидии мо-
гут предоставляться не совсем явно, как в слу-
чае налоговых льгот для отдельных производи-
телей. При этом особенностью применяемого 
нами подходя является то, что для исследова-
ния размера помощи отраслям промышлен-
ности за размер субсидий следует принимать 
общие затраты государства по программам 
развития промышленности, которые были 
запланированы в бюджете и реализованы 
через Казначейство РФ. 

4. Результаты

Органы государственной власти РФ фик-
сируют 1 целевые параметры развития про-
мышленности в следующих аспектах: изме-
нение структуры промышленности, рост объ-
емов инвестиций, рост количества рабочих 
мест, рост заработной платы, рост МСП, уве-
личение экспорта, объемы производства це-

1 О национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период до 2024 года. Указ 
Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204.

левого вида продукции. Помимо оценки мер 
поддержки, государственных программ и на-
циональных проектов, по их целевым индика-
торам, на наш взгляд, необходимо оценивать 
их влияние на общие и специфические пока-
затели состояния промышленности и эконо-
мики в целом.

Анализ структуры мер поддержки промыш-
ленности можно начать с Государственной 
информационной системы развития про-
мышленности РФ, в которой зарегистриро-
вано 125 активных мер поддержки федераль-
ного уровня, при этом по 78 из них предусмо-
трено финансирование на 2020 г. Наибольшее 
количество мер поддержки предоставляет 
Минпромторг РФ — 93 меры, одна мера ре-
ализуется через Минобрнауки РФ и две — 
через Министерство РФ по развитию даль-
него востока и Арктики. Отраслевое распре-
деление усложняется тем, что большинство 
мер поддержки адресуется нескольким отрас-
лям. Наибольшее количество мер, по которым 
предусмотрено финансирование, направлено 
на поддержку автомобильной промышленно-
сти (24), авиационной промышленности (14), 
машиностроения для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности (10), легкой, судо-
строительной промышленностей и сельскохо-
зяйственное машиностроение (по 9 мер).

При этом не предусмотрено образова-
тельной, консультационной поддержки, под-
держки внешнеэкономической деятельности. 
Эти функции переданы институтам развития, 
через которые реализуется 6 видов консульта-
ционной поддержки, 3 вида образовательной 
и 3 вида поддержки внешнеэкономической де-
ятельности, 5 видов регуляторной и 63 вида 
прямой финансовой поддержки.

Меры поддержки разделяются по размеру 
предприятий, которые могут быть адреса-
тами мер. При этом распределение мер рав-
номерное, и большинство мер предназначены 
для предприятий без ограничения размера, 
по 37 мер поддержки, по которым предусмо-
трено финансирование направлены на по-
мощь крупным, средним и малым предприя-
тиям. Наибольшее количество мер направлено 
на решение проблем, связанных с высокими 
затратами на создание новых производств и их 
развитие, недостатком доступного инвестици-
онного кредитования, необходимостью модер-
низации производства для выпуска конкурен-
тоспособной продукции и нехваткой оборот-
ных средств. 

Как показывает анализ, реализуемые меры 
в основном направлены на поддержку суще-

http://www.economyofregion.com
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ствующих предприятий и должны в большей 
мере реализоваться на территории индустри-
альных регионов. Количество мер поддержки 
нельзя назвать значимым индикатором мас-
штаба помощи, но, по нашему мнению, этот 
показатель характеризует внимание органов 
власти к промышленности и показывает об-
щее разнообразие мер, направляемых на под-
держку индустриальных регионов. 

В РФ, помимо прямого распределения суб-
сидий, ресурсы распределяются через ряд 
структур, основными среди них можно назвать 
институты развития, государственные про-
граммы, национальные проекты. Институты 
развития РФ реализуют около 80 мер и явля-
ются одним из инструментов государственной 
политики, стимулирующих инновационные 
процессы и развитие инфраструктуры на ос-
нове государственно-частного партнерства. Их 
основная цель — преодоление так называемых 
«провалов рынка» за счет частных инвестиций 
в приоритетных секторах экономики и созда-
ния условий для формирования необходимой 
инфраструктуры обеспечения доступа про-
мышленных предприятий к необходимым фи-
нансовым и информационным ресурсам.

Национальные проекты несмотря на то,  
что не декларируют в качестве основной цели 
поддержку промышленности, направлены 
на поддержку различных аспектов промыш-
ленного развития: национальные проекты 
«Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предприниматель-
ской инициативы», «Производительность труда 
и поддержка занятости», «Международная ко-
операция и экспорт», «Цифровая экономика 
Российской Федерации», «Наука» 1. Важным 
проектом для промышленности является наци-
ональный проект «Производительность труда 
и поддержка занятости», предполагающий вы-
деление 33,9 млрд руб. на адресную поддержку 
по федеральному проекту «Повышение произ-
водительности труда на предприятиях» и 5,5 
млрд на проект «Поддержка занятости и повы-
шение эффективности рынка труда». Основным 
источником финансирования проекта в раз-
мере 45,6 млрд руб. будет федеральный бюд-
жет, а исполнителями будут АО «Российский 
экспортный центр», Минэкономразвития РФ, 
АНО ДПО «Школа экспорта». На националь-
ный проект «Малое и среднее предпринима-

1 Составлено по: сайт Правительства РФ URL: http://
government.ru/rugovclassifier/section/2641/ (дата обра-
щения: 19.06.2021); Информационный портал «Будущее 
России. Национальные проекты» URL: https://futurerussia.
gov.ru/about (дата обращения: 19.06.2021).

тельство» из бюджета РФ будет израсходовано 
416 млрд руб. На национальный проект «Малое 
и среднее предпринимательство» из бюджета 
РФ будет израсходовано 416 млрд руб., среди 
получателей средств будут малые и средние 
предприятия промышленности.

Общий бюджет проекта «Международная 
кооперация и экспорт» составляет 956,8 
млрд руб., включая 423 млрд руб. на важный 
для нашего исследования федеральный проект 
«Промышленный экспорт». Реализация про-
екта приведет к увеличению объема экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров до 250 
млрд долл. США в год, в том числе продукции 
машиностроения — 60 млрд долл. США в год. 

Наибольший бюджет среди рассматривае-
мых имеет национальный проект «Цифровая 
экономика» — 1 837,7 млрд руб. Целевые ори-
ентиры проекта касаются в основном созда-
ния информационной инфраструктуры. В про-
изводственной части проект предполагает, 
что стоимостная доля закупаемого и аренду-
емого федеральными и региональными орга-
нами исполнительной и иными органами госу-
дарственной власти отечественного ПО соста-
вит более 90 %, что неизбежно приведет к ре-
структуризации промышленности, развитию 
радиоэлектронной промышленности, сектора 
ИКТ.

Анализ мер поддержки и механизмов их 
распределения позволил в целях дальнейшего 
анализа их эффективности сформировать 
схему (рис. 1).

Анализ комплексной схемы распределе-
ния субсидий показал, что методически более 
эффективно будет оценивать затраты исходя 
из фактических бюджетных расходов, а резуль-
таты оценивать исходя из целевых параметров 
экономики отдельных отраслей и региональ-
ных промышленных комплексов.

Целевые статьи расходов, применяющихся 
при составлении и исполнении бюджетов 
Российской Федерации, показывают, что меры 
поддержки промышленности в основном на-
ходятся в отдельных разделах по классифика-
ции целевых статей расходов (ЦСР). В качестве 
основной программы мы рассматриваем го-
сударственную программу РФ «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкуренто-
способности», при этом оценку затрат на под-
держку промышленности по фактическим рас-
ходам бюджета, а не по иным документам, 
производить более корректно, поскольку за-
планированные на поддержку финансовые 
средства, как правило, не используются полно-
стью. Например, по подпрограмме «Развитие 
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Индустриальные регионы как основные реципиенты субсидий 

Субсидии федерального бюджета.
125 активных мер поддержки федерального уровня,  

по 78 из них предусмотрено финансирование на 2020 г. 

Субъекты промышленной деятельности 

Субъекты инфра-
структуры под-

держки промыш-
ленного 

развития: 
центр сертифика-
ции, стандартиза-
ции и испытаний; 
центры коммерци-
ализации техноло-
гий; 
центры коллек-
тивного доступа;  
инжиниринговые 
центры;  
центры кластерно-
го развития;  
центры прототи-
пирования; 
агропромышлен-
ные парки; 
технопарки; 
промышленные 
(индустриальные) 
парки; 
бизнес-
инкубаторы; 
кластеры 

Институты развития (всего 
80 мер): 

Фонд развития промышлен-
ности, 
Росатом, 
АНО «Агентство по техноло-
гическому развитию», 
АО «РВК», 
ФИОП, 
ОАО «Росинфокоминвест», 
АО «Российский экспортный 
центр», 
АО «МСП Банк», 
Внешэкономбанк)», 
АО «Корпорация МСП», 
Фонд развития моногородов 
(ФРМ), 
Фонд содействия инноваци-
ям, 
Технопарк «Сколково», 
АНО «Информационно-
аналитический центр по во-
просам внешнеторговой дея-
тельности», 
Фонд перспективных иссле-
дований (ФПИ), 
ООО УК «Роснано» 

Национальные програм-
мы, федеральные про-

граммы: 
Развитие промышленности 
и повышение ее конкурен-

тоспособности; 
Развитие судостроения и 

техники для освоения 
шельфовых месторождений;

Развитие оборонно-
промышленного комплекса;
Развитие атомного энерго-

промышленного комплекса;
Развитие авиационной про-

мышленности; 
Развитие фармацевтической 

и медицинской промыш-
ленности, 

Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации 

ГП РФ «Развитие внешне-
экономической деятельно-
сти», «Экономическое раз-

витие и инновационная 
экономика», «Научно-

технологическое развитие 
РФ» 

Национальные 
проекты: 

Малое и среднее 
предпринима-
тельство и под-

держка индивиду-
альной 

предпринима-
тельской инициа-

тивы, 
Производитель-

ность труда и 
поддержка заня-

тости, 
Международная 

кооперация и экс-
порт, 
Наука 

Промышлен-
ная инфра-
структура 

Рис. 1. Общая схема реализации мер поддержки промышленности в РФ
Fig. 1. General scheme for the implementation of industry support measures in the Russian Federation

производства средств производства» расходы 
составили всего 56,4 % от запланированных.

Графическое сопоставление затрат на реа-
лизацию госпрограммы «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности» и отдельных важных индикаторов раз-
вития промышленности (в первую очередь об-
рабатывающей) показывает, что благодаря 
реализации программы удалось вызвать рост 
экспорта машин и оборудования, обеспечить 
устойчивый рост затрат на инновационную де-
ятельность с 2014 г., поддерживающий эффект 
для количества занятых в обрабатывающих от-

раслях снижается на фоне роста производи-
тельности труда (рис. 2).

В рамках программы отдельными строками 
финансируются повышение производительно-
сти труда, а также стимулирование экспорта не-
сырьевых товаров через федеральный проект 
«Системные меры развития международной 
кооперации и экспорта», где заложено и фи-
нансирование Центра экспертизы по вопросам 
Всемирной торговой организации и субсидии 
акционерному обществу «Российский экспорт-
ный центр», субсидии ВЭБ и субсидии по экс-
портным кредитам.
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Структурные показатели сектора обрабаты-
вающих производств демонстрируют инерци-
онную динамику, которую сложно сопоставить 
с ростом затрат государства на стимулирова-
ние промышленности. Стабильно с 2010 г. по-
вышается доля обрабатывающих промышлен-
ных производств в ВВП, при этом не заметно 
существенной реакции показателя на реали-
зацию госпрограммы. Доля машин и оборудо-
вания в экспорте, достигнув в 2016 г. 8,5 %, на-
чала снижаться

В соответствии с изложенным ранее под-
ходом, мы предполагаем, что стимулирова-
ние развития промышленности должно отраз-
иться в первую очередь на индустриальных ре-
гионах, привести к опережающему росту ВРП, 
повысить объем добавленной стоимости в об-
рабатывающем секторе, соответственно, из-
менить структуру региональной экономики. 
К индустриальным регионам, как было ука-
зано выше, мы относим регионы, в которых 
более четверти ВРП создается развитой обра-
батывающей промышленностью. Анализ этих 
показателей показывает, что индустриаль-
ные регионы повышают долю обрабатываю-
щей промышленности за счет более интенсив-
ного роста этого сектора при снижении этого 
показателя в целом по РФ. При этом индустри-
альные регионы не показывают повышенных 
темпов роста экономики после 2014 г. (рис. 3). 
В период реализации программы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурен-

тоспособности» с 2014 г. наблюдается ожив-
ление темпов роста добавленной стоимости, 
создаваемой российской обрабатывающей 
промышленностью в целом. В индустриаль-
ных регионах темпы роста обрабатывающей 
промышленности были выше, чем рост ВРП, 
что, видимо, и позволило увеличить долю об-
рабатывающих производств в ВРП.

Среди регионов — бенефициаров господ-
держки можно выделить Тульскую область, 
где среднегодовые темпы роста обрабатываю-
щей промышленности в рассматриваемый пе-
риод составили 107,5 %, Ярославскую область 
— 105,5 %, Новгородскую область — 104,7 %, 
Республику Марий Эл — 105,1 %. Однако эти ре-
гионы демонстрировали более высокий темп 
развития в секторе обрабатывающей промыш-
ленности и в период с 2010 г. Если сравнить 
темпы развития обрабатывающей промышлен-
ности, то в период реализации госпрограммы 
заметно более низкие темпы показывали 
Челябинская, Нижегородская, Свердловская, 
Кировская, Рязанская области, Пермский 
край. В структуре ВРП с 2014 г. заметно увели-
чили долю обрабатывающей промышленности 
Калужская, Липецкая, Свердловская области, 
Республика Башкортостан, Красноярский край.

Индексы производства и инвестиций пока-
зывают также оживление в период реализации 
госпрограммы, при этом индекс производства 
по виду «Обрабатывающие производства» был 
выше в индустриальных регионах до 2015 г., 
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Рис. 2. Затраты на реализацию госпрограммы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти» (правая шкала) и ключевые показатели развития обрабатывающей промышленности РФ (левая шкала)

Fig. 2. Implementation costs of the State Programme «Developing Industry and Increasing Competitiveness» (right scale) and key 
development indicators of the manufacturing sector in the Russian Federation (left scale)
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а объем инвестиций рос более низкими тем-
пами. Этот эффект в будущем может привести 
к недофинансированию отрасли (рис. 4).

Повышение производительности труда при-
водит к сокращению доли занятых в обраба-
тывающих производствах, как в индустриаль- 
ных регионах, так и в целом в РФ. Реализация 
госпрограммы привела к резкому приросту 
высокопроизводительных рабочих мест с по-
вторяющейся динамикой и для РФ и для инду-
стриальных регионов (рис. 5).

Инновационная сфера сложно поддается 
оценке ввиду несовершенства статистического 
учета. Здесь после 2014 г. существенно выросла 
доля организаций, осуществляющих техно-
логические, маркетинговые и организацион-
ные инновации. Остальные показатели имеют 
инерционную динамику, а вес затрат на тех-
нологические инновации в обрабатывающей 
промышленности по индустриальным реги-
онам имеет заметную тенденцию к сниже-
нию. В этой группе показателей нелогичным 
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Рис. 3. Динамика изменения ВРП и обрабатывающей промышленности индустриальных регионов РФ
Fig. 3. Dynamics of changes in the gross regional product (GRP) and manufacturing sector of Russian industrial regions
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Рис. 4. Динамика изменения индекса производства и роста инвестиций в РФ и в индустриальных регионах
Fig. 4. Dynamics of changes in the production index and investment growth in the Russian Federation and industrial regions
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кажется значительно более высокий уровень 
количества патентных заявок в целом по РФ 
в сравнении с индустриальными регионами, 
что, вероятно, можно объяснить концентра-
цией инновационной активности в федераль-
ном центре (рис. 6).

Такие показатели демонстрируются про-
мышленностью, несмотря на то, что и госпро-
грамма «Экономическое развитие и инно-
вационная экономика» включает направле-
ния развития промышленного сектора эконо-
мики. Среди них инвестиционное развитие, 
инновации, поддержка малого и среднего биз-
неса и энергоэффективность. Финансирование 
мер поддержки инновационного развития ве-
дется по нескольким направлениям, в частно-
сти, в рамках подпрограммы «Стимулирова- 
ние инноваций», в рамках ГПРФ «Экономичес- 
кое развитие и инновационная экономика», 
в 2019 г. — 12,6 млрд руб., подпрограммы 
«Создание и развитие инновационного центра 
«Сколково» — 11,9 млрд руб. Нельзя не отме-
тить принятую в 2019 г государственную про-
грамму Российской Федерации «Научно-тех- 
нологическое развитие Российской Феде- 
рации», объем фактического финансирования 
которой в 2019 г. составлял 709 млрд руб.

Подпрограммы госпрограммы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурен-
тоспособности» затрагивают сферы транспорт-
ного, специального машиностроения, авиаци-
онной отрасли, производства средств произ-
водства, производства традиционных и новых 

материалов, космической деятельности, атом-
ного энергопромышленного комплекса.

Детализация объемов производства ма-
шиностроения, связанного с автомобильным 
транспортом, показывает, что после роста 
в 2011 г. можно наблюдать снижение темпов 
к 2015 г. В этом случае финансирование про-
граммы с 2014 г. оказало, скорее, поддержива-
ющий эффект. Заметно выше нулевых темпов 
роста демонстрирует только производство лег-
ковых автомобилей и производство двигате-
лей внутреннего сгорания.

Транспортное машиностроение (исключая 
автомобилестроение) как отрасль отреагиро-
вала на начало реализации программы и по-
сле спада в 2015–2016 гг. наметился рост пока-
зателей: заметен рост производства изделий 
для железнодорожного транспорта и верто-
летов. Динамика производства станков, оце-
ненная в натуральном выражении по базовым 
данным 2010 г., показывает на рассматривае-
мом периоде рост производства металлорежу-
щих станков более чем в 1,5 раза и кузнечно-
прессовых машин в 2 раза. При этом производ-
ство металлорежущих станков в 2016 г. было 
увеличено на 23,4 %, а токарных станков с ЧПУ 
— на 75 %, и далее, в 2017 г. еще на 82 %.

Производство отдельных видов электрон-
ной, электротехнической и продукции энер-
гомашиностроения не демонстрирует значи-
тельного роста, кроме дизельных генератор-
ных установок, производство которых значи-
тельно увеличилось после 2015 г. Производство 
турбин, генераторов, полупроводниковых при-
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Рис. 5. Динамика изменения кадрового обеспечения обрабатывающей промышленности в РФ и индустриальных 
регионах

Fig. 5. Dynamics of changes in the staffing of the manufacturing sector in the Russian Federation and industrial regions
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боров показывает устойчивый тренд к сниже-
нию как до, так и во время реализации госпро-
граммы. При этом объем производства кабе-
лей волоконно-оптических в натуральном вы-
ражении с 2010 г. вырос более чем в 7 раз.

5. Заключение

В результате исследования автор обоб-
щил опыт стран, где реализовывались про-
граммы помощи промышленному сектору. 
Использован научно-практический подход 
к оценке результативности субсидий для про-
мышленности, учитывающий существующие 
в РФ механизмы поддержки, а также доступ-
ную для исследования информационную базу. 
Проведена оценка динамики основных ком-
плексных и отраслевых показателей развития 
промышленности РФ и — отдельно — инду-
стриальных регионов и их изменения в связи 
с реализацией государственных программ. 
Выявлено, что реализация государственных 
программ, несмотря на затрачиваемые зна-
чительные средства, за исключением ряда на-

правлений, оказывает на промышленность РФ, 
скорее, поддерживающее значение.

Региональные данные показывают, что реа-
лизуемая государством поддержка не вызывает 
значительных изменений в деятельности об-
рабатывающего сектора, в структуре промыш-
ленности как в РФ в целом, так и в индустри-
альных регионах. Предположение, что стиму-
лирование развития промышленности должно 
отразиться в первую очередь на индустриаль-
ных регионах, находит подтверждение только 
по отдельным показателям, связанным с объе-
мами производства. Объем инвестиций в обра-
батывающие производства в индустриальных 
регионах в исследуемый период рос в среднем 
более низкими темпами. Показатели иннова-
ционного развития и патентной активности 
показывают инерционную динамику, а вес за-
трат на технологические инновации обрабаты-
вающей промышленности по индустриальным 
регионам имеет заметную тенденцию к сни-
жению. Вероятными причинами можно на-
звать отдаление по времени результатов про-
граммы и смещение фокуса государственной 

 1,0

 1,5

 2,0

 2,5

 3,0

 3,5

 4,0

 4,5

 5,0

 0,0

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
доля организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих инновации, РФ, % (левая шкала)
доля организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих инновации, средняя по 
индустриальным регионам, % (левая шкала)
вес инновационных товаров в объеме отгруженных товаров обрабатывающей промышленности, РФ, %  
(левая шкала)
вес инновационных товаров в объеме отгруженных товаров обрабатывающей промышленности, средний 
по индустриальным регионам, %  (левая шкала)
вес затрат на технологические инновации в объеме отгруженных товаров обрабатывающей 
промышленности, РФ, % (правая шкала)
вес затрат на технологические инновации в объеме отгруженных товаров обрабатывающей 
промышленности, средний по индустриальным регионам, % (правая шкала)
число отечественных патентных заявок на изобретения, РФ, ед на 10 тыс. человек (правая шкала)
число патентных заявок на изобретения, среднее по индустриальным регионам, ед на 10 тыс. человек 
(правая шкала)

Рис. 6. Параметры инновационного развития обрабатывающих производств в РФ и в индустриальных регионах
Fig. 6. Parameters of innovative development of the manufacturing sector in the Russian Federation and industrial regions
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поддержки с обрабатывающей промышленно-
сти в пользу сырьевого сектора. 

Среди положительных эффектов госпро-
граммы, помимо объемных показателей про-
изводства, можно отметить существенный 
рост доли организаций, осуществляющих тех-
нологические, маркетинговые и организаци-
онные инновации, резкий прирост высокопро-
изводительных рабочих мест, что, по нашему 
мнению, может быть вызвано и особенностями 
статистического учета.

Полученные методические и практические 
результаты позволят продвинуться в создании 
адаптируемой результативной региональной 
системы поддержки развития промышленно-
сти. При использовании результатов исследо-

вания нужно учитывать, что влияние субсидий 
распространяется не только на обрабатываю-
щие отрасли, но и на промышленность и эко-
номику в целом. Целями учтенных в исследо-
вании субсидий является развитие промыш-
ленности в целом, а детализация бюджетных 
затрат с выделением поддержки только обра-
батывающей промышленности представляет 
значительные сложности. Кроме того, мы по-
нимаем, что в исследуемый период на разви-
тие обрабатывающей промышленности влиял 
широкий круг неучтенных нами в этом иссле-
довании факторов.
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Интегрированное управление  
контейнерной транспортной системой региона 1

В настоящее время региональные контейнерные транспортные системы функционируют в ус-
ловиях неполноты информации и отсутствия интеграции хозяйствующих субъектов. Каждая ком-
пания преследует только собственные экономические интересы, что зачастую приводит к дисба-
лансу развития терминальных мощностей в регионе, возникновению нерациональных порожних 
контейнеропотоков и снижению эффективности функционирования региональной контейнерной 
системы в целом. В настоящей статье предложен подход к интегрированному управлению контей-
нерной транспортной системой региона на основе координации распределения контейнеропотока 
между терминалами. Назначение предложенной технологии состоит в повышении эффективности 
функционирования системы в целом, в том числе за счет укрупнения потока и формирования уско-
ренных контейнерных поездов. Подход предполагает взаимный обмен информацией между грузо- 
владельцами, терминалами, железной дорогой и собственниками ресурсов на базе цифровой логи-
стической платформы, основная функция которой состоит в формировании эффективных логи-
стических цепей с учетом географии перевозок, пропускной способности инфраструктуры, инте-
ресов субъектов контейнерного рынка. Приведена математическая формализация оптимальных 
транспортно-логистических цепей доставки контейнера по критерию времени и предложена мо-
дель интегрированного распределения контейнеропотока между терминалами. Модель позволяет 
распределить совокупный контейнеропоток региона между существующими на территории тер-
минальными мощностями таким образом, чтобы общее время доставки груза (с учетом времени 
накопления полносоставного маршрутного контейнерного поезда на терминале) было минималь-
ным. Апробация модели для условий контейнерной транспортной системы Уральского региона по-
казала, что интегрированный подход позволяет сократить время доставки грузов в среднем на 5 
суток за счет укрупнения потока и организации регулярных маршрутных контейнерных поездов. 
Величина этого эффекта зависит от объема совокупного контейнеропотока региона, генерируе-
мого в определенном направлении: большее число заявок на перевозку позволяет быстрее сформи-
ровать и накопить укрупненный поток для контейнерного поезда. Предложенная технология пред-
ставляет экономический интерес для разных субъектов контейнерной транспортной системы: 
для грузовладельцев — это сокращение срока доставки груза и, следовательно, повышение обора-
чиваемости капитала, для собственников контейнерного парка — ускорение оборота контейнеров 
и сокращение порожнего пробега, для терминалов — повышение пропускной способности за счет 
сокращения времени накопления контейнеров на площадках. В развитии модели предполагается 
разработка инструментов координации не только исходящего, но и входящего контейнеропотока 
между существующими терминалами.

Ключевые слова: контейнерная транспортная система региона, контейнеропоток, контейнерный поезд, 
логистическая цепь, интегрированное управление, региональный интегратор, цифровая платформа, органи-
зационная сеть, коллаборация, региональное развитие
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Integrated Management of the Regional Container Transport System

Nowadays, regional container transport systems operate in the context of incomplete information and lack 
of integration of economic entities. Pursuance of personal economic gains by companies often leads to an im-
balance in the development of regional terminal capacities, irrational empty container flows and a decreased 
efficiency of the regional container system in general. The present article proposes an approach to the inte-
grated management of the regional container transport system based on the coordinated container flow dis-
tribution between terminals. This technology aims to increase the efficiency of the whole system, including due 
to the flow enlargement and the accelerated container trains formation. The approach involves the data shar-
ing between cargo owners, terminals, the railway and resource owners on a digital logistics platform that forms 
logistics chains taking into account the transportation geography, infrastructure capacity and the interests of 
container market entities. The research presents a mathematical formalisation of the optimal container deliv-
ery chains by the time criterion, as well as a model of the integrated distribution of container flows between ter-
minals. The model distributes the total container flow generated by a region between the existing terminal fa-
cilities in a way to minimise the total time of cargo delivery (taking into account the accumulation time of the 
full-length container block train at the terminal). The model, tested in the conditions of the container transport 
system in the Ural region, showed that an integrated management approach reduces the average container de-
livery time by 5 days due to the flow enlargement and regular container block trains. The effect size depends on 
the total regional container flow, as the larger number of requests for transportation to a certain destination 
leads to the accelerated formation of loaded container trains. The proposed technology is of economic interest 
for various participants of the container transport system. For cargo owners, it reduces the delivery time and, 
consequently, increases the capital turnover; for container owners, it accelerates the container turnover and re-
duces empty running; for terminals, it increases the throughput by reducing the accumulation time. To improve 
the model, it is planned to develop approaches for coordinating not only outgoing, but also incoming container 
flows between existing terminals.

Keywords: container transport system of the region, container flow, container block train, logistics chain, integrated 
management, regional integrator, digital platform, organisational network, collaboration, regional development
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Введение
В настоящее время контейнерные пере-

возки являются наиболее востребованным 
и динамично развивающимся видом транс- 
портировки грузов. Они позволяют макси-
мально унифицировать и оптимизировать 
транспортировку, повысить эффективность 
погрузочно-разгрузочных работ, обеспечить 
сохранность перевозимой продукции.

Необходимым условием для повышения 
уровня контейнеризации является создание 
надлежащей организационно увязанной ин-
фраструктуры, которая обеспечивает своевре-
менную и надежную отправку произведенной 
в регионе продукции. В данном случае речь идет 
не только о традиционных контейнеропригод-
ных грузах, но и о сырьевых товарах, перевозка 
которых в контейнерах стала возможной за счет 
развития специализированного парка и совер-
шенствования средств упаковки груза.

Для согласованного развития контейнер-
ных перевозок в соответствии с потребно-
стями регионов необходимо обладать научно 
обоснованным подходом к организации вза-
имодействия, с одной стороны, между хозяй-
ствующими субъектами, составляющими кон-
тейнерную транспортную систему, с другой — 
между контейнерной транспортной системой 
и регионом.

Организация взаимодействия в сложных 
экономических системах — одна из наиболее 
обсуждаемых научных проблем. В литературе 
представлены различные термины, описываю-
щие взаимодействие независимых хозяйству-
ющих субъектов в экономике: кластеризация 
[1–4], коллаборация [5–7], управление цепями 
поставок [8–9], организационная сеть [10–12]. 
Эти понятия различаются по форме объеди-
нения и типу экономических связей, однако 
опираются на общую идею — сотрудничество 
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предприятий на основе единства целей и ин-
теграции функций повышает управляемость 
и обеспечивает больший эффект для каждого 
элемента этого объединения. 

Многие исследователи, соглашаясь с необ-
ходимостью интегрированного планирования 
экономических систем, также отмечают высо-
кую сложность практической реализации этой 
идеи. Так, в [8] обозначена проблема неустой-
чивости формируемых организационно-эко-
номических объединений (кластеров, орга-
низационных сетей, цепей поставок), которая 
объясняется приоритетом собственных инте-
ресов хозяйствующих субъектов над общими, 
что приводит к возникновению внутрисис- 
темных конфликтов. Другая проблема — вы-
сокие издержки администрирования инте-
грированных экономических систем: для эф-
фективной координации деятельности хозяй-
ствующих субъектов в объединении требуется 
обрабатывать большие объемы информации 
и быстро реагировать на изменения внеш-
ней среды, что обуславливает существенные 
затраты [9]. Также в работах [2, 13] отмечены 
проблемы несогласованного развития отрас-
левых кластеров (или организационных се-
тей) с потребностями системы более высокого 
уровня — региона. Обозначенные факты под-
тверждают сохраняющуюся актуальность на-
учных исследований в области организации 
взаимодействия в сложных экономических 
системах.

В исследованиях региональных транспорт-
ных систем идеи интеграции также широко 
представлены. В работах [14–16] рассматри-
ваются эффекты от региональной интегра-
ции морских портов, разрабатываются сцена-
рии взаимодействия, способные обеспечить 
наибольшую выгоду от сотрудничества кон-
курирующих в регионе портовых терминалов. 
Исследования [17–21] посвящены моделирова-
нию взаимодействия транспортных предприя-
тий в логистических цепях на основе горизон-
тальной интеграции. В качестве инструмен-
тов моделирования использованы теория игр 
[17, 18, 20], генетический алгоритм [19], эконо-
мико-математическое моделирование [21].

Новый подход к интегрированному управ-
лению в контейнерной транспортной системе 
(КТС) предложен в работах О. В. Москвичева 
[22, 23]. Его идея предполагает формирование 
двухуровневой структуры КТС, а именно: уро-
вень 1 — сеть контейнерных терминалов (КТ), 
накапливающих контейнерные грузы от пред-
приятий, и уровень 2 — сеть контейнерных 
накопительно-распределительных центров 

(КНРЦ), накапливающих потоки от КТ и обе-
спечивающих формирование контейнерных 
поездов. В данном случае КНРЦ выступает ин-
тегратором региональной контейнерной си-
стемы. На наш взгляд, такой подход позволит 
концентрировать большие объемы контейне-
ропотока, массово внедрять контейнерные по-
езда, исключив длительные сроки их накопле-
ния. Однако в исследованиях О. В. Москвичева 
не учтены возможные конфликты между 
участниками контейнерной транспортной си-
стемы: на сегодняшний день контейнерные 
активы (терминалы, порты, контейнеры, под-
вижной состав) принадлежат множеству соб-
ственников, поэтому интегрировать КТС необ-
ходимо с учетом их частных интересов. Другая 
проблема этого подхода — длительные сроки 
и высокие инвестиции, связанные со строи-
тельством сети КНРЦ и развитием необходи-
мой инфраструктуры.

Поэтому в настоящем исследовании разра-
батывается иной подход к интеграции регио-
нальных КТС, который не противоречит прин-
ципам, изложенным О. В. Москвичевым, од-
нако предусматривает иной механизм взаи-
модействия хозяйствующих субъектов и более 
быструю реализацию за счет новых цифровых 
технологий.

Подход к интегрированному управлению 
региональной контейнерной транспортной 

системой

Контейнерная транспортная система (КТС) 
региона представляет собой множество хо-
зяйствующих субъектов, функционирующих 
на определенной территории, взаимодейству-
ющих между собой и выполняющих функции 
по приему, отправке и переработке контейнер-
ного потока в регионе.

В качестве объекта исследования в работе 
выбран макрорегион — Уральский федераль-
ный округ. Анализируемая региональная КТС 
неоднородна. Так, например, в Свердловской 
области в настоящее время деятельность осу-
ществляют три крупных контейнерных тер-
минала: ПАО «ТрансКонтейнер» (станция 
Екатеринбург-Товарный), ООО «Модуль» (стан-
ция Шувакиш), АО «СиАйТи Терминал» (стан-
ция Кольцово). 

Кроме того, переработка контейне-
ров в Свердловской области осуществляется 
на собственных терминалах экспедицион-
ных компаний (ООО «ТС-Контейнер», ООО 
«ПЖТ-55» и др.), на контейнерных площад-
ках дирекции по управлению терминально-
складским комплексом ОАО «РЖД» (станции 
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— Богданович, Нижний Тагил) и на подъезд-
ных путях грузоотправителей (ОАО «КУМЗ», 
ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «Свеза Верхняя 
Синячиха» и др.).

В соседних со Свердловской областью субъ-
ектах РФ также функционируют контейнер-
ные терминалы общего пользования ПАО 
«ТрансКонтейнер» (на станциях Челябинск-
Грузовой, Магнитогорск-Грузовой, Курган), 
а также ряд частных контейнерных площадок, 
в том числе ООО «ЮТЭК» (станция примыка-
ния — Челябинск-Грузовой), АО «Сибур-Транс» 
(станция Тобольск) и др.

Треть поступающих в регион контейне-
ров принадлежит контейнерному оператору 
ПАО «Трансконтейнер», остальные — междуна-
родным судоходным компаниям (Maersk Line, 
FESCO, COSCO Group, CMA CGM Group и дру-
гие) и множеству небольших экспедиционных 
предприятий.

В настоящее время функционирование ана-
лизируемой региональной КТС осуществляется 
в условиях неполноты информации, при от-
сутствии интеграции хозяйствующих субъек-
тов. Как правило, каждый терминал обслужи-
вает конкретного грузовладельца: подает ему 
порожний контейнер под загрузку, принимает 
груженый, накапливает партию и отправляет 
по назначению. В этих условиях возможны сле-
дующие ситуации:

а) на терминале не имеется достаточного 
количества порожних контейнеров под за-
грузку и отправку в нужном направлении (учи-
тываем, что контейнеры, принадлежащие су-
доходным или иностранным компаниям, мо-
гут быть отправлены только в конкретном 
направлении);

б) объем партии контейнеров, предназна-
ченных для отправки в определенном направ-
лении, не позволяет сформировать полно- 
составный контейнерный поезд, в этом случае 
происходит или накопление контейнеров в те-
чение определенного периода, или отправка 
одиночных контейнеров в составе сборных 
поездов;

в) мощности отдельного терминала в опре-
деленный момент времени загружены перера-
боткой входящего контейнеропотока, поэтому 
клиент вынужден ожидать обслуживания.

Интегрированный подход предполагает 
иную модель взаимодействия: при формиро-
вании контейнеропотока региона учитыва-
ются наличие порожних контейнеров и пере-
рабатывающие способности не отдельного тер-
минала, «привязанного» к клиенту, а все имею-
щиеся в системе ресурсы.

В этом случае появляется необходимость 
создания в регионе некого субъекта-интегра-
тора, который возьмет на себя функции коор-
динации контейнерных потоков с учетом ба-
ланса интересов транспортных компаний, их 
клиентов и региона на основе взаимного об-
мена информацией.

Сама идея сетевого интегратора не явля-
ется новой, однако для контейнерной системы 
остается спорным вопрос, кто должен взять 
на себя его функции, какими полномочиями 
его наделить и какую организационную фор- 
му ему придать: организационно-правовую 
или организационно-экономическую. В лите-
ратуре рассматриваются различные варианты 
интегратора: им может быть крупная компа-
ния сети [24], государственно-частное пред-
приятие [25], логистический центр [26], регио- 
нальный контейнерный накопительно-рас-
пределительный центр (РКТЦ) [22], интеренет-
биржа [27].

На наш взгляд, задача интегратора — фор-
мировать наиболее эффективные потоки с уче-
том интересов всех входящих в сеть элементов 
(включая и элементы региона как субъекта). 
В основе такого организационно-экономиче-
ского объединения должно быть партнерство, 
основанное на взаимовыгодных условиях. 
В практическом смысле мы говорим не о соз-
дании физического центра сбора и распреде-
ления контейнеропотоков, как в [22], а о неко-
тором виртуальном цифровом пространстве, 
которое формирует эффективные цепи дви-
жения контейнеропотока и координирует вза-
имодействия на основе информации, которую 
предоставляют партнеры этого объединения.

В отличие от транспортной интернет-биржи 
[27] предлагаемая цифровая платформа — 
не только пространство для обмена информа-
цией и поиска клиентов, но и система плани-
рования и оперативного управления контей-
неропотоками региона.

Создание такого рода цифровой платформы 
требует существенно меньших капиталовло-
жений, чем строительство в регионах логи-
стических накопительно-распределительных 
центров. Но, по сути, выполняя ту же задачу, 
что и РКТЦ, цифровой интегратор способен 
добиться того же экономического эффекта.

Экономическая выгода от участия в объеди-
нении для различных партнеров выражается 
в косвенных эффектах повышения управляе-
мости контейнеропотоком:

— для грузовладельцев — сокращение срока 
доставки груза и, следовательно, повышение 
оборачиваемости капитала;
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Рис. 1. Схема функционирования цифровой платформы для контейнерного бизнеса
Fig. 1. Scheme of functioning of the digital platform for the container business

— для собственников контейнерного парка 
— ускорение оборота контейнеров и сокраще-
ние порожнего пробега; 

— для терминалов — повышение пропуск-
ной способности за счет сокращения времени 
накопления контейнеров на площадках.

В целом предлагаемый интегрированный 
подход позволит повысить конкурентоспо-
собность контейнерных перевозок на рынке 
транспортных услуг.

Итак, цифровая логистическая платформа 
для контейнерного бизнеса — система алгорит-
мизированных взаимовыгодных отношений 
значимого количества независимых участни-
ков контейнерного рынка и их клиентов (гру-
зовладельцев), осуществляемых в единой ин-
формационной среде.

Укрупненная схема функционирования 
цифровой логистической платформы пред-
ставлена на рисунке 1.
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Функции предлагаемой цифровой плат-
формы включают:

— сбор и анализ данных в организацион-
ной сети контейнерных перевозок для их по-
следующего коллективного использования 
и обмена;

— стратегическое и тактическое планирова-
ние развития контейнерной транспортной си-
стемы на основе потребностей региона;

— оперативную координацию контейнер-
ных потоков и формирование эффективных 
логистических цепей с учетом географии пе-
ревозок, пропускной способности инфраструк-
туры, интересов субъектов контейнерного 
рынка;

— взаимодействие с клиентами контей-
нерной транспортной системы (грузовладель-
цами) по принципу одного окна;

— взаимодействие с регионом для форми-
рования наиболее эффективных инвестицион-
ных потоков.

Модель организации цепи контейнерных 
перевозок с участием интегратора

Эффективное управление интегрированной 
контейнерной транспортной системой региона 
должно опираться на результаты моделирова-
ния. Имитационная модель, с одной стороны, 
позволит проигрывать возможные сценарии 
транспортного обслуживания и развития КТС, 
с другой — станет основой для разработки ал-
горитмизированной цифровой платформы 
оперативного управления контейнеропото-
ками в регионе.

Объектом оптимизации в модели КТС 
региона является логистическая цепь, 
то есть линейно упорядоченное множество 
пунктов генерации, перевалки и поглощения 
контейнеропотока. 

В общем виде такую цепь можем предста-
вить как триаду звеньев: пункт грузоотправи-
теля — контейнерный терминал — станция (тер-
минал) назначения. На данном этапе в рамках 
модели абстрагируемся от операций, которые 
происходят с контейнером после его прибытия 
на станцию назначения, то есть рассматриваем 
доставку «франко — станция назначения».

В то же время эту цепь можем анализиро-
вать как множество операций, осуществляе-
мых в процессе доставки контейнера. В общем 
виде этот процесс можем представить как на-
бор звеньев:

1) подача порожнего контейнера грузоот-
правителю под загрузку;

2) подвоз груженого контейнера на тер- 
минал;

3) накопление контейнеропотока на тер- 
минале;

4) отправка контейнеропотока по железной 
дороге грузополучателю.

В качестве критерия оптимальности цепи 
на данном этапе предложено использовать 
время доставки контейнера. Время доставки, 
разумеется, является не единственным крите-
рием эффективности. Однако в современных 
условиях основным для получения конкурент-
ных преимуществ железнодорожного транс-
порта, особенно в сравнении с автомобиль-
ными перевозками. 

Введем обозначения.
В регионе присутствует множество i-x кли-

ентов-грузоотправителей, желающих отпра-
вить груз в контейнерах в j-м направлении 
в момент времени t. Контейнеропоток перера-
батывает множество k-x терминалов. 

Для каждого k-го терминала задана про-
пускная способность P(k, t), которая определяет 
объем переработки контейнеропотока в еди-
ницу времени t и зависит от емкости контей-
нерных площадок, производительности погру-
зочных механизмов и способа организации ра-
бот на терминале.

Существуют альтернативные способы по-
дачи порожнего контейнера грузовладельцу 
под загрузку и его последующей доставки 
на терминал: автотранспорт и железная до-
рога (при наличии подъездных путей). Время 
подвоза порожнего контейнера Tд1(i, k, t, x) за-
висит от мест размещения клиентов i и терми-
налов k, а также выбранного способа доставки: 
примем x = 0 для автодоставки, x = 1 для желез-
нодорожной доставки. Аналогично обозначим 
время доставки груженого контейнера от кли-
ента на терминал — Tд2(i, k, t, x).

Величину порожнего потока, подаваемого 
клиенту с k-го контейнерного терминала в i-й 
пункт назначения в j-м направлении в момент 
времени t способом x обозначим переменной 
q1(i; j; k; t; x).

Величину груженого потока, подаваемого 
на k-й контейнерный терминал из i-го пун-
кта назначения в j-м направлении в момент 
времени t способом x обозначим переменной 
q2(i; j; k; t; x).

Существуют альтернативные способы от-
правки контейнера по железной дороге из ре-
гиона: контейнерный поезд без переформи-
рования до пункта назначения или одиноч-
ная отправка контейнера в составе сборного 
поезда. В первом случае время доставки, оче-
видно, будет меньшим, однако потребуется 
больше времени для его накопления на тер-
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минале. Во втором случае время железнодо-
рожной перевозки большее, но с минималь-
ным сроком накопления (накопление для фор-
мирования комплекта на вагон). Обозначим 
время перевозки контейнера по железной до-
роге Tп(i, k, t, y), где y — вариант организации 
железнодорожной перевозки: y = 0 для сбор-
ного поезда, y = 1 для контейнерного поезда. 
Время накопления контейнеров для отправки 
— Tн(i, k, t, y). Величину груженого потока, от-
правляемого с k-го контейнерного терминала 
в j-ом направлении в момент времени t спосо-
бом y обозначим переменной q3(j; k; t; y).

Общее время движения контейнера по логи-
стической цепи из пункта i в пункт j составит: 

Tц(i, k, j, t) = Tд1(i, k, t, x) + Tд2(i, k, t, x) +
+ Tн(i, k, t, y) + Tп(i, k, t, y),                 (1)

Отметим также, что в выражении (1) 
Tд1(i, k, t, x) ≠ Tд2(i, k, t, x), так как с точки зре-
ния предлагаемого интегрированного под-
хода порожние контейнеры могут быть достав-
лены клиентам под загрузку с одного терми-
нала (или с нескольких), а возвращены на дру-
гой терминал сети для последующей отправки 
по назначению.

Таким образом, формируется сеть из всех 
возможных вариантов организации контей-
нерной перевозки с последовательностью зве-
ньев k — i — k — j (рис. 2).

Возможен частный вариант формирования 
контейнерных логистических цепей в регионе, 
когда контейнеры со склада грузоотправителя 
подают на некоторый ближайший терминал, 
откуда они перенаправляются по железной до-
роге на другой терминал для укрупнения кон-
тейнеропотока. В этом случае меняется после-
довательность звеньев: i — k — k — j, но общий 

принцип моделирования движения контейне-
ропотока остается неизменным.

Итак, в общем формализованном виде за-
дачу распределения контейнеропотока в ре-
гиональной терминальной сети представим 
следующим образом: для каждого i в момент t 
найти такие q1(i; j; k; t; x), q2(i; j; k; t; x) и q3(j; k; 
t; y) при (i = 1, …, N), (k = 1, …, K), (j = 1, …, M), 
(x = 0, 1), (y = 0, 1), чтобы Tц(i, k, j, t) = Tд1(i, k, t, x) + 
+ Tд2(i, k, t, x) + Tн(i, k, t, y) + Tп(i, k, t, y) => 
=> min.

Ограничениями в модели выступают мощ-
ности терминалов, вместимость контейнер-
ных площадок, наличие порожних контейне-
ров в регионе, нормативные сроки накопле-
ния контейнеров для отправки, нормативный 
объем отправки контейнерного поезда, вели-
чина входящего контейнеропотока.

Наиболее очевидный алгоритм решения за-
дачи — перебор всех возможных вариантов 
формирования цепи и выбор оптимального 
решения для каждого i. Однако согласно пра-
вилам комбинаторики, число вариантов пути 
〈k; i; k; j〉 составит: K × N × K × M. При наличии 
двух допустимых видов транспорта подвоза 
контейнеров и двух способов отправки контей-
неров число возможных вариантов пути увели-
чится еще в 4 раза. Поэтому вычисление опти-
мальной цепи движения контейнеропотока 
методом простого перебора является практи-
чески нереализуемым. 

Поэтому для решения поставленной за-
дачи требуются специальный математиче-
ский алгоритм и разработка имитационной 
компьютерной модели, которая позволит на-
ходить субоптимальные решения в условиях 
динамического и стохастического поведения 
системы.

Рис. 2. Сеть альтернативных вариантов движения контейнеропотока при интегрированном управлении КТС
Рис. 2. Alternative network for the movement of container flows with the integrated management of the regional container 

systems
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Алгоритм, имитационная модель и резуль-
таты ее апробации на фактических данных 
формируются и будут опубликованы в следую-
щих работах.

Для проверки гипотезы о потенциальной 
эффективности интегрированного распреде-
ления контейнеропотока между терминалами 
построим упрощенную статическую (без учета 
переменной t) экономико-математическую 
модель и апробируем ее на фактических дан-
ных о погрузке контейнеров в регионе.

На первоначальном этапе для упрощения 
модели примем следующие допущения:

1) груженые контейнеры поступают на тер-
миналы равномерно, то есть при известной 
величине отправки контейнеров в регионе 
за некий период T определим средний суточ-
ный объем их поступления на терминалы:

( )
( )

1

, , ,
, ;,

T

t

i j k t
i

q
q j k

T
==
∑

                 (2)

2) примем, что в регионе имеется доста-
точное число порожних контейнеров под за-
грузку в нужном направлении на ближайшем 
терминале, то есть величинами Tд1 и q1 пре- 
небрегаем;

3) ограничения пропускной способности 
терминалов P(k) зададим пропорционально 
объемам погрузки без учета грузовой работы 
по выгрузке и сортировке контейнеропотока; 

4) средний срок накопления партии груже-
ных контейнеров для отправки по направле-
нию рассчитаем по теореме Литтла, согласно 
которой «среднее количество заявок в системе 
равно средней интенсивности входного по-
тока, умноженной на среднее время пребыва-
ния заявки в системе» [28]. То есть в нашем слу-
чае преобразуем выражение и получим:

( ) ( )
,

,
,í

Y
T j

q
k

j k
=                       (3)

где Y — величина партии отправки контейне-
ров, для контейнерного поезда примем Y = 142 
ДФЭ, что соответствует нормативной длине 
полносоставного поезда 71 условный вагон; 
для сборных поездов Y = 4 ДФЭ, что соответ-
ствует комплекту контейнеров на вагон. 

Пусть q(i, j, k) — матрица заявок на пере-
возку груженых контейнеров размерностью 
i × j × k, характеризующая объем поступления 
контейнеров на k-й терминал от отправителя i 
в направлении j;

q2(i, k) — матрица распределения доставки 
контейнеропотока от отправителей i на терми-
налы k;

q3(j, k) — матрица распределения отправки 
контейнеропотока c k-х терминалов в j-х 
направлениях;

a(j, k) — матрица смежности распределе-
ния контейнеропотока, где a(j, k) = 1 означает, 
что j-й контейнеропоток сгруппирован на тер-
минале k, а = 0 — в противном случае;

Tд2(i, k) — среднее время доставки контей-
нера на терминал k от отправителя i;

Tп(j, k) — среднее время контейнера в пути 
с терминала k до получателя в регионе j.

Найти q(i, j, k), a(j, k), чтобы минимизиро-
вать целевую функцию:
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при ограничениях:
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q(i, j, k) ≥ 0                            (9)

a(j, k) = {0, 1}                       (10)

Апробация модели организации цепи 
контейнерных перевозок с участием 

интегратора

Для апробации модели выберем малый 
массив данных о терминалах сети, грузоот-
правителях и получателях (при полном объ-
еме данных число итераций слишком велико 
и задача не будет разрешена методом про-
стого перебора). Также отберем те направ-
ления формирования контейнеропотока, где 
существует выгода формирования контей-
нерных поездов с точки зрения времени до-
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ставки: среднее время накопления и времени 
в пути контейнерного поезда в регион не пре-
вышает времени доставки в составе сборного 
поезда.

Итак, пусть контейнеропоток формируется 
на станциях: Екатеринбург-Товарный (терми-
нал ПАО «ТрансКонтейнер»), Шувакиш (тер-
минал ООО «Модуль»), Кольцово (терминал 
АО «СиАйТи Терминал»), Челябинск-Главный 
(терминал ПАО «ТрансКонтейнер»), Ревда 
и УАЗ (станции примыкания подъездных пу-
тей грузоотправителей).

Груженые контейнеры поступают на тер- 
миналы от отправителей: Екатеринбург, 
Челябинск, Ревда, Каменск-Уральский.

Регионы доставки контейнеров: Амурская 
область, Санкт-Петербург, Забайкальский 
край, Иркутская область, Краснодарский край, 
Красноярский край, Приморский край.

При существующем подходе контейне-
ропоток распределен следующим образом 
(табл. 1). Контейнерные поезда курсируют: 
в Санкт-Петербург с терминалов Екатеринбург-
Товарный и Шувакиш, в Приморский край 
с терминала Кольцово. По остальным направ-
лениям — отправляются в составе сборных 
поездов. 

На основе приведенных статистических 
данных, допуская равномерность поступления 
контейнеропотока на терминалы (см. формула 
(2)), рассчитаем среднее время доставки кон-
тейнеров при существующем способе распре-
деление потока. В расчетах примем: время до-
ставки контейнера на терминал — 1 сутки (кон-
тейнер доставляется на ближайший терми-
нал); время накопления — по формуле Литтла 
(3); время в пути до станции назначения — ис-
ходя из норм суточного пробега 1. Расчет сведен 
в таблице 2.

Перераспределим контейнеропоток с по- 
мощью экономико-математической модели 
(4)–(10).

Расчет произведен по средствам алгоритма 
поиска решения обобщенного приведенного 
градиента (ОПГ), реализованного в MS Excel.

Получены следующие матрицы распределе-
ния потока q(i, j, k), q2(i, k), q3(j, k), a(j, k) (табл. 3–6).

В ходе решения задачи получено значение 
целевой функции (см. выражение (4)) — 14,01 
суток.

1 Об утверждении Правил исчисления сроков доставки 
грузов, порожних грузовых вагонов железнодорожным 
транспортом. Приказ Минтранса России от 07.08.2015 
№ 245 (ред. от 28.12.2017).

