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Аннотация. Статья посвящена вопросам выделения и типологизации депрессивных 
регионов, а также методологическим основам построения планов стратегического раз-
вития данных территорий. Указано, что социально-экономическое развитие государства 
в значительной мере зависит от степени выравненности экономического развития от-
дельных регионов. В этой связи задачей федеральной государственной политики явля-
ется корректировка развития отдельных территорий. Констатируется, что для признания 
региона депрессивным необходимо наличие двух взаимосвязанных, но не всегда кор-
релирующих в регионах групп показателей: стабильно низкого качества жизни и упадка 
в экономическом развитии. На основании рейтингов, формируемых агентством «РИА 
Рейтинг» по качеству жизни населения и социально-экономическому развитию террито-
рий, были выделены группы депрессивных регионов: истинно депрессивные (11 регио-
нов России); депрессивные, но периодически демонстрирующие улучшение социально-
экономического положения (2 региона); депрессивные, но периодически демонстрирую-
щие улучшение качества жизни (1 регион); имеющие средний уровень депрессивности 
(4 региона). Констатируется, что для вывода депрессивных регионов из кризисной си-
туации необходимы принципиально иные подходы к построению планов стратегическо-
го развития в сравнении с благополучными регионами. Так, в стратегических планах ре-
гионов должны быть соблюдены следующие параметры: постановка цели выхода из де-
прессивного состояния и сокращения негативных проявлений депрессивного состояния 
региона; учет и расширение внешней поддержки развития региона (федеральной под-
держки и инвестиций); разработка форсированной стратегии развития вместо инерци-
онной; наличие антикризисной составляющей; соблюдение приоритета развития реаль-
ного сектора экономики. В статье приведена характеристика «успешной» стратегии де-
прессивного региона (Стратегия Республики Тыва) и требующей доработки (Стратегия 
Кабардино-Балкарской Республики).  
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Abstract. The article discusses issues of identification and typologization of depressed regions, 
as well as methodological foundations for planning the strategic development of these territories. 
It is indicated that the social and economic development of the state largely depends on the 
degree of equalization of the economic development of individual regions. In this regard, the 
task of the federal state policy is to adjust the development of individual territories. It is stated 
that in order to recognize a region as depressed, it is necessary to have two interrelated, but 
not always correlating groups of indicators in the regions: a consistently low quality of life and 
a decline in economic development. Based on the ratings formed by the RIA Rating agency on 
the quality of life of the population and the social and economic development of territories, 
there were identified groups of depressed regions: truly depressed (11 regions of Russia); 
depressed regions that periodically demonstrate an improvement in the social and economic 
situation (2 regions); depressed regions that periodically demonstrating an improvement in the 
quality of life (1 region); regions with an average level of depression (4 regions). It is stated 
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that in order to bring depressed regions out of the crisis situation, fundamentally different ap-
proaches to strategic development planning are needed in comparison with prosperous re-
gions. Thus, the following parameters should be observed in the strategic plans of the regions: 
goal of overcoming the depressive state and reducing the negative manifestations of the de-
pressive state of the region; taking into account and expanding external support for the devel-
opment of the region (federal support and investment); a forced development strategy instead 
of an inertial one; presence of an anti-crisis component; compliance with the priority of the 
development of the real sector of the economy. The article describes the characteristics of the 
"successful" strategy of the depressed region (the Strategy of the Republic of Tyva) and the 
strategy that requires improvement (the Strategy of the Kabardino-Balkarian Republic).  

 
 
1. Введение. Любое государство заинте-

ресовано в сбалансированном и поступатель-
ном экономическом развитии, и Россия здесь 
не является исключением. Достижение благо-
приятного результата развития государства во 
многом базируется на развитии его отдельных 
элементов – регионов. В силу значительной 
территории, разницы в климатическом, геопо-
литическом положении, истории, укладах 
жизни российские регионы имеют существен-
ные отличия.  

Одним из критериев различия регионов 
является их положение на социально-эконо-
мической шкале «развитость – депрессив-
ность». Согласно закону наименьших, сфор-
мулированному А.А. Богдановым в «Тектоло-
гии», «если система состоит из частей высшей 
и низшей организованности, то ее отношение 
к среде определяется низшей организованно-
стью» [1], или другими словами: скорость эс-
кадры кораблей оценивается по самому мед-
ленному судну.  

Исходя из приведенного закона уровень 
социально-экономического развития государ-
ства зависит от степени отставания отдельных 
регионов от общей «эскадры». Это актуализи-
рует задачу укрепления слабейших «крейсе-
ров» (регионов) за счет общих ресурсов [2], 
что в перспективе синергетично укрепит эко-
номического развитие всей хозяйственной 
системы государства. В этой связи недопуще-
ние чрезмерной дифференциации регионов и 
поддержание необходимых пропорций разви-
тия – это важнейшие аспекты модернизации 
российской экономики и ее устойчивого раз-
вития [3, с. 69].  

2. Обзор литературы. Однозначного по-
нимания по каким критериям регион считать 
развитым, а по каким депрессивным в науке 
на данный момент не выработано. Одни авто-
ры (А.В. Алексеева, К.А. Воропаев [4, с. 190]) 
понимают под депрессивными регионами те, 
которые имеют крайне низкие социально-

экономические показатели, но в прошлом зна-
чительно развитые и утратившие свои пре-
имущества в результате структурных кризисов 
(противопоставление «было – стало»).  

Л.И. Абалкин [5] понимает под депрес-
сивными регионами те территории, которые 
сильно и устойчиво отстают от других, и 
практически не имеют возможностей и ресур-
сов для экономического роста (противопос-
тавление с другими регионами). 

Другие авторы (Г.В. Двас [6, с. 35], 
C. Zambrano-Yepez, Y. Guillen-Rodriguez [7], 
J.P. Zhang, H.S. Huang, Y. Man, H. Zeng [8]) в 
качестве критериев депрессивности указывают 
социально-экономические признаки, такие как 
низкий уровень доходов населения, высокий 
уровень безработицы, низкую обеспеченность 
населения жильем и материально-технической 
базой для оказания населению социальных 
услуг, недостаточность финансовых средств 
для оказания социальных услуг, экологически 
неблагоприятная местность для проживания, 
невозможность получить качественное обра-
зование (низкий уровень качества жизни).  

Иные же авторы (М.С. Оборин [9, с. 30]) 
к признакам депрессивных регионов относят 
наличие на территориях системного кризиса, 
связанного с упадком и деградацией промыш-
ленности, неспособностью к самостоятельно-
му воспроизводственному процессу (хозяйст-
венная неразвитость). 

Б.Д. Бабаев [10] уточняет, что признака-
ми депрессивности региона в обязательном 
порядке должна быть повышенная неопреде-
ленность развития, многообразные риски, все-
сторонняя, в том числе бюджетная, зависи-
мость от федерального центра, неясность пер-
спектив, трудности в позиционировании в 
общероссийском разделении общественного 
труда, несмотря на разработку многочислен-
ных программ и стратегий. 

На наш взгляд, чтобы признавать депрес-
сивными регионы, необходима констатация 
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ослабления территории по уровню жизни и 
доходам населения, уровню безработицы, ин-
дексу промышленного производства, объему 
инвестиций в основной капитал, научно-тех-
нологическому развитию. Необходимо нали-
чие двух взаимосвязанных, но не всегда кор-
релирующих в регионах, групп показателей: 
стабильно низкого качества жизни и упадка в 
экономическом развитии.  

Интегральным измерителем «развитости – 
депрессивности» регионов можно считать рей-
тинги, формируемые агентством «РИА Рей-
тинг» (https://riarating.ru). При расчете рейтин-
га качества жизни проводится анализ показа-
телей по 11 группам: уровень доходов населе-
ния; занятость населения и рынок труда; жи-
лищные условия населения; безопасность про-
живания; демографическая ситуация; экологи-
ческие и климатические условия; здоровье на-
селения и уровень образования; обеспечен-
ность объектами социальной инфраструктуры; 
уровень экономического развития; уровень 
развития малого бизнеса; освоенность террито-
рии и развитие транспортной инфраструктуры. 

В рейтинге социально-экономического 
положения регионов показатели условно де-
лятся на четыре группы: показатели масштаба 
и эффективности экономики, показатели бюд-
жетной и социальной сферы, показатели соци-
альной сферы.  

Оба рейтинга строятся путем ранжирова-
ния субъектов Российской Федерации в по-
рядке убывания по значению интегрального 
рейтингового балла, рассчитываемого в ин-
тервале от 1 до 100. Позиции субъектов Рос-

сии в итоговом рейтинге определялись путем 
агрегирования рейтинговых баллов по всем 
анализируемым группам и показателям. 

3. Методология. Целью исследования 
выступило выявление депрессивных регионов 
России, сочетающих низкие значения по пока-
зателям качества жизни населения и социаль-
но-экономического развития на протяжении 
как минимум трех лет на основании «РИА 
рейтингов», и формирование параметров стра-
тегических планов регионов, на основании 
которых возможно дальнейшее устойчивое 
развитие таких территорий.  

В исследовании рассмотрен период 2020–
2022 гг., проанализировано 2 типа рейтингов: 
по качеству жизни и социально-экономическо-
му развитию. Всего было использовано 6 рей-
тингов1.  

Регионы в рейтингах условно были поде-
лены на 4 части по четвертям (расчёт произ-
водился исходя из медианной средней для ря-
да данных):  

– первая четверть – регионы-лидеры по 
социально-экономическому развитию и каче-
ству жизни;  

– вторая четверть – регионы с активным 
социально-экономическим развитием и хоро-
шими показателями качества жизни;  

– третья четверть – регионы с умеренным 
социально-экономическим развитием;  

– четвертая четверть – отстающие ре-
гионы. 

Для цели настоящего исследования в 
табл. 1 приведены критерии отнесения регио-
нов к отстающим. 

 
Т а б л и ц а  1. Критерии отнесения регионов к отстающим согласно «РИА рейтингам» 

T a b l e  1. Criteria for classifying regions as lagging behind according to RIA Rating 

Рейтинг Год Значения рейтинга 
Рейтинговый балл для отнесения регионов  
к отстающим (отстающие регионы имеют 

значение ниже приведенного балла) 
2020 от 82,164 до 17,506 39,264 
2021 от 81,352 до 19,105 41,395 Качества жизни 
2022 82,999 до 23,758 44,300 
2020 от 83,929 до 10,682 27,725 
2021 от 89,948 до 10,377 31,419 

Социально-
экономического 
развития 2022 от 83,604 до 21,497 41,655 

 
 
Методологическими принципами отне-

сения региона именно к депрессивным вы-
ступили принцип постоянства (наличие низ-
ких показателей, имеющих регулярный ха-

рактер) и комплексности (должны наблю-
даться одновременно низкие показатели ка-
чества жизни, и социально-экономического 
развития).  
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Таким образом, согласно представленной 
методике к депрессивным регионам могут быть 
отнесены те, в отношении которых одновре-
менно выполняются следующие условия:  

1) на протяжении одного-трех из трех ис-
следуемых лет регион относится и к отстаю-
щим регионам по показателям и качества 
жизни, и социально-экономического развития; 

2) регион должен быть признан отстаю-
щим не менее 3 раз. 

4. Результаты исследования. По резуль-
татам анализа рейтингов регионов была со-
ставлена таблица классификации депрессив-
ных регионов (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Типы депрессивных регионов, сформированных 

на основании рейтинговых значений, составленных в 2020–2022 гг. 
T a b l e  2. Types of depressed regions formed on the basis of rating values compiled in 2020-2022 

№ Название типа региона Критерий отнесения Регионы 
1 Истинно депрессивные  Постоянное отставание по 

качеству жизни и по соци-
ально экономическому раз-
витию на протяжении иссле-
дуемого периода 

Кабардино-Балкарская Республика, Рес-
публика Северная Осетия – Алания, 
Курганская область, Республика Калмы-
кия, Республика Алтай, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Бу-
рятия, Забайкальский край, Еврейская 
автономная область, Республика Ингу-
шетия, Республика Тыва  

2 Депрессивные, но пе-
риодически демонстри-
рующие улучшение со-
циально-экономиче-
ского положения  

Постоянное отстающие по 
качеству жизни, но не яв-
ляющиеся отстающими в 
одном году по социально-
экономическому развитию 

Чеченская Республика, Республика Ка-
релия 

3 Депрессивные, но пе-
риодически демонстри-
рующие улучшение ка-
чества жизни 

Постоянное отстающие по 
социально-экономическому 
развитию, но не являющиеся 
отстающими в одном году по 
качеству жизни 

Республика Хакассия 

4 Имеющие средний уро-
вень депрессивности 

Не менее 3 раз отнесенные  
к отстающим и по качеству 
жизни, и по социально-
экономическому развитию 

Республика Дагестан, Чукотский авто-
номный округ, Амурская область, Кост-
ромская область 

 
 
Анализ результатов проведённого иссле-

дования позволил отнести к депрессивным 
регионам те, которые на основании принципов 
постоянства и комплексности стабильно нахо-
дились на протяжении 2020–2022 гг. среди 
отстающих регионов. В табл. 1 это 4 группы 
регионов: истинно депрессивные (11 регио-
нов), депрессивные, но периодически демон-
стрирующие улучшение социально-экономи-
ческого положения (2 региона), депрессивные, 
но периодически демонстрирующие улучше-
ние качества жизни (1 регион), имеющие 
средний уровень депрессивности (4 региона).  

Также результаты исследования позволи-
ли типологизировать регионы не отнесенные к 
группе депрессивных, но являющихся отстаю-
щими в силу несоблюдения или принципа по-

стоянства, или комплексности (см. табл. 3). 
Так, например, согласно официальной стати-
стике Комистата (https://11.rosstat.gov.ru/) Рес-
публика Коми является регионом, в котором 
стабильно развивается добывающая и лесопе-
рерабатывающая промышленность, но при 
этом население имеет низкий уровень жизни и 
стабильно мигрирует из региона. Наоборот, по 
сведениям Псковстата (https://60.rosstat.gov.ru) 
в Псковской области обеспечиваются прием-
лемые показатели качества жизни населения, 
но промышленное производство в регионе в 
последние годы зачастую имеет отрицатель-
ную динамику. 

При должном качестве управления, раз-
вития социально-экономической политики в 
России депрессивные регионы могут обладать 
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определенным потенциалом экономического 
развития и повышения качества жизни [9]. В 
России должна проводиться активная госу-
дарственная региональная политика, направ-
ленная на сглаживание чрезмерной дифферен-
циации в уровне социально-экономического 

развития регионов. Центральная власть долж-
на осуществлять «балансирование» социаль-
но-экономического развития отдельных субъ-
ектов, направлять усилия по планированию 
прежде всего депрессивных и проблемных ре-
гионов [11, с. 12].  

 
Т а б л и ц а  3. Типология регионов групп риска, по своим параметрам 

приближающиеся к депрессивным 
T a b l e  3. Typology of regions of risk groups, approaching depressive in their parameters 

№ Название типа региона Критерий отнесения Регионы 
1 Отстающие по качеству 

жизни 
Постоянное отставание по 
качеству жизни на протяже-
нии исследуемого периода 

Алтайский край, Республика Коми, Рес-
публика Саха (Якутия), Ненецкий авто-
номный округ, Архангельская область 

2 Отстающие по социально-
экономическому развитию 

Постоянное отставание по 
социально-экономическому 
развитию на протяжении 
исследуемого периода 

Псковская область 

3 Периодически отстающие 
и по качеству жизни, и по 
социально-экономическо-
му развитию 

Не менее раза отнесенные 
и к отстающим по качеству 
жизни, по социально-эконо-
мическому развитию 

Астраханская область, Новгородская 
область 

4 Периодически отстающие 
по социально-экономиче-
скому развитию 

Не менее 2 раз отнесенные 
и к отстающим по социально-
экономическому развитию 

Ивановская область, Севастополь, Рес-
публика Марий Эл, Республика Адыгея, 
Магаданская область, Камчатский край 

 
 
5. Обсуждение. Возникает вопрос, каким 

должно стратегическое развитие депрессив-
ных регионов и по каким направлениям одно 
должно развиваться в первую очередь. Вопро-
сам планов развития депрессивных регионов 
посвящен целый ряд научных работ, посвя-
щенных как российским регионам (Г.Ф. Бала-
кина [12], Х.Б. Бадарчи [13], Н.В. Бекетов [11], 
А.А. Мокрушин [14]), так и зарубежным (ис-
следование A. Vaishar, M. Stastna [15] для ре-
гионов Чехии, H.R. Sung [16] для Южной Ко-
реи, J. Tiana, B. Wangb, C. Zhangc, W. Lic, 
S. Wangb [17] для Китая и др.). Авторы схо-
дятся во мнении, что для вывода таких регио-
нов из кризисной ситуации необходимы прин-
ципиально иные подходы к построению стра-
тегического развития в сравнении с благопо-
лучными регионами. На основании анализа 
представленных требований был составлен 
набор из пяти параметров, которые должны 
быть включены в стратегии депрессивных ре-
гионов для их дальнейшего устойчивого раз-
вития (см. табл. 4). 

Дадим характеристику стратегий двух 
депрессивных регионов, выявленных в ходе 
проведенного выше анализа. Стратегия Рес-

публики Тыва до 2030 г. утверждена Поста-
новлением Правительства Республики Тыва от 
24 декабря 2018 г. № 638.  

Постановка целей в Стратегии демонст-
рирует направленность на проведение поэтап-
ной экономической политики в регионе: пер-
воначально – это преодоление дотационности, 
а уже в дальнейшем выход на лидерские пози-
ции среди регионов Сибири. Выход из депрес-
сивного состояния – одна из задач властей ре-
гиона.  

Усилия планируется направить на реали-
зацию основных конкурентных преимуществ 
Республики: 

– решение проблемы транспортной изо-
лированности Республики от внутрироссий-
ского и международного рынка;  

– реиндустриализацию экономики; соз-
дание условий для трансформация экономиче-
ской модели региона от преимущественно 
сырьевой в сторону индустриального и инно-
вационного развития и др. 

В Стратегии приведены отсылки к мно-
гочисленным федеральным документам страте-
гического планирования, а также к Индивиду-
альной программе социально-экономического 
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развития Республики Тыва на 2020–2024 гг., 
утвержденной Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. 

№ 972-р, в рамках которой планируется эко-
номическая поддержка региона из федераль-
ного центра.   

 
Т а б л и ц а  4. Набор параметров для учета в стратегических планах 

экономического развития депрессивных регионов 
T a b l e  4. Set of parameters to be taken into account in strategic plans 

for the economic development of depressed regions 

№ 

Экономическая ситуация 
в регионе, требующая 

решения через стратеги-
ческие планы 

Параметры для учета 
в стратегических планах 

Примеры разделов, пунктов стратегий 
депрессивных регионов, свидетельст-
вующих о соблюдении критерия 

1 Использование типовых 
шаблонов целеполагания 
в стратегическом плани-
ровании без учета специ-
фики региона 

Постановка цели выхода из 
депрессивного состояния и 
сокращения негативных про-
явлений депрессивного со-
стояния региона 

Определение приоритетов, целей, задач, 
направленных на выход из депрессивно-
го состояния. 
Концентрация ресурсов на стратегически 
важных направлениях деятельности. 

2 У региона отсутствуют 
или недостаточно собст-
венных ресурсов для ре-
шения кризисной ситуа-
ции  

Учет и расширение внешней 
поддержки развития региона:
1) Учет федеральных проек-
тов, программ, планов, на-
правленных на поддержку 
депрессивных регионов. 
2) Обязательная активизация 
привлечения инвестиций 

Отсылка на федеральные документы, 
указание на федеральные проекты и про-
граммы. 
Формирование условий для эффективно-
го освоения помощи из федерального 
бюджета и привлечения инвесторов в 
регион. 

3 В сложившейся экономи-
ческой политике депрес-
сивных регионов имеется 
концентрация усилий на 
решении текущих задач в 
ущерб стратегическим, 
будущее региона рассмат-
ривается как функция его 
прошлого 

Разработка форсированной 
стратегии развития вместо 
инерционной 

Фокус внимания на решении проблем, 
сдерживающих развитие экономики и 
социальной сферы региона. 
Планирование изменения роли и места 
региона в общероссийском разделении 
труда. 
Обоснование принципиально новых для 
региона экономических решений и инст-
рументов.  

4 Наличие признаков эко-
номического кризиса и 
ухудшения качества жиз-
ни (спад объёмов произ-
водства, снижение благо-
состояния граждан и др.) 

Наличие антикризисной со-
ставляющей  

Должно быть объективно выделено на-
личие кризисного состояния экономики 
региона как отправной точки.  
Должны быть прописаны меры, меро-
приятия, инструменты, способствующие 
выходу из депрессивного состояния (са-
нация убыточных предприятий, дивер-
сификация структуры экономики, созда-
ние новых рабочих мест в новых отрас-
лях), в том числе и на основе межрегио-
нального взаимодействия. 

5 Существенные расходы 
регионального бюджета, 
которые направлены на не-
производительные сферы 
(например, социальную) 

Соблюдение приоритета раз-
вития реального сектора эко-
номики 

Нацеленность на рост поддержки реаль-
ного сектора экономики, меры по разви-
тию производственного предпринима-
тельства, инновационных секторов 

 
 
Также в Стратегии приведены мероприя-

тия, способствующие привлечению инвести-
ций в регион, в том числе на реализацию про-
ектов по созданию на территории Республики 
высокотехнологичных производств. 

Стратегия предусматривает два сценария 
развития (базовый и целевой), при этом упор в 
планировании экономического развития дела-
ется на последний, модернизационный, кото-
рый предполагает развитие добычи минераль-
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ного сырья, реализацию крупных инфраструк-
турных проектов, в том числе строительство 
железной дороги, создание экономического 
коридора Россия – Монголия – Китай, осуще-
ствление модернизации и реиндустриализации 
экономики. Такой сценарий даст возможность 
постепенно приблизится к среднему уровню 
социально-экономического развития по Си-
бирскому федеральному округу. 

В стратегии приведен SWOT-анализ со-
циально-экономического состояния Республи-
ки, в котором по основными сферам прописа-
ны ключевые проблемы региона (транспорт-
ная изолированность, низкая инвестиционная 
и инновационная активность, недиверсифици-
рованная структура промышленного произ-
водства и др.). 

В документе указан обобщенный пере-
чень административных, организационно-эко-
номических, финансовых инструментов регу-
лирования социально-экономического разви-
тия регионов, который может быть использо-
ван для управления регионами с различной 
модернизационной восприимчивостью. Ука-
зывается, что для регионов с низкой модерни-
зационной восприимчивостью (депрессивных 
регионов), в том числе и Республики Тыва, 
рекомендуется использовать все три группы 
инструментов. 

В стратегии приведена серия антикризис-
ных мероприятий, потенциально способных 
вывести регион из депрессивного состояния:  

– создание индустриальных парков (ин-
вестиционных площадок, оборудованных объ-
ектами промышленной инфраструктуры); 

– развитие межрегионального и внешне-
экономического сотрудничества с субъектами 
России, странами Евразийского экономиче-
ского союза и Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона; 

– мероприятия по созданию преференци-
альных режимов инвестиционной деятельно-
сти (особых экономических зон); 

– меры для перехода Республики Тыва к 
стабильному бездотационному развитию и др.  

В документе в достаточной мере соблю-
ден приоритет развития реального сектора 
экономики, запланирована концентрация уси-
лий на развитии:  

– транспортно-логистического потенциа-
ла Республики Тыва в части интеграции эко-
номики республики с российскими и мировы-
ми рынками, формирование транспортно-

логистического узла (увеличения грузо-, пас-
сажиро-, туристского потока российских ре-
гионов с западной частью Монголии, строи-
тельство железной дороги «Элегест – Кызыл – 
Курагино» и др.); 

– освоения месторождений полезных ис-
копаемых, расположенных в доступности от 
транспортных коридоров: Кызыл – Шагонар – 
Хандагайты, а также планируемой железной 
дороги Кызыл – Эрзин – Цагаан-Тологой; 

– экспортного потенциала малого бизнеса 
в силу приграничного положения республики 
и удобной в перспективе транспортно-логис-
тической инфраструктуры. 

Таким образом, в Стратегии Республики 
Тывы поставлены последовательные цели вы-
вода региона из депрессивного состояния, в 
том числе с использованием федеральных и 
инвестиционных ресурсов, с концентрацией 
усилий на имеющихся конкурентных пре-
имуществах региона в сфере транспорта, до-
бычи полезных ископаемых, экспортной тор-
говли и др. Такую стратегию можно признать 
«успешным» примером плана вывода региона 
из депрессивного состояния.  

Примером «неудачной» стратегии можно 
назвать Стратегию социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарской республики 
до 2040 г., утвержденную Распоряжением 
Правительства Кабардино-Балкарской Рес-
публики от 17 сентября 2021 г. № 384-рп.  

Целью стратегического развития Респуб-
лики выступает типичная для большинства ре-
гиональных стратегий России цель: повышение 
благосостояния населения на основе динамич-
ного и устойчивого экономического роста. До-
стижение цели выстроено по программно-цел-
евому принципу и также является типичным 
для большинства регионов: достижение мате-
риального благосостояния и повышение каче-
ства жизни населения; динамичное, устойчивое 
и сбалансированное развитие экономики; за-
щита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций и др. В целеполагании региона не 
приведены сведения о том, что регион следует 
вывести из депрессивного состояния.  

В Стратегии учтены возможности полу-
чения финансовой поддержки в рамках госу-
дарственной программы «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособ-
ности», утвержденной Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 г. № 328. Но учета таких федеральных 
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проектов как «Социально-экономическое раз-
витие субъектов Северо-Кавказского феде-
рального округа», «Повышение инвестицион-
ной и туристической привлекательности Се-
веро-Кавказского федерального округа» про-
изведено не было. 

В Стратегии приведены положения Инве-
стиционной стратегии Кабардино-Балкарской 
Республики до 2040 г., нацеленной на форми-
рование благоприятного инвестиционного и 
делового климата в регионе. Указывается, что 
уровень инвестиционной активности в Кабар-
дино-Балкарской Республике не соответствует 
уровню ее потенциальной инвестиционной 
привлекательности, отмечается недостаток 
собственных источников инвестиционных ре-
сурсов предприятий Республики. В документе 
приведены отдельные мероприятия по повы-
шению инвестиционной привлекательности 
региона, но принципиально новых действен-
ных механизмов практически не предложено. 
Стратегия скорее ориентирована на увеличе-
ние федеральной поддержки региона, в том 
числе, в части выделения дотаций для разви-
тия промышленности. 

Указывается, что Республика имеет ряд 
конкурентных преимуществ, на основе кото-
рых может быть сформирована современная, 
весьма эффективная экономика. Среди них есть 
как очевидные (наличие мощного рекреаци-
онного потенциала, благоприятные природно-
климатические условия), так и вызывающие 
вопросы в контексте вывода региона из де-
прессивного состояния: высокий уровень га-
зификации населенных пунктов, потенциаль-
но высокая обеспеченность экономики трудо-
выми ресурсами за счет подрастающего поко-
ления. В дальнейшем тексте Стратегии ука-
занные пункты не проработаны.  

В качестве целевой стратегии в регионе 
определен инвестиционно ориентированный 
сценарий экономического роста Кабардино-
Балкарской Республики, включающий в себя 
создание новых отраслевых комплексов по 
производству экологически чистых продуктов 
питания, лечебных и профилактических пре-
паратов, оказанию туристических услуг для 
лечения, высокотехнологичного промышлен-
ного производства и др. Но приоритеты в дан-
ном сценарии выделены слабо, также недоста-
точным образом прописаны мероприятия по 
созданию условий для создания новых ком-
плексов, что могло бы стать «прорывным» 

направлением для вывода региона из депрес-
сивного состояния. Но надо отдать должное 
создателям стратегии в том, что план развития 
рынка туристических услуг в регионе пропи-
сан достаточно подробно.  

В Стратегии существенное внимание уде-
лено развитию экспортной деятельности ре-
гиона. Хотя тот и является приграничным, но 
транспортно-логистическое перемещение экс-
портных товаров в регионе напрямую затруд-
нено за счет прохождения границы по Кавказ-
ским горам. В это связи столь усиленная экс-
портная составляющая в плане развития тер-
ритории не является целесообразной для ре-
гиона, тем более, что республика имеет ста-
бильное многолетнее превышение операций 
по импорту над экспортными операциями. 

В Стратегии указано, что социально-эко-
номическое развитие Кабардино-Балкарской 
Республики в последние годы характеризуется 
достаточной стабильностью. Динамично раз-
вивается промышленный комплекс республи-
ки. Данные утверждения вызывают сомнения 
в силу депрессивного статуса региона. Отмеча-
ется, что сложности в развитии реального сек-
тора связаны с недостатком мер государствен-
ной поддержки, высокими ставками по банков-
ским кредитам. Принципиально новых мер для 
преодоления ситуации в Стратегии практиче-
ски не предложено (за исключением развития 
лизинговой и консалтинговой деятельности). 
Планируемые мероприятия касаются в основ-
ном развития отдельных проектов (создание 
промышленного комплекса «Этана», возоб-
новление разработки Тырныаузского вольф-
рамо-молибденового месторождения, турист-
ско-рекреационного комплекса «Эльбрус»). 

Таким образом, в Стратегии развития Ка-
бардино-Балкарской республики не поставле-
на четкая цель вывода региона из депрессив-
ного состояния, не определены приоритеты в 
этом направлении. В итоге, социально-эконо-
мическое развитие планируется реализовать 
«по всем фронтам», что снижает степень кон-
центрации ресурсов на действительно про-
рывных направлениях. Единственным явно 
выделенным в Стратегии приоритетом являет-
ся развитие экспортного потенциала, что, учи-
тывая сложности транспортно-логистической 
организации, вызывает существенные вопро-
сы. Стратегическое развитие региона плани-
руется осуществлять в основном за счет феде-
ральной финансовой поддержки. Данные вы-
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воды не позволяют признать Стратегию «Ка-
бардино-Балкарской республики в качестве 
успешного плана для вывода региона из де-
прессивного состояния.  

6. Заключение. В результате проведен-
ного исследования были сделаны следующие 
выводы. К депрессивным регионам следует 
территории, в которых одновременно отмеча-
ется наличие двух взаимосвязанных, но не 
всегда коррелирующих, групп показателей: 
стабильно низкого качества жизни и упадка в 
экономическом развитии.  

В работе констатируется, что для вывода 
региона из депрессивного состояния необхо-
дима разработка стратегического плана разви-
тия, который должен существенно отличаться 
от стратегий развитых регионов. Обязательны-
ми параметрами в стратегиях депрессивных 
регионов должны быть: постановка цели выхо-
да из депрессивного состояния и сокращения 
негативных экономических проявлений; учет и 
расширение внешней поддержки развития ре-
гиона; разработка форсированной стратегии 
развития вместо инерционной; наличие анти-
кризисной составляющей; соблюдение приори-
тета развития реального сектора экономики. 

Анализ стратегий депрессивных регионов 
позволил выделить относительно «успешную» 
стратегию депрессивного региона – стратеги-
ческий план Республики Тыва, в котором по-
ставлены последовательные цели вывода ре-
гиона из депрессивного состояния с исполь-
зованием федеральных и инвестиционных 
ресурсов и концентрацией усилий на имею-
щихся конкурентных преимуществах регио-
на. В то время как Стратегию Кабардино-Бал-
карской Республики следует доработать по 
параметрам целеполагания и приоритизации 
для того, чтобы она могла стать результатив-
ным планом социально-экономического раз-
вития региона.  

 
Примечание 
1 Для исследования использовались рейтинги 

регионов Российской Федерации по качеству жизни 
за 2020–2022 гг.: https://riarating.ru/infografika/202102 
16/630194637.html; https://riarating.ru/infografika/2022 
0215/630216951.html; https://riarating.ru/images/6302 
3/66/630236639.pdf, а также рейтинги социально-эко-
номического положения регионов за 2020–2022 гг. 
https://ria.ru/20210531/reyting-1734768833.html; https:// 
riarating.ru/infografika/20220516/630222174.html; 
https://riarating.ru/regions/20221226/630235161.html. 
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Аннотация. В статье представлен эксперимент, который исследует поведение челове-
ка в разрезе двух характеристик: (1) выбор между кооперативной, конкурентной и альтруи-
стической стратегией; (2) раскрытие или сокрытие ключевой информации для принятия 
решения другим человеком, с которым существует конфликт интересов. В данном экспе-
рименте стояла задача определить, как меняется выбор участников при переходе от от-
ложенного к немедленному выбору, а также по мере перехода от спокойного к эмоцио-
нальному состоянию. Отложенный выбор участники делали, отвечая на вопросы анке-
ты, а немедленный выбор они делали в процессе участия в торгах. Результаты экспе-
римента показали, что большинство людей, которые осуществляют отложенный выбор, 
в большей мере склонны выбирать кооперативное поведение, рационально рассуждая 
и понимая, что такое поведение дает наибольшие выгоды. В состоянии немедленного вы-
бора и в эмоционально-возбужденном состоянии поведение резко меняется и большин-
ство участников выбирают конкурентное поведение, затем, после окончания торгов, воз-
вращаясь к отложенному выбору, опять обращаются к кооперативной стратегии поведе-
ния. Такая динамика дает основание предполагать, что в сознании человека существует 
доминанта конкурентного поведения: очаг возбуждения в нервной системе, связанный 
с необходимостью быстрого и непосредственного принятия решений, порождает готов-
ность к конкуренции при одновременном торможении кооперативного поведения. Также 
эксперимент показывает, что существует прямая взаимосвязь между выбором конку-
рентного поведения и желанием скрывать и манипулировать информацией. Раскрытие 
информации может быть или вынужденным, когда участник сообщает ключевую ин-
формацию для того, чтобы показать, что ему некуда уступать в торгах, или доброволь-
ным, когда участник сообщает ключевую информацию для того, чтобы послать другой 
стороне в переговорах доверительный сигнал. 
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Abstract. The article presents an experiment that explores human behavior in terms of two 
characteristics: (1) the choice between cooperative, competitive and altruistic strategies; (2) the 
choice between open and close information for another person with whom there is a conflict of 
interest. In this experiment, the task was to determine how the choice of participants changes 
when moving from an advance to an immediate choice, and also as they move from a calm to 
an emotional state. Participants made an advance choice by answering the questions of the 
questionnaire, and they made an immediate choice in the process of participation in the auc-
tion. The results of the experiment showed that the majority of people who make an advance 
choice are more likely to choose cooperative behavior, rationally reasoning and understanding 
that such behavior provides the greatest benefits. In a state of immediate choice and in an 
emotionally excited state, behavior changes dramatically and most participants choose com-
petitive behavior. After the end of the auction and returning to the advance choice, they again 
return to the cooperative strategy of behavior. Such dynamics gives grounds to assume that in 
the mind of a person there is a dominant of competitive behavior: a focus of excitation in the 
nervous system, associated with the need for quick decision-making, generates a readiness 
for competition while simultaneously inhibiting cooperative behavior. The experiment also 
shows that there is a direct relationship between the choice of competitive behavior and the 
desire to hide and manipulate information. And the disclosure of information can be either 
forced, when the participant provides key information in order to show that he has nowhere to 
give way in the auction, or voluntary, when the participant provides key information in order to 
send a trusting signal to the other human in the negotiations. 
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1. Введение. Предсказание действий дру-
гих субъектов является основой оптимального 
принятия решений. Если мы можем предска-
зать, как принимает решение наш потенциаль-
ный клиент, то можем выбрать оптимальную 
стратегию предложения товара или услуги, и 
тем самым увеличить объем продаж. Если мы 
знаем стратегию, которой придерживается наш 
конкурент, то можем выбрать такой набор дей-
ствий, который улучшит наше положение, не-
смотря на противодействие в конкурентном 
пространстве. Если мы в роли менеджера пони-
маем мотивацию сотрудника, то можем сфор-
мировать оптимальную систему стимулов для 
достижения необходимых результатов. Если мы 
представляем какой-либо регулирующий госу-
дарственный орган, то опять же должны пред-
сказать ответные действия людей, иначе регу-
лирующее воздействие будет неэффективным.  

В каждый момент времени выбор кон-
кретного человека и последующие за ним дей-
ствия являются результатом определенного 
уникального сочетания предпочтений и по-
требностей. Это значит, что в том случае, если 
мы хотим предсказать действия человека, то 
должны правильно оценить его предпочтения, 
а также определить их возможную динамику, 
которая возникает под влиянием меняющихся 
внешних стимулов. Экономические исследо-
вания на эту тему начинают появляться с се-
редины прошлого столетия и строятся на двух 
предпосылках. Первой предпосылкой является 
неопределенность будущих исходов и послед-
ствий принятых решений и действий. Второй 
предпосылкой является неопределенность бу-
дущих предпочтений.  

В качестве теоретической концепции вы-
бора при неопределенности будущих послед-
ствий принятых решений выступает теория 
ограниченной рациональности Г. Саймона [1; 
2]. Он формулирует идею о том, что список 
ограничений на выбор должен включать неко-
торые свойства человека как обработчика ин-
формации. Следовательно, люди разрабаты-
вают процедуры принятия решений, которые 
будут разумными с учетом этих ограничений, 
даже если они могут быть неразумными, если 
ограничения будут сняты. Г. Саймон отмеча-
ет, что в действиях человека наблюдаются от-
клонения от рационального выбора и предла-
гает использовать для объяснения выбора ис-
пользовать ступенчатую функцию полезности. 
Эта функция отражает тот факт, что человек в 

процессе сбора информации, ее анализа и при-
нятия решения начинает с желаемого результа-
та и возвращается к набору предшествующих 
действий, достаточных для его получения.  

Концепция ограниченной рациональности 
Г. Саймона была расширена и преобразована 
множеством других исследователей. Г. Саймон 
говорил об индивидуальном человеческом по-
ведении, а ряд исследователей, взяв за основу 
его представления, распространили их на объ-
яснение действий коммерческих организаций 
[3], государственных регулирующих структур 
и общественных институтов [4]. Еще одним 
важным направлением развития концепции 
ограниченной рациональности стал переход от 
описания конкретных проблем применения 
рациональных моделей к объяснению с ее по-
мощью проблем в области субъективного по-
нимания и восприятия [5–7], а также конфлик-
та интересов между людьми [8; 9]. Наконец, 
ряд исследователей наоборот пошли по пути 
упрощения и рассматривали концепцию огра-
ниченной рациональности как частный случай 
классических моделей рационального поведе-
ния или концепции причинно-следственных 
детерминант действий [10].  

Второй предпосылкой в предсказании бу-
дущего выбора и действий выступает неопре-
деленность будущих предпочтений человека, 
принимающего решение. Концепция ограни-
ченной рациональности предполагала то, что 
предпочтения человека остаются неизменны-
ми. Однако поведенческие исследования пока-
зали, что предпочтения тоже меняются под 
влиянием внешних факторов. Отсюда возника-
ет необходимость предсказать будущее изме-
нение вкусов и предпочтений человека и на 
основе этого предсказать будущий выбор [10]. 

Теоретическая основа этого подхода во 
многом была сформирована Д. Канеманом 
совместно с другими авторами [11; 12]. Самый 
очевидный способ предсказать будущие пред-
почтения – это взять за основу текущие пред-
почтения и затем скорректировать их в соот-
ветствии с предполагаемыми изменениями 
обстоятельств, которые могут поменять сти-
мулы для принятия решения в будущем. Од-
нако такой подход предполагает, что общий 
вектор предпочтений остается стабильным. Но 
есть ситуации, когда вектор предпочтений 
может кардинально измениться. Именно этот 
случай нас в наибольшей мере интересует в 
рамках настоящего исследования. 
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Г. Лёвенштейн и ряд других ученых яв-
ляются авторами серии исследований, посвя-
щенных изучению изменений в предпочтени-
ях людей [13–16]. Он сосредоточился на пред-
почтениях, которые меняются из-за изменений 
таких внутренних состояний, как голод, страх, 
сексуальное возбуждение или усталость. Эти 
внутренние состояния оказывают сильное влия-
ние на принятие решений человеком, однако 
они чрезвычайно лабильны и могут радикально 
поменяться в течение короткого времени (не-
скольких часов или даже минут). Тем не менее, 
даже находясь под влиянием таких внутренних 
состояний, люди, принимают иррациональные 
решения. Суть такой иррациональности состо-
ит в том, что текущие сиюминутные предпоч-
тения противоречат предпочтениям по отно-
шению к отложенному будущему. При этом 
человек принимает долгосрочные решения под 
влиянием текущего внутреннего состояния, и 
когда последствия наступают, то человек оста-
ется не удовлетворен результатом. 

Человек имеет предпочтения как в субъ-
ектно-объектном пространстве (например, 
предпочтения в потребительских товарах), так 
и в субъектно-субъектном пространстве, т. е. в 
отношении других людей. Интерес, любовь, 
ненависть и другие чувства в отношении ка-
ких-либо неодушевленных предметов (предпо-
ложим, в отношении различных продуктов пи-
тания) важны для самого человека, но мало 
оказывают влияние на окружающих. Те же са-
мые чувства в отношении других людей при-
водят к более значимым последствиям для все-
го общества. Такие предпочтения могут быть 
предпосылкой сотрудничества и партнерства, а 
могут быть причиной конфликта или войны.  

С нашей точки зрения, основные виды 
отношений и чувств между людьми, которые 
взаимодействуют друг с другом, можно сгруп-
пировать в три типа предпочтений: коопера-
тивные, конкурентные и альтруистические 
предпочтения. Кооперативные предпочтения 
предполагают доверие в отношении другого 
человека и выбор взаимовыгодного взаимо-
действия и сотрудничества с ним. Конкурент-
ные предпочтения основаны на желании до-
минировать, подавлять, извлекать свою выго-
ду без учета интересов другого человека. Аль-
труистические предпочтения предполагают 
наличие желания отдать другому человеку 
больше, чем получить от него. Опять же, чаще 
всего, мы можем наблюдать довольно устой-

чивые и длительные предпочтения между 
конкретными людьми. Однако человек перио-
дически взвешивает, оценивает свои текущие 
предпочтения и корректирует их, когда посчи-
тает, что они стали плохи или бесполезны. 
При этом особый интерес представляет их 
кардинальное изменение – конверсия пред-
почтений, такие как переход от кооператив-
ных взаимоотношений к конкурентным и на-
оборот. Причем в качестве гипотезы можно 
сделать утверждение о том, что конкурентные 
предпочтения доминируют и вытесняют коо-
перативные предпочтения в процессе реаль-
ных взаимодействий между людьми, таких как 
совместная работа или торговля. 

2. Эксперимент. Таким образом, необхо-
димо определить и измерить то, как происхо-
дит конверсия межсубъектных предпочтений 
в системе «кооперация-конкуренция» в различ-
ных внутренних состояниях выбора человека. 
Во-первых, может отличаться эмоциональное 
состояние человека. Резко отличаются выбор и 
действия человека, который находится в спо-
койном эмоциональном состоянии, и того же 
самого человека в состоянии эмоционального 
возбуждения, которое возникает в процессе 
переговоров с другими людьми, имеющими 
противоположные интересы. Во-вторых, мо-
жет отличаться состояние спокойного долго-
срочного планирования и состояние сиюминут-
ного импульсивного принятия решения. Для 
выявления различий между такими состояния-
ми Г. Лёвенштейн [14] предлагает разделить 
отложенный и текущий выбор в зависимости 
от сроков реализации того, о чем принимается 
решение, а также «холодный» и «горячий» вы-
бор в зависимости от эмоционального состоя-
ния человека. Возьмем за основу классифика-
цию внутренних состояний Г. Лёвенштейна 
для построения данного эксперимента. 

Для выявления текущих предпочтений в 
системе «кооперация-конкуренция» мы ис-
пользовали наблюдения за поведением участ-
ников эксперимента в ходе переговоров в трех 
традиционно проводимых мною эксперимен-
тах: «Рынок» [17], «Изменения на рынке» [18], 
«Влияние налогов на рынок» [19]. Эти экспе-
рименты проводятся по типу лабораторного 
эксперимента В. Смита в форме двойного аук-
циона, где сталкиваются интересы двух групп 
участников (покупателей и продавцов) и фор-
мируется равновесная цена. Чтобы выявить 
предпочтения и фактический выбор участни-
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ков мы ввели в дизайн эксперимента наблюда-
телей, которые следили за тем, как проходят 
переговоры, и отмечали важные элементы по-
ведения участников эксперимента.  

Для выявления отложенных долгосрочных 
предпочтений в системе «кооперация-конку-
ренция» мы предложили участникам экспери-
мента ответить на три вопроса, которые долж-
ны показать их отношение к тому, как они счи-
тают правильным решать конфликт интересов.  

Первый вопрос. 
Представьте ситуацию, когда Вы и дру-

гой человек находитесь в ситуации конфликта 
интересов по поводу раздела определенной 
суммы денег. Вы и другой человек имеете 
равные права на эту сумму и должны опреде-
лить стратегию действий: 

а) выбрать компромисс и поделить сумму 
поровну (right choice, RC); 

б) повлиять на решение другого человека 
и получить большую часть суммы (competitive 
choice, CC); 

в) действовать в интересах другого чело-
века и отдать ему большую часть суммы 
(altruistic choice, AC). 

Второй вопрос. 
Та же ситуация: Вы и другой человек на-

ходитесь в ситуации конфликта интересов по 
поводу раздела определенной суммы денег. 
Вы и другой человек имеете равные права на 
эту сумму. Однако Вы знаете информацию о 
размере суммы, которую не знает другой че-
ловек. Примите решение: 

а) раскрыть информацию о размере сум-
мы (open information, OI); 

б) скрыть информацию о размере суммы 
(hidden information, HI). 

Третий вопрос. 
На этой карте вы видите ряд противопо-

ложных мнений по отношению к конкурен-
ции. Как бы вы расположили свои взгляды на 
этой шкале? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

Конкурен-
ция – это 
хорошо 

Конкуренция – 
это вредно (на-
носит ущерб) 

 
 
Первые два вопроса четко увязаны с опи-

санием конфликта интересов, который возни-
кает внутри эксперимента «Рынок». И ответы 
на вопросы касаются двух важных решений, 
которые нужно принять в ситуации конкурен-
ции. Первый вопрос отражает выбор внутри 
дилеммы «компромисс – манипулирование». 
Компромисс предполагает раздел суммы выиг-
рыша поровну. Манипулирование предполага-
ет влияние на другую сторону с целью нерав-
ного распределения выигрыша, при этом уча-
стнику дается три варианта ответа на первый 
вопрос, потому что нельзя исключать возмож-
ность альтруистического выбора участников. 

Второй вопрос отражает выбор внутри 
дилеммы «предоставлять информацию – скры-
вать информацию». Сокрытие информации 
дает больше возможностей для воздействия и 
манипулирования принятием решения другой 
стороны в переговорах.  

Третий вопрос связывает наше исследо-
вание с уже существующими данными опро-
сов по отношению к конкуренции. Чтобы по-
нять насколько наши данные сопоставимы с 
исследованиями, которые ранее уже проводи-

лись в мире, мы искали какой-либо опрос, в 
котором респонденты высказывают свое мне-
ние о конкуренции. Полных исследований, 
которые посвящены исключительно отноше-
нию к конкуренции или партнерству, мы не 
нашли. Однако подходящий по смыслу вопрос 
был найден в социологических исследованиях 
ценностей. Формулировку третьего вопроса 
мы взяли из Исследования европейских цен-
ностей (European Values Study) [20]. Это ис-
следование проводится с конца 70-х гг. и на-
правлено на изучение моральных и социаль-
ных ценностей, лежащих в основе европей-
ских социальных и политических институтов 
и регулирующего поведения [21]. Всего было 
проведено четыре волны опросов (в 1981, 
1990, 1999, 2008 гг.) в форме интервью. В по-
следней волне участвовало 47 европейских 
стран и регионов.  

Теперь представим общий дизайн экспе-
римента. Всех участников эксперимента я де-
лю на две группы. Участники первой группы 
проходят предварительный опрос (отвечают 
на три описанных выше вопроса), не находясь 
погруженными в состоянии конкуренции и, 
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как следствие, конфликта интересов. Таким 
образом, первая группа находится в эмоцио-
нально невозбужденном (то есть «холодном») 
состоянии разума. 

Через неделю я провожу эксперимент 
«Рынок». В процессе этого эксперимента уча-
стники погружаются в процесс конкуренции и 
несколько раз вынуждены принимать решения 
о выборе стратегии в рамках переговоров о 
каждой сделке.  

Участникам второй группы я не даю эти 
вопросы до проведения эксперимента. Они от-
вечают на эти же вопросы сразу после прове-
дения эксперимента «Рынок». Таким образом 
они отвечают на вопросы после погружения в 
состоянии конкуренции и, как следствие, кон-
фликта интересов. Таким образом, вторая груп-
па находится в эмоционально возбужденном 
(то есть «горячем») состоянии разума.  

 

Отложенный 
холодный 

Немедленный 
горячий 

Немедленный 
холодный 

Отложенный 
горячий 

1 группа 

2 группа 
 

Рис. 1. Схема эксперимента 
Fig. 1. Experimental Design 

По результатам эксперимента получается 
четыре типа данных (см. рис. 1).  

1. Отложенный «холодный» выбор 
(advance cold choice ACC), который сделали 
участники первой группы, отвечая на вопросы 
за неделю до погружения в состояние конку-
ренции.  

2. Отложенный «горячий» выбор (advance 
hot choice AHC), который сделали участники 
второй группы, отвечая на вопросы за неделю 
сразу после погружения в состояние конку-
ренции. 

3. Немедленный выбор (immediate 
choice, IC): эти данные формируются в ре-
зультате реального наблюдения за принятием 
этих двух решений при заключении сделок в 
процессе самого эксперимента. Причем здесь 
тоже можно разделить полученные данные на 
две части. На первой сделке человек показы-
вает немедленный «холодный» выбор 
(immediate cold choice, ICC), так как при пер-
вой сделке на решение не оказывают влияние 
эмоции, возникающие по результатам преды-
дущих сделок.  

4. В дальнейшем каждая сделка форми-
рует у участника ощущения удовлетворения 
или неудовлетворения в зависимости от раз-
мера полученного выигрыша и его распреде-
ления между сторонами. Наблюдения конку-

рентного поведения при последней сделке от-
ражает немедленный «горячий» выбор 
(immediate hot choice, IHC) 

Сравнение результатов этих четырех на-
блюдений дает нам возможность сделать вы-
воды о том, как происходит конверсия меж-
субъектных предпочтений в системе «коопе-
рация-конкуренция» под влиянием эмоций и 
при переходе от общих рассуждений к немед-
ленным действиям.  

3. Результаты. В данном эксперименте 
нас, прежде всего, интересует динамика кон-
курентного поведения, которое, как предпола-
гается, должно нарастать в процессе вовлече-
ния человека в активное принятие решений, 
т. е. при переходе от отложенного к немед-
ленному выбору, а также по мере перехода от 
«холодного» к «горячему» эмоциональному 
состоянию. Однако поведение человека про-
исходит в системе «кооперативное – конку-
рентное – альтруистическое поведение». Вы-
бирая один из вариантов поведения, человек 
отказывается от другого. Например, выбрав 
конкурентный тип поведения, человек автома-
тически отказывается от кооперативного и 
альтруистического варианта. 

В эксперименте участвовало 159 человек, 
из которых 43 мужчины (27 %) и 116 женщин 
(73 %).  
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Рис. 2. Выбор стратегии поведения в условиях отложенного «холодного» выбора 

и немедленного «холодного» выбора 
Fig. 2. Behavioral strategy choice under advanced cold and immediate cold conditions 

Рис. 2 показывает, что полученные ре-
зультаты подтверждают нашу гипотезу. В си-
туации отложенного выбора 86,3 % участни-
ков выбрали кооперативную стратегию чест-
ного раздела суммы денег. Однако непосред-
ственно оказавшись в условиях раздела выиг-
рыша от сделки, доля участников, которые 
попробовали честно и поровну разделить вы-
игрыш, оказалась значительно ниже – 42 %. 
При этом в ситуации непосредственного вы-
бора существенно выросла доля и тех, кто вы-
брал конкурентную стратегию и тех, кто вы-
брал альтруистическую стратегию.  