Таблица 1
Фактическое распределение контейнеропотока в терминальной сети, ДФЭ

Table 1
Actual container flow distribution in the terminal network, TEU

Направление отправки (i − j)
Терминал (станция) отправления, k

Всего
Екат.-Тов. Шувакиш Кольцово Челябинск Ревда УАЗ

Екатеринбург — Амурская обл. 6 2 8
Екатеринбург — Санкт-Петербург 32 42 3 77
Екатеринбург — Забайкальский край 10 10
Екатеринбург — Иркутская обл. 9 4 13
Екатеринбург –Краснодарский край 3 18 21
Екатеринбург — Красноярский край 6 4 10
Екатеринбург — Приморский край 11 4 49 64
Челябинск — Амурская обл. 3 3
Челябинск — Санкт-Петербург 2 4 6
Челябинск — Забайкальский край 8 5 13
Челябинск — Иркутская обл. 13 13
Челябинск — Краснодарский край 6 6
Челябинск — Красноярский край 5 5
Челябинск — Приморский край 5 4 9
Ревда — Амурская обл. 4 4
Ревда — Санкт-Петербург 2 2 4
Ревда — Иркутская обл. 6 6
Ревда — Краснодарский край 12 12
Каменск-Уральский — Санкт-Петербург 4 4
Каменск-Уральский — Иркутская обл. 4 4
Каменск-Уральский — Приморский край 3 3
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Таблица 2
Расчетное время движения контейнеропотока при существующем способе распределения контейнеропотока, сут.

Table 2
Estimated time of movement of container flows with the existing distribution method, days

Направление от-
правки, j

Терминал (станция) отправления, k Среднее время 
доставки Екат.-Тов. Шувакиш Кольцово Челябинск Ревда УАЗ

Амурская обл. 25,4 26,4 25,3 25,6 25,7
Санкт-Петербург 10,2 (КП) 9,7 (КП) 14,5 15,51 15,51 14,73 13,4
Забайкальский край 24,2 23,2 23,7
Иркутская обл. 17,2 17,2 16,7 17,8 17,7 17,3
Краснодарский край 17,2 16,9 16,2 17,5 16,9
Красноярский край 15,4 14,8 16,1
Приморский край 26,6 26,6 18,2 (КП) 26,2 27,3 25,0
В среднем по всем 
направлениям 19,73

КП — доставка осуществляется в контейнерном поезде.

Таблица 3
Распределение контейнеропотока между терминалами при интегрированном подходе (матрица q(i, j, k)), ДФЭ

Table 3
Container flow distribution between terminals with the integrated approach (matrix q(i, j, k)), TEU

i j
k

=
∑

1

( , , )
K

k

q i j k
Екатеринб.-Тов. Шувакиш Кольцово Челябинск-Гр.

Екатеринбург Амурская область 8 8
Екатеринбург Санкт-Петербург 77 77
Екатеринбург Забайкальский край 10 10
Екатеринбург Иркутская область 13 13
Екатеринбург Краснодарский край 21 21
Екатеринбург Красноярский край 10 10
Екатеринбург Приморский край 64 64
Челябинск Амурская область 3 3
Челябинск Санкт-Петербург 6 6
Челябинск Забайкальский край 13 13
Челябинск Иркутская область 13 13
Челябинск Краснодарский край 6 6
Челябинск Красноярский край 5 5
Челябинск Приморский край 9 9
Ревда Амурская область 4 4
Ревда Санкт-Петербург 4 4
Ревда Забайкальский край 0
Ревда Иркутская область 6 6
Ревда Краснодарский край 12 12
Ревда Красноярский край 0
Ревда Приморский край 0
Каменск-Уральский Амурская область 0
Каменск-Уральский Санкт-Петербург 4 4
Каменск-Уральский Забайкальский край 0
Каменск-Уральский Иркутская область 4 4
Каменск-Уральский Краснодарский край 0
Каменск-Уральский Красноярский край 0
Каменск-Уральский Приморский край 3 3

1 1

( , , )
N M

i j

q i j k
= =
∑∑ 105 91 76 23
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Таблица 4
Распределение контейнеропотока между терминалами при интегрированном подходе  

(сгруппированная матрица q2(i, k)), ДФЭ
Table 4

Container flow distribution between terminals with the integrated approach (grouped matrix q2(i, k)), TEU

i
k

2
1

( , )
K

k

q i k
=
∑Екатеринбург-Тов. Шувакиш Кольцово Челябинск-Гр.

Екатеринбург 52 77 64 10 203
Челябинск 27 6 9 13 55
Ревда 22 4 0 0 26
Каменск-Уральский 4 4 3 0 11

2
1

( , )
N

i

q i k
=
∑ 105 91 76 23

Таблица 5
Распределение контейнеропотока между терминалами при интегрированном подходе  

(сгруппированная матрица q3(j, k)), ДФЭ
Table 5

Container flow distribution between terminals with the integrated approach (grouped matrix q3(j, k)), TEU

j
k

3
1

( , )
K

k

q j k
=
∑Екатеринбург-Тов. Шувакиш Кольцово Челябинск-Гр.

Амурская обл. 15 0 0 0 15
Санкт-Петербург 0 91 0 0 91
Забайкальский край 0 0 0 23 23
Иркутская обл. 36 0 0 0 36
Краснодарский край 39 0 0 0 39
Красноярский край 15 0 0 0 15
Приморский край 0 0 76 0 76

3
1

( , )
M

j

q j k
=
∑ 105 91 76 23

Таблица 6
Матрица смежности распределения контейнеропотока (матрица a(j, k))

Table 6
Adjacency matrix of container flow distribution (matrix a(j, k))

Екатеринбург-Тов. Шувакиш Кольцово Челябинск-Гр.
Амурская область 1 0 0 0
Санкт-Петербург 0 1 0 0
Забайкальский край 0 0 0 1
Иркутская область 1 0 0 0
Краснодарский край 1 0 0 0
Красноярский край 1 0 0 0
Приморский край 0 0 1 0

Таблица 7
Оценка эффективности интегрированного подхода к распределению контейнеропотока

Table 7
Efficiency assessment of the integrated approach to container flow distribution

Направление 
отправки

Срок доставки при суще-
ствующем распределении 

потока, сут.

Срок доставки при инте-
грированном распределе-

нии потока, сут.

Сокращение среднего 
срока доставки в регион, 

сут. (%)
Амурская обл. 25,68 22,06 3,62 (14 %)
Санкт-Петербург 13,37 6,51 6,85 (51 %)
Забайкальский край 23,69 16,39 7,30 (31 %)
Иркутская обл. 17,33 11,64 5,69 (33 %)
Краснодарский край 16,94 9,76 7,18 (42 %)
Красноярский край 16,09 15,21 0,89 (6 %)
Приморский край 24,98 16,52 8,46 (34 %)
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Сравнение фактического и интегрирован-
ного подходов к распределению контейнеро-
потока по направлениям представлено в та-
блице 7 и на рисунке 3. 

Эксперимент с моделью показал, что инте-
грированное управление позволяет сокращать 
общее время доставки контейнеров за счет ор-
ганизации маршрутных контейнерных по-
ездов на различных направлениях пере-
возки. Так, например, при заданных исход-
ных данных средний срок доставки контей-
неров в Амурскую область сократится на 3,62 
суток (14 %), в Санкт-Петербург — на 6,85 су-
ток (51 %), в Забайкальский край — на 7,3 суток 
(31 %) и т.д. (табл. 7). Величина этого эффекта 
зависит от объема контейнеропотока, генери-

руемого регионом в определенном направле-
нии: большее число заявок на перевозку по-
зволяет быстрее сформировать и накопить 
укрупненный поток для контейнерного по-
езда. Таким образом, можем утверждать, 
что увеличение данных в системе позволит 
получить тот же или больший эффект от вза-
имодействия. Для подтверждения гипотезы 
требуется проведение большого объема чис-
ленных экспериментов на реальных данных, 
что, в частности, позволит установить охват 
субъектов контейнерного рынка для получе-
ния достаточного эффекта. Имитационная мо-
дель и численные эксперименты с ней форми-
руются и будут опубликованы в последующих 
работах.

Екат.-Тов.

Шувакиш

Чел.-Гр.

УАЗ

Ревда

Амурская

С.-Петербург 

Забайкальск

Иркутск

Красноярск

Приморский

Краснодар

Кольцово

Екатеринбург

Челябинск

Каменск-Уральский

Ревда

Екат.-Тов.

Шувакиш

Чел.-Гр.

УАЗ

Ревда

Амурская

С.-Петербург 

Забайкальск 

Иркутск

Красноярск

Приморский

Краснодар

Кольцово

Екатеринбург

Челябинск

Каменск-Уральский

Ревда

а)

б)

Рис. 3. Распределение контейнеропотока (а) фактическое, б) интегрированный подход)
Fig. 3. Container flow distribution: а) actual, b) integrated approach
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Заключение
В работе предложен новый подход к инте-

грированному планированию региональной 
контейнерной транспортной системы, осно-
ванный на скоординированном распределе-
нии контейнеропотока между терминалами 
для повышения эффективности функциони-
рования системы в целом, в том числе за счет 
укрупнения потока и формирования ускорен-
ных контейнерных поездов. Подход предпо-
лагает взаимный обмен информацией между 
грузовладельцами, терминалами, железной 
дорогой и собственниками ресурсов на базе 
цифровой платформы, учитывает текущую 
и потенциальную потребность региона в кон-
тейнеризации, пропускную способность сети, 
интересы собственников контейнерного парка.

В отличие от подхода, представленного  
в [26], предложенный подход предполагает не  
строительство новых контейнерных накопи-
тельно-распределительных центров для фор-
мирования контейнерных поездов, а рацио- 
нальное распределение контейнеропотоков 
между существующими терминалами, что по-
зволит сократить финансовые вложения в раз-
витие сети, повысить эффективность регио-
нальной КТС в первую очередь за счет организа-
ционных, а не инвестиционных мероприятий.

Приведена математическая формализация 
оптимальных транспортно-логистических це-
пей доставки контейнера по критерию вре-
мени и предложена экономико-математиче-
ская модель интегрированного распределения 
контейнеропотока между терминалами. В пер-
спективе интегратор, созданный для контей-

нерного бизнеса, может (или должен) «под-
тягивать» в сеть операторов других способов 
перевозки (вагонных операторов, автотран-
спорт, судоходные компании). В современ-
ных условиях практически любой груз — кон-
тейнеропригоден (за счет специализирован-
ного контейнерного парка), так же, как и при-
годен для перевозки в вагонах и автомобилях. 
Речь идет об экономической целесообразно-
сти использования того или иного подвижного 
состава в той или иной ситуации в условиях 
ограниченного количества ресурсов. Поэтому 
на основе предложенного подхода возможно 
формировать ускоренные маршрутные поезда 
с использованием любого типа подвижного 
состава.

В развитии модели предполагается разра-
ботка инструментов координации не только 
исходящего, но и входящего контейнеропотока 
между существующими терминалами.

Предложенная технология представляет 
экономический интерес для разных субъектов 
контейнерной транспортной системы: для гру-
зовладельцев — это сокращение срока доставки 
груза и, следовательно, повышение оборачива-
емости капитала, для собственников контей-
нерного парка — ускорение оборота контейне-
ров и сокращение порожнего пробега, для тер-
миналов — повышение пропускной способно-
сти за счет сокращения времени накопления 
контейнеров на площадках.

Формирование аналогичных интегриро-
ванных сетей в других регионах позволит ра-
ционально управлять потоками контейнеров 
по всей сети железных дорог России.
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Воспроизводственные процессы в недропользовании  
как основа устойчивого социально-экономического развития 

нефтедобывающих регионов 1

Научная оценка влияния добычи углеводородного сырья на экономику России многоаспектна. 
При этом мало исследована оценка косвенного и прямого влияния воспроизводства запасов на со-
циально-экономическое развитие ресурсодобывающих территорий, которое имеет различную силу 
вследствие происходящих макроэкономических процессов и существующих механизмов государ-
ственного регулирования недропользования. В настоящей статье рассматривается сектор ап-
стрим нефтегазовой отрасли, включающий геологоразведочные работы и добычу углеводородов. 
Гипотеза исследования предполагает, что разбалансированность системы недропользования обус- 
ловливает усиление различий в социально-экономическом развитии регионов России и для сниже-
ния этого влияния необходимо расширение геологоразведочных работ. В качестве метода приме-
нен анализ влияния геологоразведочных работ, результатом которых является прирост запасов 
нефти и добычи нефти на душевой валовый региональный продукт и доходы населения, проведен-
ный на базе статистических данных по пяти субъектам Российской Федерации с использованием 
производственной функции Кобба — Дугласа. Полученные результаты по блокам предложенной мо-
дели регрессионного анализа позволили разбить субъекты РФ на кластеры по силе влияния входных 
ресурсов на получаемый результат. В целом выявлен более весомый вклад добычи нефти, чем вклад 
прироста запасов на душевой ВРП и среднемесячных доходов населения, при этом влияние сегмента 
апстрим в Томской области более сильное, чем в других субъектах РФ. Межрегиональная разбалан-
сированность социально-экономического развития обусловлена не только имеющимся природным 
капиталом, существующей системой налогового льготирования в недропользовании, но и различием 
в историческом этапе экономического развития анализируемых субъектов Российской Федерации, 
на котором роль нефтегазового комплекса как локомотива экономического роста различна. В со-
временных условиях рецессии востребовано расширение геологоразведочных работ с целью увеличе-
ния природного капитала, использование которого позволит получить прибыль, кратно превышаю-
щую инвестиции, на этапе циклического подъема экономики. Результаты исследования могут быть 
использованы в управлении нефтегазовым комплексом в области геологоразведочных работ с целью 
обоснования стимулирующих инструментов финансового или налогового характера.

Ключевые слова: нефть, добыча, прирост запасов, геологоразведочные работы, валовый регио-
нальный продукт, доходы населения, производственная функция Кобба — Дугласа, устойчивость, 
разбалансированность 
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Reproduction Processes in Subsoil Use as the Basis for Sustainable Socio-Economic Development 
of Oil-Producing Regions

There are numerous studies on different aspects of the impact of hydrocarbon production on Russian econ-
omy. Nevertheless, direct and indirect effects of reserve reproduction on social and economic development of 
oil-producing regions have been insufficiently assessed, even though it differs due to various macroeconomic 
processes and existing state mechanisms of subsoil use. The present paper examines the upstream sector of the 
petroleum industry comprising hydrocarbon exploration and production. The research hypothesis states that 
an imbalance in subsoil use results in growing inequality of socio-economic development of Russian regions, 
while the expansion of geological exploration work will reduce this effect. The study analyses the influence of ge-
ological exploration, leading to an increase in oil reserves and oil production, on gross regional product (GRP) 
per capita and personal income. For that purpose, the analysis was performed based on statistical data on five 
regions of the Russian Federation using the Cobb-Douglas production functions. According to the results ob-
tained for blocks of the proposed regression model, Russian regions were divided into clusters in terms of the in-
put effect on expected results. Overall, the influence of oil production on GRP per capita and average income is 
more significant compared to an increase in oil reserves. Moreover, the impact of the upstream sector in Tomsk 
oblast is stronger than in other constituent entities of the Russian Federation. The existing regional imbalance 
in social-economic development depends on not only available natural capital and tax relief system in subsoil 
management, but also differences in economic development and the role of petroleum industry in the analysed 
regions. In the context of recession, the expansion of geological exploration is required to increase natural cap-
ital that would provide the income many times higher than investments at the upswing of the cycle. The study 
results can be used for petroleum industry management in the field of geological exploration to justify the use 
of financial and fiscal incentives.

Keywords: oil, production, increase in reserves, geological exploration, gross regional product, personal income, 
Cobb-Douglas production function, sustainability, imbalance 
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Введение
Целью государственной политики регио- 

нального развития являются «обеспечение 
устойчивого экономического роста и научно-
технологического развития регионов и по-
вышение конкурентоспособности экономики 
Российской Федерации на мировых рынках 
на основе сбалансированного и устойчивого 
социально-экономического развития субъ-
ектов РФ» 1, достижение которого возможно 
только в условиях достаточности запасов ми-
неральных ресурсов, истощение ресурс-

1 Основы государственной политики регионального раз-
вития РФ на период до 2025 года. Утв. Указом Президента 
РФ № 1316.01.2017. URL: http://static.kremlin.ru/media/acts/
files/0001201701160039.pdf (дата обращения: 17.03.2020).

ной базы которых является одной из клю-
чевых угроз 2, а также «приумножает и обос- 
тряет многочисленные проблемы, стоящие 
перед человечеством» 3, что отражено в различ-
ных стратегических программных документах. 
Проблема обеспеченности запасами полезных 
ископаемых ярко отражена в Стратегии раз-

2 Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации. Утв. Указом Президента РФ № 683 от 31.12.2015. 
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/40391 (дата обращения: 
17.03.2020).
3 Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 г. Декларация 
Генеральной ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года. 
URL: http://docs.cntd.ru/document/420355765 (дата обраще-
ния: 17.03.2020). 
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вития минерально-сырьевой базы Российской 
Федерации до 2035 года 1, где нефть отнесена 
ко второй из трех выделенных групп, так как ее 
запасы недостаточны для поддержания достиг-
нутого уровня добычи до 2035 г. и в последую-
щий период.

В целом, теория минерально-сырьевой без-
опасности является логическим продолжением 
концепции устойчивого развития, официально 
признанной на Конференции ООН по окру-
жающей среде в 1992 г., под которой понима-
ется такое «развитие, которое удовлетворяет 
потребности настоящего времени, но не ста-
вит под угрозу способность будущих поколе-
ний удовлетворять свои собственные потреб-
ности» [1].

Основы концепции устойчивого разви-
тия были заложены еще классиками эконо-
мической науки (К. Кастофер, Д. Рикардо, 
Т. Мальтус, Дж. Миль), где природные ресурсы 
выступают в качестве входного элемента, 
определяющего устойчивость развития эконо-
мики [1]. При этом доходы от использования 
природных ресурсов могут быть инвестиро-
ваны в экономический капитал для передачи 
будущим поколениям с целью максимизации 
собственного благосостояния при технологи-
ческих, ресурсных и институциональных огра-
ничениях [2], что характеризует, как утверж-
дает Дж. Хартвик, «слабую» устойчивость [1]. 
Согласно концепции «строгой» устойчивости, 
необходима стабильная величина запасов при-
родного капитала, которая достижима при ну-
левых или отрицательных темпах экономиче-
ского роста, так как растет потребление при-
родного капитала, что приводит к его умень-
шению [1].

Общемировые тенденции количественного  
и качественного ухудшения состояния ре-
сурсной базы углеводородов (УВ) [3] привели 
к тому, что под устойчивым развитием рядом 
исследователей понимается «переход от „эко-
номики использования ресурсов” к экономике 
их системного воспроизводства» [4]. Многие 
страны заинтересованы в открытии месторож-
дений на своей территории, так как их нали-
чие рассматривается как точка экономической 
трансформации и устойчивости развития, не-
смотря на возможные негативные социально-
экономические последствия.

Положительными, как считает большин-
ство авторов [5], являются рост и изменение 

1 Стратегия развития минерально-сырьевой базы 
Российской Федерации до 2035 года. Утв. Распоряжением 
Правительства РФ № 2914-р от 22.12.2018. URL: http://
government.ru/docs/35247.

структуры занятости населения, усиление вхо-
дящего миграционного потока, привлекае-
мого ростом доходов для работы на предприя-
тиях минерально-сырьевого комплекса (МСК) 
и связанных и несвязанных отраслей, расши-
рение местного производства за счет расту-
щего спроса на товары и общественные блага, 
что в совокупности стимулирует региональ-
ный экономический рост. 

Т. Кавальканти, Д. Maта, Ф. Тоскани, иссле-
дуя социально-экономический эффект откры-
тия нефтяных месторождений в Бразилии за пе-
риод 1940–2000 гг., показывают, что в тех му-
ниципалитетах, где не было открытий, а только 
проведены безуспешные геологоразведоч-
ные работы (ГРР), рост ВРП на душу населе-
ния составил в среднем 13,3–15,7 %, и наобо-
рот, там, где были открыты и разрабатывались 
месторождения, рост данного показателя со-
ставил 27,9–29,6 %. [6]. Аналогичны выводы 
Г. Майклса, который показывает, что в южных 
штатах США, лидирующих по добыче сланце-
вой нефти, плотность и доходы на душу насе-
ления, уровень занятости, объем инвестиций 
выше, чем в других округах [7]. В то же время 
доля занятых в производстве остается практи-
чески неизменной по причине технологиче-
ского совершенствования. Выявляется ∩-рост 
доходов на душу населения, так как разница 
сузилась до 5–6 % от 20–30 % за 50 лет (1940–
1990 гг.) в анализируемых им южных штатах, 
богатых нефтью, и соседних с ними. А. Джеймс 
и Д. Аадленд сравнили рост реальных доходов 
населения с 1980 г. по 1995 г. в штате Мэн и неф- 
тедобывающем штате Вайоминг и обнару-
жили, что реальный личный доход в штате Мэн 
за этот период вырос на 1,8 %, тогда как в штате 
Вайоминг он сократился на 0,2 % [8]. По их мне-
нию, нефтяная специализация штата Вайоминг 
значительно сократила потенциал экономиче-
ского роста. Так, проведенное сравнение груп-
пой исследователей динамики реальных сред-
негодовых доходов населения за период 1995–
2005 гг. между специализирующимися на до-
быче энергоресурсов (2,3 %) и бедными в плане 
энергоресурсов штатами США (2,9 %) подтвер-
дило их выводы 2. Ф. Каселли и Г. Майклс [9] 
было показано, что несмотря на рост дохо-
дов в муниципалитетах Бразилии за счет ро-
ялти от нефтедобычи, на который приходится 
до 30 % от доходной части бюджетов в рас-
чете на душу населения, уровень жизни и чис-

2 Energy Development and the Changing Economy of the West 
(2008). Headwaters Economics, Bozeman, Montana. URL: 
https://headwaterseconomics.org/energy/oil-gas/changing-
economy-west/ (Date of access: 01.04.2020).
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ленность населения, количество рабочих мест, 
объем ненефтяного ВВП практически не изме-
няются, однако растет объем бюджетных рас-
ходов на обеспечение общественных благ.

Таким образом, долгосрочная динамика 
удельных социально-экономических показа-
телей различна. Сила положительных эффек-
тов максимальна на стадии инвестиций в об-
устройство (Р. Чапмен, П. Пламмер и М. Тонтс 
[10]), затем могут развиться застойные явле-
ния в силу стабилизации спроса на рабочую 
силу в случае отсутствия структурных измене-
ний в экономике регионов. Также существен-
ным фактором устойчивости социально-эко-
номического развития является трансформа-
ция растущих доходов от добычи углеводоро-
дов в общественные блага.

Разнообразие социально-экономических 
показателей, как и их взаимосвязь, является 
отражением кумулятивного эффекта, кото-
рый обусловлен не только успешностью гео-
лого-разведочных работ и разработки место-
рождений, но и проводимой политикой госу-
дарственного регулирования, и, как следствие, 
может меняться во времени и быть отличным 
на национальном и региональном уровне [11, 
12].

Целью нашего исследования является срав-
нительный анализ влияния воспроизводства 
запасов и добычи нефти (апстрим), прини-
маемые как совокупный фактор, на различие 
в социально-экономическом развитии нефте-
добывающих субъектов РФ, усиливаемое раз-
балансированностью системы недропользо-
вания. К сектору апстрим нефтегазовой от-
расли относятся геологоразведочные работы 
на нефть и газ, и весь производственный про-
цесс добычи нефти и газа 1. В работе акценти-
руется внимание на вкладе воспроизводства 
запасов углеводородов, так как широко пред-
ставлена корреляционная зависимость ВРП 
от их добычи, однако практически малоиссле-
дован вклад геологоразведочной отрасли. 

Материалы и методы

Данная работа базируется на выборке ста-
тистических данных социально-экономиче-
ского развития регионов РФ, представленных 
в материалах Федеральной службы государ-
ственной статистики, Федерального агентства 
по недропользованию, законодательной и ис-
полнительной власти субъектов РФ. Отметим, 
что авторы неоднократно сталкивались с ситу-

1 Мир нефти // Всё о нефти. URL: https://vseonefti.ru/etc/
mir-nefti.html (дата обращения: 12.04.2020).

ацией, во-первых, очень скромного охвата ста-
тистической фактуры по региональному раз-
витию в официальных источниках информа-
ции, а во-вторых, отсутствия единообразия 
в отчетных документах, что препятствует про-
ведению исследованию по всем субъектам РФ 
в полном объеме. В результате для исследова-
ния был выбран узкий круг субъектов РФ, со-
ответствующих критериям, описанным авто-
рами ранее [13].

На основании работ научного сообщества 
и предыдущих авторских работ были выдви-
нуты четыре рабочие гипотезы [13–15]. 

1. Воспроизводство запасов углеводородов 
является значимым фактором в формирова-
нии ВРП и душевых показателей благосостоя-
ния населения.

2. Воспроизводство запасов углеводородов 
имеет минимальное влияние на собственные 
доходы бюджетной системы нефтедобываю-
щего субъекта РФ.

3. В недиверсифицированной нефтезави-
симой экономике субъектов РФ, обладающих 
преимущественно мелкими и средними место-
рождениями, роль нефтегазового комплекса 
в качестве локомотива снижается и происхо-
дит постепенное ухудшение социально-эконо-
мических показателей и снижение темпов эко-
номического роста.

4. Усиливаются тенденции регионального 
неравенства социально-экономического раз-
вития, обусловленные разбалансированностью 
системы недропользования.

Для комплексной оценки влияния воспро-
изводства запасов и добычи нефти на соци-
ально-экономическое развитие регионов пред-
лагается модель, включающая геолого-техно-
логический, производственный и социально-
экономический блоки [14]. В каждом блоке 
присутствуют входные и выходные показа-
тели, основанием для выбора которых явились 
выводы научного сообщества в области соци-
ально-экономических эффектов добычи по-
лезных ископаемых (рис. 1). Наличие геолого-
технологического и производственного блока 
в предлагаемой модели регрессионного ана-
лиза позволяет проанализировать вклад вос-
производства запасов углеводородов в соци-
ально-экономическое развитие региона с мо-
мента формирования запасов, что не проти-
воречит вышеуказанным концепциям слабой 
и строгой устойчивости.

Отметим некоторые моменты с целью об- 
основания использования ряда параметров. 
Как известно, сейсморазведочные работы 2D 
и 3D наряду с поисково-разведочным буре-
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нием являются базовыми в геологоразведоч-
ных работах. Авторы, включая трехмерную 
сеймику в производственный блок, исходили 
из того, что данный вид работ является одним 
из ключевых при разработке остаточных запа-
сов высоковыработанных месторождений, так 
как позволяет не только найти пропущенные 
залежи, а следовательно, прирастить запасы 
углеводородов без строительства дополнитель-
ных разведочных скважин, но и охарактеризо-
вать свойства горных пород с целью выбора 
оптимального режима работы добывающей 
скважины. Таким образом, на протяжении ре-
ализации работ, относимых к сектору апстрим, 
осуществляется воспроизводство запасов.

Социально-экономический блок отражает 
вклад сектора апстрим нефтегазовой отрасли 
в формирование ВРП. Проблематика, которая 
актуализируется в данном блоке, заключается 
в следующем вопросе: как влияет динамика про-
ведения геологоразведочных работ, результатом 
которых является прирост запасов углеводоро-
дов, на добычу углеводородов и на ВРП нефте-
добывающего субъекта РФ. Предлагается раз-
биение социально-экономического блока с це-
лью разностороннего анализа влияния на реги-
ональное развитие. Демографическая ситуация 
учитывается посредством выходного показа-
теля ВПР на душу населения (ВРПДН). Влияние 
отраслевой структуры на благосостояние насе-
ления прослеживается в показателе «средне-
месячная заработная плата». Предварительный 
анализ динамики ВРП и ВРПДН показал практи- 
чески идентичный характер, поэтому был сде-
лан акцент именно на влиянии на среднедуше-
вой показатель.

В качестве метода исследования влия-
ния воспроизводственных процессов на соци-
ально-экономическое развитие нефтедобыва-
ющих регионов была принята производствен-
ная функция Кобба — Дугласа [16] в следующем 
виде:

Y = γ × (X1)
 a × (X2)

 β,                    (1)

где X1, X2 — ресурсы (входные показатели); Y — 
результат (выходной показатель); γ — техноло-
гический коэффициент, который в краткосроч-
ном периоде является константой и позволяет 
оценить по величине его значимости влияние 
неучтенных факторов, помимо выбранных, 
на конечный результат Y, в частности влия-
ние других отраслей народного хозяйства [17–
19]; a и β — коэффициенты эластичности, ин-
терпретация которых является классической: 
при увеличении значений X1 и Х2 на 1 % значе-
ние Y увеличится на a % и β % соответственно. 

При этом если (а) 0 < a и β < 1, то дополнитель-
ное использование 1 % каждого из ресурсов 
позволяет увеличить конечный результат ме-
нее, чем на 1 %; если (б) a > β, то на значение Y 
наибольшее влияние оказывает X1, и наоборот, 
что позволяет сделать вывод о необходимости 
роста объемов того или иного ресурса.

C помощью логарифмирования функция 
Кобба — Дугласа приводится к линейному виду 
для дальнейшего использования метода наи-
меньших квадратов как способа оценки пара-
метров производственной функции:

lgY = lg γ + a lg(X1) + β lg(X2).             (2)

При интерпретации качественных характе-
ристик полученных результатов авторы учи-
тывали следующие моменты.

1. Качество регрессионной модели, имити-
рующей влияние входных ресурсов на конеч-
ный результат, определяется по коэффициенту 
детерминации R 2:

1 > R 2 > 0,8 — сильная зависимость, что гово-
рит о высоком качестве регрессионной модели;

R 2 < 0,5 — слабая зависимость, что говорит 
о низком качестве регрессионной модели;

0,8 > R 2 > 0,5 — средняя зависимость, что  
влечет высокий субъективизм в оценке полу-
ченный результатов.

2. Надежность (статистическая значимость) 
регрессионной модели определяется посред-
ством сравнения полученного значения крите-
рия F и критического значения FКР (обычно FКР 
вычисляется при уровне значимости р = 0,05) 
с помощью критерия Фишера (F-теста). 
Кроме того, по значению уровня значимости 
р t-критерия можно оценить статистическую 
значимость каждого расчетного показателя 
в анализируемой регрессионной модели.

Результаты

Все выбранные для исследования субъекты 
РФ отличает общность ресурсной базы углево-
дородов по величине месторождений (преиму-
щественно мелкие и средние нефтяные место-
рождения), высокая выработанность разраба-
тываемых месторождений, в первую очередь 
крупных, а также значительная доля трудноиз-
влекаемых запасов нефти.

Так, в Республике Татарстан из 209 место-
рождений два (Ромашкинское и Новоелховское) 
относятся к категории крупных, семь — к кате-
гории средних, остальные являются мелкими. 
При этом в РТ сосредоточено 32,4 % всех началь-
ных суммарных ресурсов нефти Приволжского 
федерального округа. Извлекаемые запасы 
(запасы категории А + В1 + С1) составляют 
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на 1.01.2019 908,739 млн т (на 1.01.2018 914,4 
млн т), текущие извлекаемые запасы (В2 + С2) 
190,057 млн т (на 1.01.2018 197,2 млн т), что в со-
вокупности не превышает 21,5 % 1. Запасы вы-
соковязких битумных нефтей превышают 1,4 
млрд т.

В Удмуртской Республике Госбалансом уч-
тено 126 нефтяных и 9 газонефтяных место-
рождений. Запасы нефти категории А + B1 + C1 
составили 321,471 млн т на 1.01.2019 г. (на 
1.01.2018 г. 321,738 млн т) 2. Крупным место-
рождениями Удмуртской Республики явля-
ется Чутырско-Киенгопское, аккумулирующее 
20,7 % всех разведанных запасов республики, 
запасы категории А + В1 + В2 которого 58,681 
млн т, Мишкинское (32,91 млн т), Ельниковское 
(38,203 млн т) и Карсовайское (19,364 млн т) 3. 
Нефти месторождений Удмуртской Республики 
в основном высокосернистые, повышенной 
вязкости, с высоким содержанием парафина 
и смол.

Самарская область является лидером из рас-
сматриваемых субъектов РФ по количеству ме-
сторождений — 375 на 1.01.2019 г., из которых 
31 месторождение относится к средним (на ко-
торых сосредоточено 52,57 % разрабатыва-
емых запасов), 91 — к мелким, 252 — к очень 
мелким, остальные — к крупным (Боровское, 
Мухановское, Бариновско-Лебяжинское, Пок- 
ровское и Кулешовское с запасами 12,5–
21,6 млн т). Запасы нефти Самарской области 
категории А + B1 + C1 составляют 537,364 млн т 
(на 1.01.2018 г. 500,7 млн т) 4. Около 24 % разве-
данных запасов содержат тяжелую нефть с вы-
соким содержанием серы, а 22 % запасов сосре-
доточены в малопроницаемых коллекторах.

Республика Коми обладает 48 % всех на-
чальных суммарных ресурсов нефти Северо-
Западного ФО, при этом 53 % нефти из 551,831 
млн т остаточных извлекаемых запасов скон-
центрированы в трех крупных месторожде-
ниях (Усинское, Ярегское и Возейское). Всего 
на Госбалансе учтено 152 месторождения с за-

1 Интерактивная электронная карта недропользования 
Российской Федерации. URL: https://map.mineral.ru/ (дата 
обращения: 19.06.2020).
2 Государственный доклад о состоянии и об охране окру-
жающей среды в Удмуртской Республике за 2001–2018 гг. 
// Минприроды УР. URL: http://www.minpriroda-udm.ru/ 
(дата обращения: 13.04.2020).
3 Интерактивная электронная карта недропользования 
Российской Федерации. URL: https://map.mineral.ru/ (дата 
обращения: 19.06.2020).
4 Интерактивная электронная карта недропользования 
Российской Федерации. URL: https://map.mineral.ru/ (дата 
обращения: 13.04.2020). 

пасами нефти, из которых 133 — это нефтяные 
месторождения, а остальные содержат также 
газ и газоконденсат 5. Доля запасов с высоко-
вязкой нефтью составляет 55,4 %. 

В Томской области на Госбалансе числится 
134 месторождения, из которых 104 нефтя-
ных, 20 нефтегазоконденсатных, 10 газокон-
денсатных. 5 нефтяных месторождений отно-
сятся к категории крупных. Запасы нефти ка-
тегории А + B1 + C1 составляют 333,113 млн т. 
Нефть в основном легкая, маловязкая, мало- 
и среднесернистая 6.

Степень выработанности запасов нефти 
приволжских субъектов РФ варьирует в диа-
пазоне 60–85 % по разным месторождениям, 
у Республики Коми и Томской области не пре-
вышает в среднем 46 % и 58 % соответственно 7. 

При этом в географическом и инфраструк-
турном аспекте зрения данные субъекты РФ 
различны в части климата, рельефа местности, 
природных зон, наличия круглогодичных до-
рог. В структуре промышленного производства 
на ТЭК приходится: в Республике Татарстан 
и Томской области — 50 %; Удмуртской 
Республике — 31,1 %, Республике Коми — 55 % 
[15, 20]. Таким образом, воспроизводство за-
пасов нефти является основой функциониро-
вания предприятий ТЭК, а следовательно, ре-
гиональной экономики. Однако современные 
объемы геологоразведочных работ являются 
крайне низкими, в том числе по поисково-
разведочному бурению, которое составляет 
в России менее 1 млн м в год, а преимуще-
ственное открытие нефтяных месторождений 
с запасами 1–3 млн т не позволяет сформиро-
вать достаточную для реализации стратегиче-
ских задач ресурсную базу.

Эмпирический анализ представленных 
ниже графиков (рис. 2) позволяет обозначить 
следующие моменты. 

1. Максимальный прирост запасов нефти, 
превышающий добытые объемы, наблюдается 
в Самарской области. Превышение за исследу-
емый период составило 1,9 раза и тенденция 

5 Государственный доклад «О состоянии окружающей 
природной среды Республики Коми» за 2008–2019 гг. // 
Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Коми. URL: http://mpr.rkomi.ru/left/
gosdoklad// (дата обращения: 19.06.2020).
6 Государственный доклад «О состоянии и охране окру-
жающей среды Томской области» за 2008–2018 гг. // ОГБУ 
«Облкомприрода». URL: https://ogbu.green.tsu.ru/?page_
id=1456 (дата обращения: 12.03.2020).
7 Интерактивная электронная карта недропользования 
Российской Федерации. URL: https://map.mineral.ru/ (дата 
обращения: 13.04.2020).
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Рис. 2. Динамика воспроизводства запасов и добычи нефти и ВРП нефтедобывающих субъектов РФ
Fig. 2. Dynamics of the oil reserve reproduction and production and GRP of oil-producing regions of the Russian Federation

положительна. По другим регионам превы-
шение варьирует в диапазоне 0,97 (Удмурская 
Республика) — 1,28 (Республика Коми). Томской 
области и Республике Коми можно отнести 
к группе, где превышение обусловлено откры-
тием месторождений, иллюстрируемом на гра-
фиках «всплесками», однако именно в Томской 
области, в отличие от других субъектов РФ, 
наблюдается сильно отрицательный тренд 
по воспроизводству запасов.

2. Добыча нефти имеет невысокую вола-
тильность, связанную, прежде всего, с разра-
боткой трудноизвлекаемых запасов. 

3. Кратный рост ВРП (в 2,6–2,7 раза) наблю-
дается у всех субъектов РФ кроме Республики 

Коми и Томской области, в которых он соста-
вил 1,9 и 2,2 раза соответственно. Учитывая 
сказанное в п. 1, можно отметить взаимосвязь 
низких темпов прироста запасов и темпов ро-
ста ВРП.

Предварительно в пакете STATA [21] в рам-
ках блочного подхода построена панельная ре-
грессия (2) для всех анализируемых регионов 
с фиксированными эффектами. Далее для каж-
дого региона построены производственные 
функции Кобба — Дугласа с учетом блочного 
подхода на основе простой регрессионной 
модели с применением временного подхода 
в программном пакете STATISTICA (табл.) [22]. 
В таблице приведены стандартизированные 
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коэффициенты эластичности aст и βст, позво-
ляющие сравнить вклады X1 и X2 в результат Y, 
согласно рисунку 1. В варианте «Все регионы» 
была построена панельная регрессия с фикси-
рованными эффектами. 

При определении статистической значимо-
сти результатов регрессии использованы обще-
принятые оценки значимости отличий от нуля 
в зависимости от величины р (см. табл.):

*** p < 0,001 — высоко значимые отличия; 
** 0,001 < p < 0,01 — сильно значимые 

отличия; 
* 0,01 < p < 0,05 — статистически значимые 

отличия;
# 0,05 < р < 0,10 — слабо значимые отличия;
p > 0,10 — незначимые отличия.
Таким образом, чем более высокозначимы 

отличия, тем выше уровень надежности пред-
ставленных расчетных значений. 

Можно выделить общие моменты, харак-
терные для всех блоков.

1. Полученные разнообразные значения 
по силе зависимости и надежности регресси-
онной модели позволяют говорить о недоста-
точности выбранных показателей, что, однако, 
в целом существенно не искажает картину.

2. Многоотраслевая структура региональ-
ной экономики обусловливает существен-
ное влияние неучтенных факторов, помимо 
прироста запасов и добычи нефти, на ВРПДН 
и уровень среднемесячных доходов, о чем го-
ворит значение технологического коэффици-
ента и его уровень надежности.

Рассмотрим результаты регрессионного 
анализа поблочно.

Геолого-технологический блок. Специфика 
проведения ГРР, а также их успешность не яв-
ляются абсолютно прямым следствием прило-

Таблица
Результаты регрессионного анализа производственных функций Кобба — Дугласа по субъектам РФ

Table
Regression analysis of the Cobb-Douglas production functions for the constituent entities of the Russian Federation

Блок Параметр 
уравнения

Все 
регионы

Респ. 
Коми

Респ. 
Татарстан

Свердловс-
кая обл.

Удмуртская 
Респ.

Томская 
обл.

lg(ПЗН), 2008–2018 
гг. Геолого−техноло-
гический блок

lgγ −2,669** 5,207 1,186 −0,338 −2,183 −3,992
aст 0,876* −0,531 0,123 0,102 0,351 0,502
βст 0,596* 0,828 −0,092 0,015 0,539 0,287
R 2 0,452 0,261 0,009 0,012 0 ,676 0,601
F 19,76*** 1,416 0,034 0,048 8,356* 6,028*

lg(ДН), 2008–2018 гг. 
Производственный 
блок

lgγ 1,120*** 1,192*** 1,444*** 1,036** 1,029*** 0,700***

aст 0,010 −0,089 0,209 −0,530# 0,686* 0,408#

βст 0,017# −0,126 0,538 0,388 −0,128 0,592*

R 2 0,080 0,019 0,270 0,432 0,494 0,647
F 2,09# 0,077 1,479 3,038# 3,910# 7,334*

lg(ВРПДН), 2008–
2018 гг. Социально−
экономический 
блок, функционал 1

lgγ 1,829*** 2,350** 0,372 1,630* 3,171* 1,857***

aст 0,029* 0,755* −0,448# 0,12 0,940* −0,795*

βст 0,445* 0,037 0,612* 0,565 −0,217 0,759*

R 2 0,193 0,567 0,543 0,262 0,648 0,523
F 5,73* 5,247* 4,761* 1,417 7,371* 4,328*

lg(ЗП), 2008–2017 
гг. Социально−эко-
номический блок, 
функционал 2

lgγ 0,670** 0,800* 0,455 0,753* −3,312 0,616**

aст 0,021# 0,871** −0,443 0,05 −0,305 −0,72**

βст 0,457* 0,268 0,282 0,612 1,032 0,748**

R 2 0,214 0,882 0,245 0,339 0,583 0,840
F 5,86* 16,165** 1,137 1,793 4,885* 18,373**

lg(ДБ), 2011–2018 гг. 
Бюджетный блок

lgγ 2,205*** 3,328* 1,919# 3,432** 2,434# 1,245*

aст 0,046* 0,129 −0,277 −0,0002 0,076 0,255
βст −0,391# −0,656 0,153 −0,844* −0,422 0,38
R 2 0,190 0,532 0,072 0,712 0,141 0,364
F 3,86* 2,836 0,193 6,171* 0,410 1,431

ПЗН — прирост запасов нефти; ДН — добыча нефти; ВРПДН — ВРП на душу населения; ЗП — среднемесячная заработ-
ная плата; ДБ — доходы консолидированного бюджета субъекта РФ.
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Геолого-технологический блок

Производственный блок

 Социально-экономический блок, функционал 1

Социально-экономический блок, функционал 2

Бюджетный блок
Рис. 3. Групповое распределение нефтедобывающих субъектов РФ

Fig. 3. Group distribution of oil-producing regions of the Russian Federation

женных человеческих усилий в силу особенно-
стей пространственного распределения место-
рождений углеводородов. Хорошо выделяются 
три блока, формирование которых согласуется 
с современным состоянием ресурсной базы 
углеводородов данных субъектов РФ (рис. 3).

Степень разведанности в Республике Коми 
(в части начальных суммарных ресурсов 
нефти 47 %), территориально приуроченной 
к Тимано-Печорской НГП, является наиболее 
низкой, что обусловливает значимость поис-
ково-разведочного бурения и необходимость 
наращивания инвестиционного потенциала 

геологоразведочных работ. Наоборот, высокая 
степень разведанности в Самарской области 
(72 %) и Республике Татарстан (81,7 %) сдержи-
вают значимость поисково-разведочного бу-
рения и инвестиций в геологоразведочные ра-
боты в прирост запасов нефти. Как следствие, 
значимость неучтенных факторов, выражен-
ных в технологическом коэффициенте, то есть 
новых методов поиска и разведки, наиболее 
высока у Республики Татарстан. Удмуртская 
Республика и Томская область занимают по-
зиции, отражающие высокую значимость тра-
диционных видов геологоразведочных ра-
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бот в приросте запасов нефти, что обуслов-
лено не только степенью разведанности дан-
ных территорий (Томская область — 39,6 %, 
Удмуртская Республика — 73 %), но и сниже-
нием в последние шесть лет объемов прира-
щенных запасов нефти, что также наблюдается 
в Республике Коми. Для поддержания данного 
уровня прироста запасов во всех субъектах РФ 
необходимы все большие объемы геологораз-
ведочных работ.

Производственный блок. Регрессионная 
модель отражает более значимый вклад трех-
мерной сейсмики (в Самарской области, 
Томской области и Республике Татарстан) 
и прироста запасов (в Республике Татарстан, 
Томской области и Удмуртской Республике) 
в поддержание стабильного уровня добычи 
нефти. Последовательная взаимосвязь двух 
блоков наглядна по Республике Коми. В дан-
ном субъекте РФ востребованы геологоразве-
дочные работы из-за низкой разведанности. 
Считаем, что вследствие накопленной обеспе-
ченности запасами и низкой их выработанно-
сти (45 %) возможно поддержание стабильного 
уровня в кратко- или среднесрочном периоде, 
что и обусловило положение Республики Коми 
на графике, отличное от местоположения дру-
гих регионов. Таким образом, современное со-
стояние ресурсной базы углеводородов и тех-
нологической базы поиска и разведки опреде-
ляют убывающую отдачу в данном блоке.

Социально-экономический блок 1. При рас-
чете регрессии ВРПДН был очищен от инфля-
ционной составляющей и приведен к уровню 
2008 г. для чистоты получаемых результа-
тов. Наиболее значимый вклад в формиро-
вание ВРПДН прироста запасов наблюда-
ется у Удмуртской Республики и Республики 
Коми, чуть меньший — у Самарской области. 
Растущая добыча и высокий коэффициент вос-
полнения запасов (в среднем > 1,5) определяет 
положение Самарской области. Отрицательное 
влияние прироста запасов для Томской обла-
сти объясняется крайне низким приростом 
запасов, которое не восполняло объемы до-
бычи, начиная с 2013 г., а в 2018 г. было ниже 
в 7,5 раза, что обусловливает влияние добычи 
нефти на социально-экономический резуль-
тирующий показатель. Также если отрица-
тельное значение a у Томской области свиде-
тельствует о неиспользованном потенциале, 
то у Республики Татарстан, скорее, о его не-
достаточности в силу высокой выработанно-
сти запасов. Самарская область и Республика 
Татарстан характеризуются бо́льшим вкла-
дом добычи нефти в силу необходимости по-

стоянного поддержания стабильной добычи 
нефти и работы нефтехимических производств 
Приволжского ФО.

Социально-экономический блок 2. Данный   
блок интересен анализом благосостоя-
ния населения нефтедобывающих регионов. 
Проведенный анализ показывает, что влия- 
ние прироста запасов наиболее сильное 
в Республике Коми, что объясняется тем, 
что проведение геолого-разведочных работ 
влияет не только на обеспеченность запасами 
на долгосрочную перспективу, рост извлека-
емых запасов, но и на создание дополнитель-
ных рабочих мест вследствие востребованно-
сти нефтесервисных компаний, осуществля-
ющих различные виды геолого-разведочных 
работ. Положительное влияние добывающего 
сектора на формирование среднемесячной за-
работной платы наблюдается у всех анализи-
руемых субъектов РФ. Вместе с тем значимость 
неучтенных факторов, влияющих на формиро-
вание среднемесячной зарплаты, достаточно 
высока, что, несомненно, является следствием 
многообразия видов хозяйственной деятель-
ности и отраслевого различия в уровне зара-
ботной платы.

Бюджетный блок. Зависимость бюджет-
ной системы от экспорта нефти и газа явля-
ется бесспорным фактом, однако существую-
щее распределение доходов от добычи нефти 
и система льготирования влекут необходи-
мость анализа списка регионов, нефтегазовые 
доходы в которых более значимы для бюджет-
ной системы [13]. Отметим, что высокое и зна-
чимое значение технологического коэффи-
циента по всем субъектам РФ как раз и пока-
зывает наличие централизации нефтегазовых 
доходов. А сравнение значений показывает 
степень диверсификации, которая наиболее 
низкая у Томской области. Групповое распре-
деление показывает, что для Томской обла-
сти значимы и прирост запасов нефти, и ее до-
быча, что отражает факт бо́льшей зависимости 
бюджетной системы от нефтегазовых доходов, 
чем у приволжских субъектов РФ. Наименьшей 
зависимостью обладает Самарская область.

Данные выводы базируются на ограничен-
ном объеме статистических данных по каж-
дому региону, поэтому авторы провели анализ 
панельных данных, который объединяет весь 
фактологический материал. Выделяются сле-
дующие моменты.

1. Расчетные показатели панельной регрес-
сии отличаются более высокой надежностью 
и значимостью, которые подтверждают вы-
воды, сделанные по каждому блоку.
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2. Более весомый вклад прироста запасов 
нефти и неучтенных факторов в результирую-
щий показатель в социально-экономическом 
блоке.

Результаты по геолого-технологическому 
блоку позволяют дополнительно обосновать 
востребованность в новых, современных ме-
тодах поиска и разведки, так как значимость 
трехмерной сейсмики более высока, чем поис-
ково-разведочного бурения, что и подтверж-
дает отрицательное значение технологиче-
ского коэффициента, однако нужно учесть, 
что рассматриваются главным образом хорошо 
разведанные территории Приволжского ФО.

Обсуждение

Данная работа является логическим про-
должением проведенных ранее авторами ра-
боты исследований в части анализа воспроиз-
водственных процессов в недропользовании 
на основе авторского методологического под-
хода с использованием методов DEA и индекса 
производительности Малмквиста. Ключевым 
выводом являлось то, что современная система 
недропользования разбалансирована вслед-
ствие совокупного воздействия ряда факторов, 
имеющих институциональную (система нало-
гового льготирования и распределения нефте-
газовых доходов) [13, 23], макроэкономичес- 
кую (ценовая ситуация на мировом рынке угле-
водородов), производственно-геолого-геогра-
фическую (качественное и количественное со-
стояние ресурсной базы углеводородов и про-
странственное размещение месторождений), 
организационно-отраслевую (степень моно-
полизации отрасли) природу происхождения 
Совокупное воздействие обусловливает посте-
пенное «сдувание» в инвестиционном цикле 
воспроизводственных процессов, которое более 
сильное в Томской области, чем в Республике 
Татарстан. Поэтому закономерным было жела-
ние авторов рассмотреть социально-экономи-
ческий блок воспроизводственного цикла с ис-
пользованием других выходных показателей 
и других экономико-математических методов, 
чтобы дополнительно обосновать вывод о том, 
что воспроизводство запасов нефти лежит в ос-
нове формирования темпов экономического 
роста и благосостояния населения нефтедобы-
вающих субъектов РФ, а также подтвердить вы-
двинутый в ранних работах тезис о разбаланси-
рованности системы недропользования, усили-
вающей различие в социально-экономическом 
развитии [13–15].

Расчетами было подтверждено, что вос-
производство запасов углеводородов, в том 

числе нефти, является значимым в совокуп-
ном влиянии сектора апстрим нефтегазовой 
отрасли на социально-экономическое разви-
тие, что особенно заметно при формировании 
душевых показателей благосостояния населе-
ния — ВРПДН и среднемесячных доходов.

Отметим, что в расчетах использовалась 
среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата по данным Федеральной 
службы статистики, которая включает 
также начисленный районный коэффици-
ент, как следствие она выше у Томской обла-
сти и Республики Татарстан, чем у приволж-
ских субъектов РФ. Отметим, что расчеты по-
казывают, что только у Республика Коми в со-
циально-экономическом блоке (функционал 
2) наблюдается повышающая отдача влия-
ния добычи и прироста запасов на среднеме-
сячную зарплату. Что можно объяснить тем, 
что Республика Коми находится на начальной 
стадии освоения Тимано-Печорской провин-
ции, а также более высокой долей ТЭК в струк-
туре промышленности, по сравнению с дру-
гими анализируемыми субъектами РФ, как по-
казано выше, что и определяет структуру ВРП, 
в которой на долю добычи полезных ископае-
мых (в 2017 г.) в Республике Коми приходится 
37,2 %, в Томской области — 27,2 %, в Удмуртской 
Республике — 23,1 %, Республике Татарстан — 
21,3 , Самарской областиО — 15,3 % 1. 

При этом, если очистить заработную плату 
от районного коэффициента, которая ва-
рьирует в разных районах Республики Коми 
и Томской области в диапазоне 1,2–1,6 и 1,3–
1,7 соответственно, то среднемесячная зара-
ботная плата будет ниже, чем в приволжских 
субъектах РФ, среди которых районный коэф-
фициент в Удмуртской Республике составляет 
1,15, а в Республике Татарстан и Самарской об-
ласти — не применяется 2. 

Более высокая диверсифицированность ре-
гиональных экономик приволжских субъек-
тов РФ, в первую очередь Самарской обла-
сти и Республики Татарстан, по сравнению 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели 
// Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://www.gks.ru/folder/210/document/13204 (дата обра-
щения: 10.07.2020).
2 Об утверждении разъяснения «О порядке начисления 
процентных надбавок к заработной плате лицам, работаю-
щим в районах крайнего севера, приравненных к ним мест-
ностях, в южных районах Восточной Сибири, Дальнего 
Востока, и коэффициентов (районных, за работу в высо-
когорных районах, за работу в пустынных и безводных 
местностях)». Постановление Министерства труда РФ 
№ 49 от 11.09.1995 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.04.2020).
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с Республикой Коми и Томской областью, от-
ражает факт более высоких темпов роста ВРП 
и душевых показателей, то есть, с учетом эко-
номической истории данные регионы исполь-
зовали в полной мере потенциал нефтегазо-
носного комплекса в качестве локомотива, в от-
личие от Томской области и Республики Коми, 
которые находятся на более раннем этапе раз-
вития экономики.