В отложенном «холодном» состоянии 
свое желание получить большую часть выиг-
рыша высказали только 13,7 % участников. 
Однако оказавшись в ситуации непосредст-
венной возможности получить больше сопер-
ника 51,1 % участников стали активно торго-
ваться. У многих участников возник азарт и 
желание победить по результатам заключен-
ной сделки. Если это получалось, то эти уча-
стники гордились и демонстрировали осталь-
ным участникам полученный результат. 

Интересна динамика среди участников, 
которые выбрали альтруистическую страте-
гию. В состоянии отложенного выбора в на-
шей группе участников никто не выбрал эту 
стратегию, т. е. все выбирали только два вари-
анта – или честно поделить, или переиграть 
соперника. Однако в ситуации непосредствен-

ного выбора 6,9 % участников сделали выбор 
в пользу другой стороны в сделке. Что являет-
ся мотивом для таких действий? В основе та-
кого альтруистического выбора обычно лежит 
или дружеские отношения, или желание ока-
зать влияние на представителя другого пола 
(чаще всего это парень уступает девушке, хотя 
бывают и обратные варианты). Это указывает 
на то, что альтруизм обычно не является сис-
темой взглядов, которая формирует устойчи-
вое поведение человека. Альтруистический 
выбор обычно осуществляется индивидуально 
по отношению к конкретному лицу: человек 
хочет сделать приятное или произвести впе-
чатление именно этому лицу. Он предлагает 
эти особые условия именно этому человеку и 
не готов давать их всем остальным. 

При этом важно отметить два существен-
ных факта. Первый состоит в том, что это од-
ни и те же люди – первая группа участников. 
Неделю назад без привязки к конкретной си-
туации они рассуждали о том, что нужно че-
стно разделить сумму, а теперь, оказавшись в 
реальной ситуации такого раздела, они стре-
мятся получить больше. Второй факт состоит 
в том, что в немедленном выборе они пока 
еще не погружены в процесс конкуренции, так 
как совершают только первую сделку. Они 
только получили возможность в результате 
совершения сделки получить выигрыш боль-
ше, чем другой участник. 
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Рис. 3. Выбор стратегии в отношении раскрытия информации 

в условиях отложенного «холодного» выбора и немедленного «холодного» выбора 
Fig. 3. Disclosure strategy choice under advanced cold and immediate cold conditions 

Рис. 3 показывает, что в ситуации спо-
койного «холодного» отложенного выбора 
64 % участников выбрали открыто предоста-
вить информацию и 34,1 % сделали выбор 
скрыть информацию. В ситуации немедленно-
го выбора при заключении сделки расклад 
резко поменялся. Теперь только 36 % участ-
ников в процессе переговоров открыли ин-
формацию о своей резервной цене, а 65,9 % 

предпочли скрыть эту информацию от другой 
стороны сделки. Здесь обращает на себя вни-
мание тот факт, что выбор конкурентной стра-
тегии напрямую связан с манипулированием 
информацией. Если человек желает переиг-
рать другого участника, то одно из первых его 
действий – это сокрытие важной информации 
от того, кого он воспринимает конкурентом. 

 

 
Рис. 4. Выбор стратегии поведения в условиях немедленного «холодного» выбора 

и немедленного «горячего» выбора 
Fig. 4. Behavioral strategy choice under immediate cold and immediate hot conditions 

На рис. 2 мы видели, что в ситуации не-
медленного выбора многие участники поме-
няли кооперативную стратегию на конкурент-

ную и альтруистическую. Рис. 4 показывает, 
что в процессе конкуренции эта тенденция 
продолжает развиваться. В начале торгового 



А.Л. Карпов 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2023. Т. 21. № 3 

23 

эксперимента (на 1 раунде торговли) в ситуа-
ции немедленного «холодного» выбора в двух 
группах 42 % участников выбрали коопера-
тивную стратегию. В конце торгового экспе-
римента (на последнем раунде торговли) в си-
туации немедленного «горячего» выбора уже 
только 28,8 % участников выбрали коопера-
тивную стратегию. Доля участников выби-
рающих альтруистическую стратегию сохра-

няется примерно на прежнем уровне (6,9 % и 
8,8 % соответственно). И при этом резко воз-
растает доля участников, выбирающих конку-
рентную стратегию с 51,1 % на 1 раунде тор-
гов до 62,5 % на последнем раунде торгов. 

Рис. 5 показывает, как меняется выбор 
участников в отношении раскрытия информа-
ции в процессе конкуренции. 

 

 
Рис. 5. Выбор стратегии в отношении раскрытия информации 

в условиях немедленного «холодного» выбора и немедленного «горячего» выбора 
Fig. 5. Disclosure strategy choice under immediate cold and immediate hot conditions 

Опять же здесь можно наблюдать тен-
денцию к закрытию ключевой информации. 
Если в состоянии немедленного «холодного» 
выбора на первом раунде торгов 34,1 % уча-
стников раскрывают и 65,9 % скрывают ин-

формацию о своей резервной цене. То в со-
стоянии немедленного «горячего» выбора на 
последнем раунде торгов только 21,5 % уча-
стников раскрывают и 78,5 % скрывают ин-
формацию о своей резервной цене. 

 

 
Рис. 6. Выбор стратегии поведения в условиях отложенного «холодного» выбора 

и отложенного «горячего» выбора 
Fig. 6. Behavioral strategy choice under advanced cold and advanced hot conditions 
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Рис. 6 показывает то, как эмоциональное 
состояние влияет на долгосрочный отложен-
ный выбор. Здесь мы сравниваем то, как уча-
стники выражают свое отношение к конку-
ренции, отвечая на вопросы. Первая подгруп-
па участников отвечала на вопросы до участия 
в торговой игре, а вторая подгруппа – после 
участия в торговой игре. Результаты также 
подтверждают нашу гипотезу. Доля участни-
ков, которые выбирают кооперативный вари-
ант стратегии, в «холодном» эмоциональном 
состоянии составляет 86,3 % против 64,6 % 
участников, которые выбрали этот вариант 
стратегии в «горячем» эмоциональном со-
стоянии после участия торгов. Ну и естест-
венно, что в «горячем» эмоциональном со-
стоянии больше участников выбрали конку-
рентную стратегию: 30,5 % участников в «го-
рячем» состоянии против 13,7 % в «холод-
ном» состоянии. 

Однако, здесь мы получили и неожидан-
ный для нас результат. Раньше мы отмечали, 
что большинство людей не рассматривает аль-
труизм, как устойчивую системную страте-
гию. И в «холодном» состоянии никто не вы-
бирал альтруистическую стратегию. Тем не 
менее в «горячем» эмоциональном состоянии 
3,7 % выбрали альтруистическую стратегию. 
Чтобы выяснить, не является ли этот выбор 
ошибочным или случайным, я индивидуально 
задал вопросы тем, кто выбрал альтруистиче-
скую стратегию. Интересный факт состоит в 
том, что альтруистический выбор в отложен-
ном долгосрочном периоде они сделали также 
по результатам участия в конкуренции в тор-
говой игре. Именно в течение игры они, ис-
пользовав альтруистическую стратегию, они 
приняли для себя решение, что эта стратегия 
является эффективной и правильной с их точ-
ки зрения. 

 

 
Рис. 7. Выбор стратегии в отношении раскрытия информации 

в условиях отложенного «холодного» выбора и отложенного «горячего» выбора 
Fig. 7. Disclosure strategy choice under advanced cold and advanced hot conditions 

Рис. 7 показывает, что в «холодном» 
эмоциональном состоянии 13,7 % участников 
выбрали конкурентную стратегию и 31,5 % 
участников предпочитают скрывать ключевую 
информацию. В горячем эмоциональном со-
стоянии 30,5 % участников выбирают конку-
рентную стратегию и 68,5 % предпочитают 
скрывать информацию. 

Другой важной тенденцией является то, 
что в «горячем» эмоциональном состоянии 
предпочитают скрывать информацию сущест-
венно больше участников, чем в «холодном» 
эмоциональном состоянии. 

4. Выводы. Результаты проведенного 
эксперимента показывают, что предпочтения в 
системе «кооперация-конкуренция» могут 
резко изменяться при различных внутренних 
состояниях выбора человека, что подтвержда-
ет нашу исходную гипотезу. Но при этом ха-
рактер конверсии предпочтений говорит о 
том, что здесь действует механизм, который в 
физиологии называется – доминанта.  

Человек, который осуществляет отложен-
ный выбор в большей мере склонен выбирать 
кооперативное поведение, рационально рас-
суждая и понимая, что такое поведение дает 
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наибольшие выгоды. В состоянии немедлен-
ного выбора большинство людей резко меня-
ют свои предпочтения и более склонны выби-
рать конкурентное поведение, когда человек 
максимизирует выгоды для себя, уменьшая их 
для других. Резкое изменение от кооператив-
ного к конкурентному поведению, начиная с 
первого раунда торгов, говорит о том, что в 
сознании человека заложена некая доминанта 
конкурентного поведения, которая активизи-
руется при немедленном выборе. Причем для 
погружения участников эксперимента в «го-
рячее» эмоциональное состояние мы исполь-
зуем торговую игру, которая вводит их в про-
цесс переговоров с другими людьми, имею-
щими противоположные интересы. При уча-
стии человека в торгах возникает некий очаг 
возбуждения в нервной системе, связанный с 
необходимостью быстрого и непосредствен-
ного принятия решений, который порождает 
готовность к конкуренции при одновременном 
торможении кооперативного поведения. При 
этом опрос, который проводился во второй 
группе участников, опять же показывает рез-
кое снижение конкурентной мотивации сразу 
после проведения торгов. Это еще раз под-
тверждает то, что в состоянии немедленного 
выбора срабатывает доминанта конкурентного 
поведения. Как только очаг возбуждения про-
падает, конкурентная мотивация снова меня-
ется на кооперативную.  

В процессе самих торгов конкурентная 
мотивация увеличивается, но в меньшей сте-
пени. Кроме того, изменении мотивации в 
процессе самих торгов более четко объясняет-
ся причинно-следственными связями в отли-
чие от резкого изменения мотивации в начале 
торгов и сразу после них. Мотивы усиления 
конкуренции в процессе торгов следующие: 

Во-первых, те участники, которые в пер-
вом раунде торгов выбирали кооперативную 
стратегию в процессе торговли, сталкиваются 
с ситуацией, когда другая сторона получает 
больший размер выигрыша. В формате данно-
го эксперимента это выясняется в тот момент, 
когда происходит регистрация сделки и поку-
патель и продавец предоставляют информа-
цию о своих резервных ценах регистратору. И 
в этот момент, если они торговались на основе 
закрытой информации, становится понятно, 
что кто-то добился большего результата от 
сделки. Появляется чувство обиды и зависть. 
Эти эмоции участники часто проявляют от-

крыто: фразу «Ты меня обманул(а)» часто 
можно услышать на этапе регистрации сделки. 
Это наиболее сильный фактор, который под-
талкивает переходить на конкурентную стра-
тегию в отношении других участников экспе-
римента.  

Во-вторых, те, кто в начале выбирал аль-
труистическую стратегию, часто начинают 
выбирать других партнеров для сделки, с ко-
торыми они уже не готовы делить выигрыш 
поровну или на альтруистических условиях. 
Это еще раз доказывает тот факт, что альтруи-
стическая стратегия обычно представляет со-
бой не устойчивую систему взглядов, а инди-
видуальное действие в отношении конкретно-
го человека. В отношении остальных участни-
ков альтруизма нет.  

Также эксперимент показывает, что су-
ществует явная взаимосвязь между выбором 
конкурентного поведения и желанием скры-
вать и манипулировать информацией. Если 
человек желает переиграть другого участни-
ка, то одно из первых его действий – это со-
крытие важной информации от того, кого он 
воспринимает конкурентом. Стратегию, где 
проявляется такой связанный выбор можно 
назвать «Туман войны»: во-первых, такой 
участник воспринимает другого человека, как 
конкурента, поэтому желает переиграть его, 
во-вторых, он скрывает ключевую информа-
цию для принятия решения конкурентом и 
использует эту асимметрию информации, как 
инструмент для получения большой части 
выигрыша.  

Выбор кооперативной стратегии и жела-
ние равного раздела выигрыша наоборот 
обычно сопровождается предоставлением от-
крытой информации. Открытая информация 
выступает в роли сигнала о доверии: «я дове-
ряю тебе и жду в ответ тоже честных дейст-
вий». Здесь важно, что этот сигнал часто ра-
ботает даже в том случае, если другая сторона 
скрывает свою информацию. Ответить на че-
стные и открытые действия одной стороны 
обманом мешает такое чувство, как стыд. 

При этом сильно меняется и мотивация в 
раскрытии информации в процессе торгов. 
Если в начале торгов раскрытие информации 
чаще используется как доверительный сигнал. 
В последнем раунде торгов уже мало кто ис-
пользует раскрытие информации как сигнал. 
Чаще всего информацию о своей резервной 
цене раскрывают те, у кого она близка или 
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ниже равновесного уровня. Они раскрывают 
свою цену, чтобы показать, что не могут усту-
пить в сделке дальше.  

Таким образом, на основе анализа дина-
мики раскрытия информации в процессе тор-
гов можно выделить два типа раскрытия ин-
формации:  

1 тип можно назвать вынужденным рас-
крытием информации, когда участник сооб-
щает ключевую информацию для того, чтобы 
показать, что ему некуда уступать. 

2 тип можно назвать добровольным рас-
крытием информации, когда участник сооб-

щает ключевую информацию для того, чтобы 
послать другой стороне в переговорах довери-
тельный сигнал. 

В условиях немедленного «холодного» 
выбора присутствуют оба типа раскрытия ин-
формации. По мере развития торгов остается в 
основном только вариант вынужденного рас-
крытия информации. Исходя из данных экспе-
римента можно видеть, что примерно 20–25 % 
участников вынуждено раскрывают информа-
цию. И примерно столько же 20–25 % участ-
ников используют информацию как довери-
тельный сигнал в начале торгов. 
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Аннотация. Россия располагает огромной площадью приграничных регионов, которые, 
с одной стороны, имеют возможности для налаживания делового сотрудничества с со-
седним государством, но, с другой, вынуждены реагировать на риски пограничного по-
ложения. Особую актуальность проблемы приграничного сотрудничества приобретают 
сегодня для регионов Сибирского федерального округа, поскольку в условиях активиза-
ции азиатского направления внешнеэкономической стратегии России возрастает роль 
сотрудничества сибирских регионов с регионами Казахстана, Монголии и Китая. Целью 
статьи является оценка характера экономической безопасности приграничных регионов 
Сибири – Омской и Новосибирской областей, Алтайского края и республик Алтая и Ты-
вы – с точки зрения соответствия ключевым критериям трансграничного положения – 
населенности, обустроенности границ, структуры товарооборота и пр. В статье выделе-
ны основные признаки экономической безопасности приграничного региона, сформули-
рованы ее количественные и качественные характеристики, выделены потенциальные 
угрозы и риски, требующие формирования специальной системы экономической безо-
пасности приграничного региона. Проведено разделение между потенциальными и ак-
туальными угрозами экономической безопасности, рассмотрены каналы влияния соци-
ально-экономического развития приграничных регионов соседней страны на экономиче-
скую безопасность сибирских регионов. Также проведен сравнительный анализ пригра-
ничных регионов Сибирского федерального округа по ключевым параметрам экономи-
ческой безопасности, на основе которого выявлены тенденции развития регионов, обо-
значены проблемные точки. В заключительной части статьи сформулированы перспек-
тивные направления налаживания приграничного сотрудничества регионов Сибири с 
регионами соседних государств в сложившихся условиях, высказаны рекомендации по 
развитию приграничных регионов. 
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Abstract. Russia has a huge area of border regions, which, on the one hand, have opportuni-
ties to establish business cooperation with a neighboring state, but, on the other hand, are 
forced to respond to the risks of a border location. The problems of cross-border cooperation 
are of particular relevance today for the regions of the Siberian Federal District, since in the 
context of the activation of the Asian direction of Russia's foreign economic strategy, the role 
of cooperation between the Siberian regions with the regions of Kazakhstan, Mongolia and 
China is increasing. The purpose of the article is to assess the economic security of the border 
regions of Siberia – the Omsk and Novosibirsk regions, the Altai Territory and the republics of 
Altai and Tyva – in terms of compliance with the key criteria of cross–border location - popula-
tion, border facilities, trade turnover structure, etc. The article highlights the main signs of 
economic security of the border region, formulates its quantitative and qualitative characteris-
tics, identifies potential threats and risks that require the formation of a special system of eco-
nomic security of the border region. The author makes a division between potential and actual 
threats to economic security, examines the channels of influence of social and economic de-
velopment of the border regions of the neighboring country on the economic security of the 
Siberian regions. The article presents a comparative analysis of the border regions of the 
Siberian Federal District on key parameters of economic security, on the basis of which trends 
and problems of regional development were identified. In the final part of the article, the author 
formulated promising directions for establishing cross-border cooperation between the regions 
of Siberia and the regions of neighboring states in the current conditions, and made recom-
mendations for the development of border regions.  
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1. Введение. Резкое усиление напряжен-
ности на западных границах России, беспре-
цедентный объем санкционного давления на 
страну, мобилизационные меры федерального 
правительства по противодействию глобаль-
ным угрозам, требуют активного участия ре-
гионов в разработке специальной политики по 
защите их территории от негативных последст-
вий, вызванных действиями недружественных 
государств. В этих условиях становится крайне 
важным нейтрализовать риски на других уча-
стках государственной границы, акцентировав 
внимание на исполнении обязательств органов 
региональной власти по поддержке сложивше-
гося уровня материальной обеспеченности лю-
дей и их безопасности. Особое значение в со-
временных условиях имеет участок государст-
венной границы, примыкающий к регионам 
Сибирского федерального округа и охваты-
вающий пространство, разделяемое с такими 
странами, как КНР, Монголия и Казахстан. 

После принятия в 2022 г. Стратегии со-
циально-экономического развития СФО раз-
витие Сибири следует рассматривать в каче-
стве единой сбалансированной системы про-
изводств, обеспеченной инженерной и соци-
альной инфраструктурой и приемлемым уров-
нем социального благополучия1 [1]. Однако, 
возникает вопрос: насколько Сибирь сегодня 
способна проводить комплексную и сбаланси-
рованную политику по защите своей террито-
рии от влияния разного рода экономических и 
социальных рисков? Насколько согласуются 
приоритеты в развитии макрорегиона с новы-
ми вызовами и готовностью регионов к осу-
ществлению мер, направленных на поддержку 
безопасности их территорий? В конце февраля 
2023 г. президентом России В.В. Путиным 
было заявлено о необходимости развивать ре-
гиональные сегменты безопасности, в связи с 
чем руководители регионов получили допол-
нительные полномочия. 

Чтобы проводить сбалансированную по-
литику макрорегион должен иметь цельное 
представление об объекте регулирования. Ин-
терес к приграничным регионам как к едино-
му комплексу подтверждается непрерывно-
стью государственной границы, ее обеспечен-
ностью материальными и кадровыми ресурса-
ми, относительной однородностью в рассре-
доточении центров государственного регули-
рования. Линия государственной границы 
должна быть непрерывной и дискретной, оди-

наково защищенной и равномерно распреде-
ленной между уполномоченными службами, 
ответственными за безопасность подведомст-
венных территорий.  

2. Обзор литературы. Вопросам эконо-
мической безопасности регионов посвящено 
значительное количество научной литературы. 
Наиболее значимыми результатами исследо-
ваний в этой сфере выступают: разработка ме-
тодологии оценки экономической безопасно-
сти региона, определение перечня индикато-
ров, способных произвести такую оценку, вы-
явление базовых рисков, способствующих сни-
жению степени экономической безопасности и 
пр. Являясь составной частью общей безопас-
ности экономическая безопасность выражает 
способность региона адекватно реагировать на 
угрозы, связанные с нарастанием диспропор-
ций и различий в характере ценовых и имуще-
ственных тенденций в развитии регионов, 
прилегающих к государственным границам 
соседних государств. 

Имеются различные подходы к определе-
нию экономической безопасности региона. 
Так в статье Т.В. Усковой и И.А. Кондакова 
под этим понятием понимается «совокупность 
условий и факторов, характеризующих ста-
бильность экономики, устойчивость и посту-
пательность её развития, степень независимо-
сти и интеграции с экономикой страны, а так-
же способность региональных органов госу-
дарственной власти создавать механизмы реа-
лизации и защиты интересов хозяйствующих 
субъектов, поддержания социально-экономи-
ческой стабильности территориального сооб-
щества» [1, c. 39]. По свидетельству М. Полоз-
кова и Н. Епифановой «Чаще всего в число ре-
гионов-лидеров по экономической безопасно-
сти входят те регионы, в которых относитель-
но диверсифицированная экономика с большой 
долей торговли в валовом региональном про-
дукте (чаще в сочетании с обрабатывающим 
сектором), либо экономика с сырьевой направ-
ленностью» [2, с. 88]. По мнению М.Н. Руден-
ко, главными признаками безопасности на ре-
гиональном уровне является устойчивость его 
экономики, защищенность от внутренних и 
внешних угроз и ее адаптивность к внешним 
изменениям [3]. В работах отечественных ав-
торов обращается внимание также на многооб-
разии различных аспектов безопасности регио-
нов и значительном числе разноплановых ин-
дикаторов ее оценки [4].  
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Особую актуальность вопросы экономи-
ческой безопасности имеют для пригранич-
ных регионов, для которых близкое существо-
вание территорий с иным правовым режимом 
и административным управлением становится 
либо основой для реализации дополнительных 
возможностей трансграничного сотрудничест-
ва, либо источником множества институцио-
нальных ограничений. Приграничные субъек-
ты Российской Федерации (а это 45 из 89) за-
нимают 76,6 % территории страны. В них про-
живает свыше 43 % ее населения [5].  

3. Гипотезы и методы исследования. 
Главным вопросом, нуждающимся в изучении 
в рамках настоящего исследования, является 
вопрос о критериях связности приграничных 
сибирских регионов в их способности реаги-
ровать на возможные риски, вызванные эконо-
мическими изменениями на территории приле-
гающих к государственным границам регионов 
соседних государств. Результатами исследова-
ния должны стать определение сильных и сла-
бых сторон в осуществлении приграничными 
регионами своего права на осуществление 
внешнеэкономической деятельности, извлече-
ния преимуществ региона от своего пригра-
ничного положения, выработка модели эконо-
мически безопасного приграничного региона. 
Методологической основой в решении этой 
задачи выступает сравнительный анализ при-
граничных регионов СФО по ключевым пара-
метрам экономической безопасности с исполь-
зованием баз региональной статистики.  

4. Результаты исследования. Пригранич-
ные регионы не являются самостоятельными и 
обособленными субъектами внешнеэкономи-
ческой деятельности, но именно они на своей 
территории принимают и воплощают матери-
альные продукты сотрудничества смежных 
государств. Они также принимают на себя все 
возможные риски, которые выпадают на про-
цессы осуществления такого сотрудничества. 
События 2022 г., связанные с проведением 
СВО на территории Украины, сделали акту-
альной проблему безопасности для значитель-
ного числа регионов России, находящихся на 
западных границах российской территории, 
где вопросы экономической безопасности ста-
ли одной составляющих глобальной пробле-
мы. Помимо реальных военных угроз пригра-
ничные регионы сталкиваются с разрушением 
налаженных логистических каналов, пронизы-
вающих пространство этих регионов, прекра-

щением поставок зарубежной продукции, не 
имеющей аналогов внутри страны, необходи-
мостью адаптации населения этих регионов к 
ужесточению условий трансграничных пере-
мещений и пр. [6]. 

Экономическая безопасность призвана 
обеспечить защиту приграничного региона от 
угроз двух типов – потенциальных и акту-
альных.  

К потенциальным угрозам экономиче-
ской безопасности приграничного региона 
можно отнести: 

1. Зависимость от поставок на местные 
предприятия комплектующих из-за рубежа.  

2. Различия в покупательной способности 
национальной валюты, 

3. Коррупцию в таможенных органах,  
4. Техногенное или природное разруше-

ние инфраструктурных объектов пригранич-
ной зоны.  

Актуальные угрозы проявляются в теку-
щем режиме, а их нейтрализация выступает 
способом оперативного реагирования специ-
альных служб региона на их проявление. К 
противодействию потенциальных угроз реги-
он готовится заранее, вырабатывая превен-
тивные меры, противодействующие их прояв-
лению, тогда как актуальные угрозы должны 
отражаться по мере их возникновения. В на-
учной литературе не выделяется каких-либо 
специфических признаков экономической 
безопасности приграничных регионов, кото-
рые отображают общие тенденции в развитии 
экономики страны в целом [7; 8]. Однако, из-
менение условий во взаимоотношениях между 
странами способно оказывать серьезное влия-
ние на характеристики экономической безо-
пасности в приграничных регионах [9]. Отме-
чается необходимость увязки оценки эконо-
мической безопасности с различными харак-
теристиками угроз, идентифицированных с 
помощью системы общих, частных и специ-
альных индикаторов. 

Среди наиболее значимых характеристик 
экономической безопасности приграничного 
региона можно назвать:  

• степень вовлеченности региона в сис-
тему национального разделения труда, обес-
печивающего его цельность и самодостаточ-
ность;  

• наличие положительного торгового ба-
ланса, обеспеченного собственными ресур-
сами; 
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• отсутствие признаков отсталости регио-
на относительно других регионов, в том числе 
и находящихся за пределами государственной 
границы; 

• миграционную устойчивость региона, 
проявляющуюся в стабильности его числен-
ности; 

• глубокую интеграцию инженерной и 
социальной инфраструктуры региона в нацио-
нальную производственную систему; 

• независимость / зависимость местных 
производственных мощностей от ресурсной 
базы, формируемой за пределами националь-
ных границ; 

• уровень социальной обеспеченности ре-
гиона, проявляющийся в показателях доли 
бедного населения и безработицы среди мест-
ного населения [10; 11]. 

Оценить экономическую безопасность 
приграничного региона можно на основе как 
количественных показателей, так и качествен-
ных, что предполагает выработку комплексно-
го и всестороннего подхода к исследованию 
данного феномена. Кроме того, далеко не все 
количественные параметры находят отраже-
ние в официальных сводках статистических 
ведомств. Так, к примеру, важное значение для 
экономической безопасности региона имеют 
такие показатели, не всегда отображаемые в 
официальной статистике регионов, как: доля 
нерезидентов в структуре занятого населения 
региона, доля населения, живущего за чертой 
бедности, индекс цен на жизненно важную 
продукцию и др.  