Так как результатом геологоразведочных 
работ является промежуточный продукт, влия-
ние на доходы бюджетной системы косвенное. 
Однако выявленная взаимосвязь геолого-тех-
нологического и производственного блока по-
казывает, что в регионах с более низкими тем-
пами прироста запасов темпы роста ВРП сред-
недушевые показатели также более низкие, 
чем в регионах с противоположными тенден-
циями. Средний темп роста номинального ВРП 
приволжских субъектов РФ за исследуемый пе-
риод варьирует в диапазоне 8,5–10,3 %, а в дру-
гих субъектах не превышает 8 %. Аналогично 
по среднему темпу роста ВРПДН: в субъек-
тах РФ Приволжского ФО он превышает 8,4 %, 
а в Томской области и Республике Коми — ниже 
8,2 %. Если рассматривать без учета районных 
коэффициентов и северных надбавок, то раз-
личие более будет более наглядным. 

Таким образом, можно отметить опреде-
ленный отложенный эффект влияния геолого-
разведочных работ на социально-экономиче-
ское развитие регионов. Так, стимулирование 
в США на государственном уровне поиска раз-
ведки и добычи нефти из нетрадиционных ис-
точников посредством различных налоговых 
льгот и административных мер началось прак-
тически сразу после энергетического кризиса 
70-х гг. ХХ в. Однако сланцевый бум начался 
только спустя 30 лет, что имело положительное 
серьезное экономическое влияние на мест-
ном и национальном уровне. Проводя парал-
лель, можно сказать, что активная фаза геоло-
горазведочных работ, которые началась в при-
волжских республиках в первой половине ХХ в. 
(в частности, промышленная добыча нефти 
в Республике Татарстан началась в 1943 г., 
а в Западной Сибири спустя 20 лет), заложили 
основы устойчивости социально-экономиче-
ского развития на современном этапе. 

Заключение

Резюмируя вышеизложенное, можно сде-
лать следующие выводы.

1. Научное поле богато исследованиями 
влияния добычи углеводородов на социально-
экономическое развитие добывающих реги-

онов, которое выражается в положительном 
влиянии на доходную часть бюджета и благо-
состояние проживающего на территории этих 
регионов населения.

2. Разнонаправленное влияние нефтегазо-
носного комплекса на социально-экономиче-
ское развитие регионов во времени красной 
нитью отражается в исследованиях представи-
телей научного сообщества. Если на первона-
чальном этапе освоения природных ресурсов 
данное влияние придает сильный импульс эко-
номическому росту, то в последующие пери-
оды в период стабилизации ярко иллюстриру-
ется замедление темпов экономического роста. 
При этом все более наглядно различие в устой-
чивости социально-экономического развития 
в долгосрочном периоде, вызванное нефтега-
зовой специализацией добывающих регионов, 
усиливаемое происходящими кризисами, ко-
торое может быть преодолимо при адекватном 
действии властей разного уровня, направлен-
ном на обеспечение общественных благ и ди-
версификацию экономики. 

3. Инвестирование в геологоразведочные 
работы с целью расширения ресурсной базы 
углеводородов и других полезных ископаемых 
в разработку новых технологий поиска и раз-
ведки является одним из механизмов стиму-
лирования экономического роста, а следова-
тельно, устойчивости социально-экономиче-
ского развития регионов, реализуемого в ми-
ровой практике как в прошлые периоды, так 
и в современное время [24–27].

4. Проведенное исследование на основе 
предложенной модели регрессионного анализа 
с использованием производственной функции 
Кобба — Дугласа показало: а) значимое вли-
яние сектора апстрим в формировании соци-
ально-экономических показателей, при этом 
вклад добычи нефти в социально-экономиче-
ское развитие анализируемых субъектов РФ 
более весом, чем вклад воспроизводства за-
пасов углеводородов; б) влияние неучтенных 
факторов, согласно значениям технологиче-
ского коэффициента, превышает суммарное 
влияние сектора апстрим во всех субъектах РФ, 
за исключением Томской области, что говорит 
о ее бо́льшей нефтезависимости; в) влияние 
сегмента апстрим снижается в силу неисполь-
зованного либо добычного потенциала, либо 
потенциала прироста запасов. 

5. Проведенный статистический анализ 
влияния сектора апстрим нефтегазовой от-
расли на социально-экономическое развитие 
нефтедобывающих субъектов РФ показал нали-
чие межрегиональной разбалансированности, 
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которая не только присутствует в силу имею-
щегося природного капитала, но и развивается 
под воздействием разбалансированности си-
стемы недропользования, усиливающейся в ре-
зультате действия существующей системы на-
логового льготирования в недропользованиии 
и влияния макроэкономической среды. 

6. Отложенный негативный эффект сокра-
щения геологоразведочных работ, особенно 
заметен в нефтезависимых субъектах РФ, когда 
роль нефтегазоносного комплекса как локо-
мотива социально-экономического развития 
не реализована в полном объеме на данном 
историческом этапе, что дополнительно уси-
ливает различия в социально-экономическом 
развитии.

Данное исследование является дополни-
тельным обоснованием выводов авторов о не-
обходимости внедрения механизмов стимули-
рования воспроизводства запасов углеводо-
родов и расширения инвестиционного потен-
циала геологоразведочных работ, в частности 
с целью активизации внедрения новых мето-
дов поиска и разведки. В современных усло-
виях рецессии, по мнению авторов, востребо-
вана политика, направленная на расширение 
природного капитала, прибыль от использова-
ния которого в период экономического подъ-
ема может быть кратно выше затраченных ин-
вестиций, что может быть яркой иллюстрацией 
положительного отложенного эффекта геоло-
горазведочных работ. 
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Глобальные и национальные факторы влияния на экспорт и импорт 
регионов на примере Сибирского федерального округа 1

Стратегия совершенствования экспорта и импорта российских регионов актуализирует за-
дачу выявления современного блока макроэкономических факторов воздействия на них. Согласно 
методологическому принципу научных исследований «от общего к частному», в первую очередь оце-
ниваются тенденции на высокоагрегированных объектах. В основу оценки положен анализ динами-
ческих рядов по внешней торговле Сибирского федерального округа на фоне страны, Центрального 
федерального округа и г. Москвы. Методика построена на синтезе методов сравнительного, струк-
турного, экспертного анализов, статистического оценивания и эконометрического моделирова-
ния. Подробно анализируется негативное воздействие на региональный экспорт разделения цен-
тров прибыли и мест производства путем юридического оформления головных офисов компаний. 
Этот механизм, названный в работе административным ресурсом, был и остается первым по не-
гативному воздействию, и не только на экспорт. Построенные за 2018–2019 гг. рейтинги регионов 
РФ по добыче, объему обработки и ВРП в пересчете на душу населения выявили монополию центра 
в добывающей и обрабатывающей промышленности, вызывающей дальнейшую централизацию ре-
гиональных бюджетных ресурсов. Применение метода пошагового построения регрессионных моде-
лей на основе частных корреляций определило приоритетное влияние мировых цен на нефть и сла-
бое воздействие санкций на торговлю России. Для СФО статистически подтверждена первооче-
редная зависимость от мировых цен на металлы, на втором месте зафиксировано влияние курса 
рубля, на третьем — слабое влияние цены на нефть, экспорт которой практически выведен из ре-
гиона. Предлагаемое совмещение центра прибыли с местом ее генерации рассматривается как эф-
фективный инструмент межрегионального выравнивания эффекта внешней торговли, направлен-
ный на преодоление социально-экономической неоднородности регионов без привлечения федераль-
ного бюджета. Полученные результаты полезны органам управления и научным центрам для раз-
работки региональных стратегий.

Ключевые слова: динамика внешней торговли России, СФО, мировые цены, экспорт, импорт, товарная 
структура региональной торговли, дифференциация, модели, рейтинги, факторы воздействия
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Global and National Factors Influencing Regional Export and Import on the Example  
of the Siberian Federal District

A strategy for improving export and import of Russian regions requires the identification of macroeconomic 
factors affecting their foreign trade. According to the scientific principle of deduction (from general to particu-
lar), trends observed in highly aggregated objects should be assessed first. Time series for foreign trade of the 
Siberian Federal District were analysed and compared with those of the Russian Federation, Central Federal 
District and the city of Moscow. Methods of comparative, structural, expert analysis, statistical estimation and 
econometric modelling are utilised in the research. The study demonstrates that the separation of profit cen-
tres and production sites through legal registration of company head offices (the mechanism called «adminis-
trative resource») negatively affects regional exports, as well as other aspects. 2018–2019 ratings of Russian 
regions in terms of production, volume of operations and gross regional product (GRP) per capita revealed the 
centre’s monopoly in the mining and manufacturing sectors, causing further centralisation of regional budget-
ary resources. Application of the method of stepwise regression based on partial correlations demonstrated the 
significant influence of world oil prices and the weak impact of sanctions for Russian trade. It was statistically 
confirmed that trade in the Siberian Federal District primarily depends on world metal prices, and then the rou-
ble exchange rate, while the influence of the price of oil, whose export was practically taken out of the region, is 
quite weak. The proposed combination of profit centres with places of its generation is considered as an effec-
tive tool for regional equalisation of the foreign trade effect, aimed at overcoming the socio-economic hetero-
geneity of regions without involving the federal budget. The obtained results can be used by government bodies 
and research centres for developing regional strategies. 

Keywords: dynamics of Russia’s foreign trade, Siberian Federal District, world prices, export, import, commodity 
structure, regional trade, differentiation, models, ratings, influencing factors
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Введение
Целью исследования является выявление 

базовых причин, определяющих современ-
ную внешнюю торговлю регионов, и характера 
их воздействия. Чем дальше удаляемся от на-
чала реформы внешнеэкономической деятель-
ности, тем значительнее проявляется ее роль 
в экономике регионов, актуальнее задачи на-
учно-практических оценок региональных эф-
фектов и все более обостряется потребность 
в совершенствовании как внешних, так и вну-
тренних коммуникаций регионов, особенно 
в части их внешнеторговой деятельности 1. 

Такая постановка вопроса согласуется с по-
ложением Стратегии пространственного раз-

1 Государственная программа РФ «Развитие внешнеэ-
кономической деятельности» URL: https://base.garant.
ru/70644016/ (дата доступа: 20.01.2021).

вития страны 2 о снижении «межрегиональ-
ных различий в уровне и качестве жизни на-
селения». Задача носит междисциплинарный 
характер и находится на стыке теорий миро-
вой торговли, региональной экономики, про-
странственного развития и внешней тор-
говли регионов. Базовые методологические 
принципы заложены в работах Э. Хекшера, 
В. Сэмуэльсона, Й. Шумпетера. Теория ре-
гиональной экономики по вопросам струк-
туры, взаимосвязей, технологического и ин-
фраструктурного развития изложена в трудах 
А. Г. Гранберга, В. Г. Введенского, Д. С. Львова 
и др. Становлению и проблематике внешне-
торговой деятельности регионов России посвя-

2 Стратегия пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года. Утв. расп. Правительства 
РФ от 13.02.2019 г. № 207-р. С. 19 URL: http://static.
government.ru/ (дата доступа: 20.09.2019). 
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щены работы И. П. Фаминского, А. А. Дынкина, 
И. Д. Иванова, П. А. Минакира, А. Н. Спартака, 
Л. Б. Вардомского, В. В. Орешкина.

Регионалистика получила продолжение 
в идеях пространственной экономики, ос-
новы которой заложены П. Кругманом, раз-
виты Д. Фридманом и Т. Хогерштрандом [1–
3] и получили развитие в работах россий-
ских ученых. Ю. Н. Саидов акцентирует вни-
мание на важности саморазвития регионов 
для экономики страны. Поддерживая этот те-
зис, М. И. Середкин и Е. А. Грицаенко рассма-
тривают внешнеэкономическую деятельность 
региона как инструмент регионального само-
развития. Оценка на основе спецификаций  
неоклассической модели экономического ро-
ста, выполненная Д. А. Изотовым на модель-
ных расчетах, позволила убедительно дока-
зать положительное воздействие внешней тор-
говли регионов на экономический рост [4].

О возможностях и необходимости более 
полной реализации природно-географиче-
ского потенциала Азиатской России говорится 
в работе В. И. Суслова [5]. Признаком новой по-
литики пространственно-экономического раз-
вития, по мнению А. В. Серебренниковой, «яв-
ляется реализация принципа регионального 
саморазвития, перенос ответственности за эф-
фективность территориально-хозяйственных 
образований и воспроизводство человече-
ского капитала на местный уровень», что пред-
полагает более полный учет интересов тер-
риторий центром и регионами и направлено 
на снижение диверсификации региональной 
экономики.

Однако П. А. Минакир, анализируя поло-
жения стратегии пространственного разви-
тия, акцентирует внимание на несогласован-
ности ее отдельных тезисов [6, 7]. Вслед за дру-
гими авторами [8–9] он оценивает аспекты 
преодоления регионального неравенства 
и отмечает нерешенность поставленных за-
дач. Дифференциация российских регионов 
не только не снижается, но и растет [10, 11], 
и все большее внимание притягивается к про-
блеме увеличения общественно полезной от-
дачи от деятельности крупных компаний 
на территориях регионов, а не только к полу-
чению ими там финансовой прибыли [12]. Все 
это актуализирует исследование причин кри-
тически высокой дифференциации регионов 
РФ по их вкладу в области внешней торговли 
[13–15]. Следует выделить работы, в которых 
вскрываются изменения мировой торговли 
[16–19], определяется положение России и ре-
гионов [20, 21].

В расчетах использованы базы данных Все- 
мирного банка, Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ (ФСГС) и Сибирского 
таможенного управления (СТУ) за период 
1998–2019 гг. Информационное обеспечение  
представляли годовые временные ряды по экс-
порту, импорту, курсу рубля к доллару США, 
мировым ценам, ВВП РФ и ВРП регионов. 
Методика исследования включала расчеты 
многофакторных регрессионных моделей раз-
личных модификаций, индексов и построение 
рейтингов. 

В контексте пространственной экономики 
обостряется необходимость поиска внутрен-
них мер эффективного формирования регио-
нальной внешней торговли как важного фак-
тора социально-экономического роста.

Взлеты и падения внешней торговли 
России

Прежде чем перейти к региональным про-
блемам, посмотрим на внешнюю торговлю 
страны в целом. Смена тенденции в торговле 
РФ пришлась на 2012 г., когда многолетний 
рост внешнеторгового оборота (ВТО) сменился 
падением темпов, а затем и абсолютных объ-
емов (рис. 1). Удельный вес России в мировом 
экспорте снизился к началу 2020 г. до 2,3 %. 

Причиной стало резкое обрушение миро-
вых цен на сырьевые товары, что было пре-
допределено высокой долей энергоносителей 
и металлов в экспорте страны. Так, в 2019 г. 
на нефть и нефтепродукты, газ и каменный 
уголь, по оценке, приходилось около 58 % (сум-
марный удельный вес минеральных продуктов 
достигал 63,3 %).

Очевидная синхронная динамика по-
казателей внешней торговли РФ с ценой 
на нефть (рис. 1) подтверждается значи-
мой корреляцией показателей, равной 0,98 
для экспорта и 0,97 для импорта 1. К факто-
рам влияния на объемы торговли относят ди-
намику валютного курса рубля. Однако рас-
четы не подтвердили корреляционную связь 
с ним ни мировой цены на нефть, ни цен 
на металлы, составляющих экспортную спе-
циализацию страны. Объяснением может слу-
жить то, что зависимость этих показателей 
на ежемесячных и квартальных данных исчезает 
при переходе к агрегированным годовым ря-
дам, так как при этом гасятся быстрые флуктуа- 
ции.

1 Использована цена за 1 баррель нефти марки Brent 
по данным British Petroleum (ВР) за период 1998–2019 гг. 
// Всемирный банк Doing Business 2019. URL: http://russian.
doingbusiness.org/ (дата доступа: 17.10.2020).
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Зависимость годовых данных по экспорту 
РФ с валютным курсом полностью отсутство-
вала на этапе 1997–2016 гг. Рассчитанный ко-
эффициент корреляции был незначим: r = 0,32 
при р = 0,15. Зависимость лишь слегка прояви-
лась при продлении расчетной базы до 2019 г., 
коэффициент корреляции поднялся до r = 0,42 
при р=0,045. Теоретические положения о вли-
янии валютного курса на экспорт оказались 
не столь очевидными, что и подтверждают их 
графики.

В конце второго десятилетия появились 
явные признаки изменения причинно-след-
ственного комплекса воздействующих фак-
торов. Так, до 2014 г. проявлялась загадоч-
ная синхронность в динамике экспорта и им-
порта (рис. 1), их коэффициент корреляции 
r = 0,99, значимость р = 0,00. Возможно, из-за 
того, что основные объемы закупок и продаж 
выполняют одни и те же участники (в основ-
ном добывающие корпорации), или, например, 
оборачиваемость валюты в импортных сделках 
в пределах 2 месяцев обеспечивает адаптацию 
импортной практики к состоянию экспортной 
выручки. Однако это лишь гипотезы, требую-
щие подтверждения. 

Тем не менее, появились признаки наруше-
ния этой тенденции. Несмотря на то, что цена 
на нефть после 2012 г. ежегодно снижалась 
до 2016 г. и, соответственно, экспорт продол-
жал падать, хотя ослабленный рубль должен 
был бы его стимулировать, импорт в 2016 г. 

впервые не только не снизился, а даже увели-
чился вопреки низкому курсу рубля. Санкции 
с каждым последующим годом ужесточа-
лись, курс становился все ниже и, тем не ме-
нее, в 2017 г. видим резкую смену динамики 
торговли в лучшую сторону; при удорожании 
нефти вырос не только экспорт, но и импорт. 
Вопреки традиции «совпадения» экспорт рос 
только два года, а рост импорта продолжился 
и в 2019 г. Нарушилась не только многолетняя 
синхронность показателей, изменился и ха-
рактер роста. 2018 г. впервые внес корректуру 
в динамику темпов: импорт перестал быть аб-
солютной тенью экспорта. Его годовой при-
рост составил всего 4 % при приросте экспорта 
почти на 26 %. 

Инновации на этом не кончились. В 2019 г. 
экспорт и импорт показали противоположно 
направленное развитие: стоимость экспорта 
упала на 6 %, а импорта выросла на 2 %. Такой 
парадокс в российской торговле произошел 
впервые, что свидетельствует о появлении но-
вых факторов влияния на внешнюю торговлю, 
во всяком случае, на импорт. Он потерял энер-
гию роста, причиной стали санкции и анти-
санкции, вызванное ими снижение закупок 
и реально состоявшееся давно обещанное им-
портозамещение в отдельных товарных пози-
циях. К внешним сдерживающим факторам 
присоединились стимулирующие внутрен-
ние. Положительный аспект формировался 
под влиянием действенных решений и после-
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Fig. 1. Export and import of the Russian Federation for 1998–2020, billions of US dollars (right axis); rouble exchange rate, RUB/US 

dollars and the Brent crude oil price, USD per barrel (left axis)
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довавших за этим мер по снижению импорто-
зависимости. Именно в период санкций им-
порт перестал повторять динамику экспорта. 
В рамках гипотезы, предполагающей, что экс-
порт и импорт страны определяются интере-
сами немногочисленной группы одних и тех 
же компаний, можно предполагать, что после 
2014 г. не только изменилась их импортная по-
литика, но и появились новые, на сей раз ре- 
гиональные игроки.

На основе теоретических представлений 
в качестве основных воздействующих факто-
ров на внешнюю торговлю [22–24] нами были 
отобраны цена на нефть, курс рубля к доллару 
США и дамми-переменная 1, отражавшая вли-
яние санкций, а также мировые цены на ос-
новные металлы экспортной специализации 
страны: медь, алюминий, никель, а также се-
ребро, олово и уголь каменный. Методика рас-
четов представляет отбор на первом шаге эк-
зогенной переменной в правую часть урав-
нения на основе максимальной корреляции 
эндогенной переменной со всеми экзоген-
ными; последующий выбор аргумента зави-
сел от максимальной частной корреляции, по-

1 Дамми-переменная принимает значение 0 на всем интер-
вале, и 1 в годы санкций. Среднеконтрактная цена на уголь 
каменный собрана по данным Российского статистиче-
ского ежегодника за 1997–2019 гг. Данные по ценам по-
лучены с сайта компании ФИНАМ: https://www.finam.ru/
profile/tovary/aluminum/export/. (дата доступа: 26.01.2021)

лученной путем удаления влияния уже вклю-
ченных в уравнение переменных из всех остав-
шихся независимых переменных и функции. 
Порог включения равнялся 0,05, а выключения 
— 0,1. Пошаговая регрессия позволяет отобрать 
из множества независимых переменных наи-
лучший набор факторов по требованиям ста-
тистических критериев и одновременно ран-
жировать отобранные факторы по их влиянию 
на зависимую переменную. Окончательные 
варианты регрессионных моделей экспорта 
и импорта приведены в таблице 1. 

Критериями отбора выступали значимости 
оценок, коэффициенты множественной детер-
минации, статистика Дарбина — Уотсона, стан-
дартная ошибка отклонений. Проблема муль-
тиколлинеарности не возникала вследствие 
пошагового включения факторов в правую 
часть уравнения по результатам частных кор-
реляций. Статистика СФО в целях сопостави-
мости по годам здесь и далее включает данные 
Республики Бурятия и Забайкальского края, 
переведенных приказом Президента РФ № 632 
от 3.11.2018 г. из СФО в состав ДФО.

Выявленные регрессионные связи под-
твердили зависимости показателей экс-
порта РФ и ЦФО, в первую очередь от цены 
на нефть, во вторую — от переменной «санк-
ции», и затем от цен на уголь и цветные ме-
таллы. Для экспорта России включение санк-
ций повысило долю объясненной дисперсии 

Таблица 1
Регрессионные модели зависимости экспорта и импорта субъектов от санкций, валютного курса рубля  

и мировых цен
Table 1

Regression models of the dependence of export and import on sanctions, the rouble exchange rate and world prices
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РОССИЯ Экспорт R 2 = 0,99; S 2 = 12899,29; DW = 1,94
−36091,5 4432,9** (1) 41527,7** (2) 1033,8* (3) 2126,5* (4)

РОССИЯ Импорт R 2 = 0,98; S 2 = 15263,9 DW = 1,76
−36564,5 1778,2** (2) 7,8** (1)

Сибирский федеральный округ Экспорт R 2 = 0,94; S 2 = 2812,08 DW = 1,65
−21,795 141,71* (3) 177,37** (2) 20,29** (1)

 Сибирский федеральный округ Импорт R 2 = 0,906; S 2 = 917,28 DW = 1,1
−195,71 108,27** (1)

Составлено по: Росстат.
* Корреляция значима на уровне 0.1 (2-сторон.). ** Корреляция значима на уровне менее 0.05 (2-сторон.). В скобках указан 
порядок включения фактора в модель.
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менее чем на процент. Их воздействие прояви-
лось только на уровне отклонений показателя 
от вклада цены на нефть, а влияние осталось 
незначительным.

Экспорт следует в фарватере мировой 
цены на нефть (рис. 1) и, с большой вероятно-
стью, продолжит следовать ей и в дальнейшем. 
Санкции, безусловно, влияют на экспорт, но их 
влияние невелико и вторично. Относительно 
импорта можно утверждать, что санкции в по-
следнем периоде в силу внешних мер и реакции 
на них изнутри усиливают свое воздействие. 

2010 г. и 2017 г. были годами выхода из кри-
зисов, последний из которых оказался намного 
глубже предыдущего. Через 2 года — в 2019 г. 
рост вновь сменился спадом и, судя по всему, 
надолго 1. К перечисленным выше факторам 
присоединился форс-мажор 2020 г., связанный 
с пандемией, охватившей мир. 

Сибирский федеральный округ: прямое 
или опосредованное влияние мирового 

рынка?

О динамике торговли СФО в сравнении 
с торговлей страны, ЦФО и г. Москвы можно 
судить по графикам на рисунке 2, выполнен-
ным в едином масштабе. Первое, что следует 
отметить, — это относительно низкий уровень 
внешнеторгового оборота СФО. Даже подняв-
шись до 48 млрд долл. в 2019 г. он оставался 
в 7,6 раза меньше ВТО ЦФО и в 6 раз меньше 
ВТО г. Москва.

Второе — это сходство динамики внешне-
торгового оборота РФ, Центрального феде-
рального округа и г. Москва не только в совпа-
дении поворотных точек, но даже в этапах за-
медления роста и падения показателей. Одна 
из причин — главенствующая роль этих ре-
гионов. По данным ФСГС, на всем протяже-
нии временного интервала на них приходи-
лась большая часть ВТО страны. Удельный вес 
ВТО ЦФО, равный в 2012 г. 430,7 млрд долл., 
составлял 51 %, из которых 40,9 % относилось 
к г. Москва. Отмеченная структура со време-
нем не только не улучшилась в пользу других 
регионов, она ухудшилась: удельный вес ВТО 

1 Влияние мировых цен на энергоносители на торговлю 
РФ обеспечено их исторически высокой долей в экспорте 
страны. На металлы приходилось около 7 % (с издели-
ями — 9,88 %). Годовой спад экспорта нефти и нефтепро-
дуктов на 9 % при росте веса грузов на 0,1 % был вызван 
снижением среднеконтрактных цен. Экспорт газа сокра-
тился на 15 % при сокращении физических объемов всего 
на 0,3 %, т. е. также за счет обвала цены; снижение средне-
контрактной цены на уголь вызвало падение экспорта угля 
на 6 % при физическом росте объемов на 3 %. 

ЦФО в 2019 г. поднялся до 54,7 %, г. Москва 
до 43,6 %. 

Сопоставление торговли этих субъектов 
и СФО подводит к вопросу, почему богатей-
шие природные богатства и их масштабное ос-
воение в Сибири много лет не обеспечивают 
прорывного развития ресурсного макрореги-
она, лишь косвенно поддерживают его на не-
котором не отвечающем современным запро-
сам уровне. Здесь же найдем ответ на вопрос, 
почему внешняя торговля СФО глуха к измене-
ниям цены на нефть.

Вернемся к различиям в динамике внеш-
неторговых оборотов. Во внешней тор-
говле РФ последний глубокий спад пришелся 
на 2015 г., когда было потеряно 33 % объ-
ема ВТО. Наиболее болезненный удар полу-
чила Москва, потерявшая 36 % своего объема, 
в первую очередь, в результате падения нефтя-
ных цен. Потери СФО на уровне 13,8 % на этом 
фоне можно считать весьма скромными. 
Иначе быть не могло — нефти, нефтепродук-
тов и газа в товарной структуре регионального 
СФО экспорта практически нет. Внешняя тор-
говля центральных регионов в большей мере 
подвержена воздействию мирового рынка, не-
жели СФО, который за годы санкций не только 
не снизил свою долю в торговле РФ, но и на-
растил ее, благодаря реальному увеличению 
объемов экспорта в других товарных секторах. 
Прибавляя последние 3 года по 0,1 %, СФО обе-
спечивал в 2019 г. 7,2 % ВТО России. До 2016 г. 
внешняя торговля СФО падала медленнее, чем 
в РФ, в дальнейшем, когда санкции стали мас-
штабными, она росла быстрее на 2 процент-
ных пункта в год. Экспорт добытых на терри-
тории СФО нефти, нефтепродуктов и газа по-
прежнему почти не попадает в его статистику, 
что демпфирует воздействие нефтяных цен 
на региональный экспорт. Об этом говорит 
и тот факт, что внешнеторговый оборот СФО 
достиг максимального за 22 года значения 
в 2018 г., а не как РФ в 2012 г. Все это дает ос-
нование считать, что мы столкнулись с причи-
нами, определяющими специфичность дина-
мики экспорта и импорта СФО, а влияние ми-
рового рынка на его торговлю опосредовано 
внутренними мерами.

В доказательном поиске причин перей-
дем к слагаемым внешнеторгового оборота, 
опустившись на один уровень агрегации. 
Во всех случаях определяющим остается экс-
порт. В торговле СФО коэффициент покрытия 
экспортом импорта в 2019 г. был самым высо-
ким и равнялся 3,7 (табл. 2), в то время как в РФ 
и г. Москва — 1,7, в ЦФО — 1,4. Высокое значе-
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ние коэффициента свидетельствует об отно-
сительно больших объемах чистого экспорта, 
продуцирует вопросы о направлениях исполь-
зования вырученной валюты и причинах низ-
кого уровня импорта.

Внешняя торговля остается значимой 
для экономики СФО, ее уровень открытости 
достаточно высок. В 2018 г. экспортная квота 
достигала 28 % и импортная 7 %, что, однако, 
было существенно ниже средних показате-
лей по стране: 33 % и 18 % соответственно. 
Никакого сравнения они не выдерживали 
с данными г. Москва, где экспорт находился 
на уровне 70 % ВРП, а импорт 37 %.

Низкие объемы регионального импорта 
СФО обусловлены в большей степени сложив-
шейся монополией центра на импорт лик-
видной продукции, нежели негативным влия-
нием мировых цен. Максимальный в 10,5 млрд 
долл. объем импорта СФО был зафиксирован 
в 2012 г., что составляло на тот период лишь 
3,3 % от импорта страны. В последующем пока-
затель ежегодно снижался примерно на 1,2–1 
млрд долл. в год, и в 2016 г. опустился до 5,9 
млрд, в 2019 г. удельный вес импорта СФО со-
ставил 4,2 %. Импортная деятельность в боль-
шей степени, чем экспортная, сконцентриро-
вана в центральных регионах 1. Большая часть 
импорта перепродается ими по всей стране, 
но уже по новым ценам, и дополнительным 
бременем ложится на плечи региональных 
производств и населения. Централизация от-
части обусловлена эффектом от масштаба за-
купок, однако он остается импортеру-посред-
нику. На начальном этапе оправданием слу-
жило отсутствие в регионах необходимой 
инфраструктуры, логистики и опыта. В совре-
менной практике в регионах накоплен боль-
шой опыт, созданы необходимые условия 

1 Максимальный объем импорта Москвы был достигнут 
в 2013 г. в размере 132,7 млрд долл., что в 12,5 раз превы-
шало импорт СФО. Доля Москвы в импорте РФ достигла 
42 %, в импорте ЦФО — 72 %. 

и обеспечен весь спектр услуг для региональ-
ного импорта. Однако преимущества Москвы 
и Московской области не только сохраняются, 
но и охраняются, и основной поток импорта 
по-прежнему поступает в страну при их по-
средничестве. В России в 2019 г. 22 региона 
имели отрицательное сальдо, и из них 9 отно-
сились к ЦФО. Самое большое по абсолютному 
значению отрицательное сальдо (19,7 млрд 
долл.) отмечено в Московской области.

Таким образом, все свидетельствует 
о том, что внешняя торговля многих регио-
нов страны испытывает деструктивное мо-
нопольное воздействие центра на резуль-
таты как экспортной деятельности, так и им-
портной. Подтверждением этого тезиса явля-
ется внешняя торговля СФО в региональном 
разрезе.

История внешней торговли регионов 
Сибири через призму факторов влияния

Успехи регионов во внешней торговле скла-
дывались по-разному. Все регионы округа 
по объемам экспорта распределяются по 3 
группам: в первую объединены 3 региона-ли-
дера, суммарный ВТО которых в 2019 г. обе-
спечивал 70,2 % по округу, а их доля в экспорте 
превышала 76 % (рис. 3).

Во вторую группу вошли семь регионов, 
у каждого из которых удельный вес в экспорте 
СФО находился в интервале от 1,5 % до 12,7 % 
и в третью группу — два региона с весами ме-
нее 1 %. Такое разбиение сохраняется уже бо-
лее 20 лет, хотя внутри групп происходит рота-
ция во времени по объемам экспорта, подво-
дящая нас к важным выводам. В первой группе 
следует отметить отрицательную тенденцию 
в экспорте Красноярского края, который дол-
гие годы был лидером, поставлял на внешний 
рынок в свое время товаров на сумму свыше 12 
млрд долл., но в результате многолетнего па-
дения экспорта уступил позиции Кемеровской, 
а затем и Иркутской областям.

Таблица 2
Внешняя торговля РФ, ЦФО, Москвы и СФО в 2019 г., млрд долл. в текущих ценах*

Table 2
Foreign trade of the Russian Federation, Central Federal District, Moscow and Siberian Federal District in 2019, 

billions of US dollars in current prices 

Регион
Экспорт Импорт Сальдо Коэффициент

млрд долл. удельный вес, % млрд долл. удельный вес, % млрд долл. покрытия EX/IM, раз
РФ 422,8 100 243,8 100 179 1,7
г. Москва 183,5 43 107,1 44 76,4 1,7
СФО 37,8 9 10,1 4,2 27,7 3,7

Источник: Российский статистический ежегодник 2020 гг. 
* Данные по ВРП запаздывают на год. ВРП СФО составлял в 2018 г. 141 млрд долл.
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Сжатие экспорта Красноярского края нача-
лось в 2008 г. В 2019 г. экспорт края отставал 
от своего максимума 2007 г. на 5,27 млрд долл. 
Были ли причиной мировые цены на энергоре-
сурсы? Скорее нет, чем да. На графиках на ри-
сунках 1, 3 видим, что в период высоких ми-
ровых цен экспорт края равномерно почти 
с одинаковым темпом катится вниз. Лишь 
оживление на рынке цветных металлов в по-
следние три года несколько исправило ситуа-
цию, но внутренняя проблема никуда не делась 
и связана с тем, что структура экспорта края  
не отражает истинной картины его участия 
в мировой торговле и остается далеко неполной.

Так, по данным ФСГС, товарную структуру 
экспорта Красноярского края в 2019 г. напол-
няли в основном цветные металлы: 31,6 % 
— медь и медные сплавы, 20,6 % — алюми-
ний необработанный, 7,9 % — никель и всего 
0,7 % сырой нефти и нефтепродуктов, при том, 
что на территории было добыто 23,9 млн т 
нефти и 8,1 млрд м3 газа. Вся прибыль от реа-

лизации нефти поступила в бюджет другого ре-
гиона. Этого можно было бы не заметить, если 
бы такая практика не длилась годами, а в пер-
спективе светила надежда, что она не получит 
развития. По прогнозу к 2030 г. на его террито-
рии ожидается добыча нефти 30–40 млн т/год. 
В то же время в Иркутской области в 2019 г., 
по данным СТУ, кроме угля на сумму 1,7 млрд 
долл., алюминия необработанного — 1,7 млрд 
долл., древесины и лесоматериалов примерно 
на 1,38 млрд долл., региональными (не сто-
личными) экспортерами было поставлено 
на внешний рынок сырой нефти на 2,2 млрд 
долл. (для примера: в 2018 г. в Иркутской обла-
сти было добыто 9,3 млн т нефти и 6,5 млрд м3 
газа). Это мало, но в некоторой степени обе-
спечивает ей потенциал для так необходимого 
экономического роста.

В Кемеровской области, лидирующей в СФО 
с 2008 г., сохранились традиционно ей при-
сущие экспортные приоритеты — уголь, ме-
талл и металлические изделия. Объемы ее экс-

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

19
98

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Кемеровская область; 

Иркутская область; 

Красноярский край

Экспорт регионов-лидеров СФО , млн долл

7019

6781

14873

Рис. 3. Динамика экспорта регионов первой группы в млн долл. США, в текущих ценах (источник: сборники «Регионы 
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Fig. 3. Dynamics of export of the first group of regions in millions of US dollars, in current prices
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порта дают основание считать, что основную 
массу добытой и произведенной на террито-
рии продукции в основном поставляют на экс-
порт ее юридические лица благодаря сильной 
региональной власти. Информация об экс-
портных поставках с территории региона по-
падает в его региональную статистику, а 17 % 
налога на прибыль добывающих компаний — 
в региональный бюджет. Таким образом, экс-
порт Кемеровской области практически отра-
жает реальные объемы поставок на внешний 
рынок продуктов, произведенных на ее терри-
тории, экспорт Иркутской области представлен 
с крупным недочетом, а Красноярского края — 
с огромными изъятиями.

К аналогичным выводам приводит анализ 
второй группы регионов (рис. 4). Динамика 
экспорта Омской области выделяется нали-
чием двух пиков, происхождение которых 
связано с внешним управленческим воздей-
ствием. Из структуры областного экспорта по-
сле 2011 г. полностью исчезли углеводороды. 
Переадресовка объемов экспорта нефтепере-
рабатывающих производств Омской области 
в пользу Санкт-Петербурга привела к заниже-
нию статистики по экспорту СФО сразу на 6–7 

млрд долл., а регионального экспорта Омской 
области до 0,5 млрд долл.

В качестве положительного момента сле-
дует отметить удвоение Омской областью по-
казателя после 2016 г. и преодоление уровня 
1 млрд долл. без учета экспорта углеводоро-
дов, за счет роста продовольственных товаров, 
на которые в 2019 г. приходилось 18,7 %, хими-
ческой продукции — 40,2 %, машин, оборудо-
вания и транспортных средства — 31,6 %.

Доказательство деструктивного воздействия 
административного фактора можно продол-
жить и далее. Но не менее важно то, что к концу 
20-х годов во многих регионах второй группы 
заметен рост экспорта, и хотя он практически 
везде обусловлен экспортом углей, он обозна-
чил положительные изменения в темпах тор-
говли СФО благодаря тому, что по разным при-
чинам не подвергся административному ре-
сурсу, как экспорт энергоносителей и многих 
металлов. Справедливости ради следует отме-
тить, что причина роста — не только уголь.

Среди экспортеров выделяется Ново- 
сибирская область, которая в далеком 1998 г. 
имела всего 217 млн долл. Практически еже-
годно преумножая поставки на внешний ры-
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Fig. 4. Export of the second group of regions of the Siberian Federal District, millions of US dollars, in current prices
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нок, в 2014 г. она заняла первую позицию 
в своей группе. Ускорение обеспечено, помимо 
увеличения поставок угля (44 % стоимости 
всего экспорта в 2019 г.), ростом экспорта то-
варов группы «машины, оборудование и транс-
портные средства» в которой область обеспе-
чивает 48 % в СФО (табл. 3).

В региональной торговле, несмотря на воз-
действия административного ресурса, появи-
лись признаки оживления, которые вселяют на-
дежду на изменение трендов. Ситуация в СФО 
не так плоха, как можно было ожидать в усло-
виях роста санкций. Экспорт CФО в 2018 г. дос- 
тиг максимального значения за период: 38,8 
млрд долл., и снизился в 2019 г. лишь на 3 % 
при сокращении экспорта РФ на 6 % (26,7 млрд 
долл.).

За время санкций вырос удельный вес СФО 
в экспорте Россией продовольствия, сельскохо-
зяйственного сырья и продукции ТЭК. В осталь-
ных товарных группах произошло снижение 
его удельного веса, и это на фоне монополии 
столицы в экспорте ТЭК (58,4 %), «машин, обо-
рудования и транспортных средств» (33,7 %), 
«продовольствия и сельскохозяйственного сы-
рья» (11,5 %) и «химическая продукция и кау-
чук» (13 %). 

Предопределяют ли производственная 
специализация регионов и уровень  

их экономического развития 
региональный экспорт СФО?

Введем индекс, равный отношению сто-
имостных объемов обрабатывающих произ-
водств к объемам добывающих. Значение ин-

декса больше единицы позволяет отнести ре-
гион к обрабатывающему типу (1), меньше 
единицы — к добывающему (2). Соотношение 
можно рассматривать как косвенный признак 
ориентации промышленности региона. Для РФ 
оно составило 1:2,6, для ЦФО 1:8, для г. Москвы 
1:4. Для СФО соотношение 1:1,73 показывает 
некоторый перевес выпуска обрабатывающей 
промышленности над добычей сырья, зна-
чительно уступающий среднему показателю 
по РФ, ЦФО и г. Москва.

Обрабатывающее производство в СФО 
преобладает в Омской и Новосибирской об-
ластях, Алтайском и Красноярском краях, 
в Республике Бурятия, Республике Хакасия 
и Республике Алтай (тип 1). К ресурсному типу 
(2) отнесены Иркутская и Кемеровская области, 
Забайкальский край и Республика Тыва. Прямая 
зависимость экспорта от индекса не просма-
тривается; индекс показывает, сколько на один 
полученный рубль в добыче приходилось ру-
блей в обрабатывающих производствах. Так, 
Красноярский край лидировал по объему об-
рабатывающих производств (31,4 % в СФО), 
но уступал Кемеровской и Иркутской областям 
по стоимости экспорта. Омская область по объ-
емам обрабатывающих производств заняла 
второе место с удельным весом 19,3 %, од-
нако по стоимости экспорта находилась на 7-м 
месте.

Занижен не только экспорт. В 2019 г. в офи-
циальной статистике Москве были приписаны 
почти 10 % добычи полезных ископаемых в РФ. 
Регионы, включая СФО, не досчитались мини-
мум 27 млрд долл. продуктов добывающих от-

Таблица 3
Структура экспорта СФО и г. Москвы по товарным группам и регионам-лидерам СФО в 2019 и 2015 гг.

Table 3
Export structure of the Siberian Federal District and the city of Moscow by product groups and regions-leaders  

of the Siberian Federal District in 2019 and 2015, %
Наименование и но-
мер группы в товар-

ной номенклатуре 
(ТН) ВЭД

Уд. вес СФО 
в экспорте 

группы в РФ 
2019 г. (2015 г.), %

Уд вес. группы 
в экспорте 

СФО 2019 г. 
(2015 г.), %

Регион-лидер 
в СФО в группе 
2019 г. (2015 г.) 

Уд. вес лидера 
в экспорте 

СФО 2019 г. 
(2015 г.), %

Уд. вес 
Москвы в экс-
порте группы 
в РФ 2019 г., %

Продовольствие и с/х 
сырье (1–24) 4,8 (3,4) 3,1(1,8) Кемеровская обл. 

(Алтайский край) 26 (27) 11,5

Продукция ТЭК (27) 6,7 (5,1) 46,6 (36,5) Кемеровская обл. 66 (76) 58,4
Химическая продук-
ция и каучук (28–40) 6,6 (7) 4,7(4,7) Красноярский край 32 (32) 13,0

Древесина и ц/б изде-
лия (44–49) 29,5 (32,9) 10 (10,7) Иркутская обл, 59 (72) 4,7

Металлы и изделия 
(72–83) 25,5 (32,3) 25,4 (35,1) Красноярский край 44 (48) 3,5

Машины и др. (84–90) 7,4 (9,8) 5,4(8,3) Новосибирская обл. 48 (38) 33,7

Источник: «Регионы России. Социально-экономические показатели» за 2016,2020 гг. URL: https://rosstat.gov.ru (обраще-
ние: 15.02.2021); по данным ФТС России: https://ru-stat.com/analytics (обращение: 19.01.2021).
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раслей, а также значительной части от 112,3 
млрд долл. отнесенных к Москве объемов об-
рабатывающей промышленности (табл. 3). 
Отклонение в реальности больше, кроме 
Москвы, часть региональных объемов попа-
дает в статистику Московской области и «се-
верной столицы».

Рейтинг российских регионов по объемам 
добычи полезных ископаемых в 2019 г. возгла-
вили Ханты-Мансийский АО (21,1 %), Ямало-
Ненецкий АО (14,5 %), и Москва (9,6 %). Далее 
шли Кемеровская (5,2 %) и Сахалинская (5,1 %) 
области, Республика Саха (4,8 %), и только за-
тем Красноярский край (4,3 %), Иркутская об-
ласть (3,2 %) (рис. 5). На первые 20 регио-
нов рейтинга по объемам добычи, доля каж-
дого из которых превышала 1 %, приходи-
лось 91,7 %, и 41,2 % объема обрабатывающей 
промышленности РФ, 69,3 % всего экспорта 
страны. В первую двадцатку входили 4 региона 
СФО с суммарным вкладом менее 14 % и всего 
6 регионов страны, в которых обрабатыва-
ющая промышленность превышала добычу. 
Характерная высокая дифференциация регио-
нов РФ отчасти объективно обусловлена нали-
чием ресурсов, но не только.

По объемам обрабатывающей промышлен-
ности дифференциация ниже, но также неу-
довлетворительна. Регионов, у которых объем 
обрабатывающей промышленности превы-
шал 1 %, насчитывалось 30, на них приходи-

лось 80,8 % от показателя РФ, 85 % экспорта 
и 90,5 % импорта, и 56,4 % от общего по России 
показателя по добыче полезных ископаемых. 
Красноярский край оказался на 7-м месте, 
Омская область на 15-м, Кемеровская на 24-м, 
всего из СФО в тридцатку вошли все регионы 
первой группы и два региона из второй, выде-
ленные по объемам экспорта. 

Первые три места рейтинга в обрабаты-
вающей промышленности занимали Москва 
(15,3 %), Московская область (6,4 %) и Санкт-
Петербург (5,6 %), в сумме обеспечившие 
27,3 %, то есть третья часть относится к трем 
регионам, из которых два — города (рис. 5). 
Экспорт Москвы в 2019 г. достигал 184,3 млрд 
долл., импорт 107,3 млрд долл., при том, что до-
быча города 27,3 млрд долл. в сумме с обра-
боткой 112,3 составляла 139,6 млрд долл. Это 
единственный регион в стране, который экс-
портирует больше, чем производит (примером 
были страны НИС первой волны). Если бы это 
не было отражением финансовых потоков, 
то можно было бы считать катастрофой с пози-
ций государственной безопасности. 

Приведенные Росстатом данные относи-
тельно добычи и обработки отражают админи-
стративное перераспределение показателей, 
а не реальный вклад регионов в экономику 
страны [25]. В результате СФО, превосходя 
по численности население Москвы в 1,5 раза, 
имеет в 2 раза меньший ВРП. Показатель Моск- 
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current prices, 2019 (fragment)
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вы составлял 22,3 долл. на тыс. чел., что превы-
шало уровень РФ (9,2 долл. на тыс. чел.) в 2,4 
раза, и СФО (7,7 долл. на тыс. чел.) в 3 раза. 
Дистанция регионов достигла критического 
уровня: разница максимального (Москва) 
и минимального (Республика Тыва) значения 
составляла 19 долл. на тыс. чел. Расчеты пока-
зывают, что реализация Стратегии простран-
ственного развития не только не приближает 
к решению задачи выравнивания социаль-
но-экономического положения регионов, а все 
больше удаляет от него. Приведенные данные 
и рисунок 5 иллюстрируют стягивание эко-
номических достижений страны в столицу, 
что вызывает вопросы к теории простран-
ственного развития П. Кругмана в части обо-
снованности масштабов формирования цен-
тров развития и роли времени.

Причина заниженного экспорта скрыта в си-
стеме учета. Достаточно живучим механизмом 
стала фиксация экспорта не за регионом — про-
дуцентом экспортной продукции, а по месту 
юридической регистрации головного офиса 
компании, определенная нами как админи-
стративный ресурс. По нашей оценке, потери 
СФО в отдельные годы по этой причине значи-
тельно превосходили 10 млрд долл. Практика 
переадресации влечет огромные потери для ре-
гионов — продуцентов экспортной продукции, 
и в первую очередь — для региональных бюд-
жетов. Среди внутренних проблем самым се-
рьезным остается административный ресурс, 
и он же представляет причину высокой диффе-
ренциации регионов по объему добычи полез-
ных ископаемых, обрабатывающему производ-
ству, ВРП на одного человека.

Регистрация крупных компаний по ме-
сту производства, без нанесения им финансо-
вого урона, обеспечила бы разворот финансо-
вых потоков в восточном направлении, в рас-
шивке многолетних накопившихся проблем 
в инфраструктурном развитии, в подъеме про-
изводственных инвестиций, распространении 
мультипликативного эффекта на повышение 
уровня жизни населения.

Второе место по влиянию на экспорт СФО 
занимают мировые цены. В модель экспорта 
СФО пошаговым методом были отобраны в по-
рядке степени влияния цена на уголь валют-
ный курс и цена на нефть (табл. 1). Модель вос-
произвела 94 % изменений показателя, ста-
тистика Дарбина — Уотсона близка к обла-
сти неопределенности, включение валютного 
курса добавило 3,7 % объясненной диспер-
сии. Доказана независимость экспорта и им-
порта СФО от санкций и практически от цены 

на нефть. На импорт СФО из рассмотренного 
набора влияли только цены на уголь.

Более того, проявляется положительное 
влияние контрсанкций, которые выступили 
настолько действенным рычагом к переходу 
от слов к делу по решению проблемы импор-
тозамещения, особенно в АПК, что повлекли 
большие успехи в экспорте отрасли во всех 
юго-западных регионах СФО. Внедряются но-
вые технологии, восстанавливается пахотный 
клин, обновляется маточное стадо, культиви-
руются новые культуры в земледелии, реализу-
ется государственная поддержка фермерства, 
расширяется география и номенклатура това-
ров экспорта АПК. 

Получено, что курс рубля к доллару не зави-
сел от цен на нефть и все перечисленные ме-
таллы, кроме олова. Он имел значимый высо-
кий коэффициент корреляции, равный 0,9, с пе-
ременной «санкции», но приоритет при поша-
говом отборе в моделях экспорта РФ и Москвы 
оставался за санкциями (табл. 1).

Заключение

Роль ресурсных регионов во внешней тор-
говле страны будет возрастать по мере реа-
лизации крупных инвестиционных проек-
тов в сфере освоения, добычи и переработки 
энергетических ресурсов, металлических 
руд и редкоземельных металлов. Ожидается 
также рост объемов внешней торговли регио- 
нов как отклик на восстановление высоко-
технологичных производств, внедрение на-
укоемких стартапов, дальнейший рост АПК, 
реализацию проектов в части современных 
транспортных коммуникаций, на дальней-
шее усиление азиатского вектора в восточном 
и южном направлениях.

Однако административный ресурс мо-
жет и далее оставаться для регионов опреде-
ляющим среди всего набора негативных фак-
торов и продолжать транслировать эффекты 
внешней торговли в центр, если никак не пы-
таться решить эту на сегодня основную управ-
ленческую задачу. Подтверждением служит 
и мнение директора Института региональ-
ного консалтинга А. Н. Пилясова, высказанное 
на страницах газеты «Наука в Сибири» в дека-
бре 2020 г.: «Сегодня центры прибыли нахо-
дятся в штаб-квартирах сырьевых корпораций, 
а центры социальных и экономических издер-
жек — на территориях добычи. Требуется но-
вое пространственное планирование, коопера-
ция между хозяйствующими субъектами и ак-
тивная государственная политика по нивели-
роваию межкорпоративных конфликтов».

http://www.economyofregion.com
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Внешние и внутренние барьеры в торговле регионов Дальнего Востока 1

В последнее время к Дальнему Востоку приковано пристальное внимание государственных ор-
ганов власти и управления России. Одним из способов ускоренного развития экономики дальнево-
сточных регионов как открытых экономических систем является расширение их торгово-эконо-
мических взаимодействий как с зарубежным, так и с отечественным рынками, что подразумевает 
снижение различного рода барьеров. Целью исследования является оценка внешних и внутренних 
барьеров в торговле регионов Дальнего Востока. Оценка данных барьеров предполагает формиро-
вание массива из непротиворечащих друг другу статистических данных и применение коррект-
ной модели для расчетов. В рамках современного подхода к расчетам гравитационных зависимо-
стей на основе оценки барьеров в торговле, отражаемых в значениях сравнительной интенсив-
ности торговли и сравнительных транспортных издержек, подтверждено отклонение торговли 
Дальнего Востока в пользу отечественного рынка в долгосрочном периоде. Выявлено, что в рам-
ках торговых взаимодействий Дальнего Востока с отечественным рынком высокие значения срав-
нительных транспортных издержек компенсировались высокой сравнительной интенсивностью 
торговых взаимодействий. Показано, что при условии снижения внешних барьеров при взаимодей-
ствиях с зарубежными странами торговля Дальнего Востока с ними может заметно увеличиться. 
Полученные оценки позволили обнаружить складывающуюся за последнее десятилетие привязку ре-
гионов Дальнего Востока к российскому рынку с точки зрения снижения барьеров в форме транс-
портных издержек. Данное исследование может иметь дальнейшее развитие, поскольку использо-
ванная методика количественной оценки внешних и внутренних барьеров применима для анализа 
издержек торговли на уровне конкретных товарных рынков, декомпозиции барьеров, сдерживающих 
экспортные и импортные потоки товаров, а также для выявления потенциала расширения тор-
говли регионов с зарубежными странами. 