На основе измерения выделенных харак-
теристик можно выделить несколько ключе-

вых индикаторов экономической безопасности 
приграничного региона, по которым можно вы-
разить целый ряд его свойств. Причем эти ин-
дикаторы могут иметь как чисто экономиче-
ский, так и социальный характер, проявляю-
щийся в том числе и под влиянием изменения 
экономических значений. К перечню этих ин-
дикаторов следует отнести: показатели демо-
графического прироста / убыли, плотности на-
селения, объема ВРП, инвестиций в основной 
капитал, структуры торгового баланса и др. Од-
нако, оценить характер экономической безопас-
ности региона по индикаторам невозможно, 
поскольку значительное влияние на эти про-
цессы оказывают неизмеримые факторы, фак-
торы непрямого действия. Среди этих факто-
ров можно выделить: 

– политику государства, реализуемую че-
рез руководство федерального округа и дейст-
вия территориальных подразделений органов 
федеральной власти,  

– степень производственной кооперации 
предприятия региона с другими регионами 
страны, включенность их в кластерные объе-
динения, 

– степень интеграции региона в транс-
портную и энергетическую инфраструктуру 
страны и пр.  

– характер обустроенности контрольно-
пропускных пунктов, обеспечивающих, с од-
ной стороны, надежную защиту, а с другой – 
благоприятные условия для делового сотруд-
ничества. 

Таким образом, можно представить пере-
чень ключевых показателей экономической 
безопасности приграничного региона (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Перечень ключевых показателей 

экономической безопасности приграничного региона 
T a b l e  1. List of key indicators of economic security of the border region 

Показатель Характеристика 
Валовый региональный продукт 
на душу населения  

Определяет базовый уровень социально-экономического развития 
региона, раскрывающий его производственный потенциал и степень 
социального благополучия. 

Естественный и миграционный 
прирост / убыль  

Определяет привлекательность региона для потенциальных мигрантов 
и условия для воспроизводства населения.  

Инвестиции в основной капитал  Выражает экономическую самодостаточность региона, его ориента-
цию на внутренние источники развития. 

Плотность населения  Отображает спрос населения на присвоение пространственного ресур-
са , наличие производственных возможностей и условий расселения 

Среднемесячная заработная плата  Выражает уровень социального благополучия занятого населения, его 
потребительскую активность. 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 1 
T h e  e n d  o f  T a b l e  1 

Показатель Характеристика 
Уровень безработицы Доля населения, незанятого в производстве и функционально не при-

вязанного к месту своего проживания  
Прибыль/убыток местных пред-
приятий  

Способность местного бизнеса получать прибыль и обеспечивать ра-
ботой местное население  

Торговое сальдо  Соотношение экспорта и импорта во внешнеэкономической деятель-
ности региона  

___________________ 
Примечание. Составлено на основе обзора показателей региональной статистики  
 
 

Представленные показатели не исчерпы-
вают всего возможного перечня характеристик 
региона, не являются специфическими именно 
для приграничных территорий, но служат кон-
цептуальной основой для их сопоставления с 
другими регионами расположенными у госу-
дарственной границы.  

Экономическая безопасность в пригра-
ничных регионах СФО 

Большое количество сибирских регионов 
являются приграничными. Только на границе 
с Казахстаном сосредоточено 4 сибирских ре-
гиона: Омская, Новосибирская области, Ал-
тайский край и Республика Алтай. Граница с 
Монголией определяет приграничный статус 
Республики Тыва. А на участок границы с КНР 
выходит часть территории Республики Алтай.  

Уровень социально-экономического раз-
вития выделенных регионов свидетельствует о 
значительных диспропорциях в их развитии, 
что затрудняет проводить согласованную по-
литику в сфере их экономической защиты, ко-
ординировать работу ведомств, ответственных 
за обеспечение безопасности в них. Регионы 
проявляют отличающуюся друг от друга го-
товность участвовать во внешнеэкономической 

деятельности, проводить совместные с другими 
регионами мероприятия, заинтересованность 
граждан к поездкам в соседнюю страну.  

В СФО показатели внешнеэкономиче-
ской активности слабо коррелируют с пригра-
ничным статусом региона. Так, наибольшие 
значения экспортной экспансии демонстри-
руют регионы, не являющиеся приграничны-
ми – Кемеровская область, Иркутская область 
и Красноярский край. Так, в 2020 г. на Кеме-
ровскую область приходилось 12,4 млрд долл. 
товарооборота с зарубежными странами, на 
Красноярский край – 8,9 млрд долл., на Ир-
кутскую область – 7,28 млрд долл.2 [12]. Тогда 
как приграничная Тыва продемонстрировала в 
2021 г. внешнеторговый оборот в размере все-
го 152,4 млн долл.3  

Табл. 2 представляет базовые свойства 
приграничных регионов СФО, рассмотренные 
с точки зрения их положения относительно 
приграничных регионов соседней страны. В 
перечень этих свойств входят демографиче-
ские характеристики региона и характеристи-
ки регионов по ту сторону границы, показате-
ли их экономического потенциала, а также 
характеристики пропуска через границу.  

 
Т а б л и ц а  2. Базовые свойства приграничных регионов СФО, рассмотренные 

с точки зрения их положения относительно приграничных регионов соседней страны 
T a b l e  2. Basic properties of the border regions of the SFD, considered 

from the point of view of their position relative to the border regions of neighboring countries 

 Омская Новосибирская Алтайский 
край 

Республика 
Алтай 

Республика 
Тыва 

Пограничное 
государство Казахстан Казахстан Казахстан 

Казахстан 
КНР 

Монголия 
Монголия 

Длина границы, 
км 1 020 316,4 843,6 

350 
50 

250 
1 313 

Численность 
населения, чел 1 831 881 2 780 200 2 131 019 210 797 332 600 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 2 
T h e  e n d  o f  T a b l e  2 

 Омская Новосибирская Алтайский 
край 

Республика 
Алтай 

Республика 
Тыва 

Плотность насе-
ления, чел./км2 12,98 15,64 12,68 2,27 2,00 

ВРП, млрд руб. 901,6 1 600 000 880,2 64,5 94,2 
Приграничные 
регионы сопре-
дельного госу-
дарства 

Северо-
Казахстанская 
Павлодарская 

область 

Павлодарская 
Абайская 
Восточно-

Казахстанская 

Восточно-
Казахстанская 

Увсанурский, 
Завханский, Ховд-
ский, Баян-Уль-
гийский аймаки 

Количество 
обустроенных 
КПП* 

3-жд, 7-КПП 1- жд, 2- КПП 1-жд, 8-КПП – – 

Количество 
приграничных 
муниципальных 
районов 

9 4 12 3 5 

Соотношение 
экспорт / им-
порт, млн долл* 

996,8 / 
414,2 3837,7/3749,6 1148,0/680,9 57,0/6,8 140, 1/12,2 

Торговое сальдо + 582,6 + 88,1 +467 
+50,2 – за 

1 половину 
2021 г. 

+128,0 

___________________ 
Примечание. * Пограничные переходы России. URL: http://bpclub.su/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0% 

B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%
D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8#.D0.9F.D0.BE.D0.B3.D1.80.D0.B0.D0.BD.D0.
B8.D1.87.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.BF.D0.B5.D1.80.D0.B5.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8B_.D0.A0.D0.A4_.D0.B8_.D0.9C.D0.
BE.D0.BD.D0.B3.D0.BE.D0.BB.D0.B8.D0.B8; Внешнеэкономическая деятельность. Министерство экономического раз-
вития Новосибирской области. URL: https://econom.nso.ru/page/1612?ysclid=lg4z2cwo2o311458576; Итоги внешнеэконо-
мической деятельности Омской области. URL: https://guit.omskportal.ru/oiv/mec/etc/extrel/International/Summary; Внеш-
неторговый оборот Алтайского края. URL: https://akstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88% 
20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%202015-
2021(1).htm; Внешнеэкономическая деятельность. Республика Алтай. URL: https://altai-republic.ru/economy_finances/fo-
reign-economic-activity/?ysclid=lg4zmxvkhd30643134; Итоги внешней торговли. Республика Тыва. URL: 
https://aves.rtyva.ru/upload/files/f07269fd-679f-4d20-8261-a3c1c13a189e.pdf. 

 
 
Таким образом, только три региона СФО 

имеют прямой выход на соседнее государство 
через специально оборудованные контрольно-
пропускные пункты позволяющие наладить 
прямое трансграничное взаимодействие с за-
рубежным государством. Этим государством 
является Республика Казахстан чья доля в 
осуществлении внешнеэкономических связей 
с Россией остается высокой. 

Особое значение в контексте экономиче-
ской безопасности имеет угроза санкционного 
давления, которая развернута по времени и не 
имеет строго заданных рамок. В этом смысле 
санкции выступают, с одной стороны, как по-
тенциальная угроза, степень определенности 
которой не всегда можно сразу определить, а с 
другой, – как актуальная, т.е. требующая опе-
ративных мер противодействия.  

В апреле 2023 г. ФТС временно останови-
ла публикацию статистики по экспорту и им-
порту. Последние данные о внешней торговле 
РФ представлены за январь 2022 г. Поэтому в 
настоящее время невозможно определить 
трансформацию внешнеэкономической поли-
тики приграничных регионов на основе данных 
официальной статистики.. Тем не менее уход 
западных компаний с российского рынка в 
меньшей степени, чем на западных границах 
изменил ситуацию, поскольку основная часть 
экспортных поставок сибирских регионов пре-
имущественно была ориентирована на страны 
Юго-Восточной Азии, а объемы импорта из 
западных стран пока не оказали критического 
влияния на экономику сибирских регионов. 
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Показатели социально-экономического 
развития приграничных регионов Республики 
Казахстан и их влияние на экономическую 
безопасность сибирских регионов  

Летом 2022 г. в Республике Казахстан 
была проведена административно-территори-
альная реформа, повлекшая за собой разук-
рупнение трех из пяти самых больших регио-
нов Казахстана. Цель реформы заключалась в 
трансформации модели административно-
территориального устройства Казахстана, на-
правленной на снижение контрастов между 
плотностью населения областей, сокращение 
разницы в их социально-экономическом раз-
витии: донорами республиканского бюджета 
являются только две области – Мангистауская 
и Атырауская, а также города республикан-
ского значения Алматы и Астана. 

В соответствии с реформой, из Алматин-
ской области была выделена Жетысуская об-
ласть со столицей в Талдыкоргане, а из Вос-
точно-Казахстанской – Абайская с центром в 
г. Семее. Таким образом, на территории рес-
публики появилось два новых субъекта, при-
мыкающих к российским границам. Одним из 
главных мотивов такого решения была необ-
ходимость усиления северо-восточных облас-
тей Казахстана, активизация работы по фор-
мированию экономической основы для разви-
тия этих регионов, отличающихся невысокой 
плотностью населения и относительно низкой 
степенью концентрации производства. Табл. 3 
свидетельствует о заметном отставании новых 
регионов Казахстана от большинства сибир-
ских приграничных областей, а также лидеров 
республиканской экономики – Атырауской, 
Западно-Казахстанской областей. 

 
Т а б л и ц а  3. Социально-экономические показатели 

приграничных с СФО регионов Казахстана 
T a b l e  3. Socio-economic indicators of the border regions of Kazakhstan 

 Числен-
ность, чел. 

Плотность, 
чел. на кв. км 

ВВП на душу, долл. 
Взяты за 9 мес. 2022 г.

Соотношение экспорт / 
импорт в Россию тыс. долл 

Жетысуская  698 987 5,89 2858,3 59741,1 / 37208,2 
Абайская 638 300 3,44 5180,2 447728,7/ 316799,6 
Северо-
Казахстанская  536, 4 5,66 5838,9 104228,1/ 452269,7 

Павлодарская  747, 1 6,01 7438,3 923746,3/ 801780,7 
Восточно-
Казахстанская  717,1 7,33 8081,7 459749,1/ 1303271,1 

___________________ 
Примечание. Составлено по: Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of the Re-

public of Kazakhstan (by branch): https://stat.gov.kz/official/industry/139/statistic/6. 
 
 
Сравнительный анализ соотношения при-

граничных регионов России и Казахстана по-
зволяет сделать несколько важных выводов: 

1. Плотность населения приграничных 
районов Казахстана существенно ниже, чем в 
российских регионах. 

2. Показатели ВРП также выше в боль-
шинстве приграничных российских регионов, 
чем в приграничных областях соседней рес-
публики. 

3. В двух их 5 приграничных областей 
Казахстана имеет место отрицательное сальдо 
торгового обмена с Российской Федерации, а 
в остальных положительное значение не явля-
ется высоким.  

Одним из возможных направлений по-
вышения экономического потенциала северо-
восточных областей Казахстана является раз-
витие в них промышленной сферы, призван-
ной обеспечить переработку сырья и содейст-
вовать производству готовой продукции. От-
крытие новых производств позволит привлечь 
сюда рабочую силу и стимулировать создание 
новых поселений. Однако, для достижения 
этой цели необходимы значительные ресурсы, 
которые в сложившихся условиях привлечь 
достаточно сложно. 

Экономическая безопасность выступает 
балансом экономической выгоды и рисков, 
связанных с осуществлением трансграничных 
операций (табл. 4). 
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Т а б л и ц а  4. Соотношение выгод и рисков в структуре экономической безопасности региона 
T a b l e  4. The benefit-risk balance in the structure of economic security of the region 

Выгоды Риски 
Возможности формирования трансграничных 
кластеров 

Разрывы межгосударственных отношений вызывают 
угрозу на местном уровне 

Обмен трудовыми ресурсами Рост нерегулируемой миграции  
Туризм и возможности культурного обмена Бегство капитала 

Перемещение за границу жизненно важной продукции 
из-за разницы цен 

Приобретение продукции или технологии, 
отсутствующей у одной из сторон 

Проникновение запрещенных товаров и инфицирован-
ных животных  

 
 
Перспективы развития приграничного 

сотрудничества сибирских регионов и КНР 
Особое значение для налаживания при-

граничного сотрудничества с сибирскими ре-
гионами имеет Китайская Народная Респуб-
лика, которая становится для России ведущим 
торговом партнером, роль которого будет 
только увеличиваться. Прокинутые на терри-
торию Китая нитки газопроводов Силы Сиби-
ри 1–2 делают актуальной проблему обуст-
ройства маршрута прокладки труб, создание 
дополнительных производств, использующих 
доступный энергетический ресурс.  

Несмотря на то, что длина границы с КНР 
для сибирских регионов невелика (для Респуб-
лики Алтай граница составляет всего 50 км), 
для многих сибирских регионов Китай выхо-
дит сегодня на 1-е место по объему товарообо-
рота среди стран дальнего зарубежья. И воз-
можности для сотрудничества могли бы быть 
более значительными, если бы была налажена 
соответствующая инфраструктура, обеспечи-
вающая более интенсивный трафик экономи-
ческих и гуманитарных обменов между стра-
нами. Однако, этому препятствует два основ-
ных фактора: нехватка КПП и недостаточная 
обустроенность дорожной и логистической 
инфраструктуры. К примеру, на участке гра-
ницы между Республикой Алтай отсутствует 
отвечающая необходимым требованиям доро-
га, соединяющая обе страны. Статус проекта 
приобретает задача возвести в пределах Кош-
Агачского района Республики Алтай сухопут-
ный пограничный переход между провинцией 
Синьцзян и Россией, что должно содейство-
вать увеличению интенсивности торговых от-
ношений между государствами. В настоящее 
время в Республике Алтай проживает чуть бо-
лее 212 тыс. чел. что почти в 100 раз меньше на-
селения, чем на территории китайского Синц-

зянского УАР, где проживает 22 млн чел. Вы-
ход на Синьцзян позволил бы выйти на всех 
крупнейших партнеров Юго-Восточной Азии 
– Монголию, Афганистан, Пакистан и Индию. 
В Синьцзяне открыто 17 КПП первой госу-
дарственной категории и 12 КПП второй кате-
гории, среди которых самый крупный по то-
варообороту – Алашанькоу – находится на гра-
нице с Казахстаном (Алматинская область)4. 

Модель экономической безопасности 
приграничного региона  

Исследование проблем экономической 
безопасности, выполненное на примере пригра-
ничных регионов СФО, позволяет определить 
контуры концептуальной модели экономиче-
ской безопасности приграничного региона. 

Во-первых, теоретический смысл обретает 
идея выделения в регионе двух сторон – внеш-
ней и внутренней. Внутренняя сторона обес-
печивает способность приграничного региона 
к воспроизводству и самоорганизации, тогда 
как внешняя – к реакции на внешние угрозы и 
адаптацию к изменениям среды. Границы внут-
ренней стороны устанавливаются юрисдикци-
ей государства в обеспечении условий разви-
тия региона и его полномочий в решении ак-
туальных проблем развития подведомствен-
ной территории. Соблюдение правил внутрен-
ней безопасности способствует созданию ре-
зерва прочности экономики региона, его вклю-
ченности в систему национального разделения 
труда. Внутренняя сторона экономической 
безопасности региона является свидетельст-
вом его самодостаточности и вовлеченности в 
процессы кооперации с другими националь-
ными контрагентами. Выражается эта сторона 
в объемах торговли региона с другими регио-
нами, вхождением местных предприятий в 
межрегиональные кластеры и соглашения. 
Внешняя сторона экономической безопасно-
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сти обращена на способность региона преодо-
левать влияние нестабильной и быстроизме-
няющейся среды. Ключом к оценке внешней 
безопасности региона выступает его уязви-
мость / неуязвимость по отношению к тенден-
циям, происходящим по ту сторону границы 
приграничного региона. Основой оценки внеш-
ней стороны экономической безопасности ре-
гиона также является его зависимость / неза-
висимость от зарубежных источников сырья, 
эффективная работа таможенных органов и пр. 
В то же время состояние внутренней стороны 
выступает условием устойчивости стороны 
внешней, готовности региона уверенно участ-
вовать в налаживании внешнеэкономических 
связей с регионами других государств. 

Во-вторых, каждая из сторон имеет три 
степени измерения: экономическую маневрен-
ность, социальную устойчивость и географи-
ческую ценность. Экономическая маневрен-
ность выражает способность региона поддер-
живать стабильный уровень производства то-
варов и услуг на своей территории, формиро-
вать достаточный объем бюджетных и вне-
бюджетных ресурсов на решение актуальных 
задач (внутренняя сторона), реализовывать 
собственную продукцию за границу, привле-
кать инвестиционные средства иностранных 
инвесторов (внешняя сторона) и пр. Социаль-
ная устойчивость воплощается в степени ма-
териальной обеспеченности жителей региона, 
его сравнительных с другими регионами, в 
том числе и зарубежными, преимуществах в 
получении доходов, качестве социальных ус-
луг и пр. Географическая ценность проявляет-
ся в уникальных характеристиках пригранич-
ного региона (социокультурных, событий-
ных), являющихся привлекательными как для 
жителей других регионов страны, так и пред-
ставителей других стран. Кроме этого, пред-
метом географической ценности выступают 
природные достопримечательности, месторо-
ждения, вызывающие интерес как у отечест-
венных, так и зарубежных инвесторов. 

В-третьих, составной частью модели эко-
номической безопасности приграничного ре-
гиона выступает качество развития его при-
граничных муниципальных образований, их 
вовлеченности в структуру национального раз-
деления труда и в процессы международного 
сотрудничества.  

5. Заключение. Исследование параметров 
экономической безопасности сибирских при-
граничных регионов не позволяет рассматри-
вать эти регионы в качестве активных субъек-
тов внешнеэкономической деятельности рос-
сийского государства. Приграничные регионы, 
как и внутренние, следуют в общем фарватере 
федеральной политики России по налажива-
нию делового и гуманитарного сотрудничест-
ва с соседними странами. Географическая бли-
зость приграничного региона не раскрывает по-
тенциальных возможностей в экономическом 
извлечении преимуществ от своего местопо-
ложения. В то же время Сибирский федераль-
ный округ пока далек от намерений проведения 
согласованной макрорегиональной политики 
взаимодействия с пограничными государства-
ми, не использует имеющиеся у субъектов фе-
дерации права на налаживание прямого со-
трудничества с регионами соседних стран. В 
перспективе особую актуальность приобрета-
ет разработка специальной государственной 
программы по развитию приграничных регио-
нов, реализация которой позволила бы повы-
сить качество жизни на приграничных терри-
ториях, стимулировать создание производст-
венных и торговых комплексов, в том числе и 
с участием представителей соседней страны, 
обустроить контрольно-пропускные пункты 
на государственной границе, активизировать 
трансграничное сотрудничество. Такая работа 
позволила бы государству компенсировать те 
потери, которые оно понесло вследствие раз-
рывов экономических связей с европейскими 
странами и сформировать предпосылки для 
создания перспективной модели делового со-
трудничества с азиатскими государствами. 

  
Примечания 
1 Strategy of social and economic development of 

the Siberian Federal District until 2035. URL: 
http://government.ru/docs/all/145780/. 

2 Товарооборот Сибирского федерального ок-
руга. URL: https://ru-stat.com/date-Y2020-2021/RU06/ 
trade?ysclid=lfgabaa0t8213775240. 

3 Итоги внешней торговли Pеспублики Тыва. 
URL: https: //aves.rtyva.ru/upload/files/1a7abc1f-879b-
4139-b685-b75c9ecf861f.pdf. 

4 Китай предлагает прорубить прямой торго-
вый переход с Россией через Горный Алтай. URL: 
https://gorno-altaisk.ru/news/kitaj-predlagaet-prorubit-
pryamoj-torgovyj-perehod-s-rossiej-cherez-gornyj-
altaj?ysclid=lf2egrr6hu709741384. 
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Аннотация. Трансформационные процессы в современной России сопряжены с новы-
ми возможностями и рисками наемного труда, влекущими за собой переход от традици-
онных организационно-правовых способов и условий использования рабочей силы к ати-
пичным. Объяснение происходящих институциональных изменений наемного труда свя-
зано с появлением не просто новых парадигм экономического знания, но нового терми-
нологического аппарата. Целью данной статьи является развитие концептуальных ос-
нов институциональных трансформаций наемного труда, которые задаются мультипли-
кативным эффектом его конверсии и деконверсии. Методология исследования опирает-
ся на теоретический анализ библиографических источников, посвященных современным 
вызовам макроэкономических изменений наемного труда. Гипотеза исследования со-
стоит в том, что капитализация труда неизбежно сопровождается капитализацией рабо-
чей силы, причем в большей степени, чем капитализацией рабочих мест. Опираясь на си-
нергетический подход, исследованы основы концепта трансформации наемного труда, 
сущностные характеристики и тенденции его конверсии и деконверсии в России. Науч-
ная новизна заключается в уточнении и обосновании теоретических императивов кон-
версии и деконверсии наемного труда в Российской Федерации. Исследование мульти-
пликативного эффекта конверсии и деконверсии сферы труда становится самостоя-
тельной научной проблемой при разработке теоретических и прикладных основ эконо-
мической политики государства, региона, организации. 
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Abstract. Transformation in modern Russia is associated with new opportunities and risks of 
wage labor, entailing a transition from traditional organizational and legal methods and condi-
tions for the use of labor to atypical ones. The explanation of the ongoing institutional changes 
in wage labor is associated with the emergence of not just new paradigms of economic knowl-
edge, but a new terminological apparatus. The purpose of this article is to develop the concep-
tual foundations of institutional transformations of wage labor, which are set by the multiplica-
tive effect of its conversion and deconversion. The methodology of the research is based on a 
theoretical analysis of bibliographic sources about modern macroeconomic challenges for 
wage labor. The hypothesis of the study is that the capitalization of labor is inevitably accom-
panied by the capitalization of labor, and to a greater extent than the capitalization of jobs. 
Based on the synergetic approach, the article examines the basics of the concept of transfor-
mation of wage labor, the essential characteristics and trends of its conversion and deconver-
sion in Russia. The scientific novelty consists in clarifying and substantiating the theoretical 
imperatives of conversion and reconversion of wage labor in the Russian Federation. The 
study of the multiplicative effect of conversion and reconversion of the sphere of labor be-
comes an independent scientific problem in the development of theoretical and applied foun-
dations of economic policy of the state, region, and organization. 
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1. Введение в проблему исследования. 
Структурная перестройка бизнес-партнерства, 
научно-технический прогресс, достижения в 
цифровой и технической областях в современ-
ной России сопряжены с принципиальными 
трансформациями наемного труда. Эти транс-
формации создают новые возможности для 
обеспечения социальной справедливости и ус-
тойчивости для настоящих и будущих поколе-
ний граждан России, обретения экономической 
свободы субъектами рынка труда, роста произ-
водительности труда, повышения роли интел-
лектуального и творческого труда, расширения 
мобильности рабочей силы, усиления гибкости 
трудовых отношений, стирания границы между 
стандартной и нестандартной занятостью.  

В то же время новые институциональные 
форматы наемного труда, их трансформирую-
щийся функционал влекут за собой социаль-
ную напряженность и неравенство. Об этом 
свидетельствует расслоение населения по 
уровню доходов, структурная безработица из-
за несоответствия рабочей силы имеющимся 
рабочим местам, доминирование интересов 
работодателя над интересами наемных работ-
ников в трудовых отношениях, отчуждение 
наемных работников от процесса и результа-
тов труда, др. Это создает серьезные угрозы 
устойчивости трудовых отношений, усиливает 
турбулентность в сфере труда. Как следствие, 
«интенсивность и продолжительность труда 
растет, формируя у людей перманентный 
стресс, связанный с зависимостью от неустой-
чивого характера труда» [1, с. 89].  

В этом смысле современные трансфор-
мации наемного труда связаны «с ранее неви-
данными проблемами, вытекающими из факта 
беспрецедентных, преобразующих перемен в 
сфере труда – перемен, в равной мере вдох-
новляющих и пугающих, но, во всяком случае, 
объединяющих нас в осознании того, что на-
стало время для глубоких раздумий о буду-
щем сферы труда» [2]. Это создает объектив-
ную потребность развития фундаментальных 
идей, сопряженных с организационно-норма-
тивной системой привлечения рабочей силы к 
наемному труду и формальными ограничения-
ми повышения эффективности ее использова-
ния. Как следствие, возрастает необходимость 
познания общего характера и глубинных при-
чин, источников, движущих сил институцио-
нальных трансформаций наемного труда в со-
временной России.  