Ключевые слова: товарооборот, торговые барьеры, интенсивность торговых взаимодействий, сравни-
тельные транспортные издержки, зарубежный рынок, отечественный рынок, внутрирегиональный рынок, 
макрорегион, регион, Дальний Восток России

Для цитирования: Изотов д. а. внешние и внутренние барьеры в торговле регионов дальнего востока // Экономика 
региона. 2021. т. 17, вып. 4. С. 1318-1331. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-4-19. 
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External and Internal Trade Barriers of the Russian Far East 

Recently, the Russian Far East has been receiving close attention from the government of the Russian 
Federation. Accelerated economic development of the Far Eastern regions requires trade intensification with 
foreign and domestic markets, which implies a reduction of various barriers. The study aims to assess the ex-
ternal and internal trade barriers of the Russian Far East using a consistent dataset and relevant econometric 
model for estimations. The assessment of trade barriers, expressed as values of the relative trade intensity and 
transport costs in the framework of modern gravity models, confirmed the trade bias of the Russian Far East in 
favour of the domestic market in the long term. High values of relative transport costs were offset by a high rel-
ative trade intensity between the Russian Far East and the domestic market. The conducted analysis shows that 
the reduction of external trade barriers between the Russian Far East and foreign markets can significantly in-
crease their turnover. The obtained estimates revealed a trend of linking the regions of the Russian Far East to 
the domestic market due to the barrier reduction in the form of transport costs. This study can be further devel-
oped, as the presented methodology for qualitative assessment of internal and external barriers can be applied 
to analyse the costs of trade in commodity markets, to decompose export and import barriers, as well as to de-
termine the potential for expanding regional trade with foreign countries.

Keywords: trade turnover, trade barriers, trade intensity, relative transport costs, foreign market, domestic market, 
intra-regional market, macro-region, region, Russian Far East

For citation: Izotov, D. A. (2021). External and Internal Trade Barriers of the Russian Far East. Ekonomika regiona [Economy 
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Введение
Масштабы торгово-экономической дея-

тельности — важный источник развития эко-
номики дальневосточных регионов. Являясь 
открытыми экономическими системами, ре-
гионы Дальнего Востока 1 осуществляют вну-
тренние и внешние торговые взаимодей-
ствия, которые синонимичны их торговле со-
ответственно с отечественным и зарубежным 
рынками. 

Экономика Дальнего Востока характери-
зуется крепкими торговыми связями с зару-
бежными странами, имеющими потенциал 
для наращивания торгово-экономических вза-
имодействий, прежде всего с близлежащими 
странами Северо-Восточной Азии, ввиду обе-
спеченности макрорегиона природными ре-
сурсами, производства избыточных для оте-
чественного рынка сырьевых товаров и нали-
чия транспортной инфраструктуры для таких 
взаимосвязей. Также, являясь частью еди-
ного экономического пространства, реги-
оны Дальнего Востока тесно связаны с осталь-
ными регионами России, а укрепление торго-
вых взаимодействий с отечественным рынком 
способствует поддержанию функционирова-

1 В настоящем исследовании к Дальнему Востоку 
(Дальневосточному федеральному округу — ДФО) отне-
сены девять регионов по состоянию на конец 2018 г.

ния региональных экономик. Поэтому важ-
ным аспектом для реализации имеющегося 
торгово-экономического потенциала является 
повышение интенсивности торговли дальне-
восточных регионов как с зарубежным, так 
и отечественным рынками за счет снижения 
барьеров.

Наряду с комплексным моделированием со-
циально-экономических процессов в регионах 
[1], одним из результативных способов оценки 
сравнительной интенсивности торговых вза-
имодействий территориальных подсистем яв-
ляется построение гравитационных зависимо-
стей [2; 3], которое сводится к определению эф-
фекта границ — совокупности барьеров, сдер-
живающих торговые потоки при преодолении 
ими какой-либо границы. Соответственно, уве-
личение эффекта границ указывает на сниже-
ние интенсивности торговли и наоборот.

Рассчитанные в рамках гравитационных за-
висимостей оценки обладают достаточно высо-
кой объясняющей способностью с точки зрения 
эконометрических параметров, для определе-
ния как воздействия различного рода барьеров 
на объемы двусторонней торговли [4], так и во-
латильности цен на динамику товарных пото-
ков [5]. Подавляющее число проведенных иссле-
дований с использованием гравитационной за-
висимости было осуществлено в рамках тради-
ционного подхода, что приводило к переоценке 
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барьеров в торговле и, соответственно, к полу-
чению смещенных оценок. За последнее время 
введены принципиальные изменения в мето-
дологию расчетов гравитационных зависимо-
стей, направленные на получение несмещен-
ных оценок [6]. В результате в рамках современ-
ного подхода к оценке гравитационных зависи-
мостей для региональных подсистем различных 
стран мира были скорректированы сравнитель-
ные издержки для торговли товарами [7] и ус-
лугами [8], эффекты экономии от масштаба [9] 
и транспортные издержки для товарных рын-
ков [10] в рамках национального рынка, эф-
фекты отклонения в пользу домашнего рынка 
[11], а также эффекты от создания торгово-эко-
номических объединений [12] и интервальные 
оценки транспортных издержек [13].

Для России оценки торговых барьеров осу-
ществлялись главным образом на основе тра-
диционного подхода расчета гравитацион-
ных зависимостей, а именно — для выявле-
ния возможных выигрышей для российской 
экономики при снижении барьеров с миро-
вой экономикой [14] и с постсоветскими стра-
нами [15], а также для определения возможных 
эффектов от торговли российских регионов 
с конкретными рынками зарубежных стран 
[16]. Для дальневосточных регионов исследо-
вания потенциала торговых взаимодействий 
главным образом конструировались в рамках 
традиционного подхода, например, для выяв-
ления эффектов торговли с КНР [17], а также 
в рамках ДФО [18]. На основе современного 
подхода к определению потенциала торговли 
Дальнего Востока оценки строились примени-
тельно к рынку стран Северо-Восточной Азии 
[19]. 

Проведенное ранее исследование [20] ин-
тенсивности торговли дальневосточных ре-
гионов осуществлено в рамках традицион-
ного подхода к оценке, в результате которого 
было обнаружено увеличение эффекта границ, 
а также большее проявление интенсивности 
торговли дальневосточных регионов в пользу 
отечественного рынка. Однако за рамками 
предыдущего исследования остались оценка 
влияния сравнительных транспортных из-
держек на торговлю дальневосточных регио-
нов с отечественным и зарубежным рынками, 
а также соотношение значений данных издер-
жек с эффектом границ.

В настоящем исследовании внешние и вну-
тренние торговые потоки дальневосточных ре-
гионов представлены в четырех уровнях: во-
первых, внутрирегиональная торговля, то есть 
торговля внутри регионов Дальнего Востока, 

во-вторых, торговля внутри макрорегиона, 
то есть между регионами Дальнего Востока, 
в-третьих, торговля с российским рынком, 
то есть с другими регионами России, в четвер-
тых, торговля с зарубежным рынком, или с за-
рубежными странами. Торговля внутри макро-
региона и с российским рынком представляет 
для дальневосточных регионов торговлю с оте-
чественным рынком. 

Целью исследования является оценка ба-
рьеров внешних и внутренних торговых вза-
имодействий дальневосточных регионов 
на основе оценки сравнительной интенсивно-
сти торговли и сравнительных транспортных 
издержек. Исследование включает следующие 
задачи:

1) анализ масштабов внешних и внутренних 
торговых взаимодействий регионов дальнево-
сточных регионов;

2) выбор методики и формирование мас-
сива данных для оценки;

3) оценка эффекта границ и сравнитель-
ных транспортных издержек для внутрен-
них и внешних торговых потоков регионов 
Дальнего Востока.

В настоящем исследовании для массива 
данных, охватывающих два десятилетия 
(1999–2018 гг.), применяются гравитацион- 
ные модели в рамках современного подхода 
к оценке сравнительной интенсивности торго-
вых взаимодействий и сравнительных транс-
портных издержек, предполагающего постро-
ение нелинейной зависимости.

Масштабы внешних и внутренних 
торговых потоков дальневосточных 

регионов

В поздний советский период торговые вза-
имодействия с национальной экономикой 
играли определяющую роль в экономическом 
обороте регионов Дальнего Востока при их 
крайне узкой специализации, несмотря на вы-
двигаемые аргументы о необходимости рас-
ширения международной кооперации [21, 
с. 330–335]. В конце 1980-х гг. дальневосточные 
предприятия вывозили в остальные регионы 
и в союзные республики главным образом не-
большой набор сырьевых товаров. В свою оче-
редь, в макрорегион ввозилась в широком ас-
сортименте продукция переработки из других 
территорий страны. В итоге, обладая высоким 
потенциалом для торгово-экономических вза-
имодействий с близлежащими зарубежными 
странами, экономика макрорегиона была ори-
ентирована преимущественно на взаимосвязи 
с отечественным рынком.
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На первом этапе экономических реформ 
(1992–1998 гг.), по мере снижения барьеров, 
препятствующих торговле с близлежащими 
странами АТР и нарастания барьеров с дру-
гими регионами России, стало происходить 
заметное изменение в направленности тор-
говых потоков экономики Дальнего Востока. 
Произошло снижение торговых взаимодей-
ствий с другими регионами национальной 
экономики ввиду ослабления и нивелиро-
вания торгово-технологических взаимодей-
ствий между предприятиями, резкого уве-
личения импорта и других аспектов. Вывоз 
большинства товарных групп из дальневос- 
точных регионов в другие регионы нацио-
нальной экономики стал сдерживаться высо-
кими транспортными издержками, конкурен-
цией со стороны производителей из других 
российских регионов и неконкурентоспособ-
ностью продукции целого ряда обрабатыва-
ющих производств макрорегиона. В резуль-
тате предприятия Дальнего Востока стали 
переориентироваться с российского на за-
рубежный и внутрирегиональные рынки [22, 
с. 33–34].

После кризиса 1998 г. начала складываться 
современная структура внешних и внутренних 
торговых потоков дальневосточных регионов, 
одной из особенностей которой является ярко 
выраженная доминанта зарубежного рынка 
в товарообороте макрорегиона по отношению 
к стоимостным объемам внутрирегиональной 
торговли и торговли с отечественным рынком, 
наблюдаемая примерно с середины 2000-х гг. 
(рис. 1).

В среднем за два десятилетия (1999–2018 гг.) 
стоимостной объем торговли с зарубежными 

странами превосходил на 31,4 % суммарную 
торговлю с отечественным рынком и внутри-
региональную торговлю. Данное превышение 
особенно заметно наблюдалось в связи с бла-
гоприятной глобальной конъюнктурой цен 
на энергоносители, массовый экспорт которых 
на первом этапе стал возможен благодаря за-
пуску нефтегазовых проектов Сахалинской об-
ласти, совместных с иностранным капиталом 
и на основе зарубежных технологий. В конце 
2010-х гг. другим источником наращивания 
торговли с зарубежными странами стал экс-
порт углеводородного сырья из Республики 
Саха (Якутия). С целью наращивания экспорта 
сырьевых товаров в страны АТР крупней-
шие национальные компании поэтапно уве-
личивали инвестиции в создание и расшире-
ние объектов транспортной инфраструктуры 
в ряде дальневосточных регионов. В свою оче-
редь, происходит увеличение импортных по-
ставок в регионы Дальнего Востока. 

В рамках рассматриваемого периода изме-
нилась географическая структура товарообо-
рота Дальнего Востока с зарубежными рын-
ками в сторону дедиверсификации в пользу 
близлежащих стран. Основными странами — 
торговыми партнерами Дальнего Востока яв-
лялись: в 1999 г. — Япония (23,3 % от сум-
марного товарооборота с зарубежными стра-
нами), США (19,1 %), страны Европейского со-
юза (17,5 %), Китай (14,8 %) и Республика Корея 
(14,3 %), в 2018 г. — Китай (41,9 %), Республика 
Корея (26,1 %) и Япония (17,5 %).

В среднем за два десятилетия объемы вну-
трирегиональной торговли и торговли между 
дальневосточными регионами были близки 
(рис. 2).
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Рис. 1. Внешние и внутренние торговые потоки регионов Дальнего Востока (левая ось) и ВРП макрорегиона (правая 
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ских комитетов регионов и отраслей).
Fig.1. External and internal trade flows of the Far Eastern regions (left axis) and gross regional product (GRP) of the macroregion 

(right axis), billion dollars
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При том, что в среднем за 2000-е гг. 1 объ-
емы внутрирегиональной торговли превосхо-
дили объемы торговли между дальневосточ-
ными регионами, в целом за 2010-е гг. наблю-
далась обратная ситуация, то есть фактически 
стал проявляться процесс макрорегиональной 
торговой интеграции, который был генериро-
ван товарными обменами углеводородным сы-
рьем, нефтепродуктами, продукцией пищевой 
промышленности и строительными материа-
лами. Однако объемы торговли между дальне-
восточными регионами, заметно активизиро-
вавшейся в первой половине 2010-х гг., после 
кризиса 2014 г. сократились и стали вновь со-
поставимыми с объемами внутрирегиональ-
ной торговли.

В 1999–2018 гг. товарооборот дальневосточ-
ных регионов с российским рынком в сред-
нем на 31,8 % был меньше суммарного объ-
ема внутрирегиональной и межрегиональной 
торговли Дальнего Востока. Однако в среднем 
за рассматриваемые два десятилетия объемы 
торговли дальневосточных регионов с другими 
российскими регионами на 23,3 % превосхо-
дили товарооборот между регионами Дальнего 
Востока, что стало наблюдаться примерно с се-
редины 2000-х гг. С этой точки зрения наблю-
давшаяся «автаркия» в торговых взаимодей-
ствиях Дальнего Востока с российским рын-
ком была в определенной мере преодолена, 
во всяком случае для показателя, характеризу-
ющего внешний товарооборот макрорегиона. 
Торговля Дальнего Востока с российским рын-

1 Здесь и в дальнейшем период 1999–2008 гг. определен 
как 2000-е гг., 2009–2018 — как 2010-е гг.

ком возросла благодаря ввозу потребительской 
продукции, а также инвестиционных товаров.

Соотношение объемов торговли указало 
то, что макрорегион сильнее связан с зарубеж-
ным рынком, при этом к Дальнему Востоку от-
носятся различные регионы, характеризующи-
еся дифференцированными внешними и вну-
тренними взаимодействиями. Оценка указала 
на заметные региональные отличия при сопо-
ставлении торговых потоков дальневосточных 
регионов с зарубежным и отечественным рын-
ками. Также было выявлено, что дальневосточ-
ные регионы, тесно связанные с отечествен-
ным рынком, в большинстве случаев характе-
ризовались достаточно сильной связанностью 
с зарубежным рынком (рис. 3).

Торговля большинства дальневосточных 
регионов ориентировалась преимуществен- 
но на зарубежный рынок. В среднем за 1999–
2018 гг. внешнеторговые взаимодействия 
только трех дальневосточных регионов — 
Еврейской автономной области, Амурской об-
ласти и Хабаровского края — были смещены 
в пользу отечественного, а не зарубежного 
рынка. Экономика Сахалинской области, име-
ющая наибольшие значения экспорта, зада-
вала для всего макрорегиона общую тенден-
цию превышения объемов торговли с зарубеж-
ным рынком над торговлей с отечественным 
рынком. На рисунке 3 отражена прямая зави-
симость между масштабом торговли и разме-
ром ВРП. Данная зависимость является под-
тверждением наличия гравитационной связи 
между представленными параметрами. 

Указанные аспекты подтверждают прояв-
ление различий между регионами Дальнего 
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Fig. 2. Intraregional trade and trade with the domestic market of the Russian Far East, billion dollars
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Востока в условиях существования различных 
барьеров при взаимодействии с отечествен-
ным и зарубежным рынками, что может яв-
ляться причиной расхождений в их соотноше-
нии, которые нужно учитывать в комплексной 
оценке.

Действительно, анализ динамики торговых 
взаимодействий указал на превалирование 
торговли Дальнего Востока в пользу зарубеж-
ного рынка, а также на торговую ориентацию 
макрорегиона на российский рынок по сравне-
нию с торговлей внутри макрорегиона. Однако 
не совсем понятно, каким образом данное об-
стоятельство объясняется наличием барье-
ров внешних и внутренних торговых взаимо-
действий дальневосточных регионов, прояв-
ляющихся в эффекте границ и сравнительных 
транспортных издержках.

Методика оценки и используемые 
в расчетах данные

Методика оценки. Исходной теоретической 
конструкцией для определения эффекта гра-
ниц является нижеследующая гравитационная 
зависимость [4]:

−σ
 

=   
 

1

,i j ij
ij W

i j

y y t
x

P Py
                     (1)

где xij — товаропоток из экономики i в эконо-
мику j; yi — размер экономики i; yj — размер 
экономики j; yW — размер глобальной эконо-
мики; Pi — цены в стране-экспортере i, фор-
мирующие многостороннее сопротивление 

для экономики i; Pj — цены в стране-импор-
тере j, образующие многостороннее сопротив-
ление для экономики j; σ — эластичность за-
мещения; tij — барьеры, возникающие в тор-
говле между экономиками i и j, которые отра-
жаются в виде ,p ij

ij ij ijt b d eτ=  где bij — переменная, 
характеризующая эффект границ между эко-
номиками i и j, dij — расстояние между i 
и j, τij — прочие факторы, которые могут ока-
зать влияние на издержки в торговле между i 
и j. Многостороннее сопротивление возможно 
оценить самостоятельно, используя соответ-
ствующие индексы цен, либо использовать 
фиксированные эффекты для получения со-
стоятельных оценок [23]. Эффект границ в (1) 
выражается следующим образом: 1 ,ij

ijb b −δ=  где 
δij является фиктивной переменной, равной 
единице для случая внутристрановой тор-
говли, в противном случае переменная равна  
нулю.

Соответственно, массив показателей дол-
жен оцениваться как панельные данные, вклю-
чая торговлю внутри страны. Помимо этого 
[24], для получения несмещенных оценок мно-
гостороннее сопротивление контролируется 
оценкой фиксированных эффектов для реги-
онов / стран-экспортеров и регионов / стран-
импортеров, а также для времени и для торгу-
ющих пар стран / регионов для любых изме-
няющихся и инвариантных характеристик [7]. 
Далее, для решения проблемы гетероскеда-
стичности по сравнению с традиционным под-
ходом, оценка гравитационной модели произ-
водится методом квазимаксимального прав-
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Рис. 3. Торговля регионов Дальнего Востока с внешними рынками, млн долл. (примечание: приводятся средние значе-
ния за 1999–2018 гг. в логарифмах, размер точек пропорционален размеру экономики каждого региона; источник: рас-
считано автором на основе статистики Федеральной таможенной службы, Госкомстата, статистических коми-

тетов регионов и отраслей).
Fig. 3. Trade of the Far Eastern regions with external markets, million dollars
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доподобия Пуассона 1 [6]. В этом случае также 
становится возможным включать «нулевые» 
торговые потоки при отсутствии необходимо-
сти их логарифмирования.

Решение других проблем, а именно эндо-
генности [25] и корреляции ошибок с регрес-
сорами [4], предполагает нормирование пере-
менной товаропотока на размер взаимодей-
ствующих экономик i и j. В итоге гравитацион-
ная модель (1) оценивается в следующем виде:

( ) ( )
( ) ( )
1 ln 1 ln

exp .
1 ln 1 ln

ij ijij

i j i j

k d bx

y y P P

 + −σ ρ + −σ −
=  

− −σ − −σ  
 (2)

Эффект границ (b − 1) в тарифном эк-
виваленте может быть оценен следующим 
выражением:

( ) ( )1ˆ /
1 l 1ˆ n 1 .ij ijb b e

β −σ
β = −σ ⇒ − = −         (3)

В результате на основе имеющегося массива 
данных модель (2) в настоящем исследовании 
имеет следующий вид:
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4 5

exp ,
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ij

ij ijijt

ij ijit jt

it jt ijt
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β +β + 
 

+β +β + =  +β +β + 
 +λ + λ + ε 

 (4)

где TRADEij — торговые взаимодействия реги-
она / страны i с регионом / страной j, yi — ВРП 
региона / ВВП страны i, yj — ВРП региона / ВВП 
страны j, t — время, dij — физическое расстоя-
ние между i и j (в километрах). Остальные пе-
ременные в правой части уравнения, помимо 
физического расстояния, — фиктивные 2, ко-
торые показывают влияние эффекта границ: 
REGION — для случая внутрирегиональной 
торговли, DV — для случая торговли между ре-
гионами ДФО, RU — для случая торговли даль-
невосточных регионов с российским рынком, 
FOREIGN — для случая торговли дальневосточ-
ных регионов с зарубежными странами. Учет 
факторов, являющихся волатильными во вре-
мени и в зависимости от пространственных 
объектов, осуществлялся при помощи фикси-
рованных эффектов для экспортеров и импор-
теров с учетом времени — λ. 

В уравнении (4) физическое расстояние рас-
сматривается как независимая переменная, 
а полученная оценка по ней является общей 
для всех торговых потоков. В случае если пере-
менную физического расстояния учесть в фик-

1 Poisson Pseudo Maximum Likelihood — PPML.
2 Которые равны единице при наличии признака и нулю — 
в противном случае.

сированных эффектах, эффект границ по срав-
нению с (4) должен увеличиться по причине 
включения издержек, затраченных на преодо-
ление территориальной удаленности 3: 
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       (5)

где γ — фиксированные эффекты, распределен-
ные на физическое расстояние. 

В данном случае (5) независимые перемен-
ные отражают значения общего эффекта гра-
ниц, поскольку он включает транспортные из-
держки 4. В настоящем исследовании общий 
эффект границ синонимичен совокупным тор-
говым барьерам. Декомпозиция совокупных 
торговых барьеров проводится в два этапа. 
В начале оценивается общий эффект границ 
(5), далее — эффект границ (4). На основе полу-
ченных оценок рассчитывается разница между 
значениями общего эффекта границ (5) и соб-
ственно эффекта границ (4), то есть между со-
ответствующими друг другу независимыми 
фиктивными переменными в тарифном (ад-

валорном) эквиваленте ( )( )1 4  / 1ˆ
1 100e …β −σ − ×  

 5, 

отражая значения сравнительных транспорт-
ных издержек по каждой из них. Поскольку 
значения эффекта границ рассматриваются 
как определенная надбавка к цене пересека-
ющего границу товара, для объяснения суще-
ствующих торговых взаимодействий получен-
ные оценки в адвалорном эквиваленте для (5) 
и (4) не должны быть существенно высокими, 
в противном случае речь может идти о пере-
оценке барьеров и недостоверности модели. 
Также на основании подобных исследований 
[20] можно предположить, что эффект границ 
дальневосточных регионов с отечественным 
рынком характеризуется меньшими значени-
ями, по сравнению с зарубежным.

При оценке эффекта границ отклоне-
ние интенсивности торговли в пользу вну-
трирегионального рынка (REGION) указы-
вает на то, что данный показатель использу-
ется как базовый, который необходимо ис-
ключить из числа фиктивных переменных 

3 Подробно в [24].
4 Также помимо способа включения физических расстоя-
ний в фиксированные эффекты существует способ разде-
ления расстояний на интервалы и их последующее включе-
ние в независимые переменные. Подробно см. в [26] 
5 Экзогенный параметр σ задается на интервале от 5 до 10. 
Подробно см. в [4].
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для получения относительных оценок по дан-
ному образцу.

Торговые взаимодействия и размер экономик. 
Массив данных, отражающих динамику вну-
тренней торговли регионов Дальнего Востока 
и их торговлю с отечественным рынком, вклю-
чает в себя приведенную к сопоставимому 
виду статистику ввоза и вывоза потребитель-
ской продукции и товаров производственного 
назначения за два десятилетия (1999–2018 гг.), 
которая была досчитана на основе данных 
Госкомстата России. Корректировка показате-
лей ввоза и вывоза осуществлялась в два этапа. 
В начале, в связи с отсутствием стоимост-
ных объемов ввоза и вывоза товаров по рос-
сийским регионам за 2017–2018 гг., значения 
этих показателей были рассчитаны на основе 
имеющейся информации о физических объ-
емах и индексах цен производителей, приве-
денных в базах данных Госкомстата России 
по всем исходным укрупненным товарным 
группам (более 200 товарных групп). Далее 
были выявлены стоимостные объемы торговли 
промежуточными продуктами, которые поэ-
тапно исключались из статистики ввоза и вы-
воза Госкомстатом России, поскольку, согласно 
Указаниям по заполнению форм федераль-
ного статистического наблюдения № 1 (вывоз) 
и № 3-СБ (вывоз), статистика ввоза и вывоза 
регионов России стала формироваться только 
продукцией переработки. Поэтому исклю-
ченные товарные группы из статистики ввоза 
и вывоза были досчитаны и суммированы 
с имеющимися показателями торговли регио-
нов с отечественным рынком.

Массив показателей, характеризующих тор-
говлю дальневосточных регионов с зарубеж-
ными странами, формировался на основе дан-
ных Федеральной таможенной службы, допол-
ненных данными региональных статистиче-
ских ведомств, а также отраслевой статистикой. 
Дополнения были внесены за счет следующих 
товаропотоков: экспорт рыбы, рыбо- и мо-
репродуктов за пределами таможенной гра-
ницы России, экспорт и импорт бункерного 
топлива, экспорт сырой нефти из Республики 
Саха (Якутия). Во избежание проявления от-
клонений в связи с наличием большого коли-
чества нулевых торговых потоков для оценки 
торговли дальневосточных регионов с зару-
бежным рынком во внимание были приняты 
исключительно основные страны — экспор-
теры и импортеры. В результате зарубеж-
ный рынок включает следующие экономики / 
группы экономик: Республика Корея, Япония, 
Китай, страны Юго-Восточной Азии (Тайвань 

и АСЕАН), США, страны Европейского союза 
(ЕС-28), страны СНГ (страны бывшего СССР 
за исключением стран Балтии). 

Размер экономик зарубежных стран (ВВП) 
представлен значениями из базы данных МВФ, 
региональных экономик России (ВРП) — дан-
ными Госкомстата России. Размер экономик 
не входящих в ДФО регионов России (осталь-
ные регионы) представлен единым значением, 
то есть суммой их ВРП. Следует отметить, 
что в ряде регионов юга Дальнего Востока 
с таможенными пунктами пропуска и логи-
стическими центрами, несмотря на включение 
в статистику их внешней торговли 1 некоторых 
экспортных и импортных потоков, не распола-
гаются производители и потребители вывезен-
ных / ввезенных за рубеж / из-за рубежа това-
ров. При этом потоки реэкспорта и реимпорта 
приводят к увеличению их ВРП, поскольку ге-
нерируют доходы прямым или опосредован-
ным способом. Поэтому в данном исследо-
вании переоценка товарных потоков с точки 
зрения их привязки к регионам их действи-
тельного производства и потребления не про-
изводилась, для того, чтобы избежать иска-
жения при соотношении размера экономики 
и масштабов торговли.

Измерение расстояний. Физические рассто-
яния определялись, отталкиваясь от удален-
ности (в километрах), как для морских, так 
и для сухопутных перевозок. Авиаперевозки 
в расчет не принимались. Расстояния внутри 
регионов Дальнего Востока рассчитывались 
между административным центром и круп-
нейшей агломерацией, между субъектами 
ДФО — между их административными цен-
трами. Пространственная удаленность между 
регионами ДФО, не имеющими прямых мор-
ских, железнодорожных и автомобильных 
путей сообщения, рассчитывалась транзи-
том через другие дальневосточные регионы. 
Расстояния дальневосточных регионов с дру-
гими регионами России (российский рынок) 
определялись между административными цен-
трами регионов Дальнего Востока и г. Москва.

Для определения удаленности до регионов 
Дальнего Востока исходным территориаль-
ным пунктом для стран СНГ являлся г. Минск, 
для стран ЕС-28 — г. Брюссель, для США — 
г. Сан-Франциско, для стран Юго-Восточной 
Азии — Сингапур, для Республики Корея — 
г. Пусан, для Японии — г. Ниигата. 

КНР является протяженной в пространстве 
страной и характеризуется дифференцирован-

1 Согласно данным таможенной статистики России.
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ными торговыми взаимосвязями с российским 
рынком, как для экспортных, так и для им-
портных потоков: экспорт из Дальнего Востока 
главным образом концентрируется в про-
винциях Хэйлунцзян и Шаньдун, а импорт 
из Китая на дальневосточный рынок поступает 
преимущественно из южных китайских реги-
онов. Поэтому для торговых взаимосвязей ре-
гионов Дальнего Востока с китайским рынком 
были рассчитаны разные расстояния для экс-
портных и импортных потоков. Для импорт-
ных потоков из КНР — г. Шанхай, для экспорт-
ных — г. Харбин (для регионов, имеющих вы-
ход на Транссибирскую железнодорожную 
магистраль) и г. Циндао (для остальных изоли-
рованных от Транссибирской железной дороги 
регионов Дальнего Востока).

Расстояния между странами АТР и дальне-
восточными регионами, не располагающими 
на своей территории морскими портами, рас-
считывались из зарубежной страны до Влади- 
востока, далее — для случая Республики Саха 
(Якутия) по автомобильной и железной до-
рогам, а для случаев Еврейской автоном-
ной области и Амурской области — исклю-
чительно по железной дороге. Аналогично 
для дальневосточных регионов, изолирован-
ных от Транссибирской железной дороги, рас-
стояния со странами СНГ и ЕС-28 вычисля-
лись исходя из транзита грузов через порт 
Владивосток.

В итоге сформированный массив данных 
за 1999–2018 гг. состоял из 4500 наблюдений, 
а стоимостные показатели отражены в теку-
щих ценах в долларах США во избежание допу-
щения распространенных ошибок гравитаци-
онного моделирования [27]. Представленные 
панельными данными модели (4) и (5) оце-
нивались в форме квазимаксимального прав-
доподобия Пуассона с фиксированными 
эффектами. 

Результаты оценки

В соответствии с описанной методикой 
была получена оценка (4) и (5) для внутриреги-
ональной торговли, торговли внутри макроре-
гиона и торговли с российским и зарубежным 
рынками, которая показала, что базовым пара-
метром для сравнительной оценки во всех слу-
чаях является внутрирегиональная торговля 
(REGION). Поэтому данный параметр был ис-
ключен из числа фиктивных переменных. 
Соответственно, эффект границ для торговли 
дальневосточных регионов с другими рын-
ками является сравнительным с эффектом гра-
ниц в рамках внутрирегиональной торговли.

Согласно логике исследования, вначале 
была осуществлена оценка общего эффекта 
границ при включении физических расстоя-
ний в фиксированные эффекты (табл. 1). 

Расчеты подтвердили наличие отклонения 
интенсивности торговли дальневосточных ре-
гионов в пользу «домашнего рынка», то есть 
эффект границ был меньше с отечественным 
рынком, чем с зарубежным. На протяжении 
двух десятилетий общий эффект границ в рам-
ках ДФО с учетом транспортных издержек был 
меньше, чем с российским и зарубежным рын-
ками на 15,0 п. п. и 45,0 п. п. соответственно. 
Для двух временных периодов соотнесение 
полученных значений общего эффекта гра-
ниц указало на то, что тенденция превыше-
ния общей интенсивности торговых взаимо-
действий дальневосточных регионов с отече-
ственным рынком над зарубежным сложилась 
только за последнее десятилетие. В итоге об-
щий эффект границ в целом имел тенденцию 
к увеличению. 

В 2010-е гг. по сравнению с прошлым де-
сятилетием общий эффект границ в торго-
вых взаимодействиях дальневосточных регио-
нов увеличился на 15,0 п. п., в торговле с рос-
сийским рынком — на 10,0 п. п., с зарубежным 
рынком — на 90,0 п. п. С точки зрения общей 
интенсивности торговли для Дальнего Востока, 
с одной стороны, наблюдался процесс внутрен-
ней дезинтеграции в рамках межрегиональной 
торговли, с другой — стала очевидной боль-
шая торговая интеграция макрорегиона с рос-
сийским рынком по сравнению с зарубежными 
странами.

На втором этапе был оценен собственно 
эффект границ (4) при исключении расстоя-
ния из фиксированных эффектов и включении 
данной переменной в число независимых и да-
лее, были рассчитаны сравнительные транс-
портные издержки как разница между пред-
ставленными в тарифном эквиваленте значе-
ниями эффекта границ между (5) и (4) (табл. 2). 

Как и в случае оценки общего эффекта гра-
ниц, наблюдалась большая интенсификация 
торговли дальневосточных регионов с отече-
ственным рынком. При этом было зафикси-
ровано увеличение значений эффекта границ 
в 2009–2018 гг. по сравнению с 1999–2008 гг.: 
между регионами — на 6,0 п. п., с российским 
рынком — на 57,0 п. п., с зарубежными стра-
нами — на 67,0 п. п. Следует заметить, что ис-
ходя из оценок, представленных в таблице 2, 
в 1999–2008 гг. дальневосточные регионы тор-
говали более интенсивно с российским рын-
ком, а в рамках следующего десятилетия — 

http://www.economyofregion.com
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Таблица 1
Результаты оценки (5) для общего эффекта границ

Table 1
Estimation results (5) for the overall border effect

Переменная
1999–2018 1999–2008 2009–2018
1 2 1 2 1 2

DV (торговля внутри макрорегиона) −4,28
(0,41) 192 −4,18

(0,82) 184 −4,38
(0,72) 199

RU (торговля с российским рынком) −4,49
(0,60) 207 −4,42

(0,44) 202 −4,55
(0,41) 212

FOREIGN (торговля с зарубежным 
рынком)

−5,34
(0,49) 237 −4,35

(0,57) 197 −5,37
(0,41) 283

константа −23,51
(0,78) — −24,07

(0,40) — −25,36
(0,40) —

кол-во наблюдений 4500 — 2250 — 2250 —
log квази-максимального 
правдоподобия −3E−07 — −3E−07 — −4E−08 —

Pseudo R 2 0,99 — 0,99 — 0,98 —

Примечание: 1 — коэффициент β; 2 — общий эффект границ представлен в адвалорном эквиваленте, %. Здесь и далее: 
для всех β, представленных в таблице, p < 0,01; в скобках приведены значения стандартных ошибок; здесь и далее тариф-
ный эквивалент оценен исходя из σ = 5; оценки полученных фиксированных эффектов не приводятся для лаконичности 
изложения.
Источник: расчеты автора.

Таблица 2
Результаты оценки (4) для эффекта границ; сравнительные транспортные издержки

Table 2
Estimation results (4) for the border effect; relative transport costs

Переменная
1999–2018 1999–2008 2009–2018

1 2 3 1 2 3 1 2 3

DV −2,52
(0,11) 88 104 −2,45

(0,15) 85 100 −2,58
(0,15) 91 108

RU −2,72
(0,40) 97 110 −2,16

(0,35) 71 131 −3,29
(0,35) 128 84

FOREIGN −3,57
(0,45) 144 93 −3,03

(0,32) 113 83 −4,12
(0,32) 180 103

lnd (физическое 
расстояние)

−0,52
(0,03) — — −0,58

(0,05) — — −0,47
(0,05) — —

константа −19,54
(0,62) — — −20,81

(0,47) — — −22,44
(0,48) — —

кол-во наблюдений 4500 — — 2250 — — 2250 — —
log квази-максимального 
правдоподобия −3E−07 — — −3E−07 — — −4E−08 — —

Pseudo R 2 0,99 — — 0,99 — — 0,86 — —

Примечание: 1 — β; 2 — эффект границ в тарифном эквиваленте, %; 3 — сравнительные транспортные издержки в та-
рифном эквиваленте, %. 
Источник: расчеты автора.

между собой. Исходя из интенсивности тор-
говли, наблюдалась более высокая торговая 
консолидация между большинством дальне-
восточных регионов с точки зрения торговых 
обменов в 2010-е гг. по сравнению с прошлым 
десятилетием.

При соотношении результатов расчетов 
с ранее полученной оценкой [20] подтверж-
дается тенденция отклонения интенсивности 
торговли дальневосточных регионов в пользу 

отечественного рынка, а также завышения эф-
фекта границ в рамках традиционного подхода 
по отношению к используемому, особенно 
для торговли с зарубежным рынком.

Полученные оценки позволяют утверждать, 
что сокращение эффекта границ с зарубеж-
ными странами может способствовать расши-
рению торговли Дальнего Востока с зарубеж-
ным рынком за счет увеличения интенсивно-
сти таких взаимодействий. Исходя из оценок, 
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в среднем за 1999–2018 гг. снижение эффекта 
границ макрорегиона с зарубежным рынком 
до уровня взаимодействий с российским рын-
ком могло бы увеличить товарооборот с зару-
бежьем для Дальнего Востока почти на 50,0 
п. п. 1.

Оценки эффекта границ для дальневосточ-
ных регионов с отечественным рынком яв-
ляются приближенными к институциональ-
ным барьерам, поскольку в (4) учтены про-
чие факторы (τ), которые оказывают влияние 
на издержки в торговле. При торговле регио-
нов Дальнего Востока с зарубежным рынком 
в эффекте границ, помимо институциональ-
ных барьеров, учитывается также «тарифная 
нагрузка на экспорт и импорт» [20]. Однако, 
согласно дополнительно проведенной оценке, 
за 1999–2018 гг. тарифная нагрузка на товаро-
оборот с зарубежными странами для Дальнего 
Востока составила только 15,0 % в адвалорном 
эквиваленте 2. Поэтому нивелирования только 
тарифной нагрузки недостаточно для суще-
ственного сглаживания дифференцирован-
ных уровней интенсивности торговых взаи-
модействий дальневосточных регионов с зару-
бежным и отечественным рынками, поскольку 
за анализируемый период наблюдалось увели-
чение нетарифных барьеров, увеличивающих 
эффект границ.

В соответствии с оценкой, за два рас-
сматриваемых десятилетия сравнительные 
транспортные издержки в торговле регио-
нов Дальнего Востока с зарубежным рынком 
были ниже по сравнению с взаимодействиями 
между дальневосточными регионами и с рос-
сийским рынком: на 11,0 п. п. и 17,0 п. п. со-
ответственно. В целом, сравнительные транс-
портные издержки превосходили значения 
эффекта границ в случае торговли дальнево-
сточных регионов с отечественным рынком. 
При торговых взаимодействиях с зарубеж-
ными странами наблюдалась обратная тенден-
ция. Высокие значения сравнительных транс-
портных издержек для торговли макрорегиона 
с отечественным рынком компенсировались 
высокой интенсивностью торговых взаимо-
действий. Однако в последнее десятилетие си-
туация изменилась: наименьшие значения 

1 Потенциал рассчитан как разница между значениями 
эффекта границ Дальнего Востока с зарубежным (144 %) 
и российским (97 %) рынками (табл. 2).
2 Тарифная нагрузка оценивалась на основе значений сред-
невзвешенной таможенной пошлины в рамках каждой то-
варной группы ТН ВЭД России и в соответствующих та-
моженных тарифах основных стран — торговых партнеров 
Дальнего Востока. 

сравнительных транспортных издержек стали 
характерны для торговли дальневосточных 
регионов с российским рынком, а издержки 
для торговли внутри ДФО и торговли с зару-
бежными странами приобрели сопоставимые 
значения (табл. 2). Данное обстоятельство объ-
ясняет условия для сложившейся в 2010-е гг. 
привязки регионов Дальнего Востока к рос-
сийскому рынку с точки зрения сравнительной 
интенсивности торговых взаимодействий.

Заключение

Несмотря на то, что регионы Дальнего 
Востока различаются с точки зрения пропор-
ций торговых взаимодействий с отечествен-
ным и зарубежным рынками, за рассмотрен-
ные два десятилетия наблюдались превалиро-
вание торговых взаимодействий макрорегио- 
на в пользу близлежащих зарубежных стран, 
а также большая ориентация регионов Даль- 
него Востока на российский рынок по сравне-
нию с торговлей внутри макрорегиона.

Декомпозиционная оценка барьеров тор-
говых взаимодействий подтвердила гипо-
тезу об отклонении общей интенсивности тор-
говли дальневосточных регионов в пользу оте- 
чественного, а не зарубежного рынка, то есть 
внутренние барьеры были ниже, чем внеш-
ние, по причине единого экономического про-
странства России. Внутренние барьеры разде-
лены по их принадлежности к торговле между 
дальневосточными регионами и Дальнего 
Востока с российским рынком. Определено по-
степенное возрастание сравнительной интен-
сивности торговли дальневосточных регионов 
в пользу рынка ДФО по сравнению с торгов-
лей с другими российскими регионами и с за-
рубежными странами. Данное обстоятельство 
указало на проявление «консолидации» в тор-
говых связях между крупными дальневосточ-
ными экономиками. В ходе оценки были по-
лучены корректные значения интенсивно-
сти торговли по сравнению с традиционным 
подходом.

В то же время сложившийся вектор интен-
сификации внешнеторговой специализации 
Дальнего Востока в пользу ближайших эконо-
мик Северо-Восточной Азии сдерживался вы-
сокими значениями эффекта границ и сти-
мулировался сравнительно низкими транс-
портными издержками. И наоборот, в случае 
торговли дальневосточных регионов с отече-
ственным рынком высокие значения сравни-
тельных транспортных издержек компенси-
ровались высокой интенсивностью торговых 
взаимодействий, то есть низкими значени-
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ями эффекта границ. Возможно, эффект до-
машнего рынка наиболее существенно стал 
проявляться внутри регионов ДФО, поскольку 
с точки зрения интенсивности торговли на-
блюдалось усиление «консолидации» в рам-
ках внутрирегиональных рынков макрореги-
она, что определялось снижением как эффекта 
границ, так и сравнительных транспортных 
издержек.

Оценки указали на наличие потенциала 
увеличения товарооборота регионов Дальнего 
Востока с зарубежным рынком. В частно-
сти, снижение эффекта границ дальнево-
сточных регионов с зарубежными странами 
до значений данного показателя с российским 
рынком способно увеличить товарооборот 
Дальнего Востока с зарубежным рынком почти 
на 50 п. п., при этом нивелирование только те-
кущей тарифной нагрузки не является доста-

точным для заметного снижения эффекта гра-
ниц. Объяснением данного обстоятельства яв-
ляется то, что в 2010-е гг. ввиду наращивания 
российской стороной различных ограничений 
и запретов происходило перемещение тамо-
женной нагрузки в пользу институциональных 
барьеров, которые проявлялись в эффекте гра-
ниц при торговых взаимодействиях Дальнего 
Востока с зарубежными странами.

Полученные оценки позволили объяснить 
складывающуюся привязку регионов Дальнего 
Востока к российскому рынку с точки зрения 
интенсивности торговли в 2010-е гг., поскольку 
при низких значениях эффекта границ срав-
нительные транспортные издержки в торговле 
дальневосточных регионов с остальными ре-
гионами России стали характеризоваться 
меньшими значениями, чем транспортные из-
держки в торговле с зарубежными странами.
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Интегральный индекс оценки развития B2C электронной коммерции 
в странах ЕАЭС 1

Сложность проведения сравнительной оценки развития B2C электронной коммерции в стра-
нах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обусловлена несоизмеримостью их экономик и нали-
чием многомерных, порой неоднородных статистических данных. Перспективу для решения данной 
проблемы открывает разработка интегрального индекса, объединяющего различные субиндексы 
и показатели. Статья посвящена разработке инструментария оценки развития B2C электронной 
коммерции в странах ЕАЭС. Исходными данными исследования послужили отчеты Международного 
союза электросвязи, ЮНЕСКО, Всемирного Почтового союза, Всемирного банка, а также официаль-
ные данные национальных органов статистики и центральных (национальных) банков стран ЕАЭС. 
В статье использован метод построения интегрального индекса с процедурой нормирования зна-
чений показателей (метод нормативных идеалов) для обеспечения их сопоставимости. Для обе-
спечения соразмерности значений использовался метод линейного преобразования к шкале от 0 
до 100 в зависимости от значений данных. Весовые коэффициенты показателей определялись ме-
тодом экспертных оценок. Разработанный индекс позволяет осуществить ранжирование стран 
по общему индексу, а также по структурным факторам готовности и интенсивности использова-
ния B2C электронной коммерции. Значения отдельных показателей субиндексов позволяют опре-
делить, в какой степени используется имеющийся потенциал развития электронной коммерции. 
Кроме того, использование предлагаемого инструментария позволяет следить за изменением ин-
дексов стран ЕАЭС во времени при условии сохранения нормированных значений используемых пока-
зателей. Результаты исследования могут быть применены при аналитическом сопровождении по-
литики по совершенствованию условий развития электронной коммерции в странах ЕАЭС и соз-
дания в перспективе единого пространства электронной коммерции, способствующего усилению 
экономической интеграции. Кроме того, статья содержит методические рекомендации, которые 
могут быть использованы при разработке аналогичного инструментария оценки для других групп 
регионов. Ограничения исследования связаны с необходимостью учета региональных специфических 
особенностей анализируемых стран или регионов.

Ключевые слова: электронная коммерция B2C, розничные электронные продажи, интегральные ин-
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Composite Index for Evaluating the B2C E-Commerce Development in the EAEU Countries

A comparative assessment of business-to-company (B2C) e-commerce development in the Eurasian 
Economic Union (EAEU) countries is difficult to conduct due to the incommensurability of their economies and 
the lack of homogeneous data. To solve this problem, a composite index combining various sub-indices and in-
dicators was created. The presented article discusses the creation of tools for assessing the B2C e-commerce 
development in the EAEU countries. The initial research data was gathered from reports of the International 
Telecommunication Union, UNESCO, the Universal Postal Union, the World Bank, as well as from official data 
of national statistical agencies and central (national) banks of the EAEU countries. The composite index was 
constructed by normalising the values of the indicators (method of normative ideals) for their comparison. 
Further, data values underwent a linear transformation to a 0 — 100 scale in order to ensure their proportion-
ality. Weighting coefficients of the indicators were determined by the method of expert evaluations. Based on the 
developed index, countries may be ranked by the overall index, as well as by structural factors of B2C e-com-
merce readiness and use intensity. The use of the e-commerce development potential was analysed based on 
the values of individual sub-indices. In addition, the proposed toolkit can be applied to monitor changes in the 
EAEU indices over time, provided that the normalised values of the indicators are maintained. Policy makers 
can use the research results for improving the conditions for the e-commerce development in the EAEU mem-
ber-states, as well as for creating a common space of e-commerce that contributes to the strengthening of eco-
nomic integration. Moreover, the article contains methodological recommendations that can be utilised to cre-
ate similar assessment tools for other regional economic blocs. The limitations of the study are related to the 
need to consider the regional specificity of the analysed countries or regions.

Keywords: B2C e-commerce, retail e-sales, composite indices, Eurasian Economic Union, digital skills, internet, 
internet affordability, cashless payments, online transactions, delivery infrastructure
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Введение
Благодаря продолжающейся цифровизации 

современной жизни потребители практиче-
ски во всех странах в настоящее время полу-
чают выгоду от онлайн-транзакций. В 2019 г. 
около 1,92 млрд чел. приобрели товары или ус-
луги через интернет. В том же году розничные 
продажи через интернет превысили 3,5 трлн 
долл. США во всем мире, и, согласно послед-
ним оценкам, рост электронной коммерции 
в будущем ускорится еще больше 1. Даже в ус-
ловиях затяжной пандемии COVID-19, когда 

1 E-commerce worldwide — Statistics & Facts Published by 
Daniela Coppola, Feb 20, 2021. URL: https://www.statista.com/
topics/871/online-shopping/(дата обращения: 08.03.2021).

бизнес во всем мире терпит убытки, электрон-
ная коммерция демонстрирует устойчивость 
благодаря сохранению виртуальных площа-
док, открытых для бизнеса и потребителей.

Описанные выше тенденции электронной 
коммерции привели к тому, что частный сек-
тор и правительства стран начали осознавать 
значительный потенциал электронной ком-
мерции и дивидендов, которые она приносит 
обществу. В рамках Евразийской интеграции 
для ее стран-участников открываются новые 
возможности повышения потенциала элек-
тронной коммерции не только в виде доступа 
к единому рынку, но и в виде участия в транс-
граничной электронной коммерции за преде-
лами ЕАЭС, регулирования трансграничной 
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электронной коммерции посредством реали-
зации общей политики по вопросам тарифного 
и нетарифного регулирования, а также реали-
зации Цифровой повестки ЕАЭС. Вместе с тем, 
наблюдается тенденция расширения геогра-
фии мировых крупных субъектов электронной 
коммерции, которые не только продают свои 
услуги и товары на территории ЕАЭС, но и на-
капливают данные о них. В результате рынки 
стран ЕАЭС теряют не только покупателей, 
но и цифровые активы, а фрагменты цепочек 
создания стоимости становятся частью экоси-
стем третьих сторон. Поэтому для ЕАЭС необ-
ходимо оперативно решать задачу по выстра-
иванию собственной среды электронной ком-
мерции и интеграции с глобальными циф-
ровыми экосистемами. Реализация данной 
задачи предполагает выработку действенных 
мер по созданию и совершенствованию усло-
вий развития электронной коммерции.

Дальнейшая проработка подобных вопро-
сов требует проведения анализа развития 
электронной коммерции в разрезе стран ЕАЭС. 
Вместе с тем, наличие пробелов в статистике 
электронной коммерции, их неоднородность 
в странах ЕАЭС затрудняют получение аде- 
кватной оценки. В связи с этим становится ак-
туальной разработка инструментариев оценки 
развития электронной коммерции в странах 
ЕАЭС.

Теория

Рынок электронной коммерции характери-
зуется спонтанностью возникновения новых 
экономических субъектов в новых экономиче-
ских измерениях под действием нового спроса 
в виртуальной среде интернета. Но формиро-
вание и развитие электронной коммерции об-
условлено общими закономерностями инсти-
туционального развития, в том числе жизнен-
ного цикла товаров / услуг. Л. М. Калужским 
была представлена циклическая институ-
ционализация электронной коммерции, со-
гласно которой жизненный цикл электронной 
коммерции состоит из 4 стандартных стадий. 
Он отмечает, что упадок электронной коммер-
ции будет связан с другими, более мощными 
инновациями, способными сменить устояв- 
шиеся экономические отношения. При этом 
очень сложно предположить, когда наступит 
эта стадия [1]. 

Дальнейший поиск источников по дан-
ной проблематике привел нас к исследованию 
ОЭСР, в котором выделяются три стадии жиз-
ненного цикла электронной коммерции: ста-
дия готовности, стадия использования и стадия 

воздействия 1. Характеристика каждого из эта-
пов развития электронной коммерции B2C, 
а также приоритеты ее отслеживания проде-
монстрированы в таблице 1. 

Правомерность ориентации исследова-
ния на стадию жизненного цикла электрон-
ной коммерции подтверждается также тем, 
что внедрение электронной коммерции в лю-
бой стране является постепенным, эволюци-
онным процессом [2]. Согласно циклической 
институционализации электронной коммер-
ции, на стадии готовности электронной ком-
мерции формируются неообходимые ин-
фраструктурные и другие условия, поэтому 
в международных оценках эти условия име-
нуются факторами готовности к электронной 
коммерции.

Обзор существующей литературы в области 
факторов готовности к электронной коммер-
ции показывает, что большинство исследова-
ний сосредоточено на технических факторах, 
таких как информационная система, кибербез- 
опасность, маркетинг и бизнес-модели. Очень 
мало исследований, изучающих факторы ма-
кроуровня, которые могут оказаться решаю-
щими в развитии электронной коммерции 
в конкретном регионе. Большая часть иссле-
дований была ограничена одной страной [3–7] 
или охватывала отдельные факторы. Наиболее 
широкий набор факторов, влияющих на разви-
тие электронной коммерии в секторе В2С, рас-
сматривался в работе О. Ибрахима и соавто-
ров. По результатам их исследования, физиче-
ский доступ к ИКТ, развитие человеческих ре-
сурсов, а также политическая и нормативная 
среда в совокупности объясняют 70 % разли-
чий в принятии B2C электронной коммерции 
[8].

Важность регулирующего воздействия на-
циональных систем и политики в условиях 
развития цифровой экономики и электронной 
коммерции обсуждались в работах И. Тургель 
и соавторов [9], Дж. Гибса и соавторов [10]. 
П. Ахлуалия и соавторы исследовали не только 
политические факторы электронной ком-
мерции, но и причинно-следственные связи 
между технологическими, институциональ-
ными и культурными факторами для объяс-
нения различий в темпах внедрения в разных 
странах [11].

Н. Кшетри и соавторы пришли к выводу, 
что помимо инфраструктуры ИКТ серьез-

1 Defining and measuring e-commerce: A status report // OECD 
Working Party on Indicators for the Information, 1999. URL: 
http://www.oecd.org/sti/ieconomy/2092477.pdf (дата обраще-
ния: 19.09.2020).
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ным препятствием для развития электрон-
ной коммерции в ряде развивающихся стран 
является неразвитость логистических услуг 
[12]. Эмпирическое объяснение влияния каче-
ства логистических услуг на электронную ком-
мерцию было представлено группой ученых 
во главе с П. Джианг [13].

Само появление электронной коммерции 
как вида предпринимательской деятельности 
было обусловлено сочетанием прогресса ИКТ 
с традиционной институциональной струк-
турой [14]. ИКТ в сфере электронной коммер-
ции представляют собой разнообразный на-
бор технологических инструментов и ресур-
сов для создания, распространения, хранения, 
создания добавленной стоимости и управ-
ления информацией [15], поэтому его важ-
ность в готовности к электронной коммерции 
сложно переоценить. Влияние распространен-
ности интернета среди пользователей на го-
товность к электронной коммерции было уже 
подтверждено эмпирическим исследованием 
Хо и соавторов [16]. Другая группа ученых ука-
зывает на уровень проникновения широкопо-
лосной связи как на один из факторов, лучше 
всего объясняющих различные уровни внедре-
ния и развития электронной коммерции [17]. 
Таким образом, физическая доступность ин-
тернета как фактор готовности к электронной 
коммерции подразумевает не только его на-
личие, но и качество связи. Другой вопрос со-
стоит в ценовой доступности интернета. Так, 
М. Ю. Архиповой и другими российскими уче-
ными было выявлено, что высокое отноше-
ние стоимости услуг интернета в месяц по от-
ношению к среднемесячной заработной плате 
негативно и статистически значимо сказыва-
ется на величине индекса доступностиинтер-
нета [18].

Немаловажным фактором распространения 
электронной коммерции признаются цифро-
вые навыки. Их влияние на готовность к элек-

тронной коммерции было уже подтверждено 
эмпирическим исследованием ученых [16]. 
В индексе развития ИКТ, публикуемом между-
народным союзом электросвязи (МСЭ), циф-
ровые навыки населения оцениваются тремя 
косвенными показателями: средняя продол-
жительность обучения, общий охват средним 
образованием и общий показатель приема 
в высшие учебные заведения. Сами разработ-
чики признают, что эти показатели не способны 
непосредственно измерять навыки использо-
вания ИКТ, по этой причине данный субиндекс 
в индексе развития ИКТ имеет малый вес 1.

По утверждению ряда исследователей, рас-
пространенность банковских карт является ос-
новным фактором в электронной коммерции 
B2C [19, 20]. Практика показывает, что наряду 
с банковскими картами в развитых странах все 
чаще используются электронные / мобильные 
деньги, электронные кошельки. Более важным, 
чем проникновение банковских карт, является 
наличие у потребителей банковского счета, ко-
торый позволил бы им совершать электрон-
ные банковские переводы и платежи по кар-
там или пользоваться услугами мобильных 
денег 2. Однако в связи с недоступностью ста-
тистических данных по банковским счетам на-
селения во многих странах в международной 
оценке готовности к B2C электронной коммер-
ции принято использовать показатель проник-
новения банковских карт.

Готовность к электронной коммерции 
также предполагает наличие налаженной ин-
фраструктуры доставки в виде почтовых,  

1 Measuring the Information Society Report 2017. Vol. 2 URL: 
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publicat 
ions/misr2017 /MISR2017_Volume2.pdf (дата обращения: 
21.11.2020).
2 Fact Sheet: Key Barriers to Digital Trade. URL: https://ustr.
gov/about-us/policy-offices/press-office/fact-sheets/2016/
march/fact-sheet-key-barriers-digital-trade (дата обращения: 
21.03.2021).

Таблица 1
Стадии жизненного цикла электронной коммерции

Table 1
Stages in the e-commerce life cycle

Стадия Содержание Приоритеты отслеживания развития 
электронной коммерции

Стадия готовности 
Формирование технологической, коммерче-
ской и социальной инфраструктуры, необхо-
димой для электронной коммерции B2C.

Выявление движущих сил и препят-
ствий для электронной коммерции B2C.

Стадия интенсивности 
использования

Практическое применение инструментария 
электронной коммерции B2C.

Отслеживание интенсивности исполь-
зования электронной коммерции B2C.

Стадия воздействия
Электронная коммерция выходит за рамки 
эффекта замещения и создает новую добав-
ленную стоимость

Оценка влияния электронной коммер-
ции на экономику 
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курьерских служб [21, 22]. Чо и соавторы устано-
вили положительную связь между логистиче-
скими возможностями и показателями фирмы 
на рынке электронной коммерции [23]. Т. Вонг 
и другие ученые также доказали высокую роль 
национальной логистической системы в раз-
витии электронной коммерции страны [24].

На стадии интенсивности использова-
ния электронной коммерции B2C возможно 
отследить оборот электронной коммерции 
и темпы его роста, активность продавцов 
и т. д. ЮНКТАД помимо этих показателей ре-
комендуют учитывать при оценке вовлечен-
ность потребителей и продавцов в электрон-
ную коммерцию B2C, а также коммерческие 
транзакции в рамках электронной коммер-
ции B2C.

О стадии воздействия электронной коммер-
ции B2C на экономику можно говорить тогда, 
когда она имеет экономическое и социальное 
воздействие на микро- и макроэкономиче-
ском уровне, а также создает новую добавлен-
ную стоимость [25]. Высокая добавленная стои-
мость, как правило, достигается за счет транс-
граничной электронной коммерции. Успех 
Amazon, Taobao, Alibaba являются подтвержде-
нием этого.

Из существующих индексов измерения 
электронной коммерции особого внимания 
заслуживает индекс электронной коммерции 
B2C ЮНКТАД 1. Он оценивает готовность стран 
в использовании преимуществ электронной 
коммерции исходя из 4 показателей:

1) уровень проникновения интернета;
2) доля населения, имеющего банковские 

карты;
3) безопасные серверы;
4) уровень надежности почтовых услуг, 

согласно рейтингу Всемирного Почтового  
союза 2.

Недостаток этого индекса заключается 
в том, что он не включает показатели циф-
ровых навыков — способности населения ис-
пользовать ИКТ-технологии. Качество циф-
ровой инфраструктуры электронной коммер-
ции нельзя адекватно оценить одним показа-
телем проникновения интернета, необходимо 

1 UNCTAD B2C E-COMMERCE INDEX 2017 // UNCTAD 
Technical Notes on ICT for Development № 9 https://unctad.
org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d09_en.pdf 
(дата обращения: 07.05.2020) .
2 Postal Development Report 2020. Achieving higher 
performance amid a major crisis International Bureau Executive 
Office (DIRCAB). Research and Strategy Programme https://
www.upu.int/UPU/media/upu/publications/2020-Postal-
Development-Report.pdf (дата обращения: 02.01.2021).

отслеживать качество связи, скорость интер-
нета и его физическую и ценовую доступность. 
Как показывает практика, уровень проникно-
вения безопасных серверов не всегда может 
предоставлять адекватную оценку, поэтому 
применение данного индикатора в оценке яв-
ляется весьма спорным.

Методика исследования

Исследование основано на применении ме-
тодов построения интегральных (композит-
ных) индексов. Формирование методики ис-
следования базируется на работах А. Салтели 
и соавторов [26], Дж. Николетти и соавторов 
[27], а также на разработках ОЭСР, включаю-
щих справочники и инструкции, набор техни-
ческих принципов формирования интеграль-
ных показателейи построения интегральных 
индексов [28, 29].

Процесс построения индекса состоял из 4 
этапов.

Этап 1. На начальном этапе нами прове-
дена тщательная проработка теоретических 
аспектов развития электронной коммерции. 
Исследуя концепцию жизненного цикла элек-
тронной коммерции, мы выделили его стадии 
развития, согласно которым наши факторы 
были разгруппированы на факторы готовно-
сти и факторы использования. При определе-
нии факторов развития электронной коммер-
ции мы в основном опирались на показатели 
индекса готовности B2C электронной коммер-
ции, а также индекса развития ИКТ, разрабо-
танного МСЭ. Вместе с тем, при выборе факто-
ров мы учитывали специфические особенно-
сти стран ЕАЭС для определения значимости 
факторов.

Этап 2. После определения факторов го-
товности и интенсивности по каждому из них 
был осуществлен отбор показателей с учетом 
доступности одномерных данных по каждому 
показателю по всем странам ЕАЭС. 

Этап 3. Для обеспечения сопоставимости 
значений показателей проведено их нормиро-
вание. При проведении нормирования данных 
мы исходили из следующих принципов:

1. Нормированные показатели должны по-
казывать измерение относительной эффектив-
ности стран.

2. Нормированные показатели должны по-
зволять отслеживать их динамику в течение 
времени.

В качестве метода нормирования значений 
был использован метод расстояния до «эталон-
ного значения». Эталонное значение — это иде-
альное значение, которое может быть достиг-
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нуто для каждого показателя. Нормированное 
значение показателя х рассчитывалось по сле-
дующей формуле 1: 

,x
x

nx

R
N

R
=                              (1)

где Rx — значение показателя х; Rnx — «эталон-
ное» значение для показателя х.

Для обеспечения соразмерности данных 
проведено линейное преобразование к шкале 
от 0 до 100 в зависимости от значений данных.

Этап 4. Определение весов показателей, 
субиндексов и составных индексов. На данном 
этапе была определена важность отобранных 
показателей через установление весовых ко-
эффициентов. Весовые коэффициенты опреде-
лялись методом экспертных оценок, а именно 
методом приписывания баллов. Расчет весо-
вых коэффициентов субиндексов произво-
дился по следующей формуле [30]:
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где rij — вес j-го показателя, определенный 
i-м экспертом; hij — балл i-го эксперта, вы-
ставленный j-му показателю; m — количество 
показателей. 

Окончательно весовые коэффициенты по-
казателей определялись по формуле:
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Значения весовых коэффициентов нахо-
дятся в интервале от 0 до 1, и выражают отно-
сительную важность отдельных показателей 
по сравнению с другими. Сумма весов всех по-
казателей равна 1.

Результаты 

Поскольку объектами нашего исследова-
ния являются страны ЕАЭС, обратимся к ее 
Цифровой повестке 2, которая определяет меры 
по созданию единого цифрового рынка в ЕАЭС, 

1 OECD (2008). Handbook on Constructing Composite 
Indicators: Methodology and User Guide. OECD Publication. 
Paris, 162 p.
2 Проект стратегических направлений формирования 
и развития цифрового пространства Евразийского эконо-
мического союза в перспективе до 2025 года», http://www.
eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/materials/
Documents/Стратегические%20направления%20формиро-
вания%20цифрового%20пространства%20ЕАЭС%20(про-
ект).pdf (дата обращения: 10.08.2020)/

включающие гармонизацию законодатель-
ства в области ИКТ и электронной коммерции. 
Таможенный кодекс ЕАЭС от 2018 г. позволил 
значительно сократить различия в националь-
ных подходах регулирования этой сферы [31]. 
Ожидается, что уже к 2025 г. будет создан еди-
ный цифровой рынок ЕАЭС, и впоследствии 
государства — члены ЕАЭС будут обязаны при-
менять законы ЕАЭС, касающиеся ИКТ и элек-
тронной коммерции в своих национальных 
правовых системах [32], что создаст благопри-
ятную правовую среду для развития электрон-
ной коммерции B2C. Следовательно, законо-
дательство, относящееся к сфере ИКТ и элек-
тронной коммерции, не может выступать в ка-
честве сильного дифференцирующего фактора 
в электронной коммерции B2C в государствах 
— членах ЕАЭС, хотя могут быть различия 
в субъективном восприятии данных в разных 
государствах-членах.

В результате проведенного анализа факто-
ров развития электронной коммерции на ос-
нове изучения научных работ и международ-
ных индексов, а также особенностей этих фак-
торов в странах ЕАЭС нами были выявлены 7 
факторов, которые по содержанию были раз-
группированы на факторы готовности и ис-
пользования. В таблице 2 приведены показа-
тели оценки индекса готовности B2C электрон-
ной коммерции.

При подборе показателей оценки физиче-
ской доступности интернета мы использовали 
показатели, которые оценивают проникнове-
ние интернета среди населения, данные по ко-
торым публикуются национальными статисти-
ческими службами рассматриваемых стран, 
а также показатели скорости фиксированного 
и мобильного широкополосного интернета, 
публикуемые МСЭ.

В качестве показателей ценовой доступно-
сти интернета целесообразно использование 
доли стоимости интернет-пакета / мобиль-
ного интернет-пакета в ВНД на душу населе-
ния, которые также доступны в публикациях 
МСЭ. Чем выше значение этого показателя, тем 
ниже ценовая доступность интернета. По этой 
причине этот субиндекс будет иметь отрица-
тельное значение в расчете индекса готовно-
сти B2C электронной коммерции.

Оценка цифровой грамотности населения 
будет произведена на основе следующих по-
казателей: средняя продолжительность обу-
чения, валовый коэффициент охвата средним 
образованием и общий показатель приема 
в высшие учебные заведения. Валовый коэф-
фициент охвата средним образованием — это 
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отношение численности учащихся на данном 
уровне образования (школьном: начальном, 
основном общем, полном средним; профес-
сиональном: начальном, среднем специаль-
ном, высшем), независимо от возраста, к чис-
ленности населения возрастной группы, офи-
циально соответствующей данному уровню 
образования.

Поскольку данные по имеющимся банков-
ским счетам населения доступны не во всех 
рассматриваемых странах, для оценки инфра-
структуры оплаты В2С электронной коммер-
ции был использован показатель распростра-
ненности банковских карт, данные по которым 
доступны на сайтах центральных банков стран 
ЕАЭС.

Для количественной оценки показателя 
«инфраструктура доставки» использовался ин-
тегрированный индекс развития почты, кото-
рый ежегодно публикуется Всемирным почто-
вым союзом. Он отражает производительность 
с точки зрения скорости и предсказуемости 
доставки по всем ключевым сегментам физи-
ческих почтовых услуг и предполагает оценку 
эффективности (от 0 до 100) по четырем пара-
метрам развития почты: надежность, охват, ак-
туальность и устойчивость. 

Ввиду ограниченности и недоступности 
многих показателей в исследуемых странах, 
в качестве показателей интенсивности исполь-
зования электронной коммерции мы будем 
использовать показатели «доля продаж элек-
тронной коммерции в общей структуре роз-

ничной торговли» и «доля безналичных плате-
жей в общей структуре платежей». 

В связи с тем, что используемые показа-
тели в разрабатываемом индексе развития B2C 
электронной коммерции измеряются в разных 
значениях, мы использовали способ норми-
рования данных для приведения показателей 
в одну и ту же единицу измерения.

Для большинства выбранных показате-
лей разрабатываемого индекса будет приме-
нен метод расстояния до эталонного значения, 
которое может быть достигнуто. В нашем слу-
чае эталонное значение ровно 100, за исключе-
нием следующих показателей:

1. Средняя продолжительность обучения. 
По данным ООН, в разных странах мира его 
значение в 2019 г. варьировалось от 2 до 13,4 
лет. По прогнозам ЮНЕСКО, ожидаемая сред-
няя продолжительность обучения к 2025 г. со-
ставит 15 лет. Поэтому для данного пока-
зателя «эталонное» значение составит 15. 
Нормированный показатель рассчитывался 
по формуле (1).

2. Количество банковских карт на 100 чел. 
Как правило, один человек может обладать не-
сколькими банковскими картами. По данным 
Всемирного банка, в 2016 г. самый высокий 
показатель наблюдался в США, где в среднем 
на 100 человек приходилось 420 карт. Поэтому 
в качестве «эталонного» значения нами взято 
значение 420. Для нормирования этого показа-
теля использовано соотношение показателей 
к этому значению.

Таблица 2
Показатели оценки готовности B2C электронной коммерции

Table 2
B2C e-commerce readiness score

Субиндекс индекса 
готовности Показатели оценки

Физическая доступность 
интернета

Доля домохозяйств с доступом в интернет
Число абонентов фиксированного широкополосного интернета на 100 жителей 
Число абонентов мобильной широкополосной связи на 100 жителей
Средняя скорость загрузки фиксированного широкополосного интернета 
(Мбит/сек)
Средняя скорость загрузки мобильного широкополосного интернета (Мбит/сек)

Ценовая доступность 
интернета

Доля средней стоимости фиксированного широкополосного интернет-пакета 
в ВНП на душу населения, %
Доля средней стоимости мобильного широкополосого интернет-пакета в ВНП 
на душу населения, в %

Цифровые навыки населения
Средняя продолжительность обучения, лет
Общий охват средним образованием, %
Общий показатель приема в высшие учебные заведения, %

Распространенность банков-
ских карт Количество банковских карт на 100 чел.

Инфраструктура доставки Индекс почтовой надежности
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Таблица 3
Определение весовых коэффициентов субиндексов готовности

Table 3
Determination of the weighting coefficients of readiness sub-indices

Эксперты
Баллы субиндексов Сумма 

баллов
Веса субиндексов

hj1 hj2 hj3 hj4 hj5 rj1 rj2 rj3 rj4 rj5

1 10 10 10 10 10 50 0,217 0,217 0,130 0,217 0,217
2 10 10 6 10 10 46 0,213 0,213 0,149 0,213 0,213
3 10 10 7 10 10 47 0,227 0,205 0,114 0,227 0,227
4 10 9 5 10 10 44 0,213 0,191 0,170 0,213 0,213
5 10 9 8 10 10 47 0,213 0,213 0,149 0,213 0,213
6 10 10 7 10 10 47 0,233 0,186 0,116 0,233 0,233
7 10 8 5 10 10 43 0,217 0,217 0,130 0,217 0,217
8 10 10 6 10 10 46 0,217 0,217 0,130 0,217 0,217

rj = 8 0,217 0,205 0,145 0,217 0,217

3. Доля средней стоимости интернет-пакета 
в ВНП на душу населения. Среди рассматривае-
мых стран Кыргызстан по данному показателю 
имеет очень большое значение по сравнению 
с другими странами ЕАЭС, а страновые разли-
чия по нормированному показателю, получен-
ные путем применения метода эталонных зна-
чений, находятся вне пределов статистической 
значимости. Применение метода масштабиро-
вания нарушает принцип построения индекса, 
согласно которому разброс значений должен 
быть в диапазоне от 0 до 100. По этой причине 
мы нормировали данный показатель путем 
соотнесения максимального значения среди 
стран ЕАЭС к фактическим значениям пока-
зателя по странам, что позволило получить 
адекватное сравнительное свойство индекса. 
Для обеспечения отслеживаемости этого пока-
зателя в последующие годы необходимо при-
менять использованный максимальный пока-
затель в качестве эталонного значения. Вместе 
с тем, при использовании нашей методологии 
для оценки других групп стран, для нормиро-
вания рассматриваемого показателя в качестве 
эталонного значения рекомендуется использо-
вать оптимальное соотношение стоимости ин-
тернета к ВНД на душу населения, рассчитыва-
емого Комиссией по широкополосной связи. 
Согласно ей, целевой показатель на 2015 г. со-
ставлял менее 5 % ВНД на душу населения, 
а на 2025 г. — менее 2 1.

4. Средняя скорость загрузки фиксирован-
ного / мобильного широкополосного интер-
нета. Для нормированияэтих показателей в ка-
честве эталонного значения были взяты пока-

1 https://www.itu.int/ru/mediacentre/Pages/pr08–2020-Measu 
ring-Digital-Development-ICT-Price-Trends-2019.aspx (дата 
обращения: 03.02.2021)

затели тех стран, которые по средней скоро-
сти интернета имели максимальные значения. 
Согласно глобальному индексу скорости ин-
тернета, максимальная средняя скорость за-
грузки фиксированного широкополосного ин-
тернета в 2021 г. наблюдалась в Сингапуре и со-
ставляла 234,40 Мбит/с. Высокий показатель 
загрузки мобильного широкополосного интер-
нета зафиксирован ОАЭ, где среднее значение 
составляет 178,52 Мбит/с 2.

Значения каждого субиндекса рассчитыва-
лись путем использования равных весов нор-
мированных значений показателей соответ-
ствующего субиндекса. Весовые коэффици-
енты субиндексов в индексе определялись ме-
тодом приписывания баллов. В анкетировании 
участвовали 9 экспертов, которые каждому  
субиндексу присваивали баллы по шкале от 0 
до 10. (табл. 3). Расчет весовых коэффициен-
тов субиндексов производился по формулам 
(2) и (3).

Окончательное значение индекса готовно-
сти вычислялось путем суммирования взве-
шенных субиндексов. При этом субиндексу це-
новой доступности интернета присвоено от-
рицательное значение, так как чем выше сто-
имость интернета, тем менее он доступен 
(табл. 4).

Весовые коэффициенты субиндексов ин-
декса интенсивности B2C электронной ком-
мерции были рассчитаны по аналогии с табли-
цей 1, по методу экспертной балльной оценки 
(табл. 5). 

Индекс готовности и индекс интенсивности 
использования формируют интегральный ин-
декс развития В2С электронной коммерции, 

2 Speedtest Global Index https://www.speedtest.net/global-
index(датаобращения: 20.03.2021)
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Таблица 4
Индекс готовности В2С электронной коммерции

Table 4
B2C e-commerce readiness index

Субиндексы 
Веса су-
биндек-

сов 
Показатели оценки

Веса по-
казателей 

в субиндексе

1.1
Физическая до-
ступность 
интернета

0,217

1.11 Доля домохозяйств с доступом в Интернет 0,20

1.12 Число абонентов фиксированного широкополос-
ного интернета на 100 жителей 0,20

1.13 Число абонентов мобильной широкополосной связи 
на 100 жителей 0,20

1.14 Средняя скорость загрузки фиксированного широ-
кополосного интернета (Мбит/сек). 0,20

1.15 Средняя скорость загрузки мобильного широкопо-
лосного интернета (Мбит/сек). 0,20

1.2 Ценовая доступ-
ность интернета −0,205

1.21
Доля средней стоимости фиксированного широко-
полосного интернет-пакета в ВНП на душу населе-
ния, %

0,50

1.22 Доля средней стоимости мобильного широкополо-
сого интернет-пакета в ВНП на душу населения, в % 0,5

1.3 Цифровые 
навыкинаселения 0,145

1.31 Средняя продолжительность обучения 0,33
1.32 Общий охват средним образованием 0,33

1.33 Общий показатель приема в высшие учебные 
заведения 0,33

1.4
Распространен-
ность банковских 
карт

0,217 1.4 Количество банковских карт на 100 чел. 1

1.5 Инфраструктура 
доставки 0,217 1.5 Индекс почтовой надежности 1

Таблица 5
Индекс интенсивности использования В2С электронной коммерции

Table 5
B2C e-commerce use intensity index

Субиндексы Веса субиндексов в подиндексе

2.1 Доля продаж электронной коммерции в общей структуре розничной 
торговли 0,743

2.2 Доля безналичных платежей в общей структуре платежей 0,257

вес каждого из составных индексов представ-
лен в таблице 6. 

В таблице 7 приведены значения индексов 
для стран ЕАЭС.

Полученные данные позволяют сделать вы-
вод, что в целом страны ЕАЭС еще не полнос- 
тью используют потенциал В2С электрон-
ной коммерции. Например, готовность России 
к В2С электронной коммерции составляет 
44,09 %, а интенсивность ее использования 
— 25,13 % из ста. Результаты исследования 
также показывают неординарное развитие 
B2C электронной коммерции в странах ЕАЭС: 
Кыргызстан довольно сильно отстает от других 
стран по индексу готовности, главной причи-
ной которого явилась низкая ценовая доступ-
ность интернета в Кыргызстане (рис.). 

В целом, проведенный индексный анализ 
позволяет сделать вывод, что по всем странам 
ЕАЭС еще не достигнуты высокие показатели 
физической доступности интернета. Согласно 
нашей оценке, по субиндексу физической до-
ступности интернета Россия имеет 46,4 пункта 
из 100 возможных, тогда как Кыргызстан — 20,4. 
Во многом это обусловлено большой террито-
рией и низкой плотностью населения в регио-
нах, вследствие чего подведение инфраструк-
туры интернета обходится очень дорого [33]. 
Кроме того, скорость интернета во всех стра-
нах ЕАЭС не достигает высоких значений. 

Согласно составленному индексу интен-
сивности B2C электронной коммерции, по его 
двум субиндексам лучшие показатели имеет 
Россия. Несмотря на то что Казахстан опере-
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жает Беларусь по показателю безналичных 
платежей, доля электронной торговли в об-
щей структуре розничной торговли в Беларуси 
составляет 7 %, в то время как в Казахстане — 
всего 3,7 %. 

Таким образом, применение предложен-
ного интегрального индекса для сравнитель-
ной оценки состояния В2С электронной ком-
мерции в странах ЕАЭС позволяет осуществить 
ранжирование стран по общему показателю, 

Таблица 6
Интегральный индекс развития В2С электронной коммерции

Table 6
Composite index of B2C e-commerce development

Составные индексы Индекс готовности Индекс интенсивности использования
Веса составных индексов 0,604 0,396

Таблица 7
Расчет интегрального индекса развития B2C электронной коммерции для стран ЕАЭС

Table 7
Calculation of the composite index of B2C e-commerce development for the EAEU countries

Страна Индекс готовности B2C 
электронной коммерции 

Индекс интенсивности 
использования B2C 

электронной коммерции

Интегральный индекс 
развития B2C электронной 

коммерции
Россия 44,09 25,13 36,59
Беларусь 40,89 20,68 32,89
Казахстан 39,94 19,97 32,04
Кыргызстан 1,80 15,22 7,11
Армения 26,14 15,37 21,88

46,4

16,1

86,4

48,4

66,3

43,8

22,0

91,7

39,0

65,6

41,3

18,1

78,8

60,5

47,1

20,4

100,0

69,6

11,0

25,2

38,5

36,4

69,4

33,8

36,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Субиндекс «физическая доступность 
интернета»

Субиндекс «ценовая доступность интернета»

Субиндекс «цифровые навыки населения»

Субиндекс «распространенность 
банковских карт»

Субиндекс «инфраструктура доставки»

Армения

Кыргызстан

Казахстан

Беларусь

Россия

Рис. Сравнительный анализ субиндексов индекса готовности B2C электронной коммерции в странах ЕАЭС
Fig. Comparative analysis of the sub-indices of B2C e-commerce readiness index in the EAEU countries
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а также по структурным факторам готовности 
и интенсивности использования В2С электрон-
ной коммерции. Кроме того, значения отдель-
ных показателей субиндексов готовности по-
зволяют определить, в какой степени исполь-
зуется имеющий потенциал развития элек-
тронной коммерции.

Заключение

Предлагаемый интегральный индекс B2C 
электронной коммерции отражает различ-
ные аспекты и компоненты развитости рынка 
B2C электронной коммерции. Ранжирование 
по индексам, субиндексам и отдельным пока-
зателям позволяет определить зоны отстава-
ния стран в готовности и интенсивности элек-
тронной коммерции и оценить сложившиеся 
на данный момент условия для развития элек-
тронной коммерции в секторе B2C. Анализ мо-
жет проводиться на разных уровнях агрегиро-
вания показателей.

Проведенное нормирование показателей 
позволяет расширить интерпретационные 
возможности интегрального индекса B2C элек-
тронной коммерции в странах ЕАЭС в следую-
щих направлениях:

— Нормированные значения индексов и су-
биндексов представляют расстояния от эталон-
ных значений. Например, значение субиндекса 
75 означает, что регион по данному показа-
телю отстает на 25 % от максимального значе-
ния, которого можно достичь. 

— Нормированные значения субиндексов 
и показателей также позволяют измерить раз-
личия между странами ЕАЭС по уровню циф-
рового развития и, таким образом, отслежи-
вать значения соответствующего контроль-
ного показателя Цифровой повестки ЕАЭС — 
2025, а также соответствующих программных 
документов государств — членов ЕАЭС. 

— При условии доступности используемых 
показателей для построения интегрального 
индекса и сохранении их фиксированных нор-

мированных значений становится возможным 
наблюдение за изменением индексов стран 
ЕАЭС во времени (по годам). При использован-
ной процедуре нормирования изменение зна-
чений индекса и его составляющих в разные 
годы легко интерпретируется, и он становится 
значимым, создавая основу для выработки ре-
комендаций по дальнейшему совершенствова-
нию национальных законодательств, в целях 
интеграции в единый цифровой рынок ЕАЭС 
в будущем.

Между тем, имеющиеся дефекты официаль-
ных статистических данных могут оказывать 
влияние на результаты рейтинга на уровне от-
дельных показателей. Получение более пол-
ной и адекватной оценки интегрального ин-
декса требует наличия гармонизированных 
одномерных статистических данных по фак-
торам готовности и интенсивности использо-
вания электронной коммерции в секторе B2C. 
Поэтому необходимо на уровне наднациональ-
ного органа ЕАЭС разработать единую методо-
логию сбора статистических данных в обла-
сти ИКТ и электронной коммерции, основан-
ных на показателях, отражающих готовность 
и интенсивность использования электронной 
коммерции. 

Индекс разработан для стран ЕАЭС, кото-
рые имеют общую постсоветскую модель об-
разования, общую языковую среду, одинако-
вую стартовую позицию с точки зрения фор-
мирования нормативно-правовой и регуля-
торной базы в области развития интернета. 
Исходя из этого, целесообразность примене-
ния индекса развития В2С электронной ком-
мерции для других групп стран продиктована 
наличием у них схожих характеристик. Кроме 
того, представленная методика построения 
интегрального индекса позволяет добавлять 
или исключать те или иные факторы и пока-
затели, в зависимости их роли в исследуемой 
группе стран, а также с учетом наличия до-
ступных данных.
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Институт экономики Уро ран, г. екатеринбург, российская Федерация
https://orcid.org/0000-0003-1059-4271, e-mail: irina_golova@mail.ru

Экосистемный подход к управлению инновационными процессами 
в российских регионах 1

Переход России на инновационную парадигму развития — объективная необходимость в кон-
тексте обеспечения устойчивого конкурентоспособного роста. При этом доля высокотехнологич-
ного сектора в затратах на инновации сегодня составляет порядка 15 %. Целью исследования яв-
ляется обоснование направлений совершенствования методологии управления инновационным раз-
витием российских регионов. На основе анализа современных теоретических представлений об ор-
ганизации территориальных инновационных процессов подтверждена гипотеза, предполагающая, 
что управление инновационной деятельностью должно строиться исходя из целостного представ-
ления о региональной инновационной экосистеме как одном из ключевых институтов устойчивого 
роста. В статье предложен экосистемный подход, согласно которому закономерности построения 
региональных инновационных экосистем в условиях глобализации предполагают согласование целей 
социально-экономического и инновационного развития, дифференцированный подход к их построе-
нию, формирование устойчивых потоков знаний и технологий, обеспечение разнообразия и конку-
ренции участников. В качестве актуальных направлений государственной политики автор пред-
лагает признание безальтернативности инновационной парадигмы развития, создание условий 
для становления высокотехнологичных производств за пределами сложившихся бизнес-структур, 
увеличение бюджетных затрат на НИОКР, усиление самоорганизации науки, стимулирование гори-
зонтальных взаимодействий между наукой и бизнесом. Авторский подход к дифференциации инно-
вационных стратегий регионов РФ учитывает состояние науки и высшего образования, производ-
ственно-технологический тип региона, а также миссию регионов различных производственно-тех-
нологических типов. Предложенная методика выбора регионов, наиболее перспективных для запуска 
процесса инновационных преобразований, основана на сопоставлении значений авторских индексов 
развития научно-образовательного пространства и высокотехнологичных производств. Расчеты 
показали, что кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, занимающих центральное 
место в инновационной системе страны, на роль локальных центров инноваций могут претендо-
вать регионы, занявшие первые 10–15 мест в построенном рейтинге, в том числе Нижегородская, 
Свердловская, Новосибирская области, Республика Татарстан. Полученные результаты могут 
быть использованы в государственном управлении инновационным развитием субъектов РФ. 

Ключевые слова: инновационная экосистема региона, инновационная парадигма развития, социально-
экономическая стабилизация, управление инновациями, инновационная политика, дифференциация регио-
нальных стратегий, субъекты инновационной деятельности, научно-образовательное пространство, произ-
водственный потенциал, региональное сообщество
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Ecosystem Approach to Innovation Management in Russian Regions

Russia’s transition to innovative development is required to ensure the sustainable competitive growth. At 
the same time, the share of the high-tech sector in innovation costs today is about 15 %. The study suggests 
ways to improve the system of innovation management in Russian regions. Analysis of modern theories on the 
organisation of regional innovation processes confirmed a hypothesis that innovation management should con-
sider the regional innovation ecosystem as one of the key sustainable growth institutions. A proposed ecosystem 
approach states that regional innovation ecosystems in the context of globalisation depend on the coordinated 
goals of socio-economic and innovative development, differentiated approaches to their construction, sustaina-
ble flows of knowledge and technology, diversity and competition of participants. The research determined such 
priority directions of the state policy as the recognition of the lack of alternative to innovative development; cre-
ation of conditions for high-tech industries outside the established business structures; increase in budget re-
search and development (R&D) expenditures; strengthening of self-organisation of science; stimulation of hori-
zontal interactions between science and business. The presented differentiated approach to innovative strate-
gies of Russian regions considers their production and technological specialisation, as well as the state of sci-
ence and higher education. A described methodology for selecting the most promising regions for innovative 
transformations is based on a comparison of the values of the author’s indices for the development of scientific 
and educational space and high-tech industries. The calculations show that, in addition to Moscow, Moscow 
oblast and Saint Petersburg that are already at the centre of the country’s innovation system, regions occupying 
the first 10–15 positions in the constructed rating (Nizhny Novgorod, Sverdlovsk, Novosibirsk oblasts, Republic 
of Tatarstan, etc.) can also become local innovation centres. The obtained results can be used in the state inno-
vation management of the constituent entities of the Russian Federation.

Keywords: regional innovation ecosystem, innovative development, socio-economic stabilisation, innovation 
management, innovation policy, differentiation of regional strategies, innovative companies, scientific and educational 
space, production potential, regional community
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Введение.  
Переход на инновационную парадигму 

развития как условие устойчивого 
социально-экономического роста  

регионов РФ
Создание предпосылок для реализации 

инновационной парадигмы развития явля-
ется для России одним из наиболее серьез- 
ных вызовов современности, от ответа 
на который зависят перспективы ее социаль-
но-экономического развития на долгосроч-
ную перспективу.

В настоящее время Россия существенно от-
стает по инновационной активности от стран 
— технологических лидеров. По глобаль-
ному инновационному индексу мы занимаем 
48-е место (между Румынией и Индией); воз-
главляют этот рейтинг (в порядке убывания): 
Швейцария, Швеция, США, Великобритания 

и Нидерланды 1. Долговременное отсутствие 
должного внимания к проблемам выстраива-
ния в стране основ жизнеспособной нацио-
нальной инновационной экосистемы привело 
к серьезному отставанию страны по уровню 
технологического развития. Доля России в ми-
ровом высокотехнологичном экспорте к на-
стоящему времени сократилась до 0,35 % (рис. 
1). Зависимость экономики от импорта по та-
ким важнейшим позициям, как станки и ин-
струменты, составляет порядка 90 % [1, с. 80], 
что представляет серьезную угрозу социаль-
но-экономической безопасности страны, осо-
бенно в условиях нарастания международных 
санкций.

1 The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance 
Innovation? // Cornell University, INSEAD, and the World 
Intellectual Property Organization, 2020. Р. XXXIII URL: 
https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/ (дата 
обращения 01.06.2021).
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Не менее сильную опасность низкая ин-
новационная активность производства пред-
ставляет для сохранения отечественной на-
уки. Как показывают данные, представлен-
ные в таблице 1, в России, в отличие от пода-
вляющего большинства стран, на протяжении 
последних трех десятилетий наблюдается не- 
уклонное снижение численности ученых. Если 
в 1996 г. по обеспеченности исследователями 
в расчете на 1 млн жителей нас превосходила 
лишь Япония, то сегодня Россия существенно 
сдала свои позиции. Между тем наука является 

одним из ценнейших и трудно поддающихся 
восстановлению ресурсов развития.

Основной причиной развития процессов 
деградации научной сферы является невостре-
бованность результатов ИР современной рос-
сийской экономикой и, как следствие, сильное 
отставание по финансированию научных ис-
следований от ведущих в технологическом от-
ношении стран. По этому показателю в расчете 
по текущему курсу доллара мы уже отстаем 
от США в 35 раз, Китая — 18 раз, Японии — 10 
раз (табл. 1).
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Рис. 1. Доля ряда стран в мировом высокотехнологичном экспорте, 2019 г. (составлено по данным статистического 
портала Мирового банка. URL: http://data.worldbank.org/indicator (дата обращения: 27.05.2021 г.))

Fig. 1. Share of selected countries in global high-tech exports, 2019

Таблица 1
Обеспеченность исследователями и расходы на исследования разработки (ИР) по ряду стран в 2018 г.*

Table 1
The number of researchers and research and development (R&D) expenditures in selected countries, 2018

Страна
Обеспеченность исследователями Расходы на исследования и разработки

человек на 1 млн 
жителей в процентах к 1996 г. млрд долл. США, 

по текущему курсу % от ВВП

Швейцария 5450,4** 173,5** 23,8 3,37**

Китай 1307,1 298,5 303,7 2,19
Германия 5211,9 184,1 122,6 3,09
Франция 4715,3 176,7 61,3 2,20
Великобритания 4603,3 184,8 49,3 1,72
Индия 252,7 166,2 17,6 0,65
Япония 5331,2 109,4 161,8 3,26
Южная Корея 7980,4 367,2 83,0 4,81
Россия 2784,3 73,3 16,5 0,99
Сингапур 6802,5** 271,7 7,3 1,94**

Таиланд 1350,3** 1344,8 5,1 1,00**

США 4412,4** 140,5 584,0 2,84

Примечание: 
* Составлено по данным статистического портала Мирового банка.
** данные 2017 г.

http://www.economyofregion.com


1349И. М. Голова

Экономика региона, Т. 17, вып. 4 (2021)

По оценке А. Г. Аганбегяна, для удовлетво-
рительного решения проблем оздоровления 
социально-экономической ситуации в РФ не-
обходимо в ближайшие несколько лет обеспе-
чить ежегодный прирост высокотехнологич-
ного сектора производства примерно на 15 % 
[2, с. 22]. В современном мире, при глобаль-
ном характере конкуренции производителей 
и резком ускорении темпов научно-техноло-
гического развития, принципиально возможно 
достичь этого только в русле инновационной 
парадигмы.

Анализ нормативно-правовой базы ре-
гулирования инновационной деятельности 
в РФ показал, что управление инновацион-
ными процессами в стране до сих пор осно-
вывается на идеологии, характерной для ин-
дустриального этапа развития общества, когда 
инновационная деятельность рассматрива-
лась как побочное по отношению к производ-
ственной и научной деятельности явление [3]. 
Это хорошо видно, в частности, при сопостав-
лении базовых законов РФ о развитии научно-
технической деятельности 1 и промышленной 
политике 2. В обоих законах поддержке инно-
вационной деятельности посвящен неболь-
шой раздел, где декларативно перечисляются 
хорошо известные из мировой практики меры 
стимулирования инновационной деятельно-
сти без каких-либо обязательств государства 
по их применению. Принятая в 2011 г. страте-
гия инновационного развития 3 уже закончила 
свое действие, так и оставшись не выполнен-
ной. В частности, этой стратегией предусма-
тривалось увеличение к 2020 г. доли россий-
ского высокотехнологичного экспорта в об-
щемировом до 2 % (см. приложение III данной 
стратегии). Новая стратегия инновационного 
развития страны до сих пор не принята, ин-
формация о работе над ошибками, допущен-
ными в предыдущей стратегии, в публичном 
поле отсутствует.

1 О науке и государственной научно-технической поли-
тике. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ. Ред. 
от 08.12.2020. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
2 О промышленной политике в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ. Ред. 
от 20.07.2020. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Об утверждении Стратегии инновационного разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года. 
Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р. 
Ред. от 18.10.2018. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

Наблюдается тенденция отказа от мер под-
держки инновационной деятельности, адре-
сованных широкому кругу предпринимате-
лей, в пользу точечных проектов по созда-
нию инновационных территорий развития 
(инноград «Сколково», «Долина Менделеева», 
«Композитная долина» и др.), при этом режимы 
функционирования каждого из них закрепля-
ются специальным правовым актом на уровне 
федерального центра. В действующей госу-
дарственной программе «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 4 на под-
держку инновационной деятельности запла-
нировано направить только 16,1 % от общего 
объема финансирования, из них лишь 8,0 % 
(172,8 млрд руб.) — на стимулирование инно-
вационной деятельности в целом по России 
и еще 8,1 % (174,8 млрд руб.) — на развитие ин-
нограда «Сколково». Между тем создаваемые 
островки высокотехнологичности априори 
не смогут успешно существовать в низкотех-
нологичной среде в силу характерного для нее 
низкого спроса на инновационные разработки.

Таким образом, интересы социально-эконо-
мической стабилизации требуют отказа от пре-
имущественно сырьевой экспортоориентиро-
ванной экономической политики и формирова-
ния предпосылок для перехода России к инно-
вационному типу социально-экономического 
развития, что предполагает, в том числе, и из-
менение методологии управления региональ-
ными инновационными процессами.

Инновационная экосистема региона: 
современные теоретические 

представления и закономерности 
формирования

В настоящее время основным понятием ин-
новационной теории, позволяющим обеспе-
чить целостное рассмотрение проблем акти-
визации инновационной деятельности реги-
она во всем многообразии взаимодействия 
участвующих в ней акторов с учетом социаль-
но-экономических, научно-технологических, 
экологических и иных потребностей регио-
нального сообщества, является понятие регио-
нальной инновационной экосистемы.

Понятие инновационной системы было 
введено в научный обиход в последней 
четверти XX в. благодаря исследованиям 
Б.-А. Лундвалла, К. Фримена и Р. Нельсона. 

4 Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Экономическое развитие и инновационная эко-
номика». Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 316. Ред. от 31.03.2021. [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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В определении, предложенном К. Фрименом, 
которое построено на институциональном 
подходе, инновационная система определя-
ется как «сеть учреждений в государствен-
ном и частном секторах, деятельность и взаи-
модействие которых инициируют, импорти-
руют, модифицируют и распространяют новые 
технологии» [4]. Институционального подхода 
придерживался и Р. Нельсон [5]. Б.-А. Лундвалл 
вводит понятие «национальная инноваци-
онная система», при этом он ориентируется 
на структурный подход и предлагает пони-
мать под ней отношения и элементы, взаимо-
действующие в процессах создания иннова-
ций, их диффузии и использования, которые 
находятся или укоренены в одной стране [6]. 
Таким образом, практически сразу были зало-
жены теоретические основы для рассмотрения 
пространственных инновационных систем, 
объединяющих субъектов инновационной де-
ятельности по признаку их территориальной 
(национально-государственной) дислокации 
с учетом достигнутого уровня научно-техноло-
гического и социально-экономического разви-
тия, культурно-исторических и иных особен-
ностей местных сообществ

В результирующем документе ОЭСР по на-
циональным инновационным системам 1 осо-
бое внимание обращается на развитие взаи-
мосвязей между субъектами инновационной 
деятельности, так как «инновации и техниче-
ский прогресс являются результатом сложного 
набора отношений между субъектами, произ-
водящими, распространяющими и применяю-
щими различные виды знаний». При этом мас-
штабы и качество инновационной деятель-
ности территории во многом зависят от того, 
как участники инновационных процессов вза-
имодействуют между собой в цепочках созда-
ния новых знаний и инноваций и какие техно-
логии они используют.

Российские исследователи при определе-
нии национальных и региональных инноваци-
онных систем обычно делают акцент на роли 
государства в активизации инновационной де-
ятельности [7], что обусловлено высокой ролью 
государственной политики на начальных эта-
пах осуществления инновационных преобра-
зований в странах, по каким-либо причинам 
существенно отставших от стран — технологи-
ческих лидеров.

Для стран как с федеративным, так и с уни-
тарным политическим устройством, облада-

1 OECD. National Innovation Systems. 1997. 49 p. URL: 
2101733.pdf (oecd.org) (дата обращения: 04.03.2021).

ющих большой протяженностью и разнород-
ностью входящих в их состав территорий, 
при выстраивании механизмов управления 
инновационными процессами актуально рас-
смотрение региональных инновационных си-
стем как составляющих элементов националь-
ных инновационных систем, что позволяет по-
высить адресность инновационной политики 
и полнее использовать инновационные ре-
сурсы для поддержания конкурентоспособно-
сти территорий.

П. Кук, родоначальник этого научного на-
правления, предложил понимать под регио-
нальной инновационной системой набор узло-
вых компаний региона, обеспечивающих соз-
дание и производство инновационных продук-
тов и услуг, а также посреднические структуры, 
содействующие осуществлению и развитию 
инновационных процессов [8]. Будучи частью 
национальной инновационной системы, ре-
гиональная инновационная система обладает 
определенной самостоятельностью в форми-
ровании инновационной политики и имеет 
особенности, определяемые научно-образо-
вательным, производственным потенциалами 
местных сообществ, квалификацией работни-
ков, а также заинтересованностью ключевых 
бизнес-групп в использовании инновацион-
ных факторов роста.

Развитие цифровых технологий вызвало ка-
чественные изменения в территориальных ин-
новационных системах. В первую очередь, это 
проявляется в становлении глобального про-
странства инновационных взаимодействий, 
масштабном усложнении взаимосвязей между 
участниками инновационных процессов, рез-
ком увеличении сетевых горизонтальных вза-
имодействий, ослаблении роли вертикаль-
ных иерархических связей, размывании тер-
риториальных, корпоративных и иных границ 
при осуществлении инновационной деятель-
ности [9].

Осмысление этого факта привело к измене-
нию терминологии. Сегодня специалисты в об-
ласти инноваций предпочитают употреблять 
термин «инновационная экосистема», кото-
рый более полно отражает сетевую природу со-
временных инновационных процессов, слож-
ность, нелинейность и возросшую глубину вза-
имодействий между акторами, а также все бо-
лее очевидно проявляющуюся способность 
инновационных экосистем к самоорганиза-
ции и саморазвитию по подобию природных 
экосистем.

Учитывая имеющиеся в научной литера-
туре определения инновационных экосистем 
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[9–11], региональную инновационную экоси-
стему (РИЭС) можно определить как откры-
тую динамичную бизнес-среду, которая стиму-
лирует и ускоряет преобразование идей в но-
вые продукты и технологии, представляющие 
социально-экономическую ценность, в рамках 
устойчивых взаимодействий между различ-
ными людьми и организациями, расположен-
ными или укорененными в одном регионе.

Несмотря на многомерность глобального 
инновационного пространства и то, что се-
годня большая часть акторов активно вовле-
чена в деятельность сразу нескольких зачастую 
пересекающихся инновационных экосистем, 
РИЭС и в будущем сохранят свою особость. Это 
обусловлено тем, что при интернационально-
сти знаний как таковых инновационные про-
дукты и технологии возникают, производятся 
и используются на вполне конкретных терри-
ториях. При этом, как отмечал М. Портер [12], 
инновационные факторы сегодня являются од-
ной из важнейших составляющих конкуренто-
способности территории и в дальнейшем их 
роль будет возрастать. По данным отчета о гло-
бальной конкурентоспособности ВЭФ 1, сегодня 
первые места в рейтинге по индексу глобаль-
ной конкурентоспособности занимают страны, 
одновременно демонстрирующие высокие 
темпы технологического развития и иннова-
ционной активности (Сингапур, США, Япония, 
Германия и др.). Россия в данном рейтинге на-
ходится лишь на 43-м месте. Также необходимо 
учитывать географическую неравномерность 
инновационной деятельности, определяемую 
исторически сложившимися различиями в на-
учном потенциале территорий, структуре про-
изводства и преобладающими на каждом этапе 
научно-технологического прогресса направле-
ниями инновационных преобразований [13].

Использование инноваций как фактора со-
циально-экономической стабилизации тре-
бует соблюдения при управлении РИЭС следу-
ющих основных закономерностей:

— РИЭС — неотъемлемая составляющая ме-
ханизма социально-экономического роста ре-
гиона, которая отвечает за укрепление суще-
ствующих и создание новых источников кон-
курентоспособного роста территории за счет 
развития науки и инноваций. Поэтому, исходя 
из концепции устойчивого роста 2, при реше-

1 The Global Competitiveness Report 2019 / Тhe World 
Economic Forum. 650 p. URL: https://www.weforum.org/
reports/how-to-end-a-decade-of-lost-productivity-growth 
(дата обращения -15.03.2021).
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1. 
Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 

нии вопросов управления РИЭС принципи-
ально важно обеспечить гармонизацию инте-
ресов инновационного и социально-экономи-
ческого развития региональных сообществ;

— масштабы и качество региональных ин-
новационных процессов зависят от развитости, 
разнообразия и динамической сбалансирован-
ности элементов РИЭС, степени конкуренции 
и взаимодействия между субъектами иннова-
ционной деятельности. Снижение потенциала 
и (или) вовлеченности в РИЭС узловых участ-
ников инновационных процессов территории 
(высокотехнологичных производств, науки, 
образования и государства) ниже допустимого 
исходя из интересов социально-экономиче-
ской устойчивости уровня усиливает риск вы-
теснения территории в низкотехнологичные 
и (или) малодоходные сектора экономической 
деятельности;

— наличие устойчивых потоков знаний 
и технологий между участниками РИЭС, в пер-
вую очередь, между наукой и бизнесом, — клю-
чевое условие обеспечения ее дееспособно-
сти. В связи с этим одной из важнейших задач 
управления РИЭС становится усиление суще-
ствующих и стимулирование развития новых 
долговременных взаимосвязей между субъ-
ектами инновационных процессов, повыше-
ние их разнообразия и глубины [14]. Решение 
этой проблемы требует проведения работы 
по снижению барьеров, затрудняющих разви-
тие на территории науки и инноваций;

— центральным звеном РИЭС, обеспечива-
ющим высокую инновационную активность 
территории на долговременной основе, явля-
ется высокотехнологичный бизнес, для кото-
рого непрерывный вывод на рынок новых все 
более совершенных продуктов, услуг и техно-
логий — главный фактор конкурентоспособ-
ности. Поэтому на первом этапе инновацион-
ных преобразований основные усилия должны 
концентрироваться на создании условий 
для становления на территории высокотехно-
логичных производств новейших технологи-
ческих укладов [15]. Успешность этой страте-
гии для территорий, вынужденных начинать 
движение к инновационной экономике с тра-
ектории догоняющего развития, подтвержда-
ется опытом таких стран, как Япония, Китай, 
Таиланд и др.;

— способность территории к созданию ин-
новаций высокого уровня новизны и ориги-
нальности во многом зависит от состояния на-

устойчивого развития на период до 2030 года. от 25.09.2015. 
URL: Microsoft Word — 1516301R.docx (unctad.org) (дата 
обращения: 05.06.2021).
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учных исследований в регионе и благопри-
ятности условий для практической реализа-
ции новых знаний. Недоиспользование знаний 
в регионе, где они созданы, стимулирует пе-
реключение наиболее активных генераторов 
знаний на поиск потенциальных потребителей 
за его пределами. Это является дополнитель-
ным фактором риска для обеспечения связ-
ности РИЭС, сохранения научного потенци-
ала территории и возможностей его использо-
вания в интересах устойчивого развития мест-
ных сообществ;

— универсальной конфигурации РИЭС, под-
ходящей для успешного решения проблем ин-
новационного развития любых территориаль-
ных объектов, не существует [7]. Каждая РИЭС 
в какой-то мере уникальна, что определяется 
неизбежными различиями регионов по науч-
ному, образовательному, производственному 
потенциалам, уровню квалификации и благо-
состояния граждан, имеющимся проблемам 
социально-экономического роста, культурно-
историческим и иным факторам. Это предпо-
лагает необходимость использования диффе-
ренцированного подхода к разработке страте-
гии развития РИЭС. Оптимальное сочетание 
институтов и механизмов функционирования 
РИЭС вырабатывается постепенно и не явля-
ется раз и навсегда заданным, но эволюциони-
рует под воздействием научно-технического 
прогресса и вызываемых им глобальных транс-
формаций, возникающих новых рисков, вызо-
вов и возможностей развития.

Направления и методы реализации 
экосистемного подхода при управлении 

инновационными процессами 
в российских регионах

В методологическом плане главными про-
блемами современной системы управления 
инновационными процессами в регионах РФ 
являются: 

а) недооценка инноваций как ресурса соци-
ально-экономического роста;

б) отсутствие целостного видения проблем 
проведения инновационных преобразований 
в российском обществе, несогласованность 
траекторий социально-экономического и ин-
новационного развития территорий;

в) доминирование подхода к управлению 
инновационными процессами территории 
как изолированным явлением общественной 
жизни без учета объективно существующих 
взаимосвязей между инновационной активно-
стью, состоянием науки, образования и произ-
водства территории;

г) высокая централизация механизмов 
и рычагов управления инновационным разви-
тием на уровне федерального центра.

Действующие в настоящее время стратегия 
и программа научно-технологического разви-
тия страны 1 также основаны на неоправданно 
узком подходе к решению данной проблемы. 
Основные усилия этими документами предла-
гается сосредоточить на развитии научных ор-
ганизаций и вузов и формировании при них 
достаточно компактной инновационной ин-
фраструктуры. Вопросы собственно техноло-
гического развития сферы производства и ус-
луг, усиления взаимодействия науки и бизнеса 
при создании, производстве и диффузии ин-
новаций, поддержки негосударственных на-
учных организаций не затрагиваются вовсе. 
В этой связи остается непонятным, за счет чего 
авторы этих документов планируют довести 
к 2030 г. долю внебюджетных средств во вну-
тренних затратах на ИР с нынешних 30–35 % 2 
до 75 %; при сохранении современной струк-
туры производства и уровне монополизации 
это невозможно. При этом увеличение об-
щего объема внутренних затрат на ИР пла-
нируется более чем скромное: всего до 1,64 % 
от ВВП в 2030 г. (приложение 1 к Программе). 
Так как в ряде стран затраты на ИР уже превы-
сили планку 3 % от ВВП (табл. 1), это лишь за-
крепит дальнейшее технологическое отстава-
ние России.