В этой связи целью исследования является 
развитие концептуальных основ институцио-
нальных трансформаций наемного труда в РФ. 
Задачи исследования заключаются в формиро-
вании научного понимания сущностных ха-
рактеристик институциональных преобразо-
ваний наемного труда, осмысления их тенден-
ций и приоритетов, рисков и перспектив. 

Гипотеза исследования состоит в том, 
что институциональная трансформация наем-
ного труда определяет логическую компози-
цию и устойчивые, регулярные социально-
экономические взаимосвязи ее функциональ-
ных активов – конверсии и деконверсии труда. 

Научная новизна статьи заключается в 
уточнении и обосновании теоретических им-
ператив конверсии и деконверсии наемного 
труда, позволяющих объяснить происходящие 
институциональные изменения наемного труда 
связано не только с позиций новых парадигм 
экономического знания, но и нового термино-
логического аппарата. 

При написании статьи использованы ме-
тоды научного познания: аналитическое абст-
рагирование, интерпретация, классификация и 
типологизация, сравнение. Исследование опи-
рается на теоретический анализ библиографи-
ческих источников, посвященных современ-
ным вызовам профессиональной устойчивости 
человеческих ресурсов.  

Объектом наблюдения выступает транс-
формирующаяся сфера труда РФ.  

Предметом исследования являются устой-
чивые и регулярные социально-экономические 
взаимосвязи, обнаруживающиеся в организа-
ционно-нормативной трансформации наемно-
го труда. 

2. Концептологические основания ис-
следования. Трансформация труда в процессе 
рыночных реформ в РФ сопряжена с ориента-
цией на преобразование масштабов и структу-
ры рабочей силы в соответствии с современ-
ными требованиями к капитализации наемно-
го труда, достигаемой путем увеличения заня-
тости трудоспособного населения, уровня до-
хода от занятости и производительности тру-
да. Открывающиеся в связи с этим перспекти-
вы преобразования неденежных активов на-
емного труда в денежные диктуют необходи-
мость познания и грамотной организации его 
конверсии и деконверсии. 

Применительно к наемному труду термин 
«конверсия» (от лат. conversio – превращение, 
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изменение) впервые в российской практике 
стал использоваться в последнее десятилетие 
XX в. [3, с. 7; 4, с. 28–34; 5, с. 56–61]. В соот-
ветствии с российским законодательством это-
го периода под конверсией труда понималась 
частичная или полная переориентация ранее 
задействованных в оборонном производстве 
трудовых ресурсов «на выпуск продукции гра-
жданского назначения на основе наиболее эф-
фективного использования производственных 
мощностей, научно-технического потенциала 
и трудовых ресурсов конверсируемых органи-
заций» (О конверсии оборонной промышлен-
ности в Российской Федерации: закон Россий-
ской Федерации от 13 апреля 1998 г. № 60-ФЗ; 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 
LAW_401/). Целевая ориентация конверсии 
труда была связана с принципиальными изме-
нениями приоритетов национальной экономи-
ческой политики, сопряженных с приведением 
численности и структуры рабочей силы рос-
сийской экономики в соответствие с требова-
ниями к экономическому обеспечению защи-
щенности национальных интересов. В этом 
смысле конверсия наемного труда предпола-
гала реализацию широкого комплекса финан-
совых и других мероприятий по частичному 
или полному перепрофилированию трудовых 
ресурсов военной экономики на мирное ис-
пользование, изменение пропорций распреде-
ления трудовых ресурсов между армейской и 
гражданской сферами в пользу последней.  

Дальнейшая структурная перестройка на-
циональной экономики сопровождалась, с од-
ной стороны, сокращением численности рабо-
тающих в результате свертывания и перепро-
филирования объективно недееспособных 
предприятий и отдельных отраслей; с другой – 
дополнительным спросом на рабочую силу 
вследствие возникновения и развития новых 
современных отраслей и видов производств, 
возможностей для освоения ранее необжитых 
территорий, новых потребностей в труде. В 
конечном счете, развитие национальной эко-
номики под влиянием научно-технического 
прогресса наполнило новым социально-
экономическим содержанием понятие «кон-
версия труда». 

В условиях усиления ориентации нацио-
нальной экономики на повышение наукоемко-
сти, эффективности и конкурентоспособности 
концептуальную основу конверсии наемного 
труда призвано составлять полное или час-

тичное перепрофилирование рабочей силы, 
позволяющее достичь наиболее полного ее 
соответствия материально-вещественной 
структуре рынка. Объективная необходимость 
перепрофилирования рабочей силы обуслов-
лена с точки зрения процессов формирования, 
распределения (перераспределения) и исполь-
зования рабочих мест с учетом демографиче-
ской и профессионально-квалификационной 
структуры рабочей силы, режимов воспроиз-
водства трудоспособного населения, его раз-
мещения по территории страны и т. п.  

Рабочая сила как объект подобного пере-
профилирования предстает в форме гомоген-
ного сообщества индивидуальных сил (наем-
ных работников) с некоторой совокупностью 
усредненных духовных и физических способ-
ностей. Восприятие рабочей силы как гомо-
генного множества способностей к труду, опре-
деляющего ее социальную целостность и эга-
литаризм в системе разделения труда, позво-
ляет обеспечить наиболее полную укомплек-
тованность рабочих мест, стабильность заня-
тости, гарантированность труда и, как следст-
вие, лояльность рабочей силы к интересам ор-
ганизации в условиях неопределенности па-
раметров внешней среды во времени. Конвер-
сия наемного труда предстает как институцио-
нальное преобразование наемного труда, ори-
ентированное на капитализацию рабочих мест, 
благодаря реализации широкого комплекса ор-
ганизационно-правовых способов, условий по 
обеспечению соответствия динамики и струк-
туры стабильных и достойных рабочих мест 
динамике и структуре нуждающихся в занято-
сти и желающих работать. В этом смысле эта 
конверсия предполагает изменение организа-
ционно-нормативных способов и условий 
трудоиспользования, которые предоставляют 
объективную возможность всем нуждающим-
ся в занятости и желающих работать участво-
вать в общественно полезном труде.  

Впервые термин деконверсии примени-
тельно к труду был использован Р. Кастелем 
(R. Castel), под которым понимался процесс 
«институционального отказа и/или спонтанно-
го расшатывания организационно-норматив-
ной и культурной структуры труда, уже не 
отвечающей вызовам времени» [6]. Основу 
этой идеи Р. Кастеля составили теоретические 
взгляды Болтански (L. Boltanski) [7], Б. Гере-
мек (B. Geremek) [8]. П. Рифф (P. Rieff) [9] на 
место и роль социального государства, кото-
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рое позволяет «нащупать отгадку своей спло-
ченности и стремится предотвратить риск сво-
его раздробления» [10, с. 130]. 

Концептуальную основу деконверсии на-
емного труда формирует то, что структура ра-
бочих мест и структура рабочей силы в каждый 
момент должна соответствовать потребностям 
рынка в товарах и услугах, или, наоборот, со-
стояние потребности рынка в различных това-
рах и услугах должно в каждый момент соот-
ветствовать материально-вещественной струк-
туре производства и структуре занятости ра-
бочей силы. Деконверсия предполагает полное 
или частичное преобразование структуры ра-
бочей силы, позволяющей в наибольшей сте-
пени удовлетворить потребности рынка в ма-
териальных и духовных благах и услугах с 
наименьшими экономическими, экологически-
ми и социальными издержками. В этом смыс-
ле деконверсия наемного труда сопряжена с 
преобразованием организационно-норматив-
ных способов, материально-технических и со-
циально-экономических условий трудоисполь-
зования, ориентированных не столько на со-
действие занятости всех нуждающихся в ней и 
желающих работать на стабильных и достой-
ных рабочих местах, сколько на получение вы-
год от применения действующих организаци-
онно-нормативных правил использования ра-
бочей силы. Деконверсия предполагает такое 
преобразование наемного труда, которое соз-
дает возможность в каждый момент времени 
получать наибольший прирост материальных 
и духовных благ на основе повышения трудо-
вой отдачи, производительности труда, более 
полного проявления способностей к труду. 

Таким образом, деконверсия наемного 
труда осуществляются в той мере, в какой это 
экономически целесообразно для приращения 
дохода экономического субъекта от экономи-
ческой результативности рабочей силы, т. е. 
для капитализации рабочей силы. Это дости-
гается благодаря выбору и использованию ор-
ганизационно-нормативных способов и усло-
вий трудоиспользования, приносящих эконо-
мическому субъекту достойный доход на ос-
нове роста его производительности труда и 
конкурентоспособности на рынке. 

Рабочая сила как объект деконверсии 
труда предстает как гетерогенное множество с 
различными индивидуальными и групповыми 
характеристиками и свойствами, выходящими 
за рамки закона о равных возможностях и соз-

дающими ей шанс повышения экономической 
полезности и социальной ценности на рынке 
труда. «Носитель компетенций, соответст-
вующих специфике конкретной работы, боль-
ше не представляется в виде определенного 
типа личности, а наоборот, его компетенции и 
образование являются элементом уникальной 
комбинации характеристик индивидуально-
сти» [11, с. 91]. Возрастает осознание страте-
гической ценности конкурентных и уязвимых 
различий рабочей силы под воздействием раз-
вития технико-технологических и организа-
ционных условий рыночной экономики. Это 
предполагает поиск наиболее ценных для биз-
неса наемных работников, отдача от которых 
в управленческой или профессиональной дея-
тельности значительно больше, чем от других, 
поддержку и содействие повышению эффек-
тивности их труда, воспитание у них чувства 
приверженности, лояльности к организации. 

Итак, трансформация наемного труда с 
целью его капитализации связана с переходом 
«от состояния социальной целостности и 
чрезмерного эгалитаризма к демонстративно-
му социальному неравенству» [12, с. 236]. 
Функциональными активами трансформации 
наемного труда являются его конверсия и де-
конверсия. Конверсия наемного труда – это 
преобразование организационно-нормативной 
структуры труда в соответствии с установлен-
ными правилами, нормами и их саморегуля-
цией, ориентированное на капитализацию ра-
бочих мест, а деконверсия – на капитализацию 
рабочей силы. В этом контексте капитализа-
ция наемного труда выступает как диалекти-
ческое единство и взаимопроникновение про-
цессов капитализации рабочих мест и капита-
лизации рабочей силы. 

3. Постановка проблемы. Трансформа-
ция наемного труда в условиях стремительного 
распространения информационно-коммуника-
ционных технологий, прогресса в области ав-
томатизации и компьютеризации, развития но-
вых отраслей экономики предстает как резуль-
тат взаимодействия конверсии и деконверсии.  

В стремлении снизить зависимость бизне-
са от наемного труда конверсия предполагает 
развертывание устойчивой организационно-
нормативной структуры рабочих мест, сохра-
няющей незыблемой рыночную основу и позво-
ляющей обеспечить занятость всем нуждаю-
щимся в ней и желающим работать на ста-
бильных и достойных рабочих местах (табл.). 
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Сравнительная характеристика конверсии и деконверсии наемного труда 
Comparative characteristics of conversion and deconversion of wage labor 

Критерии сравнения Конверсия наемного труда Деконверсия наемного труда 
Цель трудоиспользования Обеспечение занятости всех 

нуждающихся в ней и же-
лающих работать 

Повышение качества трудовой 
жизни  

Средство достижения цели Увеличение количества и ка-
чества рабочих мест  

Совершенствование конкурент-
ных различий рабочей силы 

Организационно-нормативная структу-
ра наемного труда 

Устойчивая Нестабильная 

Нормы регулирования наемного труда  Стабильность  Гибкость  
Структура наемного труда Рациональная  Эффективная  
Объект перепрофилирования (преобра-
зования) наемного труда 

Структура рабочих мест Структура рабочей силы 

 
 
Устойчивость структуры рабочих мест 

обеспечивается благодаря замкнутости ло-
кальных рынков труда, институциональным 
ограничениям возможностей трудоспособного 
населения беспрепятственно изменять свое 
положение в системе занятости, гарантиро-
ванности труда, стабильности занятости, ра-
циональной структуре рабочей силы. Это спо-
собствует достижению предельно высокого 
уровня занятости населения, низкого уровня 
или полного отсутствия безработицы, низкой 
вероятности потери работы для занятых тру-
доспособных индивидов.  

В то же время основными спутниками 
организационно-нормативной устойчивости 
структуры рабочих мест являются относитель-
но низкая производительность труда, наличие 
неэффективных рабочих мест и целых пред-
приятий, существование социальных требова-
ний усредненности уровня жизни населения. 
Иначе говоря, способы и условия обеспечения 
занятости всем нуждающимся в ней и желаю-
щим работать противодействуют повышению 
качества трудовой жизни, материального бла-
гополучия рабочей силы, ее конкурентоспособ-
ности на рынке труда и, как следствие, эконо-
мическому росту экономического субъекта. 
«Взыскательным гражданам, которые считали 
ту или иную работу непрестижной и низкооп-
лачиваемой, придется пересмотреть карьер-
ные планы. Накоплений, как правило, у наших 
граждан немного, роль заработной платы ста-
новится предельно важной. Замещение ино-
странной рабочей силы, в том числе на неква-
лифицированных специальностях, неизбежно. 
Для Москвы это будет заметно в меньшей сте-
пени, для Петербурга – ощутимо, а для регио-

нов – во всей красе» (Слабый рубль выгоняет 
мигрантов, https://www.fontanka.ru/2014/12/18/ 
175/). И так, конверсия наемного труда спо-
собствует сохранению устойчивой организа-
ционно-нормативной структуры рабочих мест, 
позволяющей сформировать, сохранить и по-
высить капитализацию рабочих мест путем 
увеличения занятости всех нуждающихся в ней 
на стабильных и достойных рабочих местах.  

Деконверсия в стремлении снизить зави-
симость бизнеса от наемного труда предпола-
гает поиск и выбор наиболее эффективных спо-
собов и условий участия рабочей силы в труде, 
не противоречащих законодательству, прино-
сящих ей достойный доход от трудовой дея-
тельности, сохраняющих ее физическое и пси-
хическое здоровье, повышающих образова-
тельный и профессиональный уровень на осно-
ве роста производительности и конкурентоспо-
собности на рынке труда. Это с неизбежностью 
ориентировано на ослабление устойчивости 
(стабильности) организационно-нормативной 
структуры рабочей силы (см. табл.). 

Формирование неустойчивой структуры 
рабочей силы достигается за счет гибкости 
организационно-правовых способов и условий 
трудоиспользования, предполагающих: 

– использование добавочных или альтер-
нативных источников рабочей силы (непол-
ный рабочий день, временные работники, 
краткосрочные контракты, наем на конкрет-
ную работу),  

– гибкость во времени, т. е. изменения 
модели рабочего времени занятых работников 
(изменение числа и видов рабочих смен, пере-
работка, гибкий график, годовой фонд рабоче-
го времени, контракт на «нулевое время»),  
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– распространение так называемой само-
стоятельной (поддерживающей) организаци-
онной структуры, являющейся практически 
формой неорганизации, предоставляющей на-
емным работникам возможность осуществлять 
свою индивидуальную деятельность самостоя-
тельно, т. е. в условиях полного или частично-
го отсутствия ее координации и контроля, 

– расширение сферы многофункциональ-
но ориентированной трудовой деятельности 
за счет выполнения «работником функцио-
нально разнородных по своему содержанию 
работ, относящихся к различным профессиям 
узкой профессиональной специализации, ито-
гом которой является достижение более высо-
кого уровня кооперации труда, организацион-
ной синхронизации коллективного трудового 
процесса и, как следствие, более высоких ко-
нечных результатов труда» [13, с. 190].  

Неустойчивая (гибкая) структура рабочей 
силы создает для работодателей определенное 
превосходство в расширении возможностей для 
привлечения и использования квалифициро-
ванных наемных работников, повышении их 
индивидуальной ответственности за выполне-
ние работы, росте производительности труда, 
более полном использовании производствен-
ных фондов, др. Кроме того, меняется органи-
зационная структура предприятий: центры от-
ветственности перераспределяются, все боль-
ше прав делегируется нижестоящим звеньям, 
которые становятся автономнее. Границы ме-
жду подразделениями в организации и между 
самими организациями в этой связи «размы-
ваются». Подобная структура рабочей силы 
«позволяет корпорациям не иметь в собствен-
ности ничего, кроме электронного приложе-
ния и контактов «армии» прекаризированных 
работников» [1, с. 89]. В этой связи получают 
распространение такие организационные 
формы деконверсии наемного труда как раз-
личные консультационные организации, про-
фессиональные объединения, инновационные 
центры, технопарки, научные и учебные уч-
реждения, информационные структуры и т. д. 

В свою очередь, гибкость организацион-
но-правовых способов и условий трудоисполь-
зования создает для наемного работника опре-
деленное превосходство над конкурентами на 
рынке труда благодаря расширению возмож-
ностей получения достойного дохода на осно-
ве дополнительной (устойчивой, полуустой-
чивой и неустойчивой) занятости у ряда рабо-

тодателей, выполнению трудовых обязательств 
сверх законодательно установленной нормы 
продолжительности рабочего дня, более высо-
кой трудовой нагрузке, совмещению несколь-
ких видов работ одним человеком, созданию 
рабочих мест с нечетко прописанными обя-
занностями и др.  

Не трудно заметить, что, деконверсия тру-
да с неотвратимостью предполагает ужесточе-
ние конкуренции, проявлениями которого яв-
ляются интенсификация труда, поляризация 
занятых по уровню доходов, дифференциация 
возможностей рабочей силы в удовлетворении 
потребностей в определенных благах посред-
ством труда и занятости, рост уязвимости и не-
состоятельности отдельных групп населения, 
нарастание индивидуалистических тенденций 
в сфере труда, подрыв доверия к работодате-
лю и, как следствие, усиление нестабильности 
занятости, распространение так называемых 
атипичных форм занятости, появление новых 
способов оформления трудовых отношений, 
дезинтеграцией рынка труда. «Труд станет бо-
лее изолированным, незащищенным, непред-
сказуемым, негарантированным» [14]. 

Итак, трансформация наемного труда есть 
не что иное, как форма разрешения противо-
речий между конверсией и деконверсией на-
емного труда, между капитализацией рабочих 
мест и капитализацией рабочей силы, между 
увеличением количества достойных стабиль-
ных рабочих мест и расширением возможно-
стей к труду человека. В этой связи возможно 
развертывание ситуации, при которой количе-
ство и качество рабочих мест не обязательно 
означает капитализацию труда, поскольку по-
следняя зависит не только от темпов измене-
ния количества стабильных и достойных ра-
бочих мест, но и от того, насколько эффектив-
но используются эти рабочие места. И наобо-
рот, совершенствование конкурентных спо-
собностей к труду не всегда означает капита-
лизацию труда, поскольку она зависит не толь-
ко от конкурентного превосходства рабочей 
силы на рынке, но и от используемых матери-
ально-вещественных условий производства, 
возможностей рабочих мест, расстановки ра-
ботников с ярко выраженными конкурентны-
ми преимуществами по рабочим местам. 

4. Заключение. В современных условиях 
качество и эффективность наемного труда 
обусловлены его организационно-норматив-
ной структурой, которая влияет на экономиче-
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ский рост, устойчивость экономики, благосос-
тояние человека труда. Это на фоне (де)глоба-
лизации и структурной перестройки россий-
ского бизнес-партнерства с необходимостью 
обусловливает проявление комплиментарных 
процессов конверсии труда и его деконверсии, 
причем в большей степени деконверсии, чем 
конверсии. Как следствие, капитализация тру-
да неизбежно сопровождается в большей сте-
пени капитализацией рабочей силы, чем капи-
тализацией рабочих мест.  

Отсутствие комплексных исследований 
трансформации организационно-нормативной 

структуры наемного труда, сложность и про-
странственное разнообразие институциональ-
ных преобразований наемного труда в России 
определяют необходимость углубления тео-
рии, методологии и совершенствования ин-
ституционального обеспечения наемного тру-
да. В этой связи следует признать, что иссле-
дования трансформации наемного труда, его 
организационно-нормативной структуры ста-
новится самостоятельной научной проблемой 
при разработке теоретических основ экономи-
ческой политики государства, региона, орга-
низации. 
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1. Введение. В современных условиях 
конкурентоспособность на рынке труда зависит 
от профессиональных и надпрофессиональных 
компетенций работников, в том числе и науч-
но-исследовательских [1–5]. Совокупность на-
выков работников влияет на высокую эффек-
тивность предприятий и организаций [6; 7]. 
В требованиях работодателей к соискателям 
все чаще прослеживается потребность в высо-
ком уровне развития исследовательских навы-
ков и компетенций, которые находят свое от-
ражение в профессиональных стандартах 
(https://profstandart.rosmintrud.ru/) [8; 9]. 

Для эффективного развития научно-ис-
следовательских компетенций (НИК) сегодня 
в России существует целая система управле-
ния научно-исследовательской деятельностью 
(НИД) с правовым регулированием и норма-
тивно-правовой базой [10], основными обра-
зовательными стандартами, научными и науч-
но-производственными подразделениями в ор-
ганизациях и предприятиях регионов. Россий-
ский бизнес выработал свои правила и подхо-
ды управления научно-исследовательским по-
тенциалом работников [11], а Правительство 
РФ осуществляет поддержку и инвестирует 
финансовые средства в науку [12].  

Подготовка к будущей профессиональ-
ной деятельности происходит на разных уров-
нях образования. Еще в школе учащиеся по-
гружаются в научно-исследовательскую рабо-
ту (НИР), в высшем учебном заведении бака-
лавры и магистранты приобретают знания, 
навыки и опыт в НИД, участвуя в научных 
мероприятиях [13]. 

Вовлечению молодежи в НИД уделяют 
внимание большое количество российских и 
зарубежных авторов [14–17]. Так, например, 
авторы О.Е. Алпатова [18], C. Schoor и 
A. Schütz [19] пишут о важности формирова-
ния у молодежи позитивного понимания об 
имидже науки за счет пропаганды передового 
опыта. О.И. Ильина, К.Н. Ховард, Э.К. Стэпл-
тон, А.А. Нелмс говорят о необходимости во-
влечения студентов в исследования и на ка-
федрах вузов, и за их пределами (в научных и 
производственных организациях) [14; 20]. Мы 
поддерживаем данные идеи, потому что тес-
ное взаимодействие вузов с подобными пло-
щадками позволяет привлечь ведущих иссле-
дователей и связать программы обучения с 
интересами работодателей. Среди множества 
способов вовлечения в научную деятельность 

Лапин П.М. перечисляет взаимодействие сту-
дентов с остепененными опытными препода-
вателями, причастность к проведению исследо-
вания для реального заказчика, выплата сти-
пендий и участие в научных конкурсах [15]. 
Тем самым отмечая высокую роль преподава-
телей в развитии НИД и формировании иссле-
довательской культуры студентов. 

В своих предыдущих работах мы рассмот-
рели вопросы НИР молодежи с акцентом на 
этапность и ступени научной жизни при нали-
чии сквозного и системного характера научно-
исследовательской работы студентов (НИРС) 
[17, с. 221], а также на формирование мотива-
ции к НИД и классификации мотивов с учетом 
работы: обязательной, внеаудиторной и по 
желанию [16, с. 122]. 

На наш взгляд, при формировании и раз-
витии НИК в образовательной системе необхо-
димо уделять внимание уровню и эффектив-
ности вовлеченности студентов в НИД. Изу-
чив работы многих ученых, мы пришли к вы-
воду, что оценить эффективность вовлеченно-
сти молодежи можно 3 способами. 

Первый способ – социологический метод 
(опрос, анкетирование, интервью) встречается 
в работах авторов: И.П. Степановой, О.В. Ата-
виной и др. [22]; А.В. Пеши, М.Н. Шавровской 
и М.А. Николаевой [17]; Н.А. Сунцовой, 
И.И. Окуловой и О.Б. Ждановой [23]; Т.А. Ха-
новой и А.В. Башировой [24]; И.В. Цветковой 
и Д.Н. Горбунковой [13] и др. 

Второй способ – количественные показа-
тели эффективности (количество публикаций 
и цитирований, грантов и их уровней, участий 
в научных мероприятиях), которые описыва-
ют авторы: Р.К. Ускенбаева, А.Н. Молдагу-
лова и Р.Ж. Сатыбалдиева [4]; И.А. Данилов и 
Р.И. Егорова [10]; П.М. Лапин [15]; А.В. Пе-
ша, М.Н. Шавровская и М.А. Николаева [17] 
и др. 

Третий способ – качественные показатели 
эффективности взаимодействия студентов, ву-
зов и работодателей в рамках мероприятий по 
созданию возможностей для развития научного 
потенциала молодежи, описаны группой авто-
ров: А.В. Пеша, М.А. Николаева, Н.В. Шрамко, 
Т.А. Камарова [9]; Р.Р. Толстяков и В.П. Нико-
лашин [25]; Н.А. Иглина, Н.В. Василенкова, 
Т.В. Лунева и Е.А. Орлова [12]. 

Цель нашей работы – провести анализ су-
ществующих подходов к определению показа-
телей оценки эффективности управления НИР 
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молодежи в вузах, выделяемых и аргументи-
руемых различными авторами. 

2. Методика проведения исследования. 
Основным методом сбора данных в исследо-
вании является системный анализ публикаций 
реферативной базы ELibrary (РИНЦ) за 2018–
2023 гг. по теме управления вовлеченностью 
молодежи в НИД. Также нами были проанали-
зированы требования профессиональных стан-
дартов к развитию НИК и возможности функ-
ционирования системы электронного портфо-
лио студентов как инструмента организации и 
контроля вовлечения студентов в НИР. Всего 
нами проанализирована 141 публикация с по-

исковым запросом «вовлечённость студентов 
в научную деятельность» и «эффективность 
вовлечения молодежи в науку», из которых в 
итоговый список литературы вошло 44. 

3. Результаты исследования. Процесс 
управления вовлеченностью молодежи в НИД 
имеет сложный механизм. В этом мы убеди-
лись, изучая бизнес-процессы НИД, резуль-
таты опросов молодежи, а также показатели 
НИД в вузах. По мнению автора, эффектив-
ность взаимодействия участников НИД бла-
готворно влияют на процесс вовлечения мо-
лодежи в науку, что можно представить в ви-
де рисунка. 