Изложенные положения инновационной  
теории предопределяют необходимость пе-
рехода при принятии решений по управле-
нию инновационной деятельностью на эко-
системные позиции. При этом, как отмечает 
Е. Б. Ленчук, для эффективного использова-
ния научно-технического фактора в интере-
сах социально-экономического роста следует 
обеспечить «содержательное сопряжение це-
лей, задач, целевых индикаторов Стратегии 
социально-экономического развития РФ 
и Стратегии научно-технологического разви-
тия РФ» [16, c. 133]. Но, к сожалению, стратегия 
социально-экономического развития России 
до сих пор отсутствует. 

1 О Стратегии научно-технологического развития 
Российской Федерации Указ Президента РФ от 01.12.2016 
№ 642. Ред. от 15.03.2021; Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Научно-
технологическое развитие Российской Федерации». 
Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 377. Ред. 
от 31.03.2021. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Индикаторы науки: 2021: Стат. сб. Москва : ГУ ВШЭ. 
С. 303–305. doi 10.17323/978–5-7598–2376–6.
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В этой ситуации стратегию построения РИЭС 
имеет смысл формировать, исходя из ориента-
ции на инновационную парадигму развития. 
Ресурсная экспортоориентированная эконо-
мика не оставляет шансов для укрепления инно-
вационных факторов роста, так как архаичность 
институтов, свойственная данной парадигме, — 
сильнейший ограничитель инновационной ак-
тивности и научно-технологического прогресса 
[17]. При такой постановке проблемы управле-
ния инновационной деятельностью целью ре-
гиональной инновационной стратегии стано-
вится достижение динамического равновесия 
основных элементов РИЭС и поддержание тес-
ноты взаимосвязей между ними на уровне, до-
статочном для обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического роста территории [18].

С учетом особенностей отечественных  
РИЭС к актуальным направлениям государ-
ственной инновационной политики следует 
отнести:

— признание на государственном уровне 
безальтернативности инновационной пара-
дигмы развития для страны;

— создание благоприятных условий для  
модернизации существующих и становления 
принципиально новых высокотехнологичных 
производств за пределами ОПК и сложившихся 
монопольных вертикально интегрированных 
структур на основе открытости для сотрудни-
чества с зарубежными высокотехнологичными 
компаниями; 

— сохранение научных школ, преодоление 
тенденций провинциализации российской на-
уки, создание институциональных условий 
и механизмов развития прикладных научных 
исследований;

— развитие методологии и формирова-
ние в обществе предпосылок для реализации 

дифференцированного подхода к управлению 
РИЭС;

— стимулирование развития горизонталь-
ных взаимодействий между наукой и биз-
несом территорий, повышения их глубины 
и разнообразия;

— обеспечение доступности качественного 
образования и профессионального обучения 
граждан на протяжении всей жизни, иннова-
ционное воспитание населения.

В настоящее время инновационная ак-
тивность организаций США достигла 63,8 %, 
Великобритании — 58,7 %, Японии — 42,2 %, 
тогда как в РФ она составляет всего 9,1 % 1, 
что является следствием сложившейся струк-
туры производства и дискриминационных ус-
ловий хозяйствования, в которые поставлен 
российский высокотехнологичный бизнес [19]. 
При этом основными акторами инновацион-
ной деятельности в РФ являются среднетехно-
логичные обрабатывающие производства низ-
кого уровня (табл. 2). Эти производства по своей 
природе — реципиенты инноваций и при само-
стоятельном осуществлении инновационной 
деятельности ориентируются, главным обра-
зом, на инновации среднего и низкого уровня. 
Доля высокотехнологичных производств в об-
щих затратах на инновации промышленности 
составляет лишь 15 %, а в выпуске инноваци-
онной продукции — 11 %, что даже ниже, чем 
доля добывающих производств. 

Выход из «ловушки низкотехнологичности» 
требует создания более справедливых усло-
вий хозяйствования для высокотехнологичных 
бизнесов и научных организаций. В настоящее 

1 Индикаторы инновационной деятельности: 2021: 
Стат. сб. Москва : НИУ ВШЭ, 2021. С. 256. doi: 
10.17323/978–5-7598–2375–9.

Таблица 2
Инновационная активность промышленности РФ в 2019 г.*, млрд руб.

Table 2
Innovation activity of the Russian industry in 2019, billion roubles

Вид производств
Затраты на ин-
новационную 
деятельность

Объем инновационных товаров, работ, услуг

всего
из них созданных с использованием 

интеллектуальной собственности 
российских правообладателей

Промышленное производство, всего 984,3 3871,5 960,6
Добыча полезных ископаемых 154,6 663,3 384,0
Обрабатывающие производства 760,2 2686,6 414,4

высокотехнологичные 151,7 444,0 119,5
среднетехнологичные высокого уровня 140,6 879,6 98,3
среднетехнологичные низкого уровня 377,1 1325,2 185,5
низкотехнологичные 90,8 337,8 11,2

* Составлено по: Индикаторы инновационной деятельности: 2021. С. 53–56, 93–96, 106–108.
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время в ряде стран ОЭСР (США, Япония и др.), 
которые уже аккумулировали значительный 
производственный потенциал в области пе-
редовых технологий, наблюдается тенденция 
постепенного отказа от налоговых льгот ин-
новационному бизнесу в пользу прямых го-
сударственных инвестиций в инновационные 
проекты [20]. В России, учитывая стартовые ус-
ловия, предоставление на первых порах реа-
лизации инновационной парадигмы масштаб-
ных преференций высокотехнологичному 
бизнесу — насущная мера для запуска струк-
турной перестройки экономики. Наиболее 
простой и очевидный вариант — распростра-
нение льгот, предоставленных законодатель-
ством РФ участникам инновационных проек-
тов «Сколково», на весь высокотехнологичный 
сектор.

Накопленное технологическое отставание 
подавляющего большинства российских про-
изводств делает актуальным направление, свя-
занное с запуском процессов «созидательного 
разрушения», на жизненную необходимость 
которых для успешного технологического раз-
вития обращал внимание еще Й. Шумпетер [21]. 
Способность страны (региона) к эффективному 
использованию механизма «созидательного 
разрушения» рассматривается шумпетериан-
ской теорией как важный эндогенный источ-
ник инновационного роста [22], роль которого 
заключается в создании условий для переори-
ентации инвестиционных и человеческих ре-
сурсов с поддержания технологически отста-
лых производств на развитие перспективных 
направлений науки, техники и технологий [23].

Создаваемые «с чистого листа» компании, 
как правило, более инновационны, не обреме-
нены наследием устаревших технологий и тра-
диций менеджмента, активны в поисках вари-
антов снижения цены на свою продукцию. Их 
развитие понуждает к модернизации уже за-
крепившиеся на рынках фирмы и ускоряет 
выбытие технологически устаревших произ-
водств [24]. Динамический баланс между уста-
ревшими производствами и технологиями 
и вновь входящими на рынки современными 
бизнесами обеспечивается за счет механиз-
мов рыночной конкуренции и государствен-
ного регулирования технологической, экологи-
ческой, санитарно-эпидемиологической безо-
пасности технологий и продукции, порядка ис-
пользования природных ресурсов и сред. 

В России в настоящее время процессы об-
новления состава организаций промышленно-
сти и собственников производственных акти-
вов практически заморожены. На конец 2018 г. 

в России действовало 310 тыс. предприятий об-
рабатывающей промышленности, из них вновь 
созданных — только 115 (менее 0,05 % от об-
щего числа). 1 Тогда как рождаемость предпри-
ятий-работодателей (отношение числа вновь 
созданных предприятий к общему числу) 
в сфере промышленного производства в этом 
же году составляла в Великобритании 10,3 %, 
Франции — 6,8 %, Канаде — 4,6 %, Германии 
— 3,7 %. 2 

Реализация этого направления требует оз-
доровления общих условий хозяйствования, 
в том числе обеспечения эффективной за-
щиты прав личности и частной собственности, 
свободы предпринимательства и справедли-
вой конкуренции, ограничения монополизма 
и пресечения коррупции.

Все еще достаточно сильная наука — одно 
из конкурентных преимуществ РФ. Однако 
пока не начнется развитие высокотехноло-
гичного сектора, ожидать роста востребован-
ности результатов ИР российской экономикой 
не стоит. Поэтому сегодня необходимо при-
нятие государством неотложных мер по ее со-
хранению. На первом этапе это — кратное уве-
личение государственных затрат на научные 
исследования, снижение бюрократического 
давления на научные организации и восста-
новление принципов самоуправления науч-
ного сообщества. Также важным направле-
нием является создание предпосылок для вос-
становления прикладной науки.

Интересы эффективного использования ин-
новаций для усиления конкурентоспособно-
сти страны предполагают необходимость пе-
рехода к дифференцированной региональной 
инновационной политике в целях максималь-
ного учета географической неравномерности 
научной и инновационной активности, специ-
фики проблем развития местных сообществ 
[25]. Это совпадает со взглядом А. Г. Гранберга 
и его школы на национальную экономику, ко-
торая ими понимается как многорегиональ-
ный «пространственно неоднородный орга-
низм, функционирующий на основе верти-
кальных (центр-регионы) и горизонтальных 
(межрегиональных) экономических взаимо-
действий» [26, с. 121]. К предпочтительному ис-
пользованию дифференцированного подхода 
при управлении инновационной деятельно-
стью склоняет и сохранившаяся с доперестро-

1 Промышленное производство в России. 2019: стат. сб. / 
Росстат. Москва, 2019. С. 53.
2 Статистические данные ОЭСР. URL: https://stats.oecd.org/
viewhtml.aspx?datasetcode=SDBS_BDI_ISIC4&lang=en (дата 
обращения: 30.08.2021).
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ечных времен сильно выраженная производ-
ственная специализация территорий.

Как отмечается в одном из последних до-
кладов WIPO по проблемам инновационного 
развития, «в основе взаимосвязи между инно-
вациями и географией лежит сочетание лич-
ностных, организационных и технологических 
предпосылок» 1. При этом инновационные воз-
можности самого региона и новые направле-
ния деятельности, которые с наибольшей ве-
роятностью могут здесь развиваться, зави-
сят от сложившейся структуры производства, 
инновационной активности предпринима-
телей, инновационной политики региональ-
ных органов власти и наличия системной ко-
ординации между субъектами инновационной 
деятельности.

При осуществлении дифференцированной 
инновационной политики автором предлага-
ется ориентироваться на формирование в РФ 
многоуровневой инновационной экосистемы 
страны, которая предполагает иерархиче-
ское разделение территорий по инновацион-
ному потенциалу при одновременном разви-
тии вертикальных и горизонтальных взаимос-
вязей между ними. Это позволит более точно 
наметить пространственные приоритеты ин-
новационной стратегии, создаст предпосылки 
для активного взаимодействия регионов-ли-
деров и вовлечения в процессы технологиче-
ской модернизации территорий-реципиентов, 
не имеющих в настоящее время достаточного 
потенциала для самостоятельного ведения ин-
новационной деятельности. Учитывая элитар-
ность научной и инновационной деятельности, 
повышенные требования, которые они предъ-
являют к качеству человеческого потенциала, 
научно-образовательной, социокультурной 
и производственной сред, говорить о возмож-
ности выравнивании территорий по иннова-
ционной активности изначально неверно [25].

Наиболее очевидными основаниями диф-
ференциации регионов РФ для построения 
стратегии РИЭС в контексте устойчивого со-
циально-экономического роста являются 
уровень развития научной деятельности, со-
стояние высшего образования, структура 
экономики и качество трудовых ресурсов. 
По структуре экономики для выбора стратегии 
построения РИЭС с учетом российских реалий 

1 Доклад о положении в области интеллектуальной соб-
ственности в мире за 2019 год. География инноваций. 
Локальные очаги, глобальные сети. Женева, Всемирная 
организация интеллектуальной собственности, 2019. 
С. 23. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_
pub_944_2019.pdf (дата обращения: 06.05.2021).

можно выделить следующие основные типы 
регионов:

I. Территории с преобладанием обрабаты-
вающих производств, в том числе: а) регионы 
с относительно высоким уровнем развития 
высокотехнологичных и среднетехнологич-
ных высокого уровня производств; б) регионы 
с преобладанием среднетехнологичных про-
изводств низкого уровня; в) низкотехнологич- 
ные.

II. Регионы с преобладанием добываю-
щих производств (с градацией в зависимости 
от вида добываемых природных ресурсов и со-
стояния ресурсной базы).

III. Регионы с преобладанием сельскохо-
зяйственных производств (также с градацией 
по специализации).

Для регионов смешанного типа страте-
гии строятся на основе совмещения элемен-
тов РИЭС, адресованных территориям разных 
типов.

Разработанные автором совместно 
с А. Ф. Суховей варианты построения иннова-
ционной стратегии для промышленных регио-
нов РФ различных производственно-техноло-
гических типов приведены в монографии [19]. 

Выбор наиболее перспективных 
регионов РФ для запуска инновационных 

преобразований. Методы и результаты

Исходя из общих подходов к управлению 
инновационной экосистемой инновационная 
политика на начальных этапах реализации ин-
новационной парадигмы должна ориентиро-
ваться на ускоренное формирование в стране 
высокотехнологичных производств новейших 
технологических укладов и создание пред-
посылок для последующего преобразовании 
на этой основе всего хозяйственного ком-
плекса страны [15]. Одновременно, учитывая 
сохранившийся в России научный потенциал, 
сразу должны создаваться условия для установ-
ления тесного взаимодействия между вновь 
создаваемыми высокотехнологичными пред-
приятиями и ведущими научными организа-
циями, отдельными учеными в целях разра-
ботки и создания отечественных инноваций 
высокой степени оригинальности и рынков за-
втрашнего дня.

Спецификой инновационной деятельности 
является ее высокая географическая концен-
трация в центрах инновационной активности, 
тяготеющих к городам — крупным научно-об-
разовательным центрам. Достаточно вспом-
нить историю создания Кремниевой долины 
и Рут-128 в США [19].
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В России основной научный и образова-
тельный потенциал сосредоточен в достаточно 
небольшом количестве субъектов РФ. Так, по-
ловина численности занятых НИОКР сегодня 
приходится всего на 13 субъектов РФ, а по чис-
ленности студентов — на 22 субъекта РФ верх-
ней части рейтинга по каждому из этих пока-
зателей. Это обстоятельство, а также возмож-
ность включения в сети по созданию и диф-
фузии инноваций регионов разного научного 
и производственно-технологического потен-
циала, предполагают выстраивание инноваци-
онной стратегии РФ по принципу «регионы — 
узловые центры инновационных преобразова-
ний — периферия».

Наибольший интерес с точки зрения запу-
ска инновационных процессов представляют 
регионы с высоким уровнем развития науки, 
образования и высокотехнологичных произ-
водств. Конечно, необходимо учитывать специ- 
фику: замкнутость предприятий ОПК, где со-
средоточен основной высокотехнологичный 
потенциал РФ, в закрытую для сторонних кон-
тактов самодостаточную структуру, значитель-
ную технологическую отсталость и монопо-
лизацию гражданского сектора производства. 
Но тем не менее, на территориях их дислока-
ции, что очень важно для развития иннова-
ционной экономики, имеются высококвали-
фицированные кадры и учебные заведения 
для подготовки технических специалистов 
всех уровней. 

Автором предложен подход и проведены 
расчеты по предварительному выбору регио-
нов РФ, наиболее перспективных для создания 
высокотехнологичных кластеров, ориентиро-
ванных на развитие производств новейших 
технологических укладов за счет заимствова-
ния лучших зарубежных технологий и созда-
ния конкурентоспособных инноваций с ис-
пользованием результатов отечественных ИР.

С учетом поставленной задачи и особенно-
стей российской статистики, оценку сравни-
тельного уровня развития науки по субъектам 
РФ предлагается определять как среднеариф-
метическое нормированных значений числен-
ности занятых ИР и внутренних затрат на ИР. 
Такие показатели результативности исследо-
вательской деятельности, как патентная актив-
ность, число созданных технологий, учитывать 
для целей выбора регионов РФ, перспектив-
ных с точки зрения формирования в них оча-
гов инновационного роста, в настоящее время 
представляется нецелесообразным, так как се-
годня активность российских ученых и изобре-
тателей по получению охранных документов 

на результаты ИР сильно подавлена экзоген-
ными факторами (патентование как способ за-
щиты прав собственности имеет смысл лишь 
при наличии спроса на результаты ИР со сто-
роны бизнеса). Для оценки масштабов разви-
тия высшего образования использовался по-
казатель численности обучающихся в вузах 
по всем программам. При этом для учета ка-
чества обучения в первом приближении были 
использованы данные о категории, присвоен-
ной Правительством РФ ведущим вузам ре-
гиона. С учетом определенных законодатель-
ством РФ 1 различий в требованиях, предъяв-
ляемых к вузам разных категорий по качеству 
преподавательского состава, учебной базе, 
иным параметрам, для регионов, где распо-
ложены классические университеты, принят 
поправочный коэффициент 1,5, федеральные 
— 1,3, национальные — 1,2. По мере развития 
в РФ системы оценки качества образователь-
ной деятельности вузов подходы к данной кор-
ректировке могут изменяться. Интегральный 
показатель уровня развития научно-образо-
вательной среды принят равным средневзве-
шенному нормированных значений разви-
тия науки и образования, при этом весовой ко-
эффициент при индексе развития науки при-
нят равным единице, образовательной среды 
— 0,7 (так как не все студенты имеют нужный 
для инновационной деятельности потенциал 
и далеко не все закончат вуз). 

Данные о численности занятых по видам 
обрабатывающих производств в разрезе ре-
гионов РФ на сайте Росстата не публикуются. 
Между тем именно они были бы наиболее ин-
тересны для оценки наличия в субъектах РФ 
квалифицированных кадров для развития ин-
новационных бизнесов. Поэтому при расчетах 
автор вынужден был ограничиться данными 
об объемах выпуска продукции и оказания ус-
луг высокотехнологичными и среднетехноло-
гичными предприятиями высокого уровня, 
которые также позволяют достаточно объек-
тивно оценить сравнительные масштабы раз-
вития этих видов бизнеса в регионах РФ.

Результаты расчетов по субъектам РФ, за-
нявших первые 15 мест в рейтинге, приве-
дены в таблице 3. При расчетах использо-
ваны официальные данные Росстата за 2019 г. 2 

1 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный 
закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Ред. от 02.07.2021. 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».
2 Портал Федеральной службы государственной стати-
стики РФ. Официальная статистика. URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/10705 (дата обращения: 20.05.2021).
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Предварительный анализ динамических рядов 
не выявил аномальных отклонений значений 
используемых статистических показателей 
по субъектам РФ за год, по которому прово-
дился расчет, от данных предыдущих лет и на-
рушения сложившихся тенденций.

Столичные регионы: Москва, Санкт-
Петербург и Московская область, где сосредо-
точены основные научно-образовательные ре-
сурсы и квалифицированные кадры для высо-
котехнологичных бизнесов, занимают особое 
место в реализации стратегии инновацион-
ных преобразований. Уже сейчас, при крайне 
низкой инновационной активности в РФ, 
они играют роль центральных хабов нацио-
нальной инновационной экосистемы.

Дифференцированный подход к разви-
тию инновационной экосистемы предпола-
гает формирование ряда дополнительных гео-
графически распределенных узловых центров 
за пределами столичных регионов. Это важно 
для усиления горизонтальных связей, повы-
шения масштабов и глубины взаимодействия 
между потенциальными участниками инно-
вационных процессов и полноты использова-
ния имеющегося научного и производствен-
ного потенциалов в интересах инновацион-
ного развития страны. 

Претендовать на роль локальных центров 
инновационных преобразований сегодня ре-
ально могут субъекты РФ, занявшие первые 

10–15 мест по уровню развития научно-об-
разовательного пространства после перечис-
ленных столичных регионов, в первую оче-
редь те из них, которые одновременно харак-
теризуются также достаточно высоким раз-
витием высокотехнологичных производств: 
Нижегородская, Свердловская, Ростовская, 
Новосибирская области, Республика Татар- 
стан. Регионы с развитым научным потен-
циалом, но низким уровнем развития высо-
котехнологичных производств могут объе-
диняться в инновационные сети с террито-
риями, обладающими большей привлека-
тельностью для размещения инновационных 
бизнесов. Данные, представленные в таблице, 
позволяют участникам инновационных про-
цессов определиться с этими ориентирами. 
Это дает возможности для активного вовле-
чения в инновационные процессы потенци-
алов регионов — генераторов новых знаний 
и регионов реципиентов, что совпадает с ми-
ровой тенденцией географического разделе-
ния «мозговых центров» и производственных 
кластеров, реализующих инновационные  
проекты [10]. 

Заключение

Реализация инновационной парадигмы 
предполагает необходимость изменения ме-
тодологии управления инновационной дея-
тельностью в российских регионах. В ее основе 

Таблица 3
Рейтинг субъектов РФ по развитию научно-образовательного пространства и высокотехнологичных 

производств
Table 3

Rating of the constituent entities of the Russian Federation in terms of the development of scientific and educational 
space and high-tech industries

Ранг
Развитие научно-образовательного сообщества Развитие высокотехнологичных и среднетехноло-

гичных высокого уровня производств
регион значение индекса регион значение индекса

1 Москва 100,0 Москва 100,0
2 Санкт-Петербург 39,0 Санкт-Петербург 97,0
3 Московская обл. 23,7 Московская обл. 79,0
4 Нижегородская обл. 15,6 Республика Татарстан 61,5
5 Свердловская обл. 11,1 Самарская обл. 58,9
6 Республика Татарстан 10,5 Нижегородская обл. 44,3
7 Ростовская обл. 9,6 Калужская обл. 41,7
8 Новосибирская обл. 8,7 Пермский край 37,5
9 Челябинская обл. 7,9 Республика Башкортостан 34,4

10 Красноярский край 6,6 Свердловская обл. 33,9
11 Самарская обл. 6,5 Калининградская обл. 27,6
12 Краснодарский край 5,6 Ленинградская обл. 12,0
13 Республика Башкортостан 5,6 Челябинская обл. 19,2
14 Воронежская обл. 5,6 Ростовская обл. 19,0
15 Томская область 5,3 Тюменская обл. (без АО) 18,5
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должны лежать современные представления 
о региональной инновационной экосистеме 
как важнейшей составляющей устойчивого со-
циально-экономического роста территории 
и дифференцированный подход к формиро-
ванию региональных инновационных страте-
гий. Это обеспечит системное рассмотрение 
инновационных процессов территории с уче-
том основных причинно-следственных связей, 
возможностей и ограничений, оказывающих 
влияние на трансформацию инновационного 
ландшафта, и будет способствовать повыше-
нию обоснованности принимаемых решений 
по выбору методов и механизмов активизации 

инновационной деятельности и использова-
нию инновационных факторов для укрепления 
конкурентоспособности российских регионов.

Превращение региональных сообществ 
в полноценных субъектов управления РИЭС 
требует серьезного усиления полномочий ре-
гиональных и местных органов власти по под-
держке развития научной, инновационной 
и образовательной деятельности на подве-
домственной территории, в том числе в части 
управления дислоцированными в регионах го-
сударственными учреждениями науки и выс-
шего образования, и повышения бюджетной 
обеспеченности этих полномочий. 
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Диагностика угроз финансово-бюджетной безопасности региона 1

В современных условиях происходит усиление воздействия негативных факторов на развитие 
финансовой системы как на уровне государства, так и регионов, в частности, возрастает диффе-
ренциация доходов населения, уровень бюджетной обеспеченности, уровень инфляции превышает 
установленные целевые значения, складываются негативные тенденции динамики закредитован-
ности граждан, задолженности и убыточности предприятий. При этом существующие методики 
диагностики индикаторов и угроз финансово-бюджетной и экономической безопасности не в пол-
ной мере учитывают указанные факторы, требуется актуализация подходов, особенно на регио-
нальном уровне, для целей своевременной корректировки стабилизационных решений, реализации 
обоснованной финансовой политики. В статье рассмотрены основные подходы к понятиям рисков 
и угроз финансово-бюджетной безопасности региона, а также представлена авторская классифи-
кация угроз по сфере распространения. Обоснован механизм диагностики угроз финансово-бюджет-
ной безопасности региона, проанализированы подходы к оценке угроз, разработана методика диа-
гностики угроз финансово-бюджетной безопасности с использованием 12 индикаторов, основанная 
на приведении фактических значений показателей к балльным нормированным значениям. Кроме 
того, для определения степени опасности угроз проведено распределение значений уровня индика-
торов по зонам безопасности. Предлагаемая методика была апробирована в процессе анализа пока-
зателей финансово-бюджетной безопасности Республики Коми. В результате были выявлены суще-
ственные угрозы финансово-бюджетной безопасности региона в области экономического развития, 
бюджетной, налоговой, инвестиционной, инновационной, инфляционно-ценовой, банковской, корпо-
ративно-финансовой и социальной сферах. В качестве исходных данных исследования использова-
лись статистические данные Росстата, Федеральной таможенной службы России, Федеральной на-
логовой службы России, Банка России. Предлагаемый методический подход может служить эффек-
тивным инструментом диагностики угроз финансово-бюджетной безопасности региона на основе 
комплекса групп индикаторов, определяющих для регионального развития, и может быть использо-
ван органами государственной власти федерального и регионального уровня при осуществлении ими 
мониторинга состояния финансово-бюджетной сферы регионов.

Ключевые слова: региональная экономика, экономическая безопасность, финансово-бюджетная безопас-
ность, зоны безопасности, индикативный подход, метод ранжирования, пороговые уровни, Республика Коми
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Diagnostics of Threats to Regional Fiscal Security

Nowadays, the influence of negative factors on the fiscal system has been strengthening at both the coun-
try and regional levels. In particular, income differentiation and fiscal capacity are increasing, inflation rate ex-
ceeds the target, negative trends of growing household debt and enterprise unprofitability are observed. Such 
factors are not fully considered by existing diagnostic methodologies for analysing fiscal and economic security 
indicators and threats. Thus, in order to adjust stabilisation decisions and implement relevant fiscal policies, 
it is necessary to update these approaches, especially in regions. The paper examines key definitions of threats 
and risks to regional fiscal security and presents the author’s classification of threats according to the incidence. 
Based on the analysed approaches to threat assessment and a proposed diagnostic mechanism, the research 
developed a method for diagnosing threats to regional fiscal security by bringing the actual values of indicators 
to standardised points. In addition, to determine the danger level of threats, indicator values were distributed 
by security zones. The suggested methodology, which includes 12 indicators, was used to analyse the fiscal se-
curity of the Komi Republic. As a result, significant threats to the regional fiscal security were identified in the 
economic, budget, tax, investment, innovation, price, banking, corporate and social spheres. Baseline data were 
obtained from Federal State Statistics Service, Federal Customs Service of Russia, Federal Taxation Service of 
Russia and the Bank of Russia. The proposed methodology is an effective diagnostic tool for analysing threats 
to fiscal security on the basis of important regional indicators. Federal and local authorities can use this par-
ticular method for monitoring regional fiscal systems.

Keywords: regional economy, economic security, fiscal security, security zones, approach, ranking method, 
threshold levels, Komi Republic

For citation: Ilysheva, N. N., Karanina, E. V. & Kyzyurov, M. S. (2021). Diagnostics of Threats to Regional Fiscal Security. 
Ekonomika regiona [Economy of regions], 17(4), 1361-1375, https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-4-22.

Введение
В последние годы экономическая система 

России сталкивается с принципиально новыми 
вызовами и угрозами, примерами которых яв-
ляются экономические санкции, нарастающие 
неопределенность и нестабильность мировой 
финансовой системы, возникновение новых 
инфекционных заболеваний, парализующих 
экономику целых государств, затяжной эко-
номический кризис и ограниченность устой-
чивого роста ВВП России в последнее десяти-
летие, широкое распространение новых видов 
экономических мошенничеств преступлений, 
возникающих в процессе развития цифровых 
технологий в финансовой сфере. Эти и дру-
гие вызовы способны подорвать экономиче-
скую безопасность нашей страны при недо-
статочной эффективности грамотных дей-
ствий государственных и региональных ор-
ганов по предотвращению угроз развитию 
экономики. Противодействие подобным угро-
зам невозможно без создания эффективной 
системы их идентификации, оценки и устра-
нения. Своевременное выявление возникаю-

щих угроз экономической системе является 
необходимым условием развития государства 
и улучшения благосостояния его граждан и об-
щества в целом.

Центральным структурным элементом эко-
номической безопасности как на макроуровне, 
так и на мезоуровне является финансово-бюд-
жетная безопасность, что объясняется той 
важнейшей ролью, которую играют финансы 
в экономике. Ряд авторов сравнивает финансы 
со своеобразной кровеносной системой, обес- 
печивающей участников экономических от-
ношений необходимым объемом финансовых 
средств и ресурсов [1, c. 63]. Между финансо-
вым развитием и экономическим ростом име-
ется прямая зависимость [2]. Финансовый ме-
ханизм позволяет перераспределять финансо-
вые средства от домохозяйств и фирм, имею-
щих издержки, в пользу категорий населения, 
нуждающихся в финансовой поддержке го-
сударств [3]. На наш взгляд, финансово-бюд-
жетная безопасность представляет собой та-
кое состояние финансовой системы, при ко-
тором за счет наличия необходимых финан-
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совых ресурсов и грамотных действий органов 
государственной власти, органов местного са-
моуправления обеспечиваются ее поступа-
тельное развитие, целостность и единство, 
стабильность, устойчивость к воздействию 
внутренних и внешних угроз, сбалансирован-
ность, защищенность интересов всех участни-
ков финансовых отношений в границах реги-
она, конкурентоспособность, независимость 
и эффективность.

От того, насколько эффективно работает си-
стема обеспечения финансово-бюджетной без-
опасности, зависит то, каким образом будет 
функционировать вся экономическая система 
государства или региона. Поэтому государство 
должно своевременно диагностировать возни-
кающие угрозы финансовой системе, что по-
зволяет устранить негативные факторы еще 
до того момента, когда они начнут оказывать 
разрушительное воздействие на экономику. 
Создание механизма мониторинга и диагно-
стики рисков финансово-бюджетной системы 
является принципиально важной задачей в со-
временных условиях.

Особо важное значение в функционирова-
нии финансовой системы государства играют 
его регионы, именно уровень развития эко-
номики регионов страны является важней-
шим условием поступательного развития го-
сударства, в связи с чем резко возрастает ак-
туальность построения эффективного меха-
низма защиты финансовой системы регионов 
от различного рода угроз и рисков, способ-
ных нанести ущерб экономическому развитию 
субъектов Российской Федерации и экономике 
страны в целом.

Теория

В научной литературе вопросы диагно-
стики угроз финансовой безопасности рас-
сматривались многими авторами. Одним 
из ключевых теоретических вопросов в этой 
области является спор о соотношении таких 
понятий, как вызов, угроза, риск. Зарубежные 
исследователи в своих работах чаще всего ис-
пользуют понятие риска, которое они обычно 
связывают с вероятностью потерь или при-
чинением убытков в результате действия тех 
или иных причин [4–5]. Л. Галлати опреде-
ляет риск как условие, при котором суще-
ствует опасность отклонения от желаемого 
результата [6, c. 8]. По мнению Д. Хиллстона 
и В. Мюррей, понятие риска включает в себя 
угрозы и возможности [7, c. 6]. Вероятностного 
подхода придерживаются Д. Штайнкюлер 
и Т. Авен [8–9].

В отечественных исследованиях существу- 
ют различные мнения по вопросу о соотноше-
нии понятия риска и угрозы. Так, например, 
И. И. Кучеров считает, что риски — это вызовы 
будущего, главным свойством которых явля-
ется их вероятностный характер [10].

На вероятностный характер как основное 
отличие рисков указывает также И. С. Вилисова, 
определяя риск как событие, носящее вероят-
ностный характер и причиняющее материаль-
ный либо финансовый ущерб в случае реализа-
ции угроз безопасности, а угрозу — как систему 
негативных факторов и условий, которые соз-
дают возможности для реализации опасности 
[11].

Подобного мнения придерживаются и мно-
гие другие авторы, рассматривая риск как воз-
можность нанесения ущерба объекту безопас-
ности в результате реализации угрозы [12–13].

Противоположной точки зрения придержи-
вается А. Ю. Попов, считающий, что угроза без-
опасности является следствием риска. По мне-
нию исследователя, угроза представляет собой 
результат развития негативно развивающейся 
рисковой ситуации [14].

Таким образом, наиболее распространен-
ным в научной литературе является подход, 
в соответствии с которым риски являются 
следствием угроз, однако существует и проти-
воположная точка зрения.

На наш взгляд, можно выделить три уровня 
опасности для финансово-бюджетной сферы 
региона: 

1. Вызов финансово-бюджетной безопас-
ности региона — первый уровень опасности 
для финансовой системы региона, представ-
ляющий собой совокупность факторов, кото-
рые при наличии определенных условий могут 
привести к возникновению угрозы финансово-
бюджетной безопасности. 

2. Угроза финансово-бюджетной безопас-
ности региона — второй уровень опасности 
для финансовой системы региона, определя-
ющий совокупность условий и факторов воз-
можного ущерба региональной экономике 
в финансово-бюджетной сфере. 

3. Риск финансово-бюджетной безопас-
ности региона — третий уровень опасности 
для финансовой системы региона, выража-
ющийся в степени вероятности реализации 
угрозы нанесения ущерба региональным инте-
ресам в финансово-бюджетной сфере.

Резюмируя изложенное: действие каждой 
из угроз финансово-бюджетной безопасности 
можно оценить по уровню риска, который воз-
никает вследствие реализации этой угрозы.
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В научной литературе существуют различ-
ные классификации угроз финансово-бюджет-
ной сферы региона. Наиболее часто в отече-
ственных и зарубежных исследованиях встре-
чается разделение угроз финансово-бюд-
жетной безопасности региона в зависимости 
от их происхождения на внешние и внутрен-
ние [15–17].

Также довольно распространенным основа-
нием для классификации является сфера рас-
пространения угроз [17, c. 124]. В целом по дан-
ному основанию, на наш взгляд, все угрозы фи-
нансово-бюджетной безопасности можно под-
разделить на десять основных групп:

1) угрозы безопасности экономического 
развития региона;

2) угрозы бюджетной безопасности региона;
3) угрозы налоговой безопасности региона;
4) угрозы инфляционно-ценовой безопас-

ности региона;
5) угрозы инвестиционной безопасности 

региона;
6) угрозы инновационной безопасности ре- 

гиона;
7) угрозы финансовой безопасности населе-

ния региона;
8) угрозы корпоративно-финансовой безо-

пасности региона;
9) угрозы внешнеэкономической финансо-

вой безопасности региона;
10) угрозы финансовой безопасности бан-

ковского сектора региона.

Данные и методы

В научной литературе существует не-
сколько основных методик оценки угроз ре-
гиональной экономической безопасности. 
Среди всех основных подходов наибольшее 
распространение получил индикативный 
подход к диагностике, смысл которого состоит 
в разработке перечня индикаторов, а также 
их пороговых значений, с помощью которых 
определяется состояние финансово-бюджет-
ной сферы. Для этого проводится сравнение 
фактических значений индикаторов с их по-
роговым величинами и на основе получен-
ных данных определяется степень опасно-
сти угроз. Также к наиболее распространен-
ным методическим подходам к оценке угроз 
относятся:

1) динамический подход, основанный 
на оценке динамики показателей социаль-
но-экономической статистики региона; 

2) эконометрический подход, предполагаю-
щий использование комплекса экономико-ма-
тематических и статистических методов (мно-

гомерный анализ, метода наименьших квадра-
тов, метод главных компонент и т. д.);

3) макроэкономический подход, основан-
ный на диагностике сопоставления значений 
экономических показателей с пороговыми 
значениями; 

4) экспертно-рейтинговый подход, заклю-
чающийся в применении метода ранжирова-
ния показателей на основе экспертных оценок 
с целью определения уровня безопасности; 

5) экономико-математический подход со-
стоит в количественном измерении ущерба, 
причиненного объекту безопасности в резуль-
тате негативного воздействия угроз;

6) комплексный подход, сочетающий в себе 
элементы различных методов и методологиче-
ских подходов.

Весьма интересным подходом проведения 
диагностики состояния финансово-бюджет-
ной безопасности обладает методика ранжи-
рования в порядке убывания значений инте-
грального показателя, используемая рейтинго-
вым агентством «РИА Рейтинг» для оценки со-
циально-экономического положения регионов 
России. 

Существуют различные методики оценки 
угроз и рисков безопасности с помощью инди-
кативного подхода. В таблице 1 представлены 
наиболее популярные из них.

Модель

На наш взгляд, индикативный подход яв-
ляется наиболее точным и эффективным спо-
собом диагностики угроз безопасности, так 
как в случае грамотного подбора индикаторов 
и их пороговых значений он позволяет наибо-
лее точно диагностировать имеющиеся угрозы 
безопасному состоянию. Также несомненным 
достоинством подхода является простота его 
использования по сравнению с методами при-
кладной математики, а по сравнению с экс-
пертным методом оценка уровня безопасно-
сти является более объективной, так как в про-
цессе ее осуществления анализируются стати-
стические данные, что в значительной мере 
исключает возможность совершения ошибки 
при проведении мониторинга [26].

Для сравнения уровня безопасности раз-
личных регионов, на наш взгляд, целесо- 
образно объединить индикативный метод 
с методом ранжирования, который позволяет 
провести кластеризацию и типологию различ-
ных регионов. Для преодоления трудностей, 
связанных с большой разнородностью инди-
каторов финансово-бюджетной безопасно-
сти, целесообразно также использовать метод 
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Таблица 1
Подходы к оценке рисков финансово-бюджетной безопасности

Table 1
Approaches to assessing the risks of fiscal security

ФИО автора Описание методики

Е. В. Никулина, 
И. В. Чистникова, 
А. В. Орлова

Основана на применении относительных показателей и их сравнении с рекомендуемыми 
(пороговыми) значениями. На начальном этапе исследования формируется статистиче-
ская информация для дальнейшей оценки, а также определяются рекомендуемые значения 
индикаторов. Далее с помощью сравнения рассчитанных данных с пороговыми значени-
ями по пятибалльной шкале определяется уровень опасности по каждому из индикаторов, 
а затем с помощью суммирования баллов рассчитывается балльная оценка по каждому на-
правлению оценки безопасности. На основе полученных данных определяется итоговое со-
стояние безопасности и проводится кластерный и регрессионный анализ

Д. В. Маргасов
Оценка безопасности производится с использованием относительных коэффициентов 
на основе расчета значений по каждому показателю, далее выводится итоговый интеграль-
ный показатель, исходя из полученных оценок

В. К. Сенчагов, 
Е. А. Иванов

Основана на выделении проекций экономической безопасности, одной из которых явля-
ется финансово-бюджетная безопасность. Значения показателей оцениваются путем срав-
нения с пороговыми значениями, и по каждому индикатору определяется степень отклоне-
ния фактических значений от нормативных с использованием функции нормировки

Е. В. Каранина, 
Д. А. Логинов

Используют риск-ориентированный подход к оценке финансовой безопасности, все по-
казатели они делят на 4 группы в зависимости от типа угрозы: угрозы защищенности, 
конкурентоспособности, устойчивости и независимости. Каждый тип угрозы оценива-
ется по шести показателям путем сравнения данных по региону с пороговыми значени-
ями индикаторов. Далее на основе расчета веса каждого индикатора определяется уровень 
безопасности

А. Е. Судакова, 
А. И. Синенко 

Методика предполагает оценку состояния финансовой сферы региона с использованием 
нормализованной оценки уровня кризисности. На начальном этапе проведения монито-
ринга формируются реестр объектов исследования, а также перечень индикаторов, с помо-
щью которых осуществляется оценка. Далее проводятся сбор данных по индикаторам и их 
расчет, оценка, выявление тенденций динамики индикатора. На основе полученных дан-
ных определяется степень кризисности состояния региона и предлагаются мероприятия 
по устранению имеющихся угроз

М.-Р. Б. Хадисов

Методика основана на выведении интегрального индикатора качества жизни по субъек-
там РФ на основе 29 базовых показателей экономической безопасности, сгруппированных 
по 6 направлениям, расчете субиндекса при агрегировании относительных величин срав-
нения между i-м индикатором по регионам и средним значением индикатора по федераль-
ному округу

Н. П. Паздникова, 
А. А. Ковшаров, 
Н. Г. Глазкова

Методика предполагает оценку итогового индикатора на основе интеграции средневзве-
шенных годовых данных по комплексу показателей

С. Н. Гриб

Методика основана на определении интегрального показателя с учетом фактических коэф-
фициентов, их пороговых значений и веса каждого индикатора. По каждому индикатору 
рассчитывается отношение между фактическим значением показателя и пороговым значе-
нием. На следующем этапе по каждой группе индикаторов определяется общий коэффици-
ент группы индикаторов, рассчитываемого как корень n-й степени произведения получен-
ных значений, а затем с использованием весов каждой группы определяется интегральный 
показатель финансовой безопасности региона

Таблица составлена авторами на основе данных исследований [18–25].

приведения фактических значений показате-
лей к нормированным, используя стобалль-
ную шкалу, которая позволяет провести более 
точное ранжирование субъектов Российской 
Федерации по уровню финансово-бюджет-
ной безопасности по сравнению с нормиров-
кой значений индикаторов, предложенной 
В. К. Сенчаговым, Е. А. Ивановым, основан-

ной на выделении 5 зон уровня безопасно-
сти [20]. В отличие от методики, предлагае-
мой рейтинговым агентством «РИА Рейтинг», 
которое не использует индикативный под-
ход; на наш взгляд, для точной идентифика-
ции угроз финансово-бюджетной безопасно-
сти использование пороговых значений по-
казателей является непременным условием. 
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В связи с этим предлагается адаптировать 
ранжирование регионов по минимаксному 
методу к индикативному подходу. Это воз-
можно сделать, заранее определив, что по-
роговое значение индикатора соответствует 
уровню 80 баллов из 100 возможных. Исходя 
из пороговых значений на основе минимакс-
ного подхода можно также выделить верхний 
и нижний порог индикаторов финансово-
бюджетной безопасности. Верхним порогом 
безопасности предлагается считать такой 
уровень показателя, при котором обеспечи-
вается максимально возможный уровень без-
опасности. Этот уровень предлагается опре-
делить на отметке 100 баллов. Минимальный 
порог безопасности представляет собой та-
кой уровень показателя, при котором безо-
пасность вообще не обеспечивается. Этот по-
рог соответствует оценке 1 балл. Для преодо-
ления высокой степени асимметричности по-
казателей предлагается определять значение 
максимального и минимального порогов без-
опасности не исходя из максимального и ми-
нимального значения показателя среди всех 
анализируемых регионов, а рассчитывая их 
относительно пороговых значений индика-
торов. Предлагается определить максималь-
ный порог безопасности на уровне, на 25 % 

превышающем пороговое значение, а мини-
мальный уровень в размере одной четверти 
от порогового значения.

Для оценки финансово-бюджетной безопас-
ности было выбрано 12 индикаторов. Помимо 
собственно пороговых значений, для оценки 
были также определены верхний порог безо-
пасности, при котором обеспечивается мак-
симальный уровень безопасности, а также ми-
нимальный порог безопасности, при кото-
ром безопасность вообще не обеспечивается. 
Перечень индикаторов и их пороговых значе-
ний представлен в таблице 2.

На следующем этапе диагностики прово-
дится сравнение фактических значений пока-
зателей по региону с пороговыми величинами. 
Для апробации методики был проведен ана-
лиз показателей Республики Коми. Расчет по-
казателей осуществлялся с использованием 
программ MSExcel на основании официаль-
ных данных Росстата, Федеральной налоговой 
службы, Федеральной таможенной службы, ин-
тернет-портала «Banki.ru», для оценки уровня 
рисков была проведена нормировка значе-
ний индикаторов, фактические значения были 
преобразованы в баллы.

Для расчета балльных оценок по индикато-
рам, рекомендуемое значение которых должно 

Таблица 2
Пороговые значения индикаторов финансово-бюджетной безопасности региона

Table 2
Threshold values of indicators of regional fiscal security

№ Индикатор Пороговое значение Верхний порог Нижний порог

1 ВРП на душу населения, тыс. руб. ≥ среднего по РФ 
(645 982,20 руб.) 775 178,64 155 035,73

2 Коэффициент покрытия расходов собственными 
доходами ≥ 100 125 25

3 Коэффициент прироста налоговых доходов с уче-
том инфляции, %

≥ среднего по РФ 
(1,05) 1,26 0,25

4 Уровень инфляции (ИПЦ), % ≤ 4 103,33 116,67

5 Инвестиции в основной капитал на душу населения ≥ среднего по РФ 
(137 364) 164 538,75 32 907,75

6 Доля инновационной продукции в общем объеме 
промышленного производства, % ≥ 25 30 6

7 Доля населения с доходами ниже прожиточного ми-
нимума, % ≤ 7 5,6 28

8 Доля убыточных предприятий, % ≤ 25 20,83 100
9 Коэффициент покрытия импорта экспортом, раз ≥ 2 2,4 0,48

10 Рентабельность собственного капитала банков ре-
гиона (ROE), % ≥ 15 18 3,6

11 Отношение средней пенсии к средней заработной 
плате, % ≥ 40 48 8

12
Доля обрабатывающих производств в объеме отгру-
женных товаров собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собственными силами, %

≥ 70 84 14
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быть не менее порогового значения, были ис-
пользованы следующие формулы: 
если 

А ∈ [Анижн; Аверх], Анорм =
= (А − Анижн)/(Аверх − Анижн) × 99 + 1,         (1)

если
А > Аверх; Анорм = 100,                     (2)

если
А < Анижн; Анорм = 1,                       (3)

где
Аверх = Апорог × 1,25,                      (4)
Анижн =  Аверх × 0,2,                      (5)

А — исходный индикатор; Апорог — пороговое 
значение индикатора.

По индикаторам, рекомендуемые значе-
ния которых должны быть не более порогового 
значения, балльные оценки рассчитывались 
с помощью формулы: 
если

А∈[Анижн; Аверх], Анорм =
= (1 − (А − Аверх)/(Анижн − Аверх)) × 99 + 1,      (6)

если
А < Аверх; Анорм = 100,                    (7)

если
А > Анижн; Анорм = 1,                     (8)

где
Аверх = Апорог / 1,25,                     (9);
Анижн = Апорог / 0,2,                   (10);

А — исходный индикатор; Апорог — пороговое 
значение индикатора. 

Общий уровень финансово-бюджетной без-
опасности предлагается определять, как и 
в большинстве проанализированных мето-
дических подходов, с помощью интеграль-
ного показателя [18–25], который предлага-
ется определять с помощью среднего арифме-
тического полученных нормированных оценок 
по каждому из индикаторов.

В таблице 3 представлены значения инди-
каторов финансово-бюджетной безопасности 
и рассчитанные балльные оценки (на примере 
Республики Коми).

На последнем этапе оценки после расчета 
баллов по итоговому индикатору с помощью 
зонной методики определяется общий уровень 
финансово-бюджетной безопасности, а также 
уровень рисков по каждому из индикаторов 

Таблица 3
Балльная оценка финансово-бюджетной безопасности Республики Коми

Table 3
Standardised points of the fiscal security of the Komi Republic

№ Индикатор
Данные по годам Балл (по по-

следнему году)2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 ВРП на душу населения, тыс. руб. 614 641,5 679,2 796,8 873,2 — 100

2 Коэффициент покрытия расходов соб-
ственными доходами 79,9 83,1 95,0 101,8 94,7 71,9 47

3 Коэффициент прироста налоговых дохо-
дов с учетом инфляции 0,98 1,04 1,13 1,09 1,00 0,79 54

4 Уровень инфляции, ИПЦ, % 113,2 104,8 102,4 105,1 103 106,63 76

5 Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, тыс. 197,5 234,6 158,6 163,3 147,3 171,9 100

6 Доля инновационной продукции в общем 
объеме промышленного производства, % 3,3 2,3 0,4 1,2 1,6 1

7 Доля населения с доходами, ниже прожи-
точного минимума, % 15,6 16,1 15,7 14,9 15,5 56

8 Доля убыточных предприятий, % 38,4 39,4 43,2 48,4 38,7 78

9 Коэффициент покрытия импорта экспор-
том, раз 9,64 6,65 7,3 4,96 6,56 6,2 100

10 Рентабельность собственного капитала 
банков региона (ROE), % 1,61 7,51 5,24 5,98 2,19 1,15 1

11 Отношение средней пенсии к средней за-
работной плате, % 35,5 45,8 33,6 33,4 33,2 36,4 63

12

Доля обрабатывающих производств 
в объеме отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами, %

32,1 31,7 30,1 29,4 35,4 31

Итого 59
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безопасности. Далее на основании получен-
ных результатов определяются угрозы, пред-
ставляющие опасность для финансовой сферы 
региона. В отличие от работ Е. В. Никулиной, 
И. В. Чистниковой, предлагающих в своих ра-
ботах в целях оценки уровня безопасности ис-
пользовать пять зон безопасности: абсолютно 
безопасное состояние, стабильное состояние, 
нестабильное состояние, депрессивное со-
стояние, критическое состояние [18, c. 60–61], 
а также А. Е. Судаковой и А. И. Синенко выделя-
ющих три уровня кризисности состояния эко-
номики [22, c. 39], нами предлагается выде-
лить 6 зон безопасности региона, исходя из по-
лученных балльных оценок по индикаторам. 
Шкала уровней безопасности и соответству-
ющих им диапазонов балльных оценок пред-
ставлена в таблице 4.

В таблице 4 представлены зоны безопасно-
сти финансово-бюджетной безопасности реги-
она и соответствующий каждой из зон диапа-
зон баллов.

Полученные результаты

Проведенная оценка показала, что в целом 
показатели финансово-бюджетной безопасно-
сти Республики Коми соответствует уровню вы-
сокой опасности, при этом отмечается крайне 
большой разброс балльных оценок по различ-
ным индикаторам финансово-бюджетной без-
опасности, по трем из двенадцати индикато-
ров в Республике отмечен наивысший уровень 
безопасности, еще по двум — минимально воз-
можный уровень и безопасность не обеспечи-
вается вообще. 

Наиболее высокие оценки Республика Коми 
получила по индикаторам «валовый регио-
нальный продукт на душу населения, руб.», 
«инвестиции в основной капитал на душу на-
селения, тыс.» и «коэффициент покрытия им-
порта экспортом, раз».

В 2019 г. Минэкономразвития России были 
подготовлены проекты паспортов целевых 

и критических значений показателей экономи-
ческой безопасности по 40 ключевым индика-
торам. При этом в проекте паспорта предусмо-
трен целевой рост ВВП России в среднем на 4 % 
в год, а критическое значение данного показа-
теля составляет 1,5 % в год. Несмотря на высо-
кие по сравнению со среднероссийскими зна-
чениями показатели ВРП региона за отдельно 
взятые годы, существует значительная угроза 
замедления темпов экономического развития 
региона и постепенного выравнивания сред-
нероссийского уровня индикатора с показа-
телями по региону. Еще одной важной харак-
теристикой ВРП является его структура, кото-
рая характеризует регион как добывающий 
регион, так как по итогам 2019 г. доля до-
бычи полезных ископаемых в структуре ВРП 
по данным Росстата составила 44 %, в то время 
как доля обрабатывающих производств нахо-
дится на крайне низком уровне — 9 %, при этом 
в 2018 г. она составила 11,5 %. Подобная ситуа-
ция указывает на наличие угрозы структурной 
деформации экономической системы региона, 
которая проявляется в преобладании в струк-
туре промышленности добывающей промыш-
ленности над обрабатывающей и в перспективе 
способна привести к невостребованности про-
дукции региональной обрабатывающей про-
мышленности как на внутреннем, так и внеш-
нем рынках, а следовательно, и к потере кон-
курентоспособности региона. Таким образом, 
несмотря на высокий показатель ВРП на душу 
населения, в Республике Коми существуют се-
рьезные угрозы для дальнейшего экономиче-
ского развития региона, проявляющиеся в не-
достаточной динамике реального ВРП и струк-
турной деформации экономики региона.

По соотношению экспорта и импорта ситу-
ация в Республике Коми также намного лучше, 
чем в среднем по России, экспорт превосхо-
дит импорт более чем в 6,2 раза, по этому ин-
дикатору республика занимает четвертое ме-
сто после Ненецкого автономного округа, 
Мурманской и Архангельской областей. Для ха-
рактеристики внешнеэкономической безопас-
ности региона важное значение имеет также 
структура внешнеэкономического оборота 
субъекта Российской Федерации. Согласно 
официальным данным Федеральной таможен-
ной службы, основу экспорта региона в 2020 г. 
составили древесина и целлюлозно-бумаж-
ные изделия (70,4 %) и минеральные продукты 
(24,9). В структуре импорта преобладает про-
дукция химической промышленности (43,7 %) 
и машиностроительная продукция (39 %). 
Таким образом, в структуре экспорта отражена 

Таблица 4 
Зоны безопасности региона

Table 4
Security zones of the region

Зона безопасности Количество баллов
1) Высокий уровень 
безопасности 90–100 

2) Стабильность 80–89
3) Незначительная опасность 60–79
4) Высокая опасность 40–59
5) Кризисное состояние 20–39
6) Катастрофическое состояние 1–19

http://www.economyofregion.com
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отраслевая специализация региона. Главными 
отраслями промышленной специализации ре-
гиона являются деревообрабатывающая про-
мышленность, производство бумаги, добыча 
нефти, газа и угля. В то же время в регионе 
практически отсутствуют предприятия маши-
ностроительной и химической отраслей, про-
дукция которых ввозится в регион либо из-за 
рубежа, либо из других субъектов Российской 
Федерации. Кроме того, оценивая состояние 
внешнеэкономической составляющей финан-
сово-бюджетной безопасности Республики 
Коми, следует также отметить, что в последний 
год произошло заметное снижение показате-
лей как по экспорту товаров, так и по их им-
порту. На наш взгляд, такое значительное сни-
жение экспорта товаров из Республики Коми 
связано, в первую очередь, с распростране-
нием коронавирусной инфекции, парализо-
вавшей внешнюю торговлю многих государств 
мира, прежде всего европейских. Какие-либо 
серьезные риски деформации структуры това-
рооборота региона в настоящее время отсут-
ствуют, у региона есть большой запас устойчи-
вости экспортного потенциала.