 

 

  

   

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ НИД 
 

– социологический метод (опрос, анкетиро-
вание, интервью) 
– количественные (количество публикаций 
и цитирований, грантов и их уровней, уча-
стий в научных мероприятиях) 
– качественные (опыт взаимодействия сту-
дентов, вузов и работодателей в рамках ме-
роприятий с возможностями для развития 
научного потенциала молодежи) 

 
ПРОФСООБЩЕСТВА 
Признание в обществе; 

формирование 
требований к кандидату 

(профстандарты) 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
Воспитание молодежи экспертами-практиками 
(носителями профессии) в рамках стажировок 

ПРОФИЛЬНАЯ КАФЕДРА 
Научные студенческие кружки; мероприятия 

(конференции, форумы, проф. конкурсы и т.п.) 

 
НАУЧНЫЕ 
ЦЕНТРЫ 

Воспитание 
молодежи экспертами-

учеными в процессе 
совместной НИД 

 
Управление вовлеченностью молодежи в НИР при эффективном взаимодействии участников НИД 

Managing the involvement of young people in research with effective interaction of research activities participants 

Из рисунка видно, что эффективность 
НИД складывается из слаженной работы не-
скольких участников: предприятия с их веду-
щими экспертами-наставниками (практиками); 
научные центры с их экспертами-учеными и 
профильная кафедра. Высокая вовлеченность 
студента будет зависеть от уровня практиков и 
научных деятелей, тесной и системной связи 
кафедры с экспертами профессиональных со-
обществ и студентами, методических рекомен-
даций и инструкций по осуществлению НИД. 

В своем исследовании М.Н. Степанова и 
Н.В. Кузнецова отмечают важную роль в фор-

мировании научной карьеры студента играет 
профильная кафедра с информационно-методи-
ческим сопровождением, обеспечением непре-
рывного наставничества, высокой научной ак-
тивностью преподавателей и реализацией со-
вместной НИР студента и преподавателя [26]. 

Мы согласны с мнением авторов и счи-
таем, что на управление эффективностью во-
влечения молодежи в НИД влияет грамотная 
организация НИРС на кафедре (при поддерж-
ке профсообществ, научных центров и пред-
приятий с организациями), которая включает 
в себя: 
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1. Процессы и четкое описание алгоритма 
действий студента по участию в НИРС с уче-
том курса и уровня обучения, начиная от поис-
ка идеи до оформления патента, а также свое-
временное доведение информации о научных 
мероприятиях. 

2. Ресурсы. Наличие научной лаборатории 
при кафедре, оснащения рабочих мест компь-
ютерами и оргтехникой, инструментами (ин-
тернет и социальные сети), финансовой под-
держки (гранты, хозяйственный договор и т. п.), 
а также базы контактов (работодателей, экс-
пертов науки, научной молодежи). 

3. Программа НИРС и ее формирование 
кафедрой на учебный год, в которой важно 
предусмотреть тематики научных студенче-

ских кружков, руководителя кружка из числа 
студентов, наставника кружка из числа препо-
давателей и наставников в области науки и 
практики. 

4. Научно-исследовательские площадки – 
поле с информационными, техническими, че-
ловеческими ресурсами. Предоставление мест 
практики и стажировки для студента или пре-
подавателя является неоценимым вкладом в 
науку при поддержке и тесном взаимодейст-
вии представителей профсообществ, научных 
центров и предприятий с организациями.  

По каждому из данных элементов орга-
низации НИД мы разработали систему воз-
можных критериев оценки, представленных в 
таблице. 

 

Типовая система критериев оценки эффективности вовлечения молодежи в НИР 
A typical system of criteria for evaluating the effectiveness of youth involvement in research 

Элементы 
организации НИД Критерии Возможные показатели эффективности 

Разработка и со-
блюдение алго-
ритма действий 

1. На уровне вуза: 
– утверждение Положения о НИРС; 
– описание процессов и форм участия студентов в НИРС; 
– формирование шкалы баллов для назначения стипендий сту-
дентам в науке и при оценке работы кафедры по НИРС в соответ-
ствие эффективному контракту. 
2. На уровне кафедры: 
– разработка четкого алгоритма действий студента по участию в 
НИРС с учетом направления обучения (управление персоналом), 
курса (1, 2, 3, 4) и уровня (колледж / бакалавриат / специалитет / 
магистратура / аспирантура), начиная от поиска идеи до оформ-
ления патента; 
– организация обучения по алгоритму НИД и шкале баллов сту-
дентам всех курсов 1 раз в год с трансляцией научного опыта 
студентов и выпускников. 
3. Контроль выполнения шкалы баллов: 
– студентами (кандидаты в стипендиаты); 
– кафедрами (отчет о НИРС); 
– вузом (отчет о деятельности научного подразделения, институ-
та и кафедры) 

Процессы  

Своевременное 
доведение ин-
формации  

1. Систематизация информации о научных мероприятиях для сту-
дентов: 
– получение информации о мероприятии и внесение его источни-
ка в базу данных вуза и кафедры; 
– классификация научных мероприятий по профильным направ-
лениям. 
2. Информация о возможностях участия в НИД доводится до сту-
дентов разных курсов в течение 3 дней с момента поступления: 
– обработка анонсов мероприятий и размещение их на сайтах вуза 
(в том числе научного отдела и научно-студенческой организа-
ции) и кафедры (в том числе партнеров и работодателей), а также 
в социальных сетях вуза и кафедры; 
– ведение и актуализация «научного календаря» со сроками и 
анонсами мероприятий [27];  
– рассылка анонсов мероприятий по базам вуза и кафедры 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л . 
T h e  c o n t i n u a t i o n  o f  T a b l e  

Элементы 
организации НИД Критерии Возможные показатели эффективности 

Оснащение 1. Помещения кафедр оборудованы столами, стульями, компью-
терами и оргтехникой с выходом в Интернет и кафедральными 
собраниями книг. 
2. Наличие при кафедре отдельных помещений (научных лабора-
торий) для ведения НИР с компьютерами и оргтехникой (предна-
значенных только для ведения НИР), зоной для обсуждения и 
генерации идей 

Инструменты Наличие инструментов для проведения исследований: 
1. Системное взаимодействие с библиотеками города, предпри-
ятий и организаций, научных лабораторий и кафедр. 
2. Использование Интернета и социальных сетей [28] для посе-
щения научных электронных библиотек, коллекций книг и жур-
налов, баз данных различных отраслей. 
3. База с презентациями моделей и программ, сборниками бизнес-
кейсов для успешной реализации профильной и научной деятель-
ности за счет мастер-классов и тренингов, программ практики и 
стажировки. 
4. Пакет программного обеспечения для обработки и анализа ис-
следовательских данных (R, SPSS и др.) 

Поддержка Оказание исследованиям любой поддержки: 
1. Преподавателей – научных наставников и менторов. 
2. Финансовой (гранты, хозяйственный договор, патенты и т. п.). 
3. Партнерской и информационной со стороны работодателей и 
партнеров (совместное участие в исследованиях, предоставление 
площадки для исследований, практики и стажировки). 
4. Семейной со стороны родных и близких, так как семейное бла-
гополучие помогает повысить уровень социализации и дисцип-
линированности [29, с. 62] 

Ресурсы  

База контактов Налаживание контактов с: 
1. Вузами и научными организациями. 
2. Научными студенческими обществами других университетов 
[27]. 
3. Работодателями и научной молодежью 

Формирование 
кафедральной 
программы НИРС 
на учебный год 

Ежегодное формирование кафедральной программы НИРС, где 
важно предусмотреть: 
1. Актуальные и интересные формы научных мероприятий в рам-
ках профиля обучения. 
2. Тематики научных школ / кружков / проектов по направлениям 
исследований с учетом интересов студентов, преподавателей и 
работодателей. 
3. Руководителя школы / кружка / проекта из числа студентов. 
4. Наставника школы / кружка / проекта из числа преподавателей. 
5. Наставника школы / кружка / проекта из области науки и прак-
тики. 

Программа НИРС 
 

Внедрение инно-
вационных форм 
организации науч-
ных мероприятий 

1. Экскурсии с целью знакомства со сферой деятельности и буду-
щей профессией, и повышения академической мобильности меж-
ду вузами, на предприятия других регионов с переездом и сменой 
места проживания. 
2. Научный стендап – свои проекты молодежь презентует в ори-
гинальном и интересном формате. В течение ограниченного вре-
мени должны быть раскрыты проблема, цель, задачи и гипотеза 
исследовательского проекта, а также кратко и креативно переда-
ны результаты эмпирического исследования и решения упомяну-
той проблемы [30, с. 26]. 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 
T h e  e n d  o f  T a b l e  

Элементы 
организации НИД Критерии Возможные показатели эффективности 

 3. Ярмарки, кубки, челленджи и марафоны – публичные научные 
мероприятия развлекательного характера.  
4. Онлайн мероприятия с целью оптимизации времени, простран-
ства и финансов на участие 

 

Популяризация 
научной деятель-
ности 

Повышение вовлеченности молодежи за счет популяризации НИД 
среди студентов:  
1. Участие в исследовании и подготовка научных проектов и ста-
тей совместно с преподавателем. 
2. Система научного наставничества позволяет опытным студен-
там продвигать результаты НИД, начинающим – развить идеи 
своих будущих научных исследований. 
3. Научные школы / кружки / проекты помогают сформировать не 
только научно-исследовательские способности, но и лидерские, 
коммуникативные, организаторские, проектные и т. п. 
4. Привлечение к участию в научных мероприятиях позволяет 
молодежи обмениваться опытом по организации научной работы 
и научной среды [27] 

Ведение базы 
потенциальных 
площадок 

1. Формирование и актуализация базы с потенциальными пло-
щадками (название организации, ФИО и контакты ответственно-
го лица, профиль деятельности и предложения). 
2. Новые знакомства и их регулярная поддержка с представите-
лями власти, бизнеса, образования и студенческой молодежи по-
средством посещения научных мероприятий вуза, региона, стра-
ны, мира  

Научно-
исследователь-
ские площадки  

Поддержка и тес-
ное взаимодейст-
вие с представи-
телями профсо-
обществ, научных 
центров, вузов и 
предприятий с 
организациями 

1. Организация совместных научных мероприятий ведет к: 
2. Повышению востребованности и спроса на результаты НИД у 
бизнеса (хоз. договор, совместная научная статья, организация 
научных мероприятий). 
3. Увеличению обеспечения студентов или преподавателей мес-
тами практики и стажировки с различными ресурсами. 
4. Росту академической мобильности между вузами, на предпри-
ятия других регионов с возможностью переезда и смены места 
проживания 

 
 
По данным таблицы можно сделать вы-

вод, что предложенные разными учеными, до-
полненные и сгруппированные нами элементы 
организации НИД с их ключевыми критериями 
и показателями, помогут в практике управле-
ния вовлеченностью молодежи в НИР на лю-
бом этапе. При этом, типовые критерии и пока-
затели можно адаптировать по реалии своей 
организации (производственной или непроиз-
водственной, образовательной или научной). 

4. Обсуждение результатов. Система по-
казателей строилась исходя из опыта авторов 
данной статьи и мнений различных ученых. 
Развитие научно-исследовательского потен-
циала реализуется благодаря активному уча-
стию молодежи в НИД, эффективность меро-
приятий которой можно определить по уров-

ню организации площадок и уровню вовле-
ченности в них студентов [31].  

Изучая мотивацию к участию в НИР у мо-
лодежи, мы видим зависимость от ключевой 
роли преподавателя («харизматичного» науч-
ного руководителя [32]) и подготовки совме-
стных научных публикаций, информационно-
го и материального обеспечения НИД, мате-
риального и нематериального поощрений, дос-
тупной организации научной работы на кафед-
рах [33]. Оснащенные современным оборудо-
ванием научные лаборатории и взаимодействие 
с научными центрами для обмена передовым 
опытом повышают и вовлеченность в НИД, и 
успеваемость студентов [34, 35]. Однозначно, 
активное и результативное участие в мероприя-
тиях науки формирует широкий спектр про-
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фессиональных компетенций, а умение само-
стоятельно ставить и решать задачи в НИР по-
вышает востребованность молодежи на рынке 
труда [32]. 

Детальная оценка эффективности вовле-
чения молодежи в НИД позволяет получить 
представление о текущем состоянии системы 
или процесса организации НИРС; определить, 
что мешает успешной совместной работе или 
затрудняет взаимодействию участников НИД 
(см.рис.1); разработать решения по оптимиза-
ции управления вовлеченностью молодежи в 
НИД. 

5. Основные результаты. В результате 
настоящего исследования мы пришли к выво-
ду, что провести оценку эффективности вовле-
чения молодежи в НИР можно тремя способа-
ми; разработали авторскую модель эффектив-
ной организации НИРС за счет слаженной ра-
боты нескольких участников при грамотной 
организации НИРС на профильной кафедре; 

предложили авторскую типовую систему 
оценки эффективности вовлечения студентов 
в НИР.  

И модель, и система оценки эффективно-
сти вовлечения молодежи в НИР могут быть 
адаптированы под управление НИД любой 
организации (научной, образовательной или 
производственной). 

Сегодня важно вузам обеспечить запросы 
рынка труда исходя из интересов и задач биз-
неса, которые в процессе управления персона-
лом уделяют внимание подбору сотрудников 
с высоким уровнем НИК. Поэтому в планах 
дальнейших исследований предполагается раз-
работка системы показателей эффективности 
вовлечения студентов в НИР, связанных с про-
изводственными показателями деятельности 
выпускников вузов для обоснования значимо-
сти усиления внимания в высшем образовании 
к развитию НИК и вовлечения студентов в 
науку во время обучения. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке сформированности надпрофессиональных ком-
петенций студентов экономических специальностей первого года обучения в высшем 
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зультаты тестирования сопоставлены с запросами работодателей, а также ФГОС ВО по 
направлению «Экономика». По результатам проведенного исследования сформированы 
рекомендации, направленные на совершенствование подготовки студентов по направ-
лению «Экономика». 

 

EXPLORING THE ACQUISITION OF SUPRA-PROFESSIONAL SKILLS 
AMONG FIRST-YEAR ECONOMICS STUDENTS AT UNIVERSITY 

N.V. Serbina, M.V. Chudinovskikh 
Ural State University of Economics (Yekaterinburg, Russia) 

Article info 
Received 
July 27, 2023 
 
Accepted 
September 15, 2023 
 
Type paper 
Research paper  
 
Keywords 
Supra-professional competencies, 
soft skills, students, economics, 
leadership, testing, analysis 

Abstract. The article evaluates the formation of supra-professional competencies of first-year 
students of economic specialties at a higher educational institution. The study was conducted 
on the basis of the Ural State Economic University on the platform of the ANO "Russia is a 
country of opportunities". A total of 554 first-year students aged 17 to 23 years old, living in 
Yekaterinburg and the Sverdlovsk region, took part in the testing. The results are translated 
into a three–level scale - initial, intermediate and high levels of manifestation of competencies. 
The results of the study showed that the most developed competencies of the first-year stu-
dents were "customer orientation", "partnership" and "emotional intelligence". The most prob-
lematic competencies with the initial level of manifestation were "leadership", "information 
analysis" and "passive vocabulary". The test results are compared with the requests of em-
ployers, as well as the Federal State Educational Standard in the direction of "Economics". 
Based on the results of the study, the authors have formed recommendations aimed at im-
proving the training of students in the direction of "Economics".  

 



N.V. Serbina, M.V. Chudinovskikh 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2023, Vol. 21, no. 3  

60 
 

1. Введение. Динамика трансформаций в 
экономике и социально-трудовых отношениях 
повышают уровень требований рынка труда к 
соискателям работы. Профессиональные навы-
ки или hard skills уже не являются единствен-
ным определяющим критерием оценки сотруд-
ника: на первый план выходят надпрофессио-
нальные компетенции или soft skills. Исследо-
вания подтверждают, что именно надпрофес-
сиональные компетенции помогают добиваться 
профессиональных целей: от них зависит до 
85 % успеха в работе [1]. Надпрофессиональ-
ные компетенции в большинстве своем связа-
ны с социально-психологическими качествами 
человека, личностными характеристиками. Их 
довольно трудно измерить, закладываются они 
в детстве и развиваются в течение всей жизни.  

Современный компетентностный подход 
в образовании, ориентированный на свобод-
ное развитие, самостоятельность и творческую 
инициативу, направлен сделать старшеклассни-
ков более социально-адаптированными, разви-
вая навыки принятия самостоятельных реше-
ний и предприимчивость. Актуальность иссле-
дования заключается в необходимости оценки 
успешности данного подхода на уровне школь-
ного образования и определения наиболее 
«проседающих» компетенций у старшекласс-
ников для расстановки правильных акцентов в 
выстраивания их дальнейшей образовательной 
траектории в вузе. 

Цель исследования – моделирование про-
филя надпрофессиональных компетенций вы-
пускников школ – студентов первого года обу-
чения вуза экономического профиля. 

Задачи: 
– провести тестирование студентов пер-

вого года обучения – вчерашних выпускников 
школ на степень проявленности у них ряда 
надпрофессиональных компетенций;  

– проанализировать полученные результа-
ты и сравнить их с требованиями рынка труда; 

– с учетом выявленной проблематики 
предложить рекомендации по совершенство-
ванию образовательной траектории студентов 
первокурсников, обучающихся в вузе по эко-
номическим специальностям. 

2. Степень разработанности темы. Сре-
ди первых публикаций, посвященных вопро-
сам надпрофессиональных компетенций, не-
обходимо отметить работы В.В. Дудукалова 
[2], Н.А. Антроповой [3], Ш. Каххарова [4]. За 
последние десять лет количество исследований 

по данному вопросу неуклонно растет. Над-
профессиональные компетенции составляют 
основу «профессиональной успешности выпу-
скника» [5], реализации «карьерного потен-
циала» [6]. Надпрофессиональные компетен-
ции являются условием формирования «про-
фессиональной зрелости» [7]. Надпрофессио-
нальные компетенции относят к компетенци-
ям будущего [8]. Следует отметить, что во-
прос формирования надпрофессиональных 
компетенций актуален не только для высшего 
образования, но также для сферы дополни-
тельного образования [9], СПО и профессио-
налитета [10]. 

Дискуссионным остается вопрос о соот-
ношении понятия «надпрофессиональные ком-
петенции» и понятия soft skills [11]. Данное 
исследование не направлено на формирование 
доктринальных понятий, поэтому надпрофес-
сиональные компетенции рассматриваются как 
научные синонимы к понятиям soft skills, а так-
же «мягким» или «гибким» навыкам. Требо-
вания к сформированности компетенций сту-
дентов, обучающихся по направлению «Эко-
номика», определены во ФГОС ВО (Приказ 
Министерства науки и высшего образования 
РФ от 12 августа 2020 г. № 954 «Об утвержде-
нии федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего образования – ба-
калавриат по направлению подготовки 38.03.01 
"Экономика"»).  

Надпрофессиональные компетенции рас-
сматриваются в рамках концепции, предложен-
ной А.А. Пеша как «широкий набор навыков и 
моделей поведения, особенностей межлично-
стных отношений и качеств личности, которые 
позволяют человеку быстро ориентироваться 
и адаптироваться к задачам и вызовам окру-
жающей среды, налаживать отношения и уста-
навливать контакты, показывать высокую эф-
фективность труда и достигать поставленных 
целей и задач» [12]. Как отмечает А.В. Пеша, 
«Ключевая разница в изучении надпрофессио-
нальных компетенций, от существующих под-
ходов к изучению нетехнических компетенций 
заключается в том, что модели надпрофессио-
нальных компетенций будут отличаться не 
только в зависимости от уровня должности, 
занимаемой сотрудником, но и от сферы дея-
тельности» [13]. Надпрофессиональные ком-
петенции экономистов имеют свои особенно-
сти и отличаются, к примеру, от компетенций, 
которые формируются при подготовке юри-
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стов, педагогов или инженеров. При анализе 
научной литературы выявлено, что наиболее 
изученным является вопрос об оценке сформи-
рованности надпрофессионаных компетенций 
педагогов. Вопросам исследования надпро-
фессиональных компетенций студентов, обу-
чающихся по экономическим специальностям 
посвящено сравнительно небольшое количе-
ство публикаций. Основное внимание в этих 
публикациях уделяется не столько методоло-
гическим вопросам оценки, а процессам фор-
мирования необходимых навыков [14; 15]. На 
основании проведенного библиографического 
анализа можно сделать вывод о том, что ис-
следование сформированности надпрофессио-
нальных компетенций студентов первого года 
обучения вуза экономических специальностей 
обладает элементами научной новизны. 

3. Гипотеза. Формирование профиля над-
профессиональных компетенций первокурс-
ников выявит степень развития их надпрофес-
сиональных компетенций, обретенных за вре-
мя обучения в школе и позволит уже на старте 
обучения в вузе скорректировать образователь-
ную траекторию, уделив особое внимание зо-
нам личностного роста. Подобный подход по-
зволит максимально эффективно подготовить 
будущих молодых специалистов к выходу на 
рынок труда, повысит их конкурентоспособ-
ность среди прочих соискателей работы, а так-
же придаст уверенности в своих силах. 

4. Методика. Исследование проводилось 
эмпирическим методом на базе Центра компе-
тенций Уральского государственного экономи-
ческого университета, города Екатеринбурга. 

В октябре 2022 г. был запущен проект тестиро-
вания студентов 1-го курса на платформе авто-
номной некоммерческой организации «Россия 
– страна возможностей», созданной в 2018 г. 
по инициативе Президента России Владимира 
Путина. Это открытое информационное про-
странство для обучения и обмена опытом ши-
рокой целевой аудитории объединяет более 
120 вузов и более 500 среднепрофессиональ-
ных образовательных организаций по всей 
Российской Федерации. 

Одной из ключевых задач проекта по тес-
тированию было формирование индивидуаль-
ных компетентностных профилей первокурс-
ников и разработка персональных рекоменда-
ций по формированию образовательных тре-
ков на время обучения в Уральском государ-
ственном экономическом университете. В тес-
тировании приняли участие 554 первокурсни-
ка в возрасте от 17 лет до 23 лет, проживаю-
щие в городе Екатеринбурга и Свердловской 
области. Суммарное время прохождения тес-
тирования составило 3 ч 30 мин. 

В структуре теста содержалось десять ба-
зовых инструментов диагностики когнитив-
ных способностей и личностного потенциала: 
пять базовых (рис. 1) и пять дополнительных 
(см. рис. 2). База методологии – «конструктор 
компетенций», оценка производилась по ин-
дикаторам, использовалась шкала т-баллов, 
где 200 – минимальный, 500 – средний, а 800 – 
теоретически максимальный т-балл. Результа-
ты переводились в трехуровневую шкалу – 
начальный, средний и высокий уровни прояв-
ленности компетенций.  

 

 
Рис. 1. Базовые инструменты диагностики 

(сост. на основе материалов платформы АНО «Россия страна возможностей») 
Fig. 1. Basic diagnostic tools 
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Рис. 2. Дополнительные инструменты диагностики 

(сост. на основе материалов платформы АНО «Россия страна возможностей») 
Fig. 2. Additional diagnostic tools 

Ряд затруднений при прохождении тести-
рования был связан с нестабильностью работы 
платформы и неудобным интерфейсом ее мо-
бильной версии. После тестирования результа-
ты в формате индивидуальных отчетов прихо-
дилось ожидать до 6 недель (вместо 1–2 дней, 
заявленных разработчиками). В целом, тести-
рование прошло успешно и большинство рес-
пондентов прошли оценку и по всем базовым 

(428 чел.) и по всем дополнительным (390 чел.) 
компетенциям. 

При интерпретации результатов тестиро-
вания было учтено некоторое расхождение в 
составе компетенций, предусмотренных ФГОС 
ВО по направлению «Экономика» и методо-
логического инструментария платформы АНО 
«Россия – страна возможностей». Данные 
сравнительного анализа наборов компетенций 
представлены в табл. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Сравнительная характеристика наборов компетенций 

T a b l e  1. Comparative characteristics of sets of competencies 
Платформа «Россия – страна возможностей» ФГОС ВО «Экономика» 

1. Саморазвитие 
2. Планирование и организация 
3. Ориентация на результат 
4. Коммуникативность 
5. Анализ информации 
6. Эмоциональный интеллект 
7. Следование правилам 
8. Стрессоустойчивость 
9. Партнерство / сотрудничество 
10. Пассивный словарный запас 
11. Лидерство 
12. Клиентоориентированность 

1. Системное и критическое мышление 
2. Разработка и реализация проектов 
3. Командная работа и лидерство 
4. Коммуникация 
5. Межкультурное взаимодействие 
6. Самоорганизация и саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 
7. Безопасность жизнедеятельности 
8. Инклюзивная компетентность 
9. Экономическая культура, в том числе финансо-
вая грамотность 
10. Гражданская позиция 

___________________ 
Примечание. Сост. по материалам платформы АНО «Россия страна возможностей» и Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего образования направления «Экономика». 
 
 
Представленные данные показывают, что 

ряд компетенций действительно имеет общие 
черты. ФГОС ВО формулирует универсальные 

компетенции более точно применительно к об-
ласти профессиональной деятельности «Эко-
номика». Однако во ФГОС некоторые компе-
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тенции сформированы избыточно, что опре-
деляется не столько запросами рынка труда, 
сколько общими законодательными требова-
ниями (например, в части формирования инк-
люзивной компетентности).  

5. Полученные результаты. Оценка по 
общему уровню проявленности компетенций. 

Чуть менее половины респондентов проде-
монстрировали средний уровень проявленно-
сти компетенций, остальные равномерно рас-
пределились по крайним значениям низкого и 
высокого уровней. Соотношение количества 
участников по уровням проявленности компе-
тенций представлено на рис. 3. 

 

41,10 %

29,80 %

29,10 %

высокий уровень
начальный уровень
средний уровень

 
Рис. 3. Соотношение количества участников по уровням проявленности компетенций 

(сост. по данным центра компетенций УрГЭУ, Екатеринбург, 2023) 
Fig. 3. Ratio of the number of participants by levels of competency manifestation 

Наиболее развитой компетенцией у пер-
вокурсников оказалась «клиентоориентиро-
ванность»: у 45 % респондентов зафиксирован 
высокий уровень ее проявленности (190 чел.). 
Второе место разделили компетенции «парт-
нерство» и «эмоциональный интеллект» – по 
23,8 % респондентов (112 чел). Самыми про-

блемными компетенциями с начальным уров-
нем проявленности оказались: «лидерство» 
(41 % – 177 чел), «анализ информации» и 
«пассивный словарный запас» (по 24 % – 106 
и 97 чел). Сводные результаты представлены 
на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Процент всех участников по уровням проявленности компетенций 

(сост. по результатам тестирования в Центре компетенций УрГЭУ, Екатеринбург, 2023) 
Fig. 4. Percentage of all participants by level of competency manifestation 
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В ведущей возрастной группе 18–19 лет, 
помимо вышеуказанных, на начальном уровне 
проявленности оказались такие компетенции 
как «следование правилам» (22 % – 59 чел.) и 
«анализ информации» (28 % – 56 чел.); а в 
число развитых компетенций с высоким уров-
нем проявленности добавился «эмоциональ-
ный интеллект» (46 % – 53 чел.). Сопоставляя 
представленные данные с требованиями ФГОС 
ВО по направлению «Экономика», важно ак-
центировать внимание на том, что аналитиче-
ские способности крайне важны для этой пред-
метной сферы. Их формированию способству-
ет большинство предметов профессионально-
го цикла. Представляется перспективным про-
ведение дальнейших замеров по мере освое-
ния студентами экономических специально-
стей профильных дисциплин.  

По гендерному признаку компетенции 
ранжируются следующим образом. У девушек 

наиболее развиты «клиентоориентирован-
ность» (51,3% – 39 чел.), «партнерство» 
(29,9 % – 26 чел.) и «эмоциональный интел-
лект» (28,0 % – 21 чел.), слабо развиты – «ли-
дерство» (37 % – 29 чел.), «следование прави-
лам» (21,8 % – 19 чел.) и «пассивный словар-
ный запас» (20 % – 18 чел.). 

У юношей высокий уровень проявленно-
сти по компетенциям – «клиентоориентиро-
ванность» (40,4 % – 59 чел.), «партнерство» 
(21,4 % – 36 чел.) и «стрессоустойчивость» 
(21,6 % – 36 чел.), низкий уровень по «лидер-
ству» (42 % – 63 чел.), «пассивному словар-
ному запасу» (34 % – 49 чел.), «анализу ин-
формации» (28 % – 44 чел.)  

Сводный рейтинг проявленности компе-
тенций на среднем уровне с учетом гендерно-
го разделения представлен в табл. 2. 

 
Т а б л и ц а  2. Ранжирование компетенций на среднем уровне проявленности 

T a b l e  2. Ranking of competencies at the average level of manifestation 
Проявленность компетенций на среднем уровне, %  

Юноши Девушки 
Саморазвитие 73,7 85,4 
Планирование и организация 69,4 72,0 
Ориентация на результат 68,9 64,0 
Коммуникативность 67,8 75,6 
Анализ информации 66,0 75,0 
Эмоциональный интеллект  63,9 61,3 
Следование правилам 63,1 65,5 
Стрессоустойчивость 62,3 65,1 
Партнерство/сотрудничество 61,9 56,3 
Пассивный словарный запас 49,0 53,0 
Лидерство 48,0 50.0 
Клиентоориентированность 46,6 39,5 

___________________ 
Примечание. Сост. по результатам тестирования в Центре компетенций УрГЭУ, Екатеринбург, 2023 
 
 
Рассматривая среднюю степень выражен-

ности компетенций в лидеры рейтинга вышла 
компетенция «саморазвитие», что неудиви-
тельно в свете доминирующей концепции «не-
прерывного образования в течение всей жиз-
ни». Второе место заняли «планирование и ор-
ганизация» и «коммуникативность», а третье, 
соответственно, «ориентация на результат» и 
«анализ информации». 

Для сравнения полученных результатов с 
требованиями рынка труда обратимся к иссле-

дованию, проведенному в июне 2021 г. Депар-
таментом оценки и методологии АНО «Россия 
– страна возможностей», которое было посвя-
щено изучению требований, предъявляемых к 
молодым специалистам работодателями. К чис-
лу важных были отнесены компетенции «кли-
ентоориентированность» и «ориентация на ре-
зультат»: поскольку качественное удовлетворе-
ние потребностей клиента повышает прибыль 
и способствует росту компании (табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3. Ключевые компетенции по данным опросам работодателей [16] 
T a b l e  3. Key competencies according to employer surveys 
Компетенции Востребованность работодателями, % 

Партнерство / сотрудничество 94 
Ориентация на результат 94 
Планирование и организация 92 
Саморазвитие 92 
Коммуникативная грамотность 91 
Клиентоориентированность 89 
Анализ информации и выработка решений 86 

 
 
Интересно, что «лидерство» оказалась 

невостребованной компетенцией у работода-
телей: при отборе кандидатов на начальные 
позиции в компании лидерские качества мо-
лодых специалистов являются скорее недос-
татком, нежели преимуществом. Лидерские 
качества обретают большую важность на сле-
дующем этапе их карьерного пути, уже после 
того как они проявят и разовьют свои профес-
сиональные навыки и будут претендовать на 
вхождение в кадровый резерв компании. На 
начальном этапе гораздо важнее для молодых 
специалистов умение коммуницировать и са-
моорганизация, другими словами компетен-
ции «партнерство/сотрудничество», «ориента-
ция на результат» и «планирование и органи-
зация». По нашему мнению, формирование 
лидерского потенциала представляет собой 
важную задачу, ее реализацию можно вклю-
чить в подготовку по программам магистрату-
ры либо для студентов выпускных курсов.  

Еще один важный методологический ас-
пект связан с сущностным делением компетен-
ций на профессиональные и надпрофессиональ-
ные. Для студентов экономических специаль-
ностей компетенции, связанные с анализом и 
принятием решений, скорее следует относить 
к профессиональным. ФГОС ВО. В то же время 
и работодатели, и платформа АНО «Россия – 
страна возможностей» в числе ключевых ком-
петенций выделяют клиенториентированность, 
но во ФГОС ВО по направлению «Экономика» 
она не представлена. Исходя из этого можно 
сделать вывод о перспективности дальнейших 
методологических исследований о соотноше-
нии профессиональных и надпрофессиональ-
ных компетенций, коррекции стандартов под-
готовки студентов экономических специаль-
ностей с учетом запросов рынка труда и по-
требностей работодателей. 

6. Заключение. Сравнительный анализ 
результатов проведенного тестирования сту-
дентов первого года обучения с требованиями 
рынка труда позволяет сделать вывод о наи-
более проблемной компетенции бывших стар-
шеклассников. Это компетенция «партнерство 
/ сотрудничество». Особую ценность в глазах 
работодателя ей придает способность высту-
пать эффективным инструментом, помогаю-
щим добиваться желаемых результатов и ком-
пании, и отдельным сотрудникам с их карьер-
ными целями. Несформированность данной 
компетенции может быть основной причиной 
отсутствия желаемых изменений в компании 
или ухудшения социально-психологического 
климата в коллективе, так как командная рабо-
та предполагает взаимное доверие и раскры-
тие возможностей каждого члена команды.  

Низкий уровень сформированности дан-
ной компетенции на уровне школьного образо-
вания может быть обусловлен как спецификой 
индивидуального подхода к оцениванию уча-
щихся, так и с трудностями реализации проект-
ной групповой деятельности в школе. В лю-
бом случае, развитие навыков сотрудничества 
становится актуальной задачей образования в 
высшей профессиональной школе.  

С методологический точки зрения пред-
ставляется необходимым проводить постоян-
ный анализ и коррекцию набора надпрофессио-
нальных компетенций студентов экономиче-
ских специальностей. Так, интересной и важ-
ной представляется точка зрения Н.М. Кузне-
цовой, которая относит к компетенциям буду-
щего креативность [17]. В Уральском государ-
ственном экономическом университете разра-
ботана образовательная программа «Креатив-
ный менеджмент». На примере данной про-
граммы можно констатировать, что компетен-
ция (или их совокупность) могут формировать 
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профиль образовательной программы и обес-
печивать ее востребованность и на рынке тру-
да, и у абитуриентов. 

В условиях цифровой экономики также 
возникает вопрос о формировании надпрофес-
сиональных цифровых компетенций [18]. Бо-
лее того, современные исследователи выделя-
ют около 30 видов новых надпрофессиональ-
ных компетенций [19]. Среди многочисленных 
надпрофессиональных компетенций в образо-
вательном процессе важно выделять порядка 
10 основных, на которые будет ориентирован 
образовательный процесс. 

Для совершенствования индивидуальных 
образовательных траекторий студентов перво-
го года обучения рекомендуется: 

– включить прохождение дополнитель-
ного обучения навыкам коммуникации, со-

трудничества и командной работы (вебинары 
и мастер-классы, образовательные программы 
и тренинги и т. п.); 

– наращивать указанные компетенции в 
рамках учебной деятельности посредством 
организации групповой командной работы и 
участия студентов в развивающих формах 
взаимодействия в профессиональных сообще-
ствах; 

– мотивировать студентов на участие во 
внеучебной социально-ориентированной дея-
тельности.  

Использование такого подхода позволит 
создать условия для формирования сбаланси-
рованного компетентностного профиля моло-
дого специалиста, наделяя его владельца вы-
соким уровнем конкуренции на рынке труда. 
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Аннотация. Представленное в статье исследование посвящено вопросам внедрения 
технологий HR-аналитики в практику российской телекоммуникационной компании, на при-
мере которой рассматриваются проблемы разработки и встраивания в систему управ-
ления человеческими ресурсами методов и инструментов аналитики HR-данных. Научная 
новизна исследования заключается в авторском подходе к интерпретации и уточнению 
понятия HR-аналитики. Авторская трактовка исследуемого понятия предложена на основе 
обзора и обобщения научных и аналитических публикаций исследователей, посвященных 
общим и частным вопросам развития российской аналитики данных о людях. Практиче-
ская значимость исследования обусловлена результатами анализа эмпирических дан-
ных, полученных авторами в ходе экспертного интервью и анкетирования персонала ис-
следуемой компании, а также разработкой отдельных элементов подсистемы HR-анали-
тики и алгоритмов их внедрения в организацию. На этапе экспертного интервьюирования, 
проведенного с руководителем отдела управления персоналом, авторами получена ин-
формация, необходимая для выявления существующих ограничений и потенциальных воз-
можностей для построения процессов HR-аналитики в компании. Этап анкетирования со-
трудников реализован в феврале 2023 г. с привлечением 57 специалистов разных струк-
турных подразделений, которым было предложено ответить на 17 закрытых и открытых 
вопросов разработанной авторами по итогам интервью анкеты. Результаты опроса по-
зволили сделать выводы о сильных и слабых сторонах кадровой работы в компании и 
определить направления первоочередной работы по разработке и внедрению методов 
и инструментов аналитики HR-данных в компании. Данное кейс-исследование вносит как 
теоретический, так и практический вклад в систему знаний о феномене HR-аналитики.  
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Abstract. The article presents a study of the introduction of HR analytics technologies into the 
practice of a Russian telecommunications company, which examines the problems of develop-
ing and embedding HR data analytics methods and tools into the human resource manage-
ment system. The scientific novelty of the research lies in the author's approach to the inter-
pretation and refinement of the concept of HR analytics.The author's interpretation of HR ana-
lytics is proposed based on a review and generalization of scientific and analytical publications 
of researchers devoted to general and particular issues of the development of Russian human 
data analytics. The practical significance of the study is due to the results of the analysis of 
empirical data obtained by the authors during expert interviews and personnel questionnaires, 
as well as the development of individual elements of the HR analytics subsystem and algo-
rithms for their implementation in the organization.  
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1. Введение. Статистические данные о 
количественном и качественном составе персо-
нала, показателях движения кадров, эффектив-
ности использования человеческих ресурсов 
традиционно анализируются в системе управле-
ния персоналом организаций. При этом в боль-
шинстве российских компаний ограничиваются 
применением определенного набора показате-
лей деятельности трудового коллектива за про-
шедший и плановый период, часто без учета 
тенденций в их динамике, причинно-следствен-
ных связей между результатами и факторами, 
оказывающими на них влияние, а также про-
гнозов развития. Несмотря на появление совре-
менных методов обработки и исследования ин-
формации в бизнесе, определивших современ-
ную архитектуру анализа данных, до настояще-
го времени отсутствует единое понимание поня-
тия «HR-аналитика». Обобщение большого раз-
нообразия подходов позволило авторам пред-

ложить собственную интерпретацию, рассмат-
ривающую HR-аналитику как систему инфор-
мации о количественных и качественных харак-
теристиках персонала компании, регулярно об-
новляемой и анализируемой с использованием 
специальных методов и инструментов, и позво-
ляющей принимать эмпирически обоснованные 
управленческие решения, а также оценивать 
эффективность ранее принятых решений [1].  

Многие российские компании традици-
онно хранят большое количество данных о со-
трудниках (демографические характеристики, 
образование, квалификация, трудовой стаж), из 
которых можно извлечь максимальную пользу 
для перехода на более высокий уровень управ-
ления человеческими ресурсами организации 
на основе аналитики HR-данных. Тем не менее, 
уровень развития применяемых в разных орга-
низациях инструментов и методов HR-анали-
тики отражает эволюцию ее видов (рис.). 

 

 
Эволюция видов HR-аналитики (сост. на основе анализа [2]) 

Evolution of the HR analytics types (comp. based on the analysis of [2]) 

Уровень развития подсистемы HR-анали-
тики также определяется наличием в компа-
нии совокупности ее элементов. Эксперты се-
годня выделяют следующие уровни аналитики: 
1) оперативный (фрагментарная отчетность, 
ситуационные решения, множество несвязан-
ных данных, отсутствие системного анализа), 
2) превентивный (сбор данных на регулярной 
основе, разработанный перечень HR-метрик, 
наличие профессиональных специалистов-
аналитиков, использование сложных аналити-
ческих инструментов); 3) углубленный (стра-
тегический анализ, бизнес-процессы и управ-

ление персоналом реализуются на основе ана-
литики данных, построение моделей, исследо-
вание параметров моделей для выявления тен-
денций и взаимосвязей) и 4) прогнозный (ин-
тегрированность в бизнес, разработка прогноз-
ных моделей и сценариев, анализ рисков, пла-
нирование трудовых ресурсов на долгосроч-
ную перспективу) [3].  

Очевидно, что в настоящее время преоб-
ладает описательная аналитика данных о лю-
дях, инструментами которой являются отчеты, 
метрики и визуализация данных. Трудности 
внедрения HR-аналитики в практику россий-
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ских компаний чаще всего связаны с челове-
ческим фактором: ошибки и погрешности час-
то возникают вследствие неорганизованного 
сбора информации без учета аналитических 
методов, недостаточной подготовки исходных 
данных, нехватки знаний персонала в области 
анализа данных. Кроме того, HR-аналитика 
требует значительных инвестиций в программ-
ные продукты и обучение специалистов, не 
имеющие быстрой окупаемости.  

Представленное в статье исследование на-
целено на изучение современных подходов к 
встраиванию подсистемы HR-аналитики и дан-
ных о людях в систему управления человече-
скими ресурсами организации и выявление 
возможностей и ограничений внедрения мето-
дов и инструментов HR-аналитики в практику 
управления персоналом телекоммуникацион-
ной компании. 

2. Обзор литературы. HR-аналитика, как 
относительно новое направление в сфере управ-
ления персоналом, достаточно широко обсуж-
дается отечественными авторами в приклад-
ных и научно-теоретических изданиях. Так, на-
пример, вопросы цифровизации HR-техноло-
гий и HR-аналитики, как одном из цифровых 
трендов в управлении человеческими ресур-
сами, рассматриваются в работах А.Р. Алудо-
вой-Краус [4], О.П. Свиридовой [5], О.Л. Чу-
лановой [2] и др. Функционал HR-аналитики и 
потенциальные возможности для бизнеса ис-
следуют С.В. Алиева [6], Н.В. Зунина [7], 
Н.В. Ребрикова и О.А. Шальнова [8], А.И. Ти-
хонов [9] и др. Перспективам и проблемам 
развития HR-аналитики посвящены труды 
В. Бузник и Л. Грабовской [10], С.В. Семено-
вой (в соавторстве) [11], Ю.Г. Маноловой [12], 
И.Е. Мартынишин [13] и др. 

Несмотря на возрастающий интерес спе-
циалистов к технологиям HR-аналитики, про-
движение в вопросах их внедрения в практику 
управления персоналом организаций происхо-
дит медленно, о чем говорят некоторые исследо-
вания [14]. На российском рынке лишь четверть 
(25 %) работодателей заявили, что у них есть 
глубокое понимание принципов HR-аналитики. 
Многие компании видят в HR-аналитике скорее 
перспективное направление развития, нежели 
уже готовый и работающий инструмент.  

Среди причин недостаточного темпа раз-
вития применения HR-аналитики в россий-
ских компаниях эксперты обозначают сле-
дующие проблемы [15]:  

– комплексные автоматизированные сис-
темы управления персоналом не используются 
или не имеют модулей, позволяющих анали-
зировать большие данные. Существующие 
информационные системы управления персо-
налом часто не поддерживают прогностиче-
скую аналитику и стратегическое планирова-
ние человеческих ресурсов; 

– системы хранения и анализа данных 
(независимые ERP-системы, информационные 
системы управления персоналом, системы 
управления компенсациями и льготами и т. д.) 
часто не связаны между собой, а некоторые из 
необходимых данных невозможно получить в 
организации; 

– имеющиеся в организации данные не 
всегда отвечают необходимым требованиям 
(полнота, надежность, актуальность); 

– недостаточный объем инвестиций в 
развитие HR-аналитики и принятия решений 
на основе больших данных; 

– обучение HR-менеджеров аналитике с 
использованием технологий больших данных 
в организации недостаточно или отсутствует. 

Становится очевидным, что, для повы-
шения скорости и эффективности встраивания 
подсистемы HR-аналитики в систему управле-
ния человеческими ресурсами компании необ-
ходимо совершенствовать организационную и 
цифровую инфраструктуру, оптимизировать 
процессы управления людьми, развивать тре-
буемые компетенции HR-специалистов, и ис-
пользовать аналитику HR-данных для приня-
тия управленческих решений. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Одной из целей представленного кейс иссле-
дования является выявление возможностей и 
ограничений встраивания подсистемы HR-
аналитики в систему управления человечески-
ми ресурсами телекоммуникационной компа-
нии. Программа исследования включала сле-
дующие этапы:  

1) анализ фактического состояния про-
цесса управления персоналом компании на 
основе данных о людях методом экспертного 
интервью руководителя отдела персонала, ко-
торое было направлено на выяснение таких 
аспектов как: оценка степени понимания ру-
ководством терминологии HR-аналитика, уточ-
нение степени актуальности внедрения анали-
тики HR-данных в компанию, идентификация 
параметров и показателей HR-аналитики, ана-
лиз сильных и слабых сторон, а также возмож-



A.E. Fedorova, A.A. Khoroshikh 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2023, Vol. 21, no. 3  

72 

ных рисков применения HR-аналитики в прак-
тике управления персоналом компании;  

2) анализ ограничений и возможностей 
внедрения HR-аналитики с целью оптимизации 
процессов управления персоналом методом 
анкетирования сотрудников телекоммуникаци-
онной компании. Анкета содержит 17 закры-
тых и открытых вопросов, нацеленных на вы-
явление степени осведомленности сотрудни-
ков о необходимых данных о персонале, оцен-
ку эффективности методов и инструментов 
HR-аналитики, определение слабых сторон и 
рисков в системе анализа данных о людях. 

В ходе интервьюирования выяснилось, 
что руководство компании заинтересовано во 
внедрении HR-аналитики в систему управле-
ния человеческими ресурсами, поскольку ви-
дит возможности для развития бизнеса и улуч-
шения итоговых показателей компании. Авто-
рами определены HR-метрики, имеющих пер-
востепенное значение для телекоммуникаци-
онной компании, определяемые руководством 
как параметры, с которых необходимо начать 
внедрение HR-аналитики: общая численность 
штата компании и отдельных структурных под-
разделений, демографические характеристики 
сотрудников (возраст, пол, уровень образова-
ния, стаж работы), текучесть персонала, в том 
числе во время испытательного срока, удовле-
творенность сотрудника процессом адапта-
ции. В дальнейшем перечень метрик должен 
быть расширен и включать: уровень благопо-
лучия сотрудника, показатели качества работы 
сотрудника, динамику изменений в заработ-
ной плате, причины увольнения и т. д. 

Среди текущих ограничений для эффек-
тивного применения методов и инструментов 
HR-аналитики следует прежде всего назвать 
неумение работников пользоваться данными о 
людях (например, большинство руководите-
лей компании не представляет, как интерпре-
тировать коэффициент текучести персонала), 
поэтому обучение руководящего состава ком-
пании становится первостепенной задачей.  

В целом, на основе интервьюирования мож-
но выделить следующие возможности и ограни-
чения внедрения HR-аналитики в компанию: 

– возможности: руководство понимает, что 
такое HR-аналитика, какие изменения и спо-
собы внедрения необходимы. Важно отметить, 
что на данный момент в компании уже ведется 
работа по мониторингу данных по работаю-
щим и уволившимся: фамилия, имя, отчество; 

отдел, локация; дата приема, дата увольнения; 
причины увольнения (по собственному жела-
нию или по инициативе руководства); 

– ограничения: неготовность руководя-
щего состава компании принимать решения на 
основе данных о людях вследствие отсутствия 
необходимых знаний и компетенций, отсутст-
вие системных данных прошлых периодов для 
сравнительного анализа и выявление тенден-
ций. Упускается важная информация о персо-
нале, делаются необоснованные выводы и пло-
хо обдуманные кадровые решения.  

На основе полученной в ходе интервьюи-
рования информация авторам сформулировать 
следующие гипотезы: 

– кейс исследование ограничений и воз-
можностей применения методов и инструмен-
тов HR-аналитики на примере отдельной ком-
пании позволит выявить как частные, так и 
общие проблемы развития российской анали-
тики HR-данных и определить возможные ре-
шения для их преодоления; 

– эффективность разработки и внедрения 
подсистемы HR-аналитики в систему управле-
ния человеческими ресурсами компании на-
прямую зависит от профессиональной и пси-
хологической готовности руководящего со-
става компании использовать данные о людях 
в процессе принятия кадровых решений. 

4. Результаты исследования. В анкети-
ровании персонала телекоммуникационной 
компании, проведенного авторами в феврале 
2023 г., приняли участие специалисты разных 
структурных подразделений численностью 
57 человек возрастных групп 18–24 года 
(35,1 %), 25–35 лет (40,3 %) и 36–45 лет 
(24,6 %), среди которых 35 мужчин (61,4 %) 
и 22 женщины (38,6 %).  

Обработка результатов опроса сотрудни-
ков компании позволила выявить ряд следую-
щих фактов. Так, например две трети опрошен-
ных считают, что HR-аналитика позволит ре-
шить проблему высокой текучести персонала. 
Немногим менее половины респондентов ука-
зали на HR-аналитику как полезный инстру-
мент для процессов профессионального раз-
вития работников, планирования численности, 
а также управления вовлеченностью и удовле-
творенностью трудом. Меньше всего респон-
денты верят в возможности аналитики данных 
о людях решать вопросы здоровья и безопас-
ности на рабочем месте, как и эффективности 
рекрутинга (табл. 1). 
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Т а б л и ц а  1. Рейтинг ответов респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, для каких подсистем 
управления персоналом HR-аналитика наиболее полезна?», февраль 2023 г. 

T a b l e  1. Rating of respondents' answers to the question "In your opinion, which subsystems 
of HR management is HR analytics most useful for?", February 2023 

Рейтинг Подсистемы управления персоналом Количество
ответов % от числа опрошенных 

1 Управление текучестью персонала 37 64,9 
2 Обучение и развитие персонала 26 45,6 
2 Планирование численности персонала 26 45,6 
3 Управление вовлеченностью и удовлетворенность 24 42,1 
4 Организация и нормирование труда 13 22,8 
5 Материальное стимулирование 11 19,3 
6 Найм и увольнение 10 17,5 
7 Стратегическое планирование трудовых ресурсов 7 12,3 
8 Здоровье работников и безопасность труда 4 7,0 
9 Оценка эффективности процесса рекрутинга 3 5,3 
 
 

Следует отметить, что почти половина 
опрошенных (47,4 %) считают, что в компании 
данные по перечисленным в таблице подсисте-
мам управления персоналом отсутствуют. Чет-
верть респондентов (25,0 %) указали, что дан-
ные есть, но они требуют дополнения. Кроме 
того, треть опрошенных специалистов (63,0 %) 

вообще не знакомы с тем, как именно в ком-
пании собираются и анализируются данные о 
сотрудниках. Больше половины респондентов 
(56,1 %) считают, что более эффективному сбо-
ру и анализу HR-данных в компании препятст-
вует наличие устоявшихся практик, привыч-
ных и работающих алгоритмов (табл. 2). 

 
Т а б л и ц а  2. Рейтинг ответов респондентов на вопрос: «Какие факторы, на Ваш взгляд, 

препятствует более эффективному сбору и анализу HR-данных?», февраль 2023 г. 
T a b l e  2. Rating of respondents’ answers to the question "What factors, in your opinion, 

prevent more effective collection and analysis of HR data?", February 2023 

Рейтинг Факторы снижения 
эффективности использования данных о людях 

Количество 
ответов 

% от числа 
опрошенных 

1 Наличие устоявшихся практик, привычных и работающих ал-
горитмов 32 56,1 

2 Отсутствие или нехватка необходимой информации 13 22,8 
3 Нехватка навыка в области работы с данными 11 19,3 
3 Длительный процесс сбора данных 11 19,3 
4 Отсутствие поддержки руководства 8 14,0 
5 Отсутствие удобного программного обеспечения для обработки 

и анализа данных 7 12,3 

6 Отсутствие бюджета на HR-аналитику 6 10,5 
6 Сложность процесса сбора данных 6 10,5 
7 Отсутствие или недостаток интеграции ИТ-систем 5 8,8 
8 Сложность интерпретации данных 1 1,8 
 
 
Значительная доля опрошенных сотрудни-

ков (71,9 %) считают, что в штат компании не-
обходимо вводить должность HR-аналитика, 
что говорит о готовности персонала к измене-
ниям. Среди наиболее актуальных задач HR-
аналитики респонденты назвали: выбор луч-
ших HR-метрик (43,9 %), выявление факторов 
эффективной адаптации персонала (35,1 %), 
выявление факторов повышения вовлеченно-

сти работников (33,3 %) и оценка эффектив-
ности обучения (26,3 %). Причем, сотрудни-
ки хотели бы видеть информацию по показа-
телям HR-аналитики на корпоративном пор-
тале (80,7 %). 