По индикатору «инвестиции в основной ка-
питал на душу населения» в регионе также от-
мечен максимальный уровень безопасности, 
объем инвестиций в основные средства пре-
вышает как среднероссийский уровень, так 
и средние значения по Северо-Западному 
федеральному округу. В настоящее время 
Правительством Республики Коми совместно 
с Минпромторгом России достигнуто соглаше-
ние о создании в Коми особой экономической 
зоны промышленно-производственного типа, 
предполагается открытие в регионе новых де-
ревообрабатывающих производств с макси-
мальной переработкой сырья и высокой до-
бавленной стоимостью. Реализация данной 
программы, на наш взгляд, способна в значи-
тельной мере повысить инвестиционную при-
влекательность региона. Несмотря на это, учи-
тывая негативную динамику значений инди-
катора в предшествующие годы, угрозу сни-
жения инвестиционной активности в регионе 
остается актуальной и требует внимания со 
стороны органов государственной власти.

Уровню незначительной опасности соот-
ветствуют значения показателей по индика-
торам «уровень инфляции» и «доля убыточных 
предприятий, %».

В 2020 г. уровень инфляции в Республике 
Коми по итогам года составил 6,63 % по срав-
нению с 2019 г., темп инфляции в регионе на-
много превзошел среднероссийские значе-

ния. Темп роста инфляции в 2020 г. стал макси-
мальным за последние 5 лет. Наименьший уро-
вень инфляции был зарегистрирован в 2017 г. 
на уровне 2,4 %. В целом динамика индикатора 
за последние 5 лет носит разнонаправленный 
характер и отличается непостоянством. Подъем 
инфляции в регионе, на наш взгляд, во многом 
связан со сложной экономической ситуацией, 
сложившейся в регионе из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции. В большей 
степени на негативную динамику цен в респу-
блике повлияли макроэкономические факто- 
ры и, в первую очередь, сильное ослабление 
рубля в 2020 г. Наиболее существенно в регионе 
выросли цены на сахар, яйца и подсолнечное 
масло, что вызвано ростом издержек произво-
дителей сельскохозяйственных товаров из-за 
ослабления рубля и низкими урожаями сахар-
ной свеклы и подсолнечника. В марте 2021 г. 
по сравнению с мартом 2020 г. уровень инфля-
ции, по официальным данным Комистата, со-
ставил 105,9 %. В то же время по итогам 2019 г. 
индекс потребительских цен составлял всего 
103 %, что соответствовало цели Банка России 
по инфляции, определенной на уровне 4 %. 
По мартовскому прогнозу Банка России, ин-
фляция должна снизиться до целевых значе-
ний в первой половине 2022 г., со второй по-
ловины 2021 г. начнется замедление инфля-
ции. С учетом проводимой денежно-кредит-
ной политики Центрального Банка полагаем, 
что в целом риск роста цен можно также оце-
нить как невысокий, но в случае дальнейшего 
ускорения роста цен он может увеличиться 
до следующего уровня.

Доля убыточных предприятий в Республике 
Коми также превышает среднероссийские по-
казатели, по итогам 2019 г. она составила 38,7 %, 
а по итогам первой половины 2020 г., согласно 
данным Комистата, доля убыточных предприя-
тий возросла до 41 %. По итогам 2020 г., в соот-
ветствии с данными статистики, прибыльность 
бизнеса в Коми снизилась на 85,7 % до 15,3 млн 
руб., что также указывает на сложность ситуа-
ции в регионе. Таким образом, в настоящее 
время существуют высокие риски финансо-
вой несостоятельности и банкротства органи-
заций региона несмотря на то, что по индика-
тору «доля убыточных предприятий» отмечен 
невысокий уровень опасности.

Угроза неисполнения государством финан-
совых обязательств перед жителями регио- 
на пенсионного возраста в Республике Коми 
находится на уровне невысокой опасности. 
В 2020 г. отношение средней пенсии к средней 
заработной плате составило 36,4 %, по сравне-
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нию с 2019 г. значение показателя увеличилось 
на 3,2 %, однако зафиксированный уровень 
пенсий находится ниже порогового уровня 
на 3,6. Кроме того, следует отметить негатив-
ную динамику показателя в период с 2017 г. 
по 2019 г. Наибольшее снижение уровня пен-
сионных доходов относительно заработных 
плат произошло в 2017 г., когда значение ин-
дикатора снизилось за один год сразу более 
чем на 12 %. Учитывая изложенное, пока рано 
делать вывод об изменении ситуации, осо-
бенно в связи с ускорением инфляции в 2021 г., 
что потребует существенного увеличения пен-
сионных расходов государства из-за необходи-
мости индексации пенсий. Еще одной причи-
ной роста уровня опасности угрозы является 
продолжающееся старение населения региона. 
Если в 2006 г. средний возраст жителей реги-
она составлял 34,5 года, то в 2017 г. он составил 
38,2 года. Таким образом, в будущем, на наш 
взгляд, опасность угрозы неисполнения госу-
дарством финансовых обязательств перед пен-
сионерами может возрасти.

Высокий уровень опасности также отмеча-
ется по индикаторам «коэффициент покрытия 
расходов собственными доходами», «коэффи-
циент прироста налоговых доходов с учетом 
инфляции», «доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума, %».

В 2020 г. по сравнению с 2019 г. в регионе ре-
альные налоговые доходы снизились на 20,6 %, 
что стало самым сильным падением налого-
вых доходов за последние 5 лет. Главной при-
чиной снижения реальных налоговых доходов 
региона стало резкое снижение прибыли орга-
низаций региона. В результате доходы от на-
лога на прибыль организаций сократились в 2 
раза. При этом в 2020 г. была отмечена позитив-
ная динамика по налоговым доходам от уплаты 
НДФЛ, рост составил более 5 %, и по имуще-
ственным налогам, рост — 1 %. На наш взгляд, 
сокращение реальных налоговых доходов в ре-
гионе носит временный характер и после вос-
становления экономики от кризиса, вызван-
ного распространением коронавирусной ин-
фекции, ситуация в некоторой степени стаби-
лизируется. Однако здесь следует отметить, 
что и в 2019 г. темпы роста реальных налого-
вых доходов замедлились практически до 0 %, 
что указывает на необходимость стимулирова-
ния в регионе предпринимательской деятель-
ности. В настоящее время в регионе отмечается 
ежегодное снижение количества зарегистриро-
ванных субъектов малого и среднего бизнеса. 
Если в 2016 г. в республике насчитывалось в об-
щей сложности 31 128 субъектов малого и сред-

него предпринимательства, то к октябрю 2020 г. 
их численность снизилась до 26 050, а в процент-
ном исчислении снижение составило 19,5 % за 5 
лет. В целом по России и по Северо-Западному 
федеральному округу количество субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства также 
снизилось, в России с 5 841 509 до 5 702 150 
(−2,4 %), в Северо-Западном федеральном 
округе с 669 578 до 662 001 (−1,1 %). Таким об-
разом, можно сделать вывод, что угроза сниже-
ния предпринимательской активности пред-
ставляет собой серьезную опасность для фи-
нансово-бюджетной сферы, так как она, в свою 
очередь, приводит к росту степени опасно-
сти угрозы снижения реальных налоговых до-
ходов региона. Без решения этой проблемы, 
на наш взгляд, органам государственной вла-
сти не удастся добиться темпов роста реальных 
налоговых доходов, соответствующих безопас-
ному уровню. 

По индикатору «коэффициент покрытия 
расходов собственными доходами» также от-
мечается высокий уровень опасности. В целом 
за 2020 г. лишь 71,9 % расходов региона обеспе-
чивалось за счет собственных средств бюджета 
региона. Кроме того, обеспокоенность вызы-
вает негативная динамика показателя в по-
следние 2 года. О наличии серьезных проблем 
в области бюджетной безопасности говорит 
тот факт, что на 2021 г. был утвержден бюджет 
с предельным дефицитом −15 % от собствен-
ных доходов, доходы составят 79,5 млрд руб., 
расходы — 89,1 млрд руб., дефицит — 9,6 млрд 
руб. По прогнозу Правительства Республики 
Коми даже в 2023 г. республика не достигнет 
того уровня доходов, который был зафикси-
рован в 2019 г., по прогнозу в 2021 г. собствен-
ные доходы составят 67,8 млрд руб., в 2023 — 
71,1 млрд руб., в то время как в 2019 г. уро-
вень собственных доходов региона находился 
на отметке 75,1 млрд руб. Подобная ситуа-
ция обусловлена резким снижением посту-
плений по налогу на прибыль организаций, 
а также диспропорциями в структуре эконо-
мики региона, выражающимися в ярко выра-
женной сырьевой направленности. Из-за па-
дения спроса на нефть, уголь и газ значи-
тельно уменьшилась сумма налога, уплачивае-
мая крупнейшими компаниями, работающими 
в регионе. Так, поступление налога от компа-
ний ПАО «Газпром» и ПАО «Лукойл» сократи-
лось в 4 раза, от ПАО «Северсталь» — в 2 раза, 
от «Монди Сыктывкарский ЛПК» — на 20 %. 
Одним из главных условий исправления ситу-
ации является диверсификация экономики ре-
гиона и открытие на его территории новых об-

http://www.economyofregion.com


1371Н. Н. Илышева, Е. В. Каранина, М. С. Кызьюров

Экономика региона, Т. 17, вып. 4 (2021)

рабатывающих производств. На сегодняшний 
день существуют существенные угрозы сни-
жения самостоятельности регионального бюд-
жета, усиления финансовой зависимости ре-
гиона от федерального центра, неисполнения 
обязательств региона из-за нехватки финансо-
вых средств.

Балльные оценки по индикатору, харак-
теризующему долю обрабатывающих произ-
водств, свидетельствуют о значительной де-
формации структуры промышленности реги-
она. Так, по итогам 2020 г. доля продукции об-
рабатывающих производств в общем объеме 
промышленного производства региона соста-
вила 35,4 %, что свидетельствует о сырьевом 
характере промышленной специализации ре-
гиона. В условиях изменения конъюнктуры 
на глобальных сырьевых рынках, развития 
солнечной, ветровой, волновой и других видов 
возобновляемой энергетики, электрификации 
транспорта, падения спроса на нефть подобная 
ситуация в перспективе представляет большую 
опасность для экономики региона. Несмотря 
на то, что в 2020 г. были достигнуты макси-
мальные значения индикатора за последние 5 
лет, подобная ситуация, на наш взгляд, сложи-
лась не из-за развития добывающей промыш-
ленности в регионе, а прежде всего из-за со-
кращения на фоне пандемии объемов добычи 
нефти и газа, составляющих основу добываю-
щей промышленности региона. Так, в январе — 
марте 2021 г. по сравнению с январем — мар-
том 2020 г. объем добычи полезных ископае-
мых сократился на рекордные 15,3 %. В то же 
время объемы производства обрабатывающей 
промышленности снизились на 0,6 %. Таким 
образом, одним из главных условий исправле-
ния ситуации является диверсификация эко-
номики региона и открытие на его территории 
новых обрабатывающих производств.

Высокий уровень опасности в регионе отме-
чен по индикатору «доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума, %», в 2019 г. 
значения по данному показателю находились 
на уровне 15,5 %, что намного хуже средне-
российских значений. По данному индикатору 
более сложная ситуация в Северо-Западном 
федеральном округе была отмечена лишь 
в Псковской области и в Республике Карелия. 
Среднедушевые доходы малоимущих в ре-
гионе в 2019 г. находились на уровне 9,9 тыс. 
руб. в месяц, что на 28 % ниже прожиточного 
минимума. При этом 15 % малоимущих про-
живали в условиях крайней бедности с дохо-
дами в 2 и более раза ниже прожиточного ми-
нимума, то есть менее чем на 7 тыс. руб. в ме-

сяц. Приведенная статистика свидетельствует 
об угрожающем уровне бедности в Республике 
Коми. Согласно проекту паспортов индикато-
ров экономической безопасности, разработан-
ным Минэкономразвития, безопасный уро-
вень бедности определен как 9 %, критическое 
значение показателя, по оценке ведомства, со-
ставляет 29 %. На наш взгляд, безопасному 
уровню соответствует пороговое значение ин-
дикатора, определенное нами в размере 7 %. 
В этом случае критическое значение индика-
тора находится на уровне 28 %. В соответствии 
с региональной программой Правительства 
Республики Коми «Снижение доли населения 
Республики Коми с доходами ниже прожиточ-
ного минимума на период до 2030 года», общий 
уровень бедности в регионе к 2030 г. должен 
понизиться до 7,8 %. Однако на сегодняшний 
день следует констатировать, что в Республике 
Коми существует существенная угроза ухудше-
ния финансового положения населения, сни-
жения его платежеспособности, снижения по-
требительской активности и спроса из-за роста 
его бедности.

Наиболее сложная ситуация в регионе от-
мечается в сфере обеспечения инновационной 
безопасности региона, а также в области фи-
нансовой безопасности банковского сектора. 
По индикатору «доля инновационной продук-
ции в общем объеме промышленного произ-
водства, %» отмечен минимальный уровень 
безопасности, соответствующий катастрофи-
ческому состоянию. В 2019 г. доля инновацион-
ной продукции составила лишь 1,6 % при по-
роговом уровне 25 %. Низкий уровень разви-
тия инноваций в Республике Коми представ-
ляет собой серьезную угрозу ее финансовой 
безопасности, отставание региона в развитии 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
экономики ведет к утрате регионом конкурен-
тоспособности и создает опасность превраще-
ния Республики Коми в отсталый регион, сы-
рьевую базу, лишенную всяких перспектив 
дальнейшего развития. 

По индикатору «рентабельность собствен-
ного капитала банков региона (ROE), %» 
в Республике Коми также отмечается катастро-
фический уровень угрозы. По итогам 2020 г. 
фактические значения региона по этому пока-
зателю находились на уровне 1,15 %. При этом 
наблюдается отрицательная динамика измене-
ния рентабельности. Максимальный уровень 
рентабельности был зафиксирован в 2016 г. 
на уровне 7,51 %, после чего он снизился в 2017 г. 
до уровня 5,24 %, а в 2019 г. — до отметки 
2,19 %. Минимальное значение по показателю 
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было зафиксировано в 2020 г. Подобная ситуа-
ция отмечалась также и по такому показателю, 
как рентабельность активов банковских орга-
низаций региона (ROA) (%). Если в 2016 г. рента-
бельность активов находилась на уровне 1,34 %, 
то в 2020 г. она снизилась до 0,16 %. Показатели 
рентабельности собственного капитала банков 
и рентабельности активов являются важней-
шими индикаторами эффективности работы 
банковского сектора. Низкая рентабельность 
банковской деятельности ведет к возникнове-
нию серьезных рисков устойчивости банков-
ского сектора региона, что может повлечь несо-
ответствие региональных банков требованиям 
Банка России в части соблюдения обязательных 
нормативов и, как следствие, привести к отзыву 
лицензии. В настоящее время из 3 зарегистри-
рованных в регионе банков сохранил лицензию 
только один — Северный Народный Банк, пока-
затели рентабельности которого с каждым го-
дом снижаются.

Заключение

Таким образом, проведенная диагностика 
позволила установить, что наибольший уро-
вень рисков наблюдается в инновационной 
и банковской составляющих финансово-бюд-
жетной безопасности, также высокая степень 
риска отмечается в области бюджетной безо-
пасности, налоговой безопасности, финансо-
вой безопасности населения Республики Коми. 
Наиболее высокий уровень безопасности отме-
чается в инвестиционной сфере, в области эко-
номического развития и внешнеэкономиче-
ской деятельности региона. В ходе анализа со-
стояния финансово-бюджетной безопасности 
региона были выявлены следующие угрозы, 
представляющие опасность для финансовой 
сферы региона: 

1. В области экономического развития: 
угроза замедления темпов экономического 
развития региона, а также угроза структурной 
деформации экономики, выраженная в значи-
тельном преобладании в структуре экономики 
добывающей промышленности над обрабаты-
вающей, сырьевой направленности экономики 
региона.

2. В области инвестиционной безопасности: 
угроза снижения инвестиционной активности 
в регионе.

3. В области инфляционно-ценовой безо-
пасности: угроза дальнейшего роста цен.

4. В корпоративно-финансовой сфере: 
угроза финансовой несостоятельности и бан-
кротства предприятий региона из-за низкой 
доходности бизнеса, угроза снижения коли-

чества субъектов малого и среднего бизнеса 
в регионе.

5. В налоговой сфере: угроза снижения ре-
альных налоговых доходов региона вследствие 
снижения предпринимательской активности 
в регионе. 

6. В бюджетной сфере: угроза недостаточ-
ности доходов для покрытия расходов, а также 
исполнения финансовых обязательств реги-
она, развития его экономики, угроза снижения 
финансовой самостоятельности региона и уси-
ления финансовой зависимости Республики 
Коми от федерального центра вследствие сни-
жения уровня его собственных доходов.

7. В области финансовой безопасности на-
селения региона: угроза ухудшения финансо-
вого положения населения, снижения его пла-
тежеспособности, потребительской активно-
сти и спроса из-за роста уровня его бедности.

8. В инновационной сфере: угроза утраты 
регионом конкурентоспособности вследствие 
отставания Республики Коми в развитии вы-
сокотехнологичных и наукоемких отраслей 
экономики.

9. В области безопасности регионального 
банковского сектора: угроза снижения пока-
зателей рентабельности деятельности регио-
нальных банков, угроза потери лицензии на ве-
дение банковской деятельности региональным 
банком.

Идентификация и оценка выделенных 
угроз финансово-бюджетной безопасности ре-
гиона стали возможны благодаря использова-
нию разработанного методического подхода, 
который показал свою эффективность в ходе 
оценки финансово-бюджетной безопасно-
сти Республики Коми. Соответственно, в ходе 
работы была подтверждена гипотеза о том, 
что разрабатываемый методический подход 
является эффективным инструментом диагно-
стики угроз финансово-бюджетной безопасно-
сти региона.

Авторский вклад в методический инстру-
ментарий состоит в разработке, обосновании 
и апробации методики, базирующейся на ин-
дикативном подходе, позволяющей оценить 
уровень финансово-бюджетной безопасности 
и идентифицировать угрозы, представляющие 
опасность для финансово-бюджетной сферы 
региона.

Представленная методика проведения ди-
агностики угроз финансово-бюджетной безо-
пасности может быть использована в ходе про-
ведения мониторинга уровня финансово-бюд-
жетной безопасности субъектов Российской 
Федерации.
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М. Ю. Малкина
нижегородский государственный университет им. н. И. лобачевского, г. нижний новгород, российская Федерация
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Устойчивость бюджетных доходов субъектов РФ и ее источники 1

Устойчивость бюджетных доходов регионов связана с общей устойчивостью региональных эко-
номик, более того, они взаимно влияют друг на друга. Настоящее исследование вносит определен-
ный вклад в раскрытие внутренних источников бюджетной устойчивости субъектов РФ. В работе 
предложен и апробирован новый подход к отделению устойчивого темпа роста среднедушевых ре-
альных доходов субфедеральных бюджетов от их волатильности, основанный на построении линей-
ных временных регрессий. Дисперсия остатков регрессии рассматривается как абсолютная мера 
риска (неустойчивости), а отношение стандартного отклонения остатков к среднему значению 
доходов — как относительная мера риска. На основе построения частных временных регрессий и ис-
пользования правил разложения дисперсии проводится полная декомпозиция показателей бюджет-
ной устойчивости по источникам доходов. Применение предложенной методики позволило полу-
чить средние оценки реальных бюджетных доходов на душу населения, их устойчивого темпа роста, 
абсолютного и относительного риска в 83 субъектах РФ в 2010–2017 гг. Обнаружено, что наименее 
устойчивыми являются бюджетные системы ряда добывающих и приграничных регионов, а наибо-
лее устойчивыми — некоторые высокодиверсифицированные региональные экономики европейской 
части России. Выявлено, что в группе налоговых доходов относительным усилителем бюджетного 
риска выступает налог на прибыль, а демпфером риска — НДФЛ. В группе неналоговых доходов наи-
большим усилителем нестабильности являются доходы от продажи активов, а демпфером –доходы 
от использования имущества. Среди безвозмездных поступлений основными стабилизаторами ри-
ска являются субвенции, за ними следуют дотации, а наибольшую дестабилизирующую роль играют 
субсидии. Отличие структуры бюджетного риска среднерегионального от странового портфеля, 
наиболее заметное для группы трансфертов, объясняется разной временной корреляцией видов 
бюджетных доходов в российских регионах. Совершенствование предложенных подходов в будущем 
видится в использовании нелинейных регрессий и разработке соответствующих им способов де-
композиции показателей бюджетной устойчивости по источникам. Полученные выводы полезны 
при управлении устойчивым региональным развитием и межбюджетными отношениями в РФ.

Ключевые слова: регионы Российской Федерации, субфедеральные бюджеты, устойчивость бюджетной 
системы, реальные бюджетные доходы на душу населения, налоговые доходы, неналоговые доходы, безвоз-
мездные поступления, трансферты, риск доходов субфедерального бюджета, декомпозиция риска и доходно-
сти, устойчивый темп роста бюджетных доходов
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Sustainability of Regional Budget Revenues and Its Sources

Sustainability of regional budget revenues and the overall regional economic sustainability are mutually in-
fluential. The present research contributes to the identification of internal sources of budget sustainability ob-
served in the constituent entities of the Russian Federation. The study proposed and tested an approach to dis-
tinguishing between steady growth rates of real revenues per capita of sub-federal budgets and their volatility 
using linear time regressions. The variance of the residuals is considered as an absolute measure of risk (insta-
bility), while the ratio of the residual standard deviation to the average income value is seen as a relative meas-
ure. Based on the construction of partial time regressions and use of variance rules, indicators of budget sus-
tainability were decomposed according to income sources. The proposed methodology was applied to assess 
average real budget revenues per capita and determine steady growth rates, absolute and relative risks in 83 
entities of the Russian Federation in 2010–2017. Budget systems of certain mining and border regions are char-
acterised by low stability, while some highly diversified regional economies of the European Russia proved to be 
the most stable. In the group of tax revenues, the profit tax is the relative amplifier of budget risk, and the per-
sonal income tax is the risk damper. In the group of non-tax revenues, income from the sale of assets is the in-
stability enhancer, and income from the use of property is seen as the damper. Among gratuitous receipts, sub-
ventions, followed by grants, play a stabilising role, while subsidies act as destabilisers. The dissimilarity be-
tween budget risk structures of the regional average and country portfolio, the most notable in the group of 
transfers, was explained by different time correlation of budget revenues in Russian regions. The proposed ap-
proaches can be improved by using non-linear regressions and appropriate methods for decomposing indica-
tors of budget sustainability according to sources. The research findings can be used for the management of sus-
tainable regional development and intergovernmental relations in the Russian Federation.

Keywords: Russian regions, sub-federal budgets, budget sustainability, real budget revenues per capita, tax revenues, 
non-tax revenues, gratuitous receipts, transfers, sub-federal budget revenue risk, risk and return decomposition, 
steady growth of budget revenues
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Введение
Устойчивость бюджетной системы реги-

она является важным условием бесперебой-
ного обеспечения его жителей общественными 
благами, выполнения перед ними социальных 
обязательств государства, развития инфра-
структуры региона. В то же время устойчивость 
бюджетной системы сама зависит от устойчи-
вости региональной экономики, ее резистент-
ности к влиянию макроэкономических, гло-
бальных и прочих шоков, что связано как с осо-
бенностями отраслевой структуры региона, так 
и с качеством проводимой в ней налоговой, 
инвестиционной политики.

Важной (скорее даже определяющей) со-
ставляющей устойчивости бюджетной системы 
региона является устойчивость доходов консо-
лидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации (далее субфедерального бюджета), 

под которой мы понимаем устойчивый темп 
роста реальных доходов бюджетов на душу на-
селения. Второй составляющей динамики дан-
ного показателя является его волатильность, 
на основе которой мы определяем абсолют-
ный и относительный риск бюджетных дохо-
дов в регионах.

В данной статье посредством построения 
и декомпозиции регрессий предлагаются но-
вые подходы к отделению устойчивого темпа 
роста от волатильности бюджетных доходов, 
а также выявлению вклада разных источни-
ков в доходность, риск и устойчивый темп 
роста доходов бюджетной системы региона. 
Они позволяют ответить на вопросы, какие ис-
точники доходов субфедеральных бюджетов 
играют роль относительных демпферов, а ка-
кие — роль усилителей нестабильности регио- 
нальных бюджетных систем, каким образом 
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структура бюджетных доходов и ее изменения, 
обусловленные как макроэкономическими, так 
и институциональными факторами, влияют 
на устойчивость бюджетной системы региона. 
Также наше исследование позволяет провести 
сравнительный анализ регионов РФ по уровню 
устойчивости бюджетных доходов, выявить 
проблемные регионы и регионы-лидеры, оце-
нить общий уровень межрегиональных разли-
чий в данной сфере. Значимость подобного ис-
следования объясняется как разработанными, 
обоснованными и апробированными новыми 
методологическими подходами, так и возмож-
ностью практического применения результа-
тов в управлении бюджетной устойчивостью 
конкретного региона и страны в целом.

Современное состояние исследований

Проблеме бюджетной устойчивости ре-
гионов посвящен целый ряд отечественных 
и зарубежных исследований. Под бюджетной 
устойчивостью региона разные авторы пони-
мают сбалансированность субфедеральных 
бюджетов и способность региона обслужи-
вать накопленный долг [1]. При этом основой 
бюджетной устойчивости признается стабиль-
ность доходов бюджетной системы регионов, 
именно она во многом определяет и накопле-
ние бюджетного дефицита и долга, и устойчи-
вость расходов бюджетов [2].

Многие авторы отмечают, что бюджет-
ная устойчивость связана с общей социаль-
но-экономической стабильностью реги-
она, и эта связь двусторонняя. Например, 
в работе В. В. Климанова, С. М. Казаковой 
и А. А. Михайловой [3] доказывается, что в реги-
онах, где выше бюджетная устойчивость, выше 
также резистентность экономики к внешним 
шокам.

Проблема бюджетной устойчивости нередко 
рассматривается в контексте анализа различ-
ных рисков бюджетной системы. При этом 
под риском бюджетной системы понимается 
вероятность неисполнения доходной и расход-
ной части бюджета, непогашения долга реги-
она, несбалансированности бюджета в целом 
[4, с. 166]. Исследуются риски недофинансиро-
вания территорий вследствие возникновения 
дефицита бюджета и неисполнения его в пол-
ном объеме [5].

Особое место в литературе уделяется во-
просам измерения степени устойчивости бюд-
жетных систем. Так, в работе С. В. Шереметы 
[6] на основе ряда показателей бюджетной 
сферы рассчитывается интегральный по-
казатель финансовой устойчивости регио- 

нальных финансов методом k-средних. 
В исследовании В. В. Климанова и соавторов [3] 
для оценки устойчивости региональной эко-
номики используется метод Z-счета. В статье 
Б. И. Алехина [7] бюджетная устойчивость ре-
гионов РФ оценивается с использованием сто-
хастического теста Бона. 

Также следует отметить применение эко-
нометрических моделей и методов для оцен- 
ки волатильности бюджетных показателей. 
В частности, в работе Х. Фрике и Б. Сюссмута 
[8] используются динамические модели МНК 
(DOLS) с введением ряда контрольных пере-
менных и модели векторной коррекции оши-
бок (VECM) для выявления реакции поступле-
ний от разных налогов на циклические измене-
ния ВВП. В статье Р. Лагравинезе, П. Либерати 
и А. Сакки, посвященной итальянской эконо-
мике [9], на основе эконометрического моде-
лирования производится разделение долго-
срочного роста и краткосрочной волатильно-
сти и рассчитываются краткосрочные и дол-
госрочные эластичности поступлений двух 
налогов по ВРП.

Заметим, что в подавляющем большинстве 
работ устойчивость бюджетной системы реги-
она рассматривается не в контексте динамики 
ее показателей, а с точки зрения относитель-
ного положения исследуемого региона среди 
других регионов [3]. Такого рода исследования 
основаны на статическом подходе к оценке 
бюджетной устойчивости. 

В то же время встречаются статьи, где приме-
няется динамический подход к оценке устой-
чивости бюджетной системы. Ряд зарубеж-
ных исследований посвящен анализу бюджет-
ных доходов и расходов регионов в контексте 
макроэкономических колебаний. Например, 
в статье Х. Луо, Х. Лу, З. Чжан и Ю. Пан [10] об-
наружена более высокая краткосрочная про-
цикличность расходов в низкоразвитых сель-
скохозяйственных районах Китая и долгосроч-
ная ацикличность в более развитых сельско-
хозяйственных провинциях страны. В работе 
А. Сакки и С. Салотти, основанной на матери-
але 20 стран ОЭСР [11], авторы приходят к за-
ключению, что волатильность бюджетных рас-
ходов местных бюджетов больше связана с во-
латильностью грантов, поступающих с более 
высокого уровня бюджетной системы, тогда 
как волатильность местных налогов (в первую 
очередь, налога на имущество) оказывает про-
тивоположный эффект.

В статье российского ученого А. Балаева 
[12, с. 31] на основе построенных эконометри-
ческих зависимостей логарифмического типа 
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определяется вклад макроэкономических фак-
торов в вариацию доходов различных россий-
ских бюджетов. Согласно полученным автором 
результатам, 30–40 % вариации собственных 
и общих доходов региональных бюджетов объ-
ясняется колебаниями нефтяных цен.

Отдельно отметим обнаруженный в работе 
Е. Т. Гурвича и Н. А. Краснопеевой феномен 
большей процикличности доходов региональ-
ных бюджетов по отдельности, по сравнению 
с обобщающими показателями по консоли-
дированным бюджетам субъектам РФ, объяс-
ненный несинхронностью колебаний доходов 
в регионах [2, с. 24]. На основе этого авторы 
пришли к выводу, что обобщающие показатели 
могут преуменьшать фактическую волатиль-
ность бюджетных доходов регионов. Заметим, 
что к аналогичным выводам мы приходим 
и в нашем настоящем исследовании. С этой це-
лью мы проводим сравнение результатов, по-
лученных на основе страновых показателей, со 
среднероссийскими.

При анализе динамической устойчиво-
сти временных рядов бюджетных показате-
лей важно учитывать требование их стацио-
нарности. Для усиления стационарности вре-
менных рядов и отделения специфического 
риска от системного риска могут использо-
ваться разные приемы, в частности, приме-
нение в анализе относительных показателей 
[13] либо построение эконометрических зави-
симостей, позволяющих отделить временной 
тренд от волатильности [14]. В настоящем ис-
следовании мы соединяем оба подхода и ис-
следуем показатель устойчивости реальных 
доходов на душу населения, выделяя различ-
ные составляющие его динамики на основе 
построения регрессий.

Между тем, в некоторых работах указыва-
ется на методологические проблемы, возни-
кающие при выделении тренда, циклической, 
сезонной и случайной компоненты. Так, в ста-
тье К. А. Криза [15] показано, что для рядов 
абсолютных значений показателя лучшими 
способами отделения тренда от волатильно-
сти являются фильтр линейного экспоненци-
ального сглаживания Холта, фильтр Ходрика 
— Прескотта и фильтр Калмана в модели 
ARIMA.

В контексте заявленной нами декомпо-
зиции показателей доходности и риска бюд-
жетных систем по источникам особый инте-
рес представляют исследования, посвященные 
влиянию структуры налогов и трансфертов 
на устойчивость бюджетных систем регионов. 
Так, в статье Дж. Роддена и Э. Виббельса [16], 

посвященной цикличности бюджетных дохо-
дов в семи федеративных государствах, пока-
зано, что собственные налоги процикличны, 
а перераспределяемые доходы и трансферты, 
вопреки распространенному мнению, мо-
гут быть и процикличными, и ацикличными. 
По мнению авторов, это усиливает требования 
к разработке правил антицикличной фискаль-
ной политики субнациональных правительств. 
В работах Т. А. Гарретта [17], Г. С. Корния 
и Р. Д. Нельсона [18] с использованием порт-
фельного подхода исследовалось влияние ком-
позиции налогового портфеля на волатиль-
ность налоговых поступлений в американских 
штатах и предлагались методы оптимизации 
налогового портфеля. В статье В. Ян [19] пока-
зано положительное влияние отраслевой ди-
версификации экономики на стабильность до-
ходов местных бюджетов в США. В другой ра-
боте [20] обнаружено негативное влияние 
степени отраслевой специализации россий-
ских регионов на устойчивость их налоговых 
систем.

В ряде исследований, посвященных рос-
сийской экономике, также анализировались 
стабилизационные свойства отдельных со-
ставляющих бюджетных доходов. Прежде 
всего выделим работу А. В. Божечковой и со-
авторов [21], где выявлен значимый стабили-
зационный эффект трансфертов, выделяе-
мых субъектам Российской Федерации из фе-
дерального бюджета, но только для периода 
2010–2015 гг. и в основном для регионов со 
средним уровнем бюджетной обеспеченно-
сти. В то же время, согласно исследованию 
Г. Ди Белла, О. Дынниковой и Ф. Григоли [22], 
трансферты не оказывали существенного вли-
яния на повышение фискальной устойчиво-
сти российских регионов, что подтверждалось 
отсутствием конвергенции реальных доходов 
на душу населения в них в 2000–2016 гг.

Наконец, необходимо особо отметить пред-
лагаемые исследователями способы повыше-
ния бюджетной устойчивости российских ре-
гионов, такие как оптимизация расходов суб-
федеральных бюджетов, увеличение собствен-
ных источников доходов, перераспределение 
полномочий между федеральным центром 
и регионами, увеличение межбюджетной по-
мощи регионам [1, c. 36]. В статье А. Кудрина 
и А. Дерюгина [23] предлагается бюджетное 
правило для регионов РФ, позволяющее по-
высить уровень устойчивости субфедеральных 
бюджетов. В то же время в работе В. Быстрова 
и М. Мацкевича [24] показано, что скорее опе-
ративное приспособление правил фискальной 
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политики способно повысить уровень финан-
совой устойчивости государства.

Целью настоящего исследования являются 
оценка общего уровня устойчивости бюджет-
ных доходов регионов РФ и его декомпозиция 
по источникам. Достижение этой цели позво-
лит выявить виды бюджетных доходов, являю-
щихся относительными усилителями и демп-
ферами бюджетной нестабильности и опреде-
лить пути повышения бюджетной устойчиво-
сти российских регионов.

Гипотеза исследования заключается в том, 
что структура доходов субфедерального бюд-
жета, зависящая как от отраслевой структуры 
экономики, так и от фискальных правил, явля-
ется важным фактором устойчивости бюджет-
ных доходов регионов.

Новизна настоящего исследования состоит 
в развитии применения динамического под-
хода к оценке устойчивости бюджетных до-
ходов регионов, использовании оригиналь-
ной комбинации эконометрических и стати-
стических методов для отделения устойчи-
вого темпа роста от волатильности реальных 
доходов консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ на душу населения и их декомпози-
ции по источникам. Новые подходы позволяют 
провести сравнительный анализ уровня устой-
чивости бюджетных систем российских регио-
нов, а также выявить источники нестабильно-
сти в них.

Данные и методы

Для исследования мы использовали инфор-
мацию по 83 субъектам РФ и в целом по стране 
за 2010–2017 гг.: 

1) данные Федерального Казначейства РФ 
о доходах консолидированных бюджетов субъ-
ектов РФ (без учета отчислений во внебюд-
жетные фонды) в общем, в разрезе укрупнен-
ных статей доходов (налоговые, неналого-
вые доходы, безвозмездные поступления) и их 
детализации;

2) данные Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ о средней численно-
сти населения и стоимости фиксированной по-
требительской корзины в регионах.

Далее представим авторскую методику рас-
чета показателей устойчивости бюджетных до-
ходов и их декомпозиции по источникам. 

Для определения уровня бюджетной обе-
спеченности i-го региона (bi) мы рассчитываем 
показатель доходов консолидированных бюд-
жетов субъектов РФ на душу населения в ре-
альном выражении:

/ / ,i i i ib B I N=                           (1)

где Bi — доходы бюджета i-го региона; Ii = CLi / 
CLi — индекс относительной стоимости жизни 
в регионе, отношение стоимости фиксирован-
ной потребительской корзины в регионе (CLi) 
к стоимости той же корзины в стране (CLi); Ni — 
средняя численность населения региона.

Выбор данного показателя обусловлен тем, 
что доходы территориальных бюджетов ис-
пользуются для обеспечения населения регио- 
на общественными благами, но стоимость их 
предоставления зависит от общей стоимости 
жизни в регионе.

Бюджетная обеспеченность может быть 
представлена как сумма поступлений из сово-

купности k-х источников, 1, :k K
→

=

1

.
K

i ik
k

b b
=

= ∑                              (2)

Для отделения волатильности (являющейся 
мерой риска) от тренда (как показателя тен-
денции, buoyance) мы используем построение 
линейных регрессий, оцениваемых МНК:

,0 1

ît

it i i it

b

b t e= a +a ⋅ +


                 (3)

где 1,t m
→

=  — период времени, год (m = 8); a0i 
и a1i — коэффициенты регрессии; eit — остатки 
регрессии.

Аналогичным образом строится регрес-
сия для каждого k-го источника бюджетных 
поступлений:

0 1

ˆ

.

ikt

ikt ik ik ikt

b

b t e= a +a ⋅ +


                  (4)

Далее путем суммирования регрессий для K 
источников получаем: 

0 1
1 1 1

.
K K K

it ik ik ikt
k k k

b t e
= = =

= a + a ⋅ +∑ ∑ ∑            (5)

Сравнивая уравнения (3) и (5), следует отме-

тить, что, как правило, 0 0
1

,
K

i ik
k=

a ≠ a∑  1 1
1

K

i ik
k=

a ≠ a∑  

и 
1

,
K

it ikt
k

e e
=

≠ ∑  что объясняется несинхронно-

стью изменения доходов от разных источни-
ков. Однако, как показало наше дальнейшее 
эмпирическое исследование, на самом деле 
отклонения оказались в пределах погреш- 
ности.

На основе построенных регрессий мы пред-
лагаем рассчитывать три основных параметра 
бюджетной сферы:

1. Средний уровень бюджетной обеспечен-
ности в регионе за весь период: 
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1
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где 
1

/
T

it it it
t

N N
=

η = ∑  — доля t-го года в числен-

ности населения региона за весь период. 
Аналогичным образом рассчитываются сред-
ние реальные доходы по каждому k-му источ-
нику, mbik.

На основе данного показателя определя-
ются место каждого региона и общий уровень 
межрегиональных различий в их бюджетной 
обеспеченности.

2. Абсолютный риск бюджетной обеспечен-
ности региона рассчитывается на основе меж-
временной дисперсии показателя остатков 
регрессии:

2 ˆ( ) ( ) ( ).ei it it itVar e Var b Var bσ = = −          (7)

Показатель дисперсии остатков далее бу-
дем использовать для декомпозиции риска, 
а показатель их стандартного отклонения σei 
— для сравнения риска и доходности в реги-
онах. Заметим, что в литературе применяется 
подход, согласно которому именно остатки 
регрессии трактуются как показатель вола-
тильности [25] и, следовательно, специфиче-
ского риска.

3. Относительный риск бюджетной обеспе-
ченности региона:

;ei
bi

bi

σ
υ =

m
.                             (8)

4. Устойчивый темп роста бюджетной обе-
спеченности в регионе: 

1 0/ .i i iβ = a a                          (9)

На основе этих показателей оценивается 
эффективность бюджетных систем регионов 
и страны в целом.

Далее можно провести полную декомпо-
зицию доходности, риска и темпа роста бюд-
жетной обеспеченности региона и определить 
вклад каждого источника в эти показатели.

Вклад k-го источника в доходность:
/ .ik bik bis = m m                      (10)

Вклад k-го источника в абсолютный риск:
( , ) ( ).ik ikt it itr Cov e e Var e=            (11)

Вклад k-го источника в устойчивый темп 
роста (с учетом его доли в данном источнике):

( )( )0 0 1 1/ / / .ik ik i ik i ik ig = β β a a = a a        (12)

На основе соотношения вклада источников 
в доходность (или в устойчивый рост доходно-
сти) и риск можно определить, какие из них яв-
ляются относительными усилителями, а какие 
— демпферами нестабильности.

Результаты исследования и их обсуждение

Прежде всего, рассмотрим общую дина-
мику показателя бюджетной обеспеченно-
сти регионов РФ в 2010–2017 гг. (формула (1)). 
Как демонстрирует рисунок 1, рост выше ли-
нии тренда в 2011–2012 гг. сменился падением 
ниже линии тренда в 2013–2015 гг., что объяс-
нялось в основном снижением поступлений 
от налога на прибыль. Последнее было связано 
с падением мировых цен на некоторые экспор-
тируемые товары (нефть, алюминий, никель 
и пр.). В эти годы НДФЛ изменялся в противо-
фазе с налогом на прибыль, что препятство-
вало снижению темпов роста бюджетной обе-
спеченности. Общая тенденция уменьшения 
доли трансфертов в структуре субфедеральных 
бюджетов, особенно четко проявившаяся начи-
ная с 2012 г., также способствовала снижению 
бюджетной обеспеченности российских регио-
нов. Между тем, с 2017 г. явно наблюдался вос-
становительный рост, причем всех составляю-
щих бюджетных доходов, который объяснялся 
как изменением конъюнктуры на рынках экс-
портируемых товаров, так и некоторыми успе-
хами политики импортозамещения. Ситуация 
в регионах в некоторой степени повторяла об-
щероссийские тенденции, однако в силу раз-
ной отраслевой структуры региональных эко-
номик, уровня обеспеченности собственными 
ресурсами и дотационности из федерального 
бюджета, а также качества проводимой налого-
вой, бюджетной, инвестиционной и прочей по-
литики, она заметно отличалась в субъектах РФ.

В исследуемом периоде (2010–2017 гг.) от-
мечались как высокая региональная диффе-
ренциация уровня бюджетной обеспеченно-
сти, так и его разная динамика в субъектах РФ. 
Среднегодовое значение показателя варьи-
ровало от 32 579 руб. в Республике Дагестан 
до 271 694 руб. в Чукотском АО. При этом 
его среднероссийское значение составляло 
56 078 руб., стандартное отклонение (взве-
шенное с учетом доли населения региона) 
8090 руб., а взвешенный коэффициент вариа-
ции 0,144.

Наибольший вклад в бюджетную обеспе-
ченность регионов вносили налоговые и не-
налоговые доходы, на долю которых приходи-
лось 80,5 % поступлений (в том числе 28,9 % 
обеспечивал НДФЛ и 22,6 % налог на прибыль). 
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На безвозмездные поступления приходилось 
19,5 % бюджетной обеспеченности регионов (в 
том числе вклад дотаций составлял 7,5 %, суб-
сидий — 5,6 %, субвенций — 4,0 %).

Построение временных регрессий (на ос-
нове формул (3–5)) позволило для каждого ре-
гиона отделить тренд от волатильности. Расчет 
абсолютного риска бюджетной обеспеченно-
сти на основе дисперсии остатков (формула 
(7)) показал, что наибольший риск свойстве-
нен добывающим регионам. Действительно, 
максимальное значение риска (по показа-
телю стандартного отклонения) получено 
для Сахалинской области (56 831 руб.), далее 
следуют Чукотский АО (32 593 руб.), Ненецкий 
АО (29 753 руб.) и Ямало-Ненецкий АО (15 771 
руб.). Наименьший абсолютный риск харак-

терен для некоторых регионов европейской 
части России с достаточно высоким уров-
нем отраслевой диверсификации экономики: 
Нижегородской области (673 руб.), Рязанской 
области (800 руб.) и Ростовской области (802 
руб.).

Между абсолютным риском и средним зна-
чением показателя бюджетной обеспеченно-
сти была выявлена заметная устойчивая по-
ложительная связь, что соответствует извест-
ной теоретической закономерности. Эта связь 
представлена на рисунке 2.

Ввиду наличия связи между доходностью 
и риском был определен относительный риск 
с использованием формулы (8). Позиции субъ-
ектов РФ по данному показателю представ-
лены на карте регионов России (рис. 3). 
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Рис. 1. Динамика среднедушевых реальных доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ и их отдельных со-
ставляющих, тыс. руб. (источник: авторская разработка)

Fig. 1. Dynamics of average real revenues per capita of consolidated budgets of the constituent entities of the Russian Federation 
and their individual components, thousand roubles
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Рис. 2. Взаимосвязь между средней бюджетной обеспеченностью региона и ее риском, тыс. дефлир. руб. (логарифмиче-

ская шкала; источник: авторская разработка)
Fig. 2. Relationship between the average fiscal capacity of the region and its risk, thousand defl. roubles
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Рис. 3. Относительный риск бюджетной обеспеченности регионов РФ, % (логарифмическая шкала; источник: автор-
ская разработка)

Fig. 3. Average fiscal capacity risks of Russian regions, %

Относительный риск бюджетной обеспе-
ченности варьирует от 0,015 в Нижегородской 
области до 0,31 в Сахалинской области. Это 
означает, что в указанных регионах бюд-
жетная обеспеченность в среднем отклоня-
лась от своего устойчивого тренда на 1,5 % 
и 31 % соответственно. К регионам с повы-
шенным относительным риском также от-
носятся Калининградская область (с его зна-
чением 0,150), Амурская область (0,135) 

и Чукотский АО (0,120). Заметим, все это по-
граничные регионы. Наиболее устойчивыми 
оказались, помимо Нижегородской области, 
Рязанская область (0,018), Свердловская об-
ласть и Республика Башкортостан (0,020). 

На рисунке 4 представлена динамика бюд-
жетной обеспеченности и некоторых ее со-
ставляющих для регионов с самым высоким 
уровнем абсолютного риска: Сахалинской 
области и Чукотского АО. В обоих реги-
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Рис. 4. Динамика среднедушевых реальных доходов бюджетов и их отдельных составляющих (источник: авторская 
разработка)

Fig. 4. Dynamics of average real budget revenues per capita and their individual components
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онах очевиден вклад в неустойчивость 
бюджетных доходов налога на прибыль, 
а во втором — также дотаций из федерального  
бюджета.

По показателю устойчивого темпа роста 
бюджетной обеспеченности (рассчитанного 
на основе формулы (9)) снова лидируют добы-
вающие регионы: Сахалинская область (0,886), 
Чукотский АО (0,368) и Калининградская об-
ласть (0,345). Положительный рост наблю-
дается в 81 регионе. Отрицательный рост — 
в Чеченской Республике (−0,020) и Тюменской 
области без округов (−0,022). Иными словами, 
в этих двух регионах устойчивый уровень бюд-
жетной обеспеченности в долгосрочном пери-

оде в среднем уменьшался на 2 % в год от пер-
воначального уровня. Между темпом роста 
бюджетной обеспеченности в регионах, с од-
ной стороны, и ее средним значением и аб-
солютным и относительным риском, с другой 
стороны, была обнаружена неустойчивая по-
ложительная связь, что объясняется нали-
чием выбросов (прежде всего, показателей 
Сахалинской области).

Далее проведена декомпозиция абсолют-
ного риска, доходности и устойчивого темпа 
роста по источникам (формулы (10)–(12)). Ее 
результаты представлены в таблице.

Сначала дадим интерпретацию результа-
тов в целом по стране. Прежде всего, представ-

Таблица
Структура доходности, риска и темпа устойчивого роста бюджетной обеспеченности регионов РФ, %

Table
Structure of profitability, risks and sustainable growth rates of fiscal capacities of Russian regions, %

Вид дохода Доходность
Риск

Ростстрановой среднерегио-
нальный 

Консолидированный бюджет субъекта РФ 100,0 100,0 100,0 100,0
Налоговые доходы 74,0 75,7 79,3 92,0
Налоги на прибыль, доходы 53,0 73,0 77,6 59,3
Налог на прибыль организаций 23,4 73,5 76,2 21,1
Налог на доходы физических лиц 29,6 −0,5 1,4 38,2 
Налоги на товары (работы, услуги) 5,6 1,7 0,7 8,0
Акцизы 5,6 1,7 0,7 8,0
Налоги на совокупный доход 3,6 3,7 0,4 6,5
Налоги на имущество 10,8 −3,5 0,0 16,9
Налог на имущество физических лиц 0,3 −0,5 0,1 1,0
Налог на имущество организаций 7,3 1,1 0,1 11,5
Транспортный налог 1,3 −1,2 −0,1 2,3
Земельный налог 1,9 −2,9 −0,1 2,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование при-
родными ресурсами 0,6 −0,3 0,5 1,2

Государственная пошлина 0,4 1,1 0,1 0,1
Неналоговые доходы 7,7 5,8 2,9 6,0
Доходы от использования имущества 3,7 0,5 1,8 4,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 
затрат государства 0,7 1,7 0,7 −1,0

Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 1,5 3,6 2,1 0,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,9 −1,8 −0,2 2,8
Прочие 0,9 1,8 −1,5 −0,6
Безвозмездные поступления 18,3 18,5 17,8 2,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 17,5 8,9 13,8 3,5

Дотации 7,1 1,4 3,6 4,2
Субсидии 5,1 20,3 6,0 −4,8
Субвенции 3,8 −4,0 0,8 −0,6
Иные межбюджетные трансферты 1,5 −8,4 3,4 4,7
Прочие 0,0 −0,4 0,0 0,0
Прочие безвозмездные поступления 0,8 9,6 4,0 −1,5

Источник: расчеты автора.
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ляет интерес сопоставление структуры доход-
ности и риска бюджетной обеспеченности. Оно 
позволяет выявить источники, являющиеся от-
носительными демпферами и усилителями 
риска.

Налоговые поступления в целом обеспечи-
вают сопоставимый вклад в доходность и риск 
субфедеральных бюджетов (74 % и 75,7 % со-
ответственно). Однако в группе налоговых до-
ходов сильным демпфером риска выступает 
НДФЛ. Его вклад в риск отрицателен, что обе-
спечивается низкой волатильностью этого на-
лога и негативной ковариацией с другими ис-
точниками доходов (рис. 1), а вклад в доход-
ность около 30 %. Роль демпфера волатиль-
ности также играет группа имущественных 
налогов, особенно более производительные 
налог на имущество организаций и земельный 
налог. В то же время существенным усилите-
лем риска выступает налог на прибыль, для ко-
торого абсолютный вклад в риск бюджетной 
обеспеченности больше чем на 50 % превосхо-
дит вклад в доходность. Полученный резуль-
тат объясняется разной чувствительностью баз 
разных налогов к макроэкономическим ци-
клам. Так, налог на прибыль является одним 
из самых процикличных налогов, финансовый 
результат предприятий демонстрирует гораздо 
большую волатильность, чем доходы населе-
ния [13]. Отчасти это может быть объяснено 
на основе теории прибыли как платы за риск.

Вклад неналоговых поступлений в доход-
ность и риск бюджетной системы значительно 
скромнее: 7,7 % и 5,8 % соответственно. Среди 
них наибольшим демпфером риска выступают 
доходы от использования имущества, обеспе-
чивающие стабильные поступления, в мень-
шей степени реагирующие на цикличность раз-
вития (для них вклад в доходность превышает 
вклад в риск на 3,2 %). А наибольшим усилите-
лем риска являются доходы от продажи мате-
риальных и нематериальных активов (указан-
ная разница составляет 2,1 %).

Третья составляющая доходов бюджета — 
безвозмездные поступления, которые в сред-
нем оказываются незначительными усилите-
лями риска. Они обеспечивают 18,3 % доход-
ности и 18,5 % всего риска субфедеральных 
бюджетов. Между тем, внутри этой доходной 
группы, как и внутри налоговой группы, поло-
жение дел существенно различается. Так, суб-
венции в наибольшей степени способствуют 
сглаживанию волатильности бюджетной обе-
спеченности регионов: их вклад в риск отрица-
телен (4,0 %), а вклад в доходность составляет 
3,8 %. Роль субвенций как основных демпферов 

риска в трансфертной группе во многом объ-
ясняется социальной направленностью дан-
ных расходов и подушевым распределением. 
Другой тип трансфертов — дотации, они пред-
назначены для выравнивания бюджетной обе-
спеченности регионов и повышения степени 
сбалансированности территориальных бюд-
жетов. Так же, как и субвенции, дотации вы-
ступают относительными демпферами риска, 
с той лишь разницей, что их вклад в риск по-
ложителен (1,4 %), а в доходность почти вдвое 
выше, по сравнению с субвенциями (7,1 %).

Существенными усилителями риска 
в трансфертной группе доходов являются суб-
сидии (их вклад в риск бюджетной системы со-
ставляет 20,3 %, а в доходность только 5,1 %). 
Этот результат также имеет вполне логич-
ное объяснение: данный вид трансфертов но-
сит долевой характер и привязан к инвести-
ционным расходам субъектов РФ, а значит, 
зависит от общего состояния экономики ре-
гиона. В масштабах страны субсидии демон-
стрируют наибольшую нестабильность среди 
всех остальных трансфертов (оценка их ри-
ска, рассчитанного на основе дисперсии остат-
ков линейного тренда, составляет 0,189, тогда 
как дотаций 0,073, а субвенций — только 0,041). 
Вместе с положительной корреляцией с дру-
гими доходами это определяет повышенный 
вклад субсидий в риск бюджетной системы.

Теперь представим сравнение структуры 
риска по стране со средней структурой риска 
в регионах. На отличия двух структур оказы-
вает влияние межрегиональное неравенство 
в бюджетной сфере. Прежде всего, на средне-
региональном уровне вклад в риск налогов 
на прибыль и доход, ряда имущественных на-
логов (кроме налога на имущество органи-
заций) и природных платежей оказывается 
больше, чем на страновом уровне. Это мо-
жет быть объяснено отрицательной корреля-
цией доходности данных налогов в разных ре-
гионах, что уменьшает общестрановой риск. 
В то же время доля в суммарном риске акцизов 
и налогов на совокупный доход, напротив, ока-
зывается выше на страновом уровне, что объ-
ясняется положительной корреляцией доход-
ности этих налогов в регионах.

Однако наиболее разительны отличия 
в трансфертной группе. На среднерегиональ-
ном уровне вклад дотаций, субвенций и так на-
зываемых иных межбюджетных трансфертов 
в риск бюджетной системы оказался в сумме 
на 18,8 % больше по сравнению с их вкладом 
на страновом уровне. Это в значительной сте-
пени объясняется обратной корреляцией дан-



1386 ФИнанСы регИона

Ekonomika Regiona [Economy of Region], 17(4), 2021  www.economyofregion.com

ных видов трансфертов в разных регионах, 
что занижает общестрановой риск. В то же 
время вклад субсидий в бюджетный риск, на-
против, в среднем в регионах оказывается 
ниже, чем в стране в целом. Это связано с по-
ложительной в среднем корреляцией субсидий 
в разных регионах, что определяется их общей 
процикличностью.

В целом можно сделать вывод, что транс-
ферты хотя и снижают общестрановой риск, 
все еще могут сильно увеличивать риск бюд-
жетной обеспеченности отдельных регионов. 
Примерами таких регионов являются некото-
рые слаборазвитые субъекты РФ (Чеченская 
Республика, Республика Алтай, Кировская об-
ласть, где доля безвозмездных поступлений 
в риске больше 100 %), отдельные добывающие 
регионы (например, Республика Саха, где доля 
трансфертов в структуре доходов субфедераль-
ных бюджетов в два раза превышает средне-
российский уровень), а также Калининградская 
область (где эта доля в 2,4 раза выше). В то же 
время в качестве положительного примера вли-
яния межбюджетных трансфертов на повыше-
ние стабильности бюджетной системы следует 
привести Республику Калмыкию. В этом реги-
оне доля поступлений от других уровней бюд-
жетной системы в доходах консолидирован-
ного бюджета республики составляет 51,9 %, 
что в 3 раза превышает среднероссийский уро-
вень. А их вклад в риск бюджетной системы от-
рицателен, иными словами, трансферты зна-
чительно сглаживают колебания бюджетной 
обеспеченности региона.

Наконец, в таблице представлен также вклад 
каждого источника в темп устойчивого роста 
реальных доходов субфедеральных бюджетов 
на душу населения. Его сравнение с вкладом ис-
точника в доходность позволяет судить о тен-
денции изменения структуры доходов субфе-
деральных бюджетов. В первую очередь, от-
мечается увеличение доли налоговых поступ- 
лений (НДФЛ, налогов на совокупный доход, 
имущество организаций), исключение состав-
ляет налог на прибыль. В среднем уменьша-
ется также доля неналоговых доходов, хотя до-
ходы от использования имущества и штрафы 
все-таки растут быстрее, чем общие доходы 
бюджетной системы. В то же время следует от-
метить значительное снижение доли межбюд-
жетных трансфертов в доходах субфедераль-
ных бюджетов, главным образом субсидий.

Полученные результаты имеют определен-
ную прогностическую ценность. В частности, 
они позволяют рассчитать изменение риска 
и темпа устойчивого роста бюджетной обес- 

печенности регионов под влиянием разных 
факторов. Поскольку в наших моделях пока 
еще нет экзогенных факторов (это задача дру-
гого исследования), мы можем только опреде-
лить чувствительность показателей бюджет-
ной сферы к изменению отдельных составляю-
щих внутренних доходов. Так, согласно прове-
денным нами симуляциям, эластичность риска 
бюджетных доходов по изменению налога 
на прибыль на 1 % (в силу увеличения ставки 
налога, собираемости или изменения пропор-
ции разделения налога с федеральным бюдже-
том) варьирует от −0,285 в Кировской области 
до 1,464 в Свердловской области, при средне-
российском значении 0,735. Эластичность ри-
ска по увеличению НДФЛ на 1 % колеблется 
от −0,192 в Свердловской области до 1,020 
в Республике Калмыкия (второй по рангу ре-
гион, Тамбовская область, уже имеет эластич-
ность 0,363) при среднероссийском значении 
−0,005. Количество регионов с отрицательной 
эластичностью риска по налогу на прибыль со-
ставляет 14, тогда как по НДФЛ их 24. 

При этом эластичность не является посто-
янным показателем, и при существенном уве-
личении доли какого-то источника может даже 
сменить знак с отрицательного на положи-
тельный. Так, двукратное увеличение ставки 
налога на прибыль, при прочих равных усло-
виях, приведет к росту абсолютного риска кон-
солидированных субфедеральных бюджетов 
на 77,4 %, а относительного (с учетом измене-
ния доходности системы) на 43,8 %. При увели-
чении НДФЛ вдвое прирост абсолютного ри-
ска составит 2,7 %, а относительный снизится 
на 20,8 %. В целом проведенное исследование 
подтвердило гипотезу о существенном влия-
нии структуры доходов субфедеральных бюд-
жетов на их устойчивость.

Однако следует учитывать, что любые ин-
ституциональные изменения могут вызвать 
реагирование экономических субъектов, и это 
отразится на их доходах, имуществе, налоговых 
базах. Если изменения в фискальной или меж-
бюджетной политике более или менее пред-
сказуемы, то макроэкономические шоки часто 
имеют новую природу. Поэтому прогнозы та-
кого типа требуют гораздо более сложных ве-
роятностных моделей, выходящих за пределы 
данного исследования.

Заключение

Таким образом, в представленном выше 
исследовании предложены новые подходы 
к оценке и декомпозиции риска бюджетных 
систем регионов. Они отличаются от имею-
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щихся подходов тем, что основаны на отде-
лении колебаний реальных доходов на душу 
населения от тренда, что позволяет перейти 
к стационарным временным рядам. Именно 
эти колебания доходности, измеряемые абсо-
лютной и относительной вариацией остатков, 
рассматриваются нами в качестве меры ри-
ска. Построение частных регрессий для источ-
ников доходов и дальнейшее их объединение 
в аддитивную модель позволили провести пол-
ную декомпозицию риска, доходности и темпа 
устойчивого роста реальных доходов на душу 
населения по источникам доходов бюджетной 
системы. 

Применение данного подхода показало, 
что наименее устойчивыми являются бюджет-
ные системы ряда добывающих и пригранич-
ных регионов, а наиболее устойчивыми — бюд-
жетные системы некоторых регионов европей-
ской части России с высокой степенью отрас-
левой диверсификации экономики. Поскольку 
между доходностью и риском выявлена по-
ложительная связь, разброс показателя отно-
сительного риска в регионах оказывается не-
сколько ниже, чем абсолютного риска, и пози-
ции регионов несколько меняются, за исключе-
нием субъектов с сами крайними значениями.

Декомпозиция доходности и риска бюджет-
ной системы на уровне страны показала, что от-
носительным усилителем риска выступает на-
лог на прибыль, а демпфером — НДФЛ, и эта их 
роль в ближайшее время сохранится. В группе 
неналоговых доходов усилителем риска явля-
ются доходы от продажи активов, а демпфе-
ром — доходы от использования имущества. 
Среди безвозмездных поступлений наиболь-
шим стабилизатором являются субвенции, да-
лее следуют дотации. Субсидии, в силу наи-
большей процикличности, играют роль значи-
тельных усилителей волатильности на уровне 
страны. Однако эта их функция в значитель-
ной степени ослабевает при анализе среднере-
гиональных портфелей. Различия, полученные 
на страновом и среднерегиональном уровнях, 
объясняются синхронностью или асинхронно-
стью изменения реальных доходов от конкрет-
ных видов трансфертов в субъектах РФ.

В целом полученные результаты могут быть 
полезными при управлении устойчивым реги-
ональным развитием и проведении согласо-
ванной межбюджетной политики, направлен-
ной не только на вертикальное, но и на гори-
зонтальное сглаживание бюджетной обеспе-
ченности регионов. 
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Determinants of Foreign Direct Investment in Developed and Developing 
Countries: Impact of Political Stability 1

Stable political environment and prominent development of political institutions increase foreign direct 
investment flows by providing lower risks for investors. However, this impact can vary according to the de-
velopment of the country. This study aims to investigate the impact of various indicators of political stabil-
ity on foreign direct investment attraction for different economies distinguished by their development level. 
Our database includes 66 FDI-recipient countries and 98 FDI-investing countries for the period from 2001 to 
2018. By applying the gravity approach and Poisson Pseudo Maximum Likelihood method with instrumental 
variables (IV PPML), we model bilateral FDI flows, incorporating variables reflecting various aspects of po-
litical stability formed by the principal components analysis. Interestingly, we found mixed results regarding 
the impact of political stability on FDI flows. In particular, political stability indicators were found to be in-
significant, when analysing the bilateral FDI flows for the group of developed economies. We obtained simi-
lar result for the group of developing economies. However, political stability variables significantly influence 
FDI flows for countries with different development level, confirming the hypothesis that countries’ develop-
ment affects bilateral FDI flows. Besides, we discover the significant difference between developed and devel-
oping countries referring to FDI-investors. Based on the obtained results, we highlight a few policy implica-
tions for developing and developed economies. 

Keywords: foreign direct investment, political stability, economic development, gravity model, IV PPML, Pseudo 
Poisson Maximum Likelihood method, principal component analysis, developing economies, developed economies, 
bilateral FDI flows
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Влияние политической стабильности на прямые иностранные инвестиции  
в развитых и развивающихся странах

Стабильная политическая и институциональная среда способствует увеличению потоков прямых 
иностранных инвестиций в экономику благодаря снижению потенциальных рисков для иностранного 
инвестора. Однако это влияние может варьироваться в зависимости от уровня развития страны. 
Основная цель исследования заключается в оценке влияния показателей политической стабильности 
на привлечение прямых иностранных инвестиций для стран, различающихся по уровню экономиче-
ского развития. Эконометрический анализ проведен на основе базы данных по двусторонним пото-
кам прямых иностранных инвестиций по 66 странам — получателям ПИИ и 98 странам — инвесто-
рам ПИИ за период с 2001 по 2018 гг. Эмпирический анализ, представленный в данном исследовании, 
основан на гравитационном подходе для получения достоверных эконометрических оценок. Основным 
методом эконометрического моделирования является метод псевдомаксимального правдоподобия 
Пуассона с инструментальными переменными (IV PPML). Для структурирования показателей поли-
тической стабильности применяется метод главных компонент. Выявлено неоднозначное влияние 
политической стабильности на потоки прямых иностранных инвестиций. В частности, показатели 
политической стабильности не играют большой роли для установления двусторонних потоков ПИИ 
между развитыми странами; аналогичная ситуация наблюдается в странах с развивающейся эконо-
микой. Однако показатели политической стабильности увеличивают приток прямых иностранных 
инвестиций для стран с разным уровнем развития, подтверждая гипотезу о влиянии развитости эко-
номики. Кроме того, были обнаружены существенные различия в значимости факторов между ПИИ-
инвесторами развитых и развивающихся стран. На основе результатов эмпирического исследования 
предлагаются рекомендации по совершенствованию политики в области привлечения прямых ино-
странных инвестиций.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, политическая стабильность, экономическое разви-
тие, гравитационная модель, метод псевдомаксимального правдоподобия Пуассона с инструментальными 
переменными, метод псевдомаксимального правдоподобия Пуассона, метод главных компонент, развиваю-
щиеся экономики, развитые экономики, двусторонние потоки ПИИ
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Introduction
Nowadays, foreign direct investment is an in-

tegral part of an open and efficient international 
economic environment. In addition, foreign direct 
investment stimulates economic growth and pro-
vides sustainable, highly-qualified and balanced 
economic development. Considering the fact that 
developing economies are striving to achieve 
higher development and economic growth rates, 
attraction of foreign direct investment might be 
even more significant for these economies. On the 
other hand, foreign direct investment is associ-

ated with the negative circumstances, especially 
for developing countries, as it implies the control 
of the enterprise by another country. In addition, 
the profit obtained in the FDI-recipient country is 
transferred abroad, which can harm the economy. 
It is worth to note that for many countries foreign 
direct investment is a possibility to get new tech-
nologies, update and promote production capac-
ities, gain methods of effective management and 
provide wider employment opportunities [1, 2]. In 
terms of developing economies, foreign direct in-
vestment is seen as an instrument of successful 
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integration into international economics and val-
ue-added manufacturing chains.

Recent studies highlight a wide range of deter-
minants of foreign direct investment, which are 
valuable in its attraction. All factors can be de-
fined as macroeconomic factors, government pol-
icy towards foreign direct investment, intra-firm 
and institutional factors. To obtain higher val-
ues of foreign direct investment, research results 
on their determinants can be implemented by re-
ceiving and investing countries. Therefore, the 
study has a considerable scientific and applied 
significance. 

In order to benefit from foreign direct invest-
ment, states need to pursue appropriate public 
policies that will contribute to the creation of fa-
vourable conditions for investors by ensuring po-
litical and financial stability, as well as protection 
of their rights, for which the institutional environ-
ment in the country is responsible. In the last cen-
tury, many researchers have been interested in in-
stitutional factors, in particular, in the aspect of 
foreign direct investment attraction [3].

This article aims to examine the impact of po-
litical stability on bilateral flows of foreign direct 
investment. First, it is considered that the lower 
political stability causes higher risks for an in-
vestor; therefore, it can be assumed as additional 
tax burden. Second, as Daude and Stein [5] men-
tioned in their research, political instability in-
creases the uncertainty faced by foreign investors, 
which negatively affects foreign direct investment 
inflows. Buchanan, Le and Rishi [4] hypothesised 
that weaker institutional development leads to 
a decrease in political stability, which increases 
volatility of foreign direct investment flows. 
Improvement of the institutional quality and po-
litical stability makes national economy more 
competitive and, therefore, increases the amount 
of foreign direct investment outflows. At the same 
time, enhancement of political stability in the re-
cipient country should raise incoming foreign di-
rect investment [4, 5].

Therefore, the main aim of the research is to 
study the impact of political stability on foreign 
direct investment attraction considering the de-
velopment of the observed countries. In order to 
obtain robust results, instrumental economet-
ric analysis was applied. For the analysis, we used 
a dataset on bilateral foreign direct investment 
flows, which includes 66 recipient countries and 
98 investing countries. For political stability in-
dicators, twelve indices estimated by PRS-Group 
were implemented: “Government Stability”, 
“Socioeconomic Conditions”, “Investment 
Profile”, “Internal Conflict”, “External Conflict”, 

“Corruption”, “Military in Politics”, “Religious 
Tensions”, “Law and Order”, “Ethnic Tensions”, 
“Democratic Accountability” and “Bureaucracy 
Quality”. These variables were converted into 
three larger indicators applying principal com-
ponent analysis. The model was built based on 
the gravity approach. Pseudo Poisson Maximum 
Likelihood method with instrumental varia-
bles was implemented in order to achieve robust 
estimations,. 

The paper contains five parts, including the in-
troduction. The second part is devoted to the liter-
ature review on the issue, in particular, on the dis-
cussion of the existing empirical studies. The fol-
lowing chapter describes the methodology used in 
the research and construction of the econometric 
model together with descriptive statistics and de-
scription of the variables used for the econometric 
estimations. The next part presents the results of 
the research. The conclusions are provided in the 
last part to highlight possible policy implications 
of the obtained results. 

Literature Review

The empirical literature on determinants of 
foreign direct investment emphasises the signif-
icance of macroeconomic indicators, geograph-
ical factors and intra-firm indicators. According 
to macroeconomic factors affecting foreign direct 
investment attraction, many researchers confirm 
the impact of openness of FDI-recipient econ-
omy [1], inflation rate and labour expenditures [6], 
government expenditures [7], international trade, 
considering the volumes of export and import [8], 
tax rates [9], national innovation development 
[10], government expenditures for education [11], 
infrastructural development [12], etc.

The following indicators are frequently consid-
ered as geographical determinants of foreign di-
rect investment flows: common language [9, 13], 
common border [14], existence of common history, 
natural resources abundance and regional charac-
teristics in the country [15, 16, 17, 18]. These fac-
tors also indicate the resemblance of the coun-
tries. Additionally, in major studies, the scent of 
previous colony is also accounted as a geograph-
ical indicator. 

Alternative studies on foreign direct invest-
ment attraction consider firm level characteris-
tics, which are associated with technological ad-
vance of a company, transportation costs [19], 
growth of returns on scale, operation costs and 
size of the market [8]. Considering the research of 
intra-firm factors affecting inward and outward 
foreign direct investment flows, all the factors 
can be divided into pure companies’ characteris-
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tics and factors, which are proposed by the local 
and foreign government. As most of the intra-firm 
costs were reduced, investors became more aware 
of institutional environment that creates sustain-
able and suitable business conditions for foreign 
firms entering the national markets.

Therefore, due to increasing attitude towards 
institutional determinants, which can be associ-
ated with integration processes in the world eco-
nomics, a large number of studies on the impact 
of institutional factors on foreign direct invest-
ment flows has appeared recently. Given that, the 
current research is aimed at studying more pre-
cisely this group of factors describing them with 
more diligence. One of the first works on empirical 
significance of institutional determinants has re-
vealed that political instability leads to a decrease 
in foreign direct investment inflows [20]. The 
study by Gastanaga, Nugent and Pashamova re-
veals that lower level of corruption, lower nation-
alisation risk and juridical protection of transac-
tions increase incoming foreign direct investment 
[21]. Most of the premier research examined the 
impact of particular institutional factors on for-
eign direct investment inflows. For instance, Wei 
confirmed that the level of corruption in the coun-
try negatively affects the decision of foreign in-
vestors, specifically, transnational companies, to 
organise production in the country [22]. Jensen 
[23] and Ahlquist [24] argue that countries with 
more advanced democracies attract more foreign 
direct investment. Along with that, inefficient in-
stitutional environment, which considers corrup-
tion, political instability and insufficient legisla-
tive regulation, leads to the reduction of foreign 
direct investment flows to the recipient coun-
try [25]. According to Daude and Stein, such in-
dicators as lack of cruelty from the ruling party, 
high-quality government regulation, control over 
corruption and social infrastructure creation in-
crease foreign direct investment inflows, while 
unpredictability in economic changes and finan-
cial policy, excessive administrative burdens and 
non-compliance with government obligations se-
verely them [5]. Gani obtained similar results: the 
evidence shows that improved control over cor-
ruption, political stability, regulation quality, and 
government effectiveness stimulate the flow of 
foreign direct investment into the country [26].

The prior studies were conducted applying 
qualitative institutional indicators. Nevertheless, 
contemporary research is frequently using alter-
native institutional dimensions. Some authors 
concluded that the calculation of institutional in-
dices gives more indicative results than the use of 
quantitative variables [27]. Proxy variables, such 

as the number of revolutions and attempts on 
government representatives, are seen as less in-
dicative, since there might not have been revolu-
tions or attacks in some countries. Plenty of stud-
ies consider aggregate indicators that consist of 
various aspects of an institutional development of 
a country as determinants of foreign direct invest-
ment inflows. Globerman and Shapiro, using an 
index that includes indicators of corruption, rule 
of law, regulation quality, and political stability, 
show that an increase in the indices contributes to 
foreign direct investment inflows to the country 
[28]. Buchanan, Le and Rishi show that the institu-
tional quality index has a positive effect on foreign 
direct investment inflows and negatively affects 
the volatility of these flows [4]. Foreign direct in-
vestment inflows also depend on legal system ef-
ficiency [29, 30], regulation and entry barriers [31] 
and property rights protection [32]. Ali, Fiess and 
MacDonald confirmed that international country 
risk index significantly affects foreign direct in-
vestment inflows [33]. 

Although institutional indicators put forward 
a primary concern, traditional factors are still 
significant in foreign direct investment attrac-
tion [34]. Therefore, they should be controlled for 
economic factors [35, 36]. Meanwhile, an addi-
tion of institutional indicators into an economet-
ric model can significantly decrease the effect of 
macroeconomic variables on inward foreign direct 
investment flows [37]. 

However, a few empirical studies do not sup-
port the traditional view of the positive impact of 
institutional variables on the inward foreign direct 
investment flows. The research work of Asiedu 
shows that neither political risk nor expropriation 
risk have a statistically significant effect on for-
eign direct investment inflows [38]. Noorbakhsh, 
Paloni and Youssef were unable to identify a sta-
tistically significant relationship between democ-
racy, political risk, and foreign direct investment 
inflows [11]. Some studies conclude that the level 
of democracy in the host country, corruption, le-
gal system and bureaucracy quality negatively af-
fect inward foreign direct investment flows [39, 
40]. Using an institutional development index that 
includes indicators of corruption, political stabil-
ity, bureaucracy and the effectiveness of the legal 
system, Wheeler and Mody identified no relation-
ship between the index and the decision of trans-
national companies (TNCs) to invest in the coun-
try [12]. Similar results were obtained in the work 
of Asiedu based on an aggregate indicator that in-
cludes the security of contracts, the presence of 
restrictions on the export of capital and the aver-
age delay in payments [41].
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Data and Econometric Methodology

Gravity Approach

Gravity approach is one of the most common 
techniques in empirical literature for modelling 
foreign direct investment flows. It was first used 
by Tinbergen for modelling cross-country trade 
flows [42]. The author concluded that the income 
of countries trading with each other has a posi-
tive effect on export volumes in these countries, 
while the distance negatively affects the amount 
of trade due to a decrease in the level of trade be-
tween the countries. This model has become wide-
spread due to the high accuracy of assessment of 
the indicators. Later, Brainard implemented the 
gravity approach for studying foreign direct in-
vestment flows [43]. The model was based on three 
main variables, indicating the size of economies 
(FDI-investor and FDI-recipient), that are consid-
ered in current research as the gravity variables. 
Therefore, the gravity model can be represented 
with equation 1:

,it jt
ijt

ij

GDP GDP
FDI

D

×
=                     (1)

where FDIijt is a flow of foreign direct investment 
from country j to country i in a year t, GDPit and 
GDPjt is the size (gross domestic product (GDP)) of 
the countries i and j in the year t, Dij is the distance 
between the countries.

Theoretical reasoning of implementing the 
gravity approach to bilateral foreign direct invest-
ment flows is highlighted in neoclassical models 
[44], contemporary models of horizontal foreign 
direct investment [19, 45], contemporary models 
of vertical foreign direct investment [46, 47], and 
also the latest models with heterogeneous firms 
[48, 49, 13]. 

Research Hypothesis

In order to solve the problems and overcome 
the limitations stated in the previous part, the fol-
lowing research hypotheses were formulated.

Hypothesis 1. The development of sustainable 
political environment increases inward foreign di-
rect investment flows. First, the higher level of po-
litical stability leads to an increase in investors’ 
property rights security. Second, it should de-
crease operational and bureaucratic costs for for-
eign investors. Therefore, higher indicators of po-
litical stability might increase inward foreign di-
rect investment. 

Hypothesis 2. The impact and significance of 
political stability differs according to the devel-
opment level of FDI-recipient and FDI-investing 
countries. Developed economies are associated 

with better institutional environment and higher 
political stability indicators. Hence, for developed 
investor countries, the political stability indica-
tor should be more important, while developing 
economies strive to invest to more politically sta-
ble countries. In this regard, if countries have the 
same development level, then other factors should 
be more significant rather than institutional. At 
the same time, country risks are more significant 
for companies from developed countries investing 
to developing ones, because the ability of compa-
nies from developed countries to withstand an un-
favourable environment associated with weak in-
stitutions is at a lower level compared to compa-
nies from countries with weaker institutions that 
exist in such an environment. Simultaneously, 
for companies from less developed countries, the 
level of institutional development of other states 
is probably less significant, because they do not 
face greater risks of doing business abroad com-
pared to their home country.

Data and Econometric Model

While constructing an econometric model, the 
gravity approach was implemented. Therefore, 
FDIijt is a dependent variable, which indicates 
flows for foreign direct investment from country i 
to country j in a time t. 

Three different types of indicators are used as 
independent variables. The first ones are “gravity” 
variables, applied in the gravity model. They indi-
cate the size of economies and distance between 
them:

— lgdpIMPit — logarithm of gross domestic 
product (GDP) of FDI-recipient country (mln doll. 
USA);

— lgdpEXPit — logarithm of GDP of FDI-
investing country (mln doll. USA);

— ldistij — logarithm of distance between FDI-
recipient and FDI-investing countries (km). 

Accounting for gravity model assumptions, the 
correct and robust estimations should provide 
significant and positive β-coefficients for varia-
bles, indicating economies’ size, while the coeffi-
cient for distance between FDI-recipient and FDI-
investing countries should have significant and 
negative sign. 

Another group of variables represented as a 
vector of various indices accounts for institu-
tional indicators, which are included into the da-
taset in order to test the stated hypothesis. For 
intuitional variables, we use the indices of polit-
ical stability PoliticalStabilityit calculated by PRS-
Group, which includes twelve different indica-
tors: “Government Stability”, “Socioeconomic 
Conditions”, “Investment Profile”, “Internal 
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Conflict”, “External Conflict”, “Corruption”, 
“Military in Politics”, “Religious Tensions”, “Law 
and Order”, “Ethnic Tensions”, “Democratic 
Accountability” and “Bureaucracy Quality”. 

The last are control variables, which are in-
cluded into the model in order to get unbiased es-
timations of the impact of political stability on 
foreign direct investment inflows [35]:

— Opennessit — an indicator of trade openness 
of a FDI-recipient country, which represents the 
ratio of the sum of export and import to country’s 
GDP (in %). The level of economic openness indi-
cates liberal trade regime in the country, less eco-
nomic barriers for a foreign investor and greater 
degree of country involvement into international 
economic relations [50].

— Inflationit — inflation rate in a FDI-recipient 
country (%). This indicator is included in thwthe 
econometric model as a macroeconomic factor, in-
dicating economic stability in the country, and a 
control for institutional variables.

— lExchit — exchange rate in a FDI-recipient 
country (ratio to US dollar). This indicator is in-
cluded in the econometric model as a macroeco-
nomic factor and a control variable

The control variables are also implemented 
for robustness check, represented in the section 
“Results and Discussion”. 

To summarise, the final model should be pre-
sented as follows (equation 2):

0 1 2

3 4

5 6

lg lg

e p ,x

it jt

ij it
ijt it

it it

i it

dpIMP dpEXP

ldist Openness
FDI

Inflation lExch
PoliticalStability

β +β +β + 
 

+β +β + = ε +β +β + 
 +β 

(2)

where β0 is a constant, βi is coefficients of explana-
tory variables, εit is the regression error term.

The panel dataset used for the economet-
ric estimation is compiled based on open sources 
and includes 116 564 observations over 98 FDI-
exporting countries and 66 FDI-recipient coun-
tries for the period from 2001 to 2018. Information 
on cross-country FDI flows was obtained from 
the IMF Coordinated Direct Investment Survey 
(CDIS) 1. The offshore countries are not included 
into the dataset due to tax evasion activities that 
do not have a positive impact on the economy of 
the recipient country. Moreover, the data on off-
shore countries are confidential and not published 
in the open sources. Country GDP data, inflation 
rate, and trade openness are obtained from the 

1 International Monetary Fund. (2019). IMF data. Coordinated 
Direct Investment Survey. Retrieved from: https://data.imf.
org/?sk=40313609-F037–48C1–84B1-E1F1CE54D6D5 (Date 
of access: 15.01.2020).

World Bank database 2, the distance between cap-
itals is taken from the Meyer and Zignago data-
base [14]. 

To study the influence of political stability on 
the inward foreign direct investment flows, in-
stitutional indices compiled by the PRS-Group 
(Political Risk Services) were selected. This agency 
is the developer of the International Country Risk 
Guide (ICRG) index, which shows the level of risks 
in the country for a potential investor and consists 
of macroeconomic, market, institutional and po-
litical indicators.

Econometric Methodology

The gravity model is widely used in analysis 
of foreign direct investment inflows. It has shown 
its accuracy in assessment of econometric mod-
els. Still, there is a discussion in empirical litera-
ture on econometric methods that are suitable for 
gravity model estimations. Currently, one of the 
most advanced and suitable methods for the grav-
ity model estimation is Poisson Pseudo Maximum 
Likelihood (PPML), which deals with highly het-
erogeneous data and zero observations in a de-
pendent variable. It was first applied by Silva and 
Tenreyro in 2006 [51]. This approach has con-
firmed its efficiency in later works [52]. PPML is an 
interpretation of the generalised method of mo-
ments (GMM) from a variety of maximum likeli-
hood methods, and the generalised method of mo-
ments is often used to correct the biasness due to 
the endogeneity of explanatory variables. PPML 
with instrumental variables (IV PPML) estimates 
the parameters of a Poisson regression model in 
which some repressors are endogenous.

Due to including political stability variables 
into the regression, a problem of endogeneity can 
occur in the estimations, which cause bias and re-
gression estimations inconsistency. Endogeneity 
problem is caused by simultaneous influence of 
political stability indicators on foreign direct in-
vestment and vice versa: larger values of inward 
foreign direct investment might lead to an en-
hancement of political stability in the country. In 
order to solve this problem and obtain unbiased 
estimations, PPML method with instrumental var-
iables (IV PPML) was implemented. Four dummy 
variables indicating a country’s belonging to one 
of four legal systems — Germanic, French, Anglo-
Saxon, or Scandinavian — were applied as instru-
mental. The intuition of implementation of the 
mentioned instruments consists of historical im-

2 World Bank (2019). Retrieved from: https://databank.
worldbank.org/indicator/ BN.KLT.DINV.CD/1ff4a498/
Popular-Indicators (Date of access: 18.05.2020).
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pact of legal system on the current institutional 
environment in the country [5]. 

In a situation when several institutional vari-
ables are included in an econometric model, the 
issue on their inclusion in one regression arises. 
On the one hand, the simultaneous inclusion of 
all indicators leads to biased estimates as a result 
of multicollinearity; on the other hand, the inclu-
sion of indicators in turn will increase the num-
ber of regressions in the study and can lead to dif-
ficulties when interpreting results. Therefore, in 
current research, the method of principal compo-
nent analysis was implemented in order to struc-
ture the political stability indicators and obtain a 
sufficient amount of institutional indicators [53, 
54].

Data Description

The descriptive statistics are represented in 
Table 1. For indicators “Government Stability”, 
“Socioeconomic Conditions”, “Investment Profile”, 
“Internal Conflict” and “External Conflict” the 
minimum value is 0, which indicates the highest 
risk and the maximum value is 12, which indicates 
the better institutional environment and lower 
risks for an investor. For indicators “Corruption”, 
“Military in Politics”, “Religious Tensions”, “Law 
and Order”, “Ethnic Tensions” and “Democratic 
Accountability” the minimum value is 0, which in-
dicates the highest risk and the maximum value 
is 6, which indicates better institutional envi-

ronment. The maximum value of “Bureaucracy 
Quality” is 4, which indicates better bureaucratic 
regulation in the country. 

Taking into account the existence of 12 dif-
ferent political stability indicators, which are as-
sociated with the multicollinearity problem, we 
implement the factor analysis, more specifically, 
principal component analysis, to solve the stated 
issue. The estimation results are discussed in the 
following section.

Results and Discussion

Principal Component Analysis

The principal components analysis was con-
ducted for structuring political stability indica-
tors, which initially comprise twelve various in-
dicators: “Government Stability”, “Socioeconomic 
Conditions”, “Investment Profile”, “Internal 
Conflict”, “External Conflict”, “Corruption”, 
“Military in Politics”, “Religious Tensions”, “Law 
and Order”, “Ethnic Tensions”, “Democratic 
Accountability” and “Bureaucracy Quality”. 

The results show that first three components 
have the highest eigenvalues and explain the var-
iation by 70.35 %. According to Table 2 and scree 
plot (Figure 1), the sufficient number of factors is 
3; therefore, all 12 political stability indicators can 
be integrated into 3 indices. 

The scree plot shows that after the third com-
ponent, eigenvalues drop below 1, indicating that 

Table 1
Descriptive statistics of gravity, institutional and control variables for all countries in 2000–2018

Variable Mean Std. Dev. Min Max Obs.
FDI 96.805 2954.864 −126665.5 268457.3 116564
Log gdp of importer 11.983 1.919 7.145 16.838 116564
Log gdp of exporter 11.641 1.937 5.68 16.838 116564
Trade Openness 82.365 37.656 19.798 221.158 116564
Log of distance 8.51 0.916 4.0879 9.892 116564
Inflation 4.891 6.257 -4.478 95.005 116564
Exchange rate 281.291 1343.608 0.139 14236.94 116564
Government Stability (GS) 7.964 1.468 4.042 12 116564
Socioeconomic Conditions (SC) 6.562 2.337 1 11 116564
Investment Profile (IP) 9.208 2.037 0.083 12 116564
Internal Conflict (IC) 9.591 1.499 4.083 12 116564
External Conflict (EC) 10.018 1.214 5.5 12 116564
Corruption (CR) 3.031 1.260 1 6 116564
Military in Politics (MP) 4.617 1.336 0 6 116564
Religious Tensions (RT) 4.849 1.257 0.5 6 116564
Law and Order (LO) 4.134 1.253 1 6 116564
Ethnic Tensions (ET) 4.047 1.223 1 6 116564
Democratic Accountability (DA) 4.729 1.415 0 6 116564
Bureaucracy Quality (BQ) 2.668 .985 1 4 116564

Source: Authors’ calculations based on data provided by International Monetary Fund, World Bank and PRS-Group.

http://www.economyofregion.com


1397Rogneda I. Vasilyeva, Oleg S. Mariev

Экономика региона, Т. 17, вып. 4 (2021)

all political stability indicators should be trans-
formed into 3 indicators.

After determining the number of components 
based on the principal component analysis, it was 
specified, which indicators will be included in 
each factor. The rotation results are represented 
in Table 3.

According to the principal component anal-
ysis, the first index includes “Socioeconomic 

Conditions”, “Investment Profile”, “Corruption”, 
“Law and Order” and “Bureaucracy Quality” indi-
cators, which coincide with internal political envi-
ronment; therefore, the first component is named 
“Government effectiveness”. The representation 
of the principal component analysis is provided in 
Table 4.

The second component includes “Internal 
Conflict”, “External Conflict”, “Military in Politics”, 

Table 3
Rotation results for the principal component analysis

Variable Comp1 Comp2 Comp3 Unexplained 
Government Stability (GS) 0.813 0.195
Socioeconomic Conditions (SC) 0.443 0.237 
Investment Profile (IP) 0.367 0.346 
Internal Conflict (IC) 0.479 0.210 
External Conflict (EC) 0.437 0.529 
Corruption (CR) 0.418 0.223 
Military in Politics (MP) 0.393 0.193 
Religious Tensions (RT) 0.480 0.391 
Law and Order (LO) 0.419 0.269 
Ethnic Tensions (ET) 0.426 0.522 
Democratic Accountability (DA) −0.451 0.256 
Bureaucracy Quality (BQ) 0.451 0.18 

Source: Authors’ calculations based on institutional data provided by PRS-Group.

Table 2
Component eigenvalues for the principal component analysis

Component Eigenvalue Difference Proportion Cumulative
Component1 5.74107 4.22155 0.4784 0.4784
Component2 1.51952 .338277 0.1266 0.6050
Component3 1.18124 .27458 0.0984 0.7035
Component4 .906663 .360483 0.0756 0.7790
Component5 .546179 .0489946 0.0455 0.8246
Component6 .497185 .0873594 0.0414 0.8660
Component7 .409825 .0516209 0.0342 0.9001
Component8 .358205 .109915 0.0299 0.9300
Component9 .248289 .0109561 0.0207 0.9507
Component10 .237333 .0339284 0.0198 0.9705
Component11 .203405 .0523188 0.0170 0.9874
Component12 .151086 . 0.0126 1.0000

Source: Authors’ calculations based on institutional data provided by PRS-Group.

Table 4
New variables obtained from PCA and their structure

New variables obtained from PCA
Government effectiveness Conflicts and external policy Government Stability and Democracy

Structure
Socioeconomic Conditions (SC) Internal Conflict (IC) Government Stability (GS)
Investment Profile (IP) External Conflict (EC) Democratic Accountability (DA)
Corruption (CR) Military in Politics (MP)
Law and Order (LO) Religious Tensions (RT)
Bureaucracy Quality (BQ) Ethnic Tensions (ET)

Source: Authors’ calculations based on institutional data provided by PRS-Group.
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“Religious Tensions” and “Ethnic Tensions” indi-
cators. All of them show external and internal con-
flicts, in which a country is involved, together with 
military in politics that can be used for conflicts 
regulation. Therefore, the second component re-
fers to “Conflicts and external policy”.

The third component comprises “Government 
Stability” and “Democratic Accountability” in-
dicators, which refer to “Government Stability” 
indicator. 

The efficiency of the principal component 
analysis has been tested with the Kaiser-Meyer-
Olkin measure [55, 56]. The sampling is consid-
ered to be adequate if the value of this measure 
is greater than 0.5. The transformation of 12 in-
dices into three common indicators appears to be 
efficient since the obtained value of sampling ad-
equacy is equal to 0.87 (according to authors’ cal-
culations in Stata). 

Poisson Pseudo Maximum Likelihood Regression 

After the principal component analysis, the 
whole dataset was divided into four subsets ac-
cording to the development of the countries:

— developed FDI-recipient and FDI-investing 
countries;

— developed FDI-recipient and developing 
FDI-investing countries;

— developing FDI-recipient and developed 
FDI-investing countries;

— developing FDI-recipient and FDI-investing 
countries.

The division of the countries was accomplished 
based on the United Nations Conference on Trade 
and Development (UNCTAD) classification of 
countries’ development. 

First, we provide estimation results for Poisson 
Pseudo Maximum Likelihood method with instru-

mental variables (IV PPML) in order to evaluate the 
model. To check the obtained results for robust-
ness, we implement Poisson Pseudo Maximum 
Likelihood (PPML) and estimate the model ex-
cluding one control variable using IV PPML.

Table 5 presents the results of Poisson Pseudo 
Maximum Likelihood with instrumental varia-
bles (IV PPML). It is one of the methods developed 
by Silva and Tenreyro for estimating the gravity 
model, which considers both positive and negative 
values of a dependent variable. It allows avoiding 
the exclusion of data with negative values from 
the dataset. Indicators of a legal system’s histor-
ical belonginbelonging to a legal system — Anglo-
Saxon, German, French, or Scandinavian –are im-
plemented as instrumental variables. According to 
the Hansen’s J-statistics, the selected instrumen-
tal variables have strong power, and therefore are 
suitable for the analysis. 

As we have previously mentioned, the gravity 
model has two assumptions according to the in-
cluded variables. As it is represented in Table 5, 
the variables indicating the size of an economy 
have a positive impact on foreign direct invest-
ment. The distance between receiving and invest-
ing countries negatively affects foreign direct in-
vestment flows. Furthermore, all gravity variables 
are significant at 1 % significance level. Therefore, 
all gravity variables are significant and have pre-
dictable signs. 

However, after applying the instrumental ap-
proach, exchange rate became insignificant for 
most cases. All political stability indicators are in-
significant for developed FDI-recipient countries 
and developed FDI-investor economies. Similar 
results are obtained for the situation, when both 
countries are referred to developing economies. 
For developed economies, when investing to de-
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Fig. 1. Scree plot of eigenvalues

Source: authors’ calculations based on PRS-Group institutional data
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veloping ones, such indicators as “Government ef-
fectiveness” and “Conflicts and external policy” 
are important. By the improvement of these polit-
ical stability indicators, developed FDI-investors 
might increase outward direct investment to de-
veloping economies. However, “Government 
Stability and Democracy” index, which contains 
“Democracy accountability” and “Government 
Stability”, has a negative impact on bilateral for-
eign direct investment flows between developed 
and developing countries. It can be explained 
by political issues that developed economies are 
seeking, as experience shows that less democratic 
economies can be influenced by the global inter-
national policy. Developing countries strive to in-
vest into developed economies in order to get fi-
nancial and right protection, therefore, “Conflicts 
and external policy” is a significant indicator. 
Meanwhile, many developing economies are fac-
ing the problem of internal and external conflicts, 
which decreases the political stability of the state 
and leads to outward investment to developed 
FDI-recipient countries. 

After the main estimation, we provide PPML 
estimations for all datasets without instrumental 
variables in order to evaluate the model and check 

the estimation results for robustness. In addition, 
we check the model excluding exchange rate from 
the sample by applying IV PPML to examine the 
robustness of the results. The implementation of 
Poisson Pseudo Maximum Likelihood in the sta-
tistical package Stata for panel data does not al-
low working with dependent variables lying in 
the range below zero, therefore, all negative val-
ues were excluded from the dataset. For the sub-
set aincluding developed countries is recipients 
of FDI and a developed countries as investors, 6 
686 observations were excluded (30 % of the ana-
lysed series), which might exert the results. In case 
when a developed economy is an investor and a 
developing economy is a recipient, only 15 % were 
excluded due to negative values of dependent var-
iable. For a pair of countries, when both are de-
veloping, only 14 % were excluded from the series. 
From the last subset, 16 % of data were dropped 
due to negative values. 

Nevertheless, the estimates obtained from 
Table 6 indicate the robustness of the econo-
metric model. As we have previously mentioned, 
the gravity model has two assumptions accord-
ing to the included variables. As it is represented 
in Table 6, all gravity models have expected signs 

Table 5
Estimation results: political stability’s impact on foreign direct investment for four data subsets implementing IV 

PPML method

Dependent variable FDI Developed 
— developed

Developed 
— developing

Developing 
— developing 

Developing 
— developed

Logarithm of GDP importer country 2.982**

(1.421)
0.063**

(0.035)
0.088***

(0.009)
0.122***

(0.006)

Logarithm of GDP exporter country 0.828***

(0.151)
0.132***

(0.014)
0.077***

(0.006)
0.150***

(0.004)

Logarithm of distance −0.777***

(0.159)
−0.097***

(0.021)
−0.195***

(0.010)
−0.062***

(0.010)

Openness 0.063
(0.044)

0.050***

(0.017)
−0.0009***

(0.0003)
−0.0009***

(0.0003)

Inflation −1.548 **

(0.749)
0.006

(−0.015)
−0.002
(0.002)

−0.004***

(0.001)

Exchange rate 0.006
(0.374)

0.0002
(0.0003)

−0.002
(0.008)

0.017**

(0.007)
Government effectiveness in FDI-
recipient country

0.012
(0.009)

0.002*

(0.0009)
−0.0001
(0.0005)

−0.0006
(0.0004

Conflicts and external policy in FDI-
recipient country

−0.016
(0.011)

0.007***

(0.001)
0.0005
(0.002)

0.0003*

(0.0002)
Government Stability and Democracy 
in FDI-recipient country

0.007
(0.005)

−0.813*

(0.434)
0.0005
(0.002)

−0.010
(0.021)

Constant −49.243**

(24.723)
−0.063*

(0.035)
−0.878***

(0.237)
−1.427***

(0.183)
Observations 20 795 37 401 36986 21382
Hansen J. (p-value) 0.72 0.64 0.35 0.32

Notes: Significance: * < 0.1; ** < 0.05; *** < 0.01; standard errors in parenthesis
Source: Authors’ calculations based on data provided by International Monetary Fund, World Bank and PRS-Group.
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and significance: the variables indicating the size 
of an economy have a statistically significant pos-
itive impact on foreign direct investment, while 
distance negatively affects foreign direct invest-
ment flows. Furthermore, all gravity variables are 
significant at 1 % significance level. Openness is a 
significant factor in most cases; however, it has a 
positive impact only on developed economies. It 

can be explained that for developing countries, it 
is more difficult to compete with highly competi-
tive transnational companies from the developed 
countries, therefore, despite the higher openness 
rates in developed countries, the more it increases, 
the less investing power companies from develop-
ing economies have. It is worth to mention that 
the indicator of trade openness is insignificant be-

Table 7
Estimation results: robustness check for political stability’s impact on foreign direct investment for four data subsets 

implementing IV PPML method

Dependent variable FDI ≥ 0 Developed 
— developed

Developed 
— developing

Developing 
— developing 

Developing 
— developed

Logarithm of GDP importer country 2.982** (1.277) 5.035** (3.177) 0.086** (0.047) 0.097** (0.052)
Logarithm of GDP exporter country 0.828*** (0.160) 0.971*** (9.276) 0.074** (0.013) 0.085** (0.034)
Logarithm of distance −0.777*** (0.218) −2.300*** (2.504) −0.203** (0.012) −0.033** (0.012)
Openness 0.063 (0.039) 0.068** (1.232) −0.001** (0.003) −0.0009** (0.0002)
Inflation −1.548* (0.806) −2.283 (4.715) −0.002 (0.003) −0.003 (0.002)
Government effectiveness in FDI-
recipient country 0.012 (0.011) 0.006* (0.413) −0.001 (0.003) −0.0005 (0.0003)

Conflicts and external policy in FDI-
recipient country −0.016 (0.011) 0.004* (0.368) 0.003 (0.002) 0.0001* (0.0001)

Government Stability and Democracy 
in FDI-recipient country 0.007 (0.006) −0.006* (0.037) 0.002 (0.002) −0.074 (0.021)

Constant −49.243** (22.25) −71.486 −1.128** (0.097) −1.427** (0.174)
Observations 20 795 37 401 36986 21382
Hansen J. (p-value) 0.69 0.62 0.31 0.29

Notes: Significance: * < 0.1; ** < 0.05; *** < 0.01; standard errors in parenthesis
Source: Authors’ calculations based on data provided by International Monetary Fund, World Bank and PRS-Group.

Table 6
Estimation results: political stability’s impact on foreign direct investment  

for four data subsets implementing PPML method

Dependent variable FDI ≥ 0 Developed 
— developed

Developed 
— developing

Developing 
— developing 

Developing 
— developed

Logarithm of GDP importer country 0. 800*** (0.004) 0.58*** (0.051) 0.816*** (0.080) 0.654*** (0.025)
Logarithm of GDP exporter country 0.563*** (0.031) 0.57*** (0.048) 0.368*** (0.049) 0.601*** (0.029)
Logarithm of distance −0.528*** (0.036) −0.631*** (0.106) −1.199*** (0.075) −0.313*** (0. .078)
Openness 0.012*** (0.002) 0.009*** (0.002) −0.002 (0.003) −0.008*** (0.002)
Inflation −0.120*** (0.024) 0.047 (0.035) −0.093*** (.024) −0.059*** (0.010)
Exchange rate −0.059** (0.029) −0.183*** (0.047) 0.006 (0.054) −0.017 (0.026)
Government effectiveness in FDI-
recipient country 0.0008*** (0.0003) 0.002*** (0.0005) −0.0005 (0.0005) 0.0007*** (0.0003)

Conflicts and external policy in FDI-
recipient country −0.0002 (0.0002) −0.0009* (0.0005) 0.001 (0.0008) 0.0005 (0.0005)

Government Stability and 
Democracy in FDI-recipient country −0.0008*** (0.0002) 0.0007 (0.0005) 0.0009 (0.0006) −.001*** (0. .0003)

Constant −7.711*** (0.716) −6.382*** (1.277) −0.370 (1.259) −7.040*** (0.748)
Observations 14 109 31 556 31 626 17 788
Pseudo R sq. 0.19 0.024 0.14 0.13

Notes: Significance: * < 0.1; ** < 0.05; *** < 0.01; standard errors in parenthesis
Source: Authors’ calculations based on data provided by International Monetary Fund, World Bank and PRS-Group.
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tween developing economies. The magnitude of 
inflation in the country predictably has a statisti-
cally significant negative impact on the inflow of 
direct investment from the country. According to 
the results, exchange rate is insignificant for de-
veloping economies. Institutional indicators show 
unexpected results from the implemented PPML. 
Nevertheless, it can be asserted that “Government 
effectiveness” in most cases has a positive and sig-
nificant impact on foreign direct investment flows 
for all countries. Another two indicators, accord-
ing to these results, “Conflicts and external pol-
icy” and “Government Stability and Democracy” 
are facing struggles for interpretation, due to the 
change of signs. Additionally, “Conflicts and ex-
ternal policy” is insignificant in the analysis for 
most of the country pairs.

According to the estimations resulting from 
the implementation of IV PPML, the exclusion of 
exchange rate from the model did not influence 
the regression analysis output, which can be ob-
served in Table 7.

Conclusion

The article focuses on estimating the impact 
of political stability on foreign direct investment 
flows. Theoretically, the level of political stability 
of both FDI-recipient and FDI-investing countries 
indirectly characterises the level of costs of do-
ing business in countries. Therefore, the provision 
of better institutional environment should have a 
positive effect on foreign direct investment flows 
between the countries.

Major empirical studies confirm the positive 
impact of political stability on foreign direct in-
vestment flows. Meanwhile, many studies do not 
take into account the most important factors that 
can lead to biased estimates, ignoring the prob-
lem of endogeneity or not accounting for the grav-
ity approach (or just excluding such FDI determi-
nants as distance between countries and the size 
of the exporting country).

Implementing the gravity approach to model 
bilateral foreign direct investment flows, Poisson 
Pseudo Maximum Likelihood method with in-
strumental variables, and the principal compo-
nents analysis to examine various aspects of in-
stitutional development, we found that for coun-
tries of the same development level there is no un-
ambiguous confirmation of the hypotheses about 
the positive impact of political stability on for-
eign direct investment flows. Considering the bi-
lateral foreign direct investment between devel-
oped economies, political stability indicators are 
insignificant at all. Similar result was obtained for 
foreign direct investment flows between develop-

ing countries. Institutional variables are impor-
tant only for countries with different development 
levels, which confirms the hypothesis that coun-
tries’ development level affects FDI flows between 
them. However, we also found the difference in 
factors’ significance for developed FDI-investors 
and developing FDI-investors. For developed 
FDI-investors, all political stability indicators 
are significant, when investing FDI to develop-
ing economies. Simultaneously, such indicators 
as “Government effectiveness” and “Conflicts 
and external policy” have a positive and signifi-
cant influence on foreign direct investment flows 
between developed and developing countries. 
These indicators are important for developed FDI-
investors. However, “Government Stability and 
Democracy” has a negative impact on foreign di-
rect investment flows. That might be caused by 
lower level of democracy in a FDI-recipient coun-
try, which gives companies from developed econ-
omies more flexibility and opportunity to set their 
right, or it might be associated with political is-
sues, which are nowadays raised in many devel-
oping economies. Considering FDI flows from de-
veloping to developed economies, “Government 
effectiveness” and “Government Stability and 
Democracy” appeared to be insignificant, while 
“Conflicts and external policy” positively and sta-
tistically affects foreign direct investment flows. 
To summarise, in most cases, the improvement of 
political stability leads to an increase in foreign 
direct investment. It is necessary to mention that 
the econometric analysis was conducted based on 
the gravity approach and implementation of the 
IV PPML method, which provide unbiased and rel-
evant results that can be used by countries’ gov-
ernments in order to improve institutional en-
vironment and enhance political stability in the 
country. The government policy should take into 
account the significance of institutional environ-
ment. Coincidently, the government policy on FDI 
attraction should be aimed at the countries with 
different development level. Thus, the establish-
ment of institutional quality improvement pro-
grammes in developing economies will spur FDI 
inflows from developed countries.

At the same time, it is necessary to consider 
other macroeconomic factors when investing to 
the country of the same development level; there-
fore, the main conclusion reached in this study is 
that the influence of political on the inflow of for-
eign direct investment is not exaggerated. Still, 
with a high degree of probability, it can be argued 
that other factors are of higher priority for for-
eign companies to make decisions on foreign di-
rect investment.
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