Респондентам также было предложено 
оценить риски внедрения HR-аналитики в 
практику управления человеческими ресурса-
ми компании (табл. 3). 
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Т а б л и ц а  3. Рейтинг ответов респондентов на вопрос: «Какие риски внедрения HR-аналитики 
в практику управления человеческими ресурсами компании Вы видите?», февраль 2023 г. 

T a b l e  3. Rating of respondents' answers to the question "What risks do you see when implementing 
HR analytics into the company's human resource management practice?", February 2023 

Рейтинг Факторы снижения 
эффективности использования данных о людях 

Количество 
ответов 

% от числа 
опрошенных 

1 Недостаточная компетентность HR-аналитика  38 66,7 
2 Сложности с доступом и предоставлением информации для уча-

стников трудовых отношений 19 33,3 

3 Сложность сбора информации (отсутствие необходимых ресурсов) 12 21,1 
4 Недостоверность информации 6 10,5 
4 Субъективность принятия решений 6 10,5 
5 Несоблюдение требований законодательства о защите персо-

нальных данных участниками 1 1,8 

5 Угрозы для конфиденциальности данных сотрудников (кибератаки) 1 1,8 
 
 

В целом, результаты анкетирования спе-
циалистов структурных подразделений позво-
ляют идентифицировать возможности и огра-
ничения встраивания подсистемы HR-анали-
тики в систему управления человеческими ре-
сурсами телекоммуникационной компании. В 
качестве возможностей следует отметить пони-
мание работниками своевременности и необхо-
димости применения методов и инструментов 
HR-аналитики, а также их готовность к соот-
ветствующим изменениям. Указанные сотруд-
никами риски позволяют определить фокус 
необходимых управленческих решений для их 
нейтрализации. Основным ограничением здесь 
является низкая осведомленность опрошенных 
работников о методах, инструментах и процес-
сах управления персоналом на основе данных 
о людях, что также может быть преодолено с 
помощью целенаправленного обучения.  

5. Заключение. Практическая значимость 
проведенного эмпирического исследования 
заключается в определении ключевых направ-
лений деятельности по разработке подсистемы 
HR-аналитики и встраиванию ее в систему 
управления человеческими ресурсами иссле-
дуемой компании. На первом этапе, с учетом 
организационных целей и возможностей, раз-
работан алгоритм внедрения подсистемы HR-
аналитики, включающий следующие блоки: 

– идентификация проблем, задач управ-
ления человеческими ресурсами; 

– определение перечня необходимых HR-
метрик; 

– сбор данных по определенным пробле-
мам, задачам; 

– обработка и анализ собранных данных; 
– подготовка отчетности, визуализация 

данных; 

– организация мониторинга данных, опти-
мизация процесса аналитики данных (при не-
обходимости). 

На этапе внедрения также необходимо 
решить ряд вопросов. Прежде всего, следует 
обеспечить единообразие, точность, согласо-
ванность и полноту данных, а также предоста-
вить стандартный доступ к данным, осущест-
вить автоматизацию сбора, обработки и ана-
лиза данных с функцией выявления их несо-
ответствия. С этой целью создается программа 
управления данными, которая определяет, кто 
несет ответственность за различные состав-
ляющие HR-данных и принятие решений.  

Следующий этап предполагает органи-
зацию деятельности по сбору информации по 
HR-метрикам и разработку дашбордов. В свя-
зи с тем, что в исследуемой компании отсутст-
вуют системные данные о людях, принято ре-
шение о создании дашборда «Общие характе-
ристики персонала». Построение любого даш-
борда начинается со сбора данных, первона-
чально формирующих таблицы плоского вида, 
на основе которых строятся сводные таблицы 
для дашборда. Для указанного дашборда соб-
рана информация по таким показателям, как 
общая численность сотрудников, численность 
сотрудников по отделам, стаж, возраст, пол и 
образование. Сводная таблица по каждому по-
казателю используется в дальнейшем для ви-
зуализации HR-данных. Для «оживления» даш-
борда в сводные таблицы вставлен срез (графи-
ческий элемент в виде кнопки для представле-
ния интерактивного фильтра таблиц и диа-
грамм), позволяющий перестраивать дашборд 
в зависимости от выбранного фильтра (напри-
мер, структурное подразделение). 
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Как отмечалось выше, в исследуемой ком-
пании имеет место проблемы высокой текуче-
сти персонала, поэтому необходимость даш-
борда «Причины увольнений сотрудников» не 
вызывает сомнений. Информационные блоки 
этого дашборда включают: численность уво-
лившихся, численность уволившихся в период 

адаптации, причина увольнения, стаж работы. 
Предварительно внедряется анкета для уволь-
няющихся. Исследование показало, что боль-
ше половины сотрудников увольняются в адап-
тационный период, следовательно, необходим 
дашборд «Адаптация персонала» (табл. 4). 

 

Т а б л и ц а  4. Информационные блоки дашборда «Адаптация персонала» (пример) 
T a b l e  4. Information blocks of the dashboard "Personnel adaptation" (example) 

HR-метрики Описание 
Продолжительность адаптационного периода Определенный период 
Наличие наставника Наличие или отсутствие наставника 
Сложности адаптационного периода Перечень трудностей, с которыми столкнулся работник 
Обучение в учебном центре Численность сотрудников, прошедших обучение в учеб-

ном центре 
Осведомленность о программе адаптации Численность сотрудников, ознакомившихся с програм-

мой адаптации 
Частота встреч с руководителем Количество встреч с руководителем в период адаптации 
Факторы эффективности процесса адаптации Перечень факторов, способствующих эффективной адап-

тации сотрудника 
 
 

Апробация дашборда «Адаптация персо-
нала» позволила выявить ряд проблем: обуче-
ние в учебном центре проходили только со-
трудники отдела поддержки пользователей; у 
сотрудников, имевших наставника, продолжи-
тельность адаптации была меньше, чем у со-
трудников без наставников; больше половины 
сотрудников в качестве основной сложности 
назвали отсутствие достаточной информации о 
компании; почти половина сотрудников ни ра-
зу не встречалась с руководителем отдела в пе-
риод адаптации. Становится очевидной необхо-
димость разработки программы наставничества. 

Дальнейшие шаги по встраиванию под-
системы HR-аналитики в систему управления 
человеческими ресурсами телекоммуникаци-
онной компании связаны с расширением пе-
речня HR-метрик в следующих областях: 

– рекрутинг: стоимость найма, время закры-
тия вакансий, источники притока кандидатов; 

– экономическая эффективность управле-
ния персоналом: соответствие средней зарпла-
ты среднерыночному уровню; объем и частота 
сверхурочной работы; выполнение бюджета; 

– обучение: количество обученных и рас-
ходы на обучение, количество получивших по-
вышение работников, затраты на аттестацию, 
доля прошедших оценку сотрудников; 

– вовлеченность и удовлетворенность: 
уровень удовлетворенности трудом, индекс 
лояльности, факторы повышения вовлеченно-
сти сотрудников, факторы повышения удовле-
творенности трудом. 

Таким образом, представленное кейс ис-
следование, позволяет обобщить опыт россий-
ской компании и разработать лучшие практи-
ки управления человеческими ресурсами. Уже 
первые результаты апробации разработанных 
авторами практических решений подтвержда-
ют выдвинутые гипотезы. HR-аналитика может 
не только дать значительные выгоды, такие как 
увеличение производительности и снижение 
затрат на управление персоналом, но и спо-
собствовать развитию культуры инноваций в 
организации, повысить психологическую и 
профессиональную готовность работников к 
изменениям. 
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Аннотация. Технопарк – инструмент территориального развития. Hightech и highhuman 
отдельно не функционируют, но в статье выявлено, что только совместно они дают наи-
больший эффект. Исторически целью технопарка являлось формирование инновацион-
ных прорывов или развитие территории. Однако в России инновационного прорыва не 
происходит, несмотря на вложение существенных средств и приложение усилий. Причи-
ной этого является недостаточное внимание к инновациям гуманистической и социальной 
сферы, задача которых – развивать эвристические поиски в приоритетной сфере деятель-
ности, при большом внимании к высокотехнологичным инновациям. В результате техно-
парки могут быть двух типов: 1) технологические, с соответствующей инфраструктурой, 
оборудованием и т. д.; 2) социальные, направленные на обеспечение комфортного прожи-
вания, условий для создания изобретений. Как итог, возникает гомеостат, обеспечиваю-
щий устойчивость социального и технологического технопарков. В результате гармонично-
го и управляемого развития будут соблюдены интересы всех сторон (территории, населе-
ния, резидентов). Произойдет рост налоговых поступлений и занятости на территории, 
улучшится качество жизни населения (возрастет количество детских садов, школ, универ-
ситетов, мест сбора населения для проведения конференций, коворкинга, комфортного 
жилья, разовьется транспортная инфраструктура). У резидентов вырастут объемы произ-
водства (появятся высокотехнологичные, конкурентоспособные на мировом рынке изо-
бретения, которые будт успешно коммерциализированы). В компаниях, по мере начала 
продаж, будут приняты решения: растить бизнес в дальнейшем или продать его крупной 
корпорации. Такая модель технопарка (совокупность инновационного социального и высо-
котехнологичного) позволяет наиболее гармонично развивать территорию. В результате 
произойдет отход от метода «комсомольских строек», территория будет проектироваться 
для человека – что есть в технопарках развитых стран (например, Силиконовой долине) и 
чего до сих пор нет у нас: единственными примерами до настоящего времени были Ака-
демгородок (Новосибирск) и строящийся Иннополис в Республике Татарстан.  
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Abstract. Technopark is an instrument of territorial development. High tech and highhuman do 
not function separately, but the article reveals that only together they give the greatest effect. 
Historically, the purpose of the technopark was the formation of innovative breakthroughs or the 
development of the territory. However, there is no innovative breakthrough in Russia, despite the 
investment of significant funds and efforts. The reason for this is insufficient attention to innova-
tions in the humanistic and social spheres, whose task is to develop heuristic searches in a prior-
ity field of activity, with great attention to high–tech innovations. There can be two types of tech-
noparks – technological technoparks with appropriate infrastructure and equipment, and social 
technoparks aimed at providing comfortable living, and conditions for creation of inventions. As a 
result, there is a homeostat that ensures the sustainability of social and technological technoparks. 
As a result of harmonious and manageable development, the interests of all parties (territory, 
population, residents) will be respected. This will lead to an increase in tax revenues and employ-
ment rates, an improvement in the quality of life of the population (the number of kindergartens, 
schools, universities, gathering places for conferences, coworking, comfortable housing will in-
crease, transport infrastructure will develop). Residents will have increased production volumes 
(there will be high-tech, globally competitive inventions that will be successfully commercialized). 
After the start of sales, companies will make decisions to develop the business or sell it to a large 
corporation. Such a model of a technopark (a combination of innovative social and high-tech) 
allows the most harmonious development of the territory. As a result, there will be a rejection of the 
"Komsomol construction" method, the territory will be designed for a person as in the technoparks 
of developed countries (for example, Silicon Valley), and which is still not available in Russia. The 
only examples so far are Akademgorodok (Novosibirsk) and Innopolis in the Republic of Tatarstan.  
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1. Введение. Технопарк – инструмент 
территориального развития. Исторически це-
лью технопарка являлось формирование ин-
новационных прорывов или развитие террито-
рии. Однако в России инновационного проры-
ва не происходит, несмотря на вложение су-
щественных средств и приложение усилий. 

Доля инновационно-активных предпри-
ятий в общем числе российских компаний ед-
ва достигает 10 %, что в разы ниже уровня раз-
витых стран. Доля России в мировом выпуске 
наукоемкой продукции не превышает 0,4 %, 
хотя в стране сосредоточено 10–12 % всего ми-
рового научного потенциала [1]. 

Причиной этого является недостаточное 
развитие социальных инноваций. Их задача – 
развивать эвристические поиски в приоритет-
ной сфере деятельности. В результате техно-
парки должны иметь две составляющие. Пер-
вые – технологические, с соответствующей ин-
фраструктурой, оборудованием и т. д. Вторые – 
социальные, направленные на обеспечение 
комфортного проживания, условий для созда-
ния изобретений. В результате возникает го-
меостат, обеспечивающий устойчивость соци-
альной и технологической составляющей тех-
нопарков. Это происходит в результате исполь-
зования NBICS – конвергенции социального и 
технического. Предмет статьи – технопарк, как 
инструмент проектирования территории. 

2. Обзор литературы. В литературе под 
технопарком понимается территория (регион) 
с инновационной инффраструктурой. Так, с 
точки зрения А.М. Носонова и Н.В. Леткиной 
[2], технопарки – это элемент инновационной 
инфраструктуры. Они обладают функциями 
агломерации (концентрации ресурсов для реа-
лизации инновационных проектов), апробации 
изобретений, организации взаимодействия ме-
жду вузами, предпринимателями и властными 
институтами, стимулирования инновационно-
го процесса, стандартизации изобретений, их 
распространения и информирования сообще-
ства о инновациях. Аналогичной точки зрения 
придерживаются М.А. Романович, П.И. Ос-
пищев, Л.Г. Романович, И.А. Кузнецова [3], 
которые утверждают, что в экономике знаний 
ведущую роль играет инновационная инфра-
структура, ключевым элементом которой яв-
ляется технопарк. В.И. Миронова [4] выделяет 
в качестве целей создания коммерциализацию 
науки, расширение мирового влияния (амери-
канская модель технопарков), структурную 

перестройку экономики отдельных регионов 
(смешанная или европейская модель) и стрем-
ление к мировому лидерству (японская мо-
дель). Г.М. Костюнина и В.И. Баронов [5] тех-
нопарки рассматривают как территорию с не-
обходимой инфраструктурой для проведения 
научных исследований, испытаний, коммер-
циализации их результатов. С точки зрения 
М.И. Беркович, Н.И. Антипиной [6] цель тех-
нопарка – обеспечить ускоренный рост инно-
вационных компаний в приоритетных для го-
сударства отраслях. Однако, с точки зрения 
автора можно и нужно говорить о социальных 
инновациях, которым тоже требуется инфра-
структура для развития. Важным вопросом, не 
отраженным в литературе, остается продукт 
технопарка. Что будет продуктом социальной 
и технологической части технопарка? 

3. Гипотезы и методы исследования. 
Предоставление инновационной инфраструк-
туры (акселератор, площади с льготной арен-
дой, места для обсуждения и формирования 
критической массы социальных предпринима-
телей) помогает изобретателям создавать но-
вые бизнесы, внедрять новые технологии в 
производство, реализовывать новые проекты. 
Это предусмотрено в национальном стандарте 
технопарков [7]. 

Формированию социальной составляю-
щей технопарка также требуется своя инфра-
структура, центральным понятием которой 
являются комфортные условия жизни (высо-
кое качество жизни). Целью high human явля-
ется предоставление уникального, комфортно-
го жилья, быстроты перемещения до работы, 
формы совместного проведения досуга, на-
правленные на появление новых высокотех-
нологичных изобретений. 

Таким образом, развертывание иннова-
ционного производства, выработка соответст-
вующей продукции, определяется созданием 
соответствующей инфраструктуры. Наряду с 
инфраструктурой, поддерживающей высоко-
технологичные производства, не менее востре-
бована инфраструктура, поддерживающая high 
human, которая включает выделение террито-
рий, обеспечение достойного качества жизни 
для жителей, обслуживание high tech. В СССР 
и РФ есть богатый опыт шарашек, наукогра-
дов, академгородков. 

В качестве методов исследования исполь-
зовался системный подход, в частности, моде-
ли гомеостатического типа. 
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4. Результаты исследования. Лидер по 
затратам на инновации – обрабатывающая про-
мышленность. На нее приходится более 70 % 
совокупных показателей. Если анализировать 
выпуск инновационной продукции по отрас-
лям, то можно сделать вывод, что 11 % его со-
средоточено в обрабатывающей отрасли и су-
щественно ниже в сельском хозяйстве и строи-
тельстве. Ниже 10 % доля выпуска инноваци-
онной продукции в производстве медицинской 
и вычислительной технике. [8] Другими слова-
ми, в наиболее высокотехнологичных отраслях 
не производится инновационная продукция. 
Механизм НИОКР обладает рядом достоинств, 
но многолетнее его применение привело к его 
преобладанию в обрабатывающей промыш-
ленности. Следовательно, возникает необходи-
мость поиска новых механизмов формирования 
инноваций. 

Так, под НИОКР понимают научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские раз-
работки, которые включают в себя научные 
исследования, эксперименты, производство 
опытных образцов. Другими словами, все эта-
пы, которые происходят до начала серийного 
производства. Чтобы придумать элемент но-
визны (новую продукцию), предприятию тре-
буется профинансировать научные исследо-
вания, провести эксперименты, создать опыт-
ный образец.  

Однако это дорогостоящее мероприятие. 
Редкое предприятие может позволить себе 
финансировать исследований и экспериментов 
с неизвестным и слабо прогнозируемым ре-
зультатом. Фундаментальная наука в более 
инновационно развитых странах финансиру-
ется государством с помощью грантов. Пред-
приятия финансируют уже прикладные иссле-
дования на стадии коммерциализации. Вен-
чурное финансирование тоже не предусматри-
вает результата со 100 % вероятностью. Таким 
образом, для развития инноваций предлагает 
увеличение государственного финансирова-
ния на ранних этапах, что приведет к разви-
тию фундаментальной науки, и развитие вен-
чурных инвестиций на этапах коммерциали-
зации и изготовления опытных образцов. 

Второй негативный фактор – невозмож-
ность пользоваться инновационной продукци-
ей населению. Обрабатывающая промышлен-
ность не является отраслью, влияющей на ка-
чество жизни, на удобства населения. Основ-
ные инновации появляются в сфере ВПК, при-

боростроении и других отраслях. Производст-
во высокотехнологичной продукции автома-
тически не приводит к росту качества жизни 
населения.  

Следует отметить низкую потребитель-
скую активность при приобретении инноваций. 
Население слабо представляет преимущества 
инновационного продукта, предпочтение отда-
ется привычным товарам. Для формирования 
спроса на инновацию требуется выявление по-
требителей-новаторов, распространение ин-
формации об инновациях и т. д., что относится 
к области социальных инноваций, не зря в аб-
бревиатуре NBICS содержится конвергенция 
высокотехнологичных отраслей (нано-, био- и 
информационные технологии) с социальными 
(когнитивные, социальные). Такое взаимодей-
ствие приводит к гармоничному развитию тер-
ритории, формированию потребителей и т. д. 

Научный потенциал трудится в НИИ, ко-
торые нацелены на производство военной про-
дукции, а не на улучшение качества жизни на-
селения. Этим объясняется большая доля рос-
сийских ученых в мировом научном потенциа-
ле и маленькая доля в мировом выпуске нау-
коемкой продукции. В топ-10 мировых инно-
вационных компаний – 6 компаний, включая 
лидеров (Salesforce.com, Tesla, Amazon.com) – 
американские, оставшиеся – из Китая, Индии, 
Кореи. 

Однако положительным фактом того, что 
основная часть научного потенциала трудится 
в оборонной промышленности является появ-
ление технологий двойного назначения. При-
чина того, что западные страны более эффек-
тивно используют военные технологии (не сек-
рет, что таким способом появились не только 
такие высокотехнологичные продукты, как со-
товая связь, внедорожники, но и социальные 
инновации – сетевое планирование, управле-
ние проектами и т. д.) заключается в более 
эффективной коммерциализации технологий. 

Коммерциализация инноваций рассмат-
ривается как инвестиционный процесс с рас-
четом показателей окупаемости, целью кото-
рого является получение прибыли. Процесс 
получения прибыли от реализации инноваци-
онной технологии неразрывно связан с риска-
ми, что может привести к существенным убыт-
кам. Снизить риски и повысить вероятность 
успеха помогает использование разных источ-
ников финансирования на разных этапах про-
цесса коммерциализации. 



А.В. Шастин 

ISSN 1812–3988  Вестник Омского университета. Серия «Экономика». 2023. Т. 21. № 3 

81 

На первом этапе коммерциализации ве-
дется поиск решения важных научно-техниче-
ских и социальных проблем. Источником фи-
нансирования инновационного процесса на 
данном этапе являются гранты государства 
или государственных фондов. Это самый рис-
кованный этап процесса коммерциализации.  

Второй этап – создание прототипа про-
дукта, исследование его свойств. Завершается 
он созданием опытно-конструкторского образ-
ца. В РФ этим процессом занимаются НИИ, 
которые финансируются из бюджета государ-
ственных корпораций. Чтобы появилась воз-
можность формирования инноваций для по-
вышения качества жизни, требуется предос-
тавление возможности НИИ продавать или 
предлагать инновационные продукты, кото-
рые не востребованы военными, небольшим 

гражданским компаниям. Они могут разви-
ваться в технологической составляющей тех-
нопарках, пользоваться современной инфра-
структурой, оборудованием и т. д. 

Третий и четвертый этапы – подготовка к 
производству новой продукции и вывод ее в 
серию. Эту функцию могли бы взять на себя 
технопарки. Управляющая компания на ста-
дии близкой к запуску в производство могла 
бы привлечь венчурного инвестора, который 
профинансирует финальные стадии иннова-
ционного процесса. Главная задача – иметь 
нацеленность на прибыль, а не исключительно 
на производство инновационных продуктов. 

Данные выводы подтверждаются анали-
зом уровня инновационной активности в 
2021 г. (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Уровень инновационной активности по видам инноваций [8] 

T a b l e  1. The level of innovation activity by type of innovation [8] 
Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе инноваций, % Отрасль Всего Технологические Маркетинговые Организационные 

Промышленность 10,5 9,2 1,9 2,8 
Услуги 7,2 6,2 1,2 2,3 
Строительство 1,5 1,1 0,4 1,1 
Сельское хозяйство 4,0 3,4 0,4 0,9 

 
 
Омск имеет все ресурсы и потенциал 

стать инновационным центром благодаря раз-
витой обрабатывающей промышленности. 
Однако в городе преобладает ВПК, что сни-
жает эффект от внедрения инноваций для на-
селения. Вместе с тем, имеется квалифициро-
ванный персонал, имеющий возможность ра-
ботать в технопарке и создавать, и внедрять 
инновации. 

На территории, где действует технопарк, 
есть непосредственно территория, производ-

ство и люди, которые работают в технопарке. 
Для начала рассмотрим взаимодействие тех-
нопарка и территории. Для устойчивой рабо-
ты, необходимо взаимное регулирование их 
параметров гомеостаза. 

Гомеостат производственной составляю-
щей технопарка и территории будет выглядеть 
следующим образом (рис. 1). 

Получается с точки зрения территории и 
технопарка система может работать в сле-
дующих режимах (табл. 2). 

 
 

Планируемые площади 
Территория 

Фактические площади 

Производственная мощность 

Производство 
Фактическая мощность 

Планируемые площади 
Территория 

Фактические площади 

Производственная мощность 

Производство 
Фактическая мощность 

 
Рис. 1. Гомеостат производственной составляющей технопарка и территории 

Fig. 1. Homeostat of the industrial component of the technopark and the territory 
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Т а б л и ц а  2. Режимы функционирования территории и технопарка в рамках гомеостата 
T a b l e  2. Modes of functioning of the territory and technopark within the homeostat 

Режим Описание 
++ (взаимное усиление) В этом случае происходит инновационное развитие производства 

с одновременным развитием территории. Однако, имеется огра-
ничение по площадки участка, плюс рядом с производственными 
мощностями ухудшается качество жизни (лучше всего, когда на 
территории технопарка ведутся только разработки высокотехно-
логичной продукции) 

+- (развивается территория, при не-
достаточной эффективности произ-
водственной составляющей) 

В такой ситуации происходит развитие территории без иннова-
ционной составляющей. Часть инфраструктуры будет не задей-
ствована, не все мощности будут использованы. Это наиболее 
благоприятный режим, когда есть резерв увеличения мощностей 
и хорошее качество жизни 

-+ (развивается технопарк при недос-
таточном развитии территории) 

Это стандартная ситуация для текущего момента, когда иннова-
ции внедряются сверху. Результат (цифровизация, внедрение 
высоких технологий) происходит в режиме комсомольских стро-
ек, когда не важно качество жизни важна выдача результата 

-- (производство и территория нахо-
дятся в упадке, взаимное ослабление) 

Технопарк становится невостребованным, привлекательность 
территории становится низкой, жители уезжают в другие регио-
ны или в другие районы той же территории 

 
 
В Омске производственная составляющая 

явно преобладает над территорией. Город от-
носится к экологически неблагополучным, час-
то объявляется режим неблагоприятных метео-
условий, что говорит о низкой экологичности 
производства. Из Омска уезжает молодежь, что 
говорит о низкой привлекательности города 
для молодого и активного населения – основ-
ного потребителя и создателя инноваций.  

Продуктом высокотехнологичного тех-
нопарка в первую очередь является техноло-
гическое развитие территории – создание но-
вых производств, рост налоговых поступлений. 
Социальная составляющая является для него 
регулятором, чтобы территория гармонично 
развивалась, количество населения прираста-
ло, качество жизни было бы комфортным (на-
личие удобного жилья, быстрота доставки до 
места работы, наличие транспортной доступ-
ности). 

Рисунок 2 демонстрирует гомеостат соци-
альной и технической составляющей. При уси-
лении технической составляющей (что проис-
ходит в Омске), страдает социальная. 

Следовательно, развитием социальной и 
технологической составляющей нужно управ-
лять. В результате гармоничного и управляе-
мого развития, будут соблюдены интересы 
всех сторон в Омске (территории, населения, 
резидентов). 

• Рост налоговых поступлений и занятости; 
• Улучшение качества жизни (наличие 

детских садов, школ, университета, мест сбора 
населения для проведения конференций, ко-
воркинга, комфортного жилья и транспортной 
инфраструктуры); 

• Рост производства (появление высоко-
технологичных изобретений, их коммерциали-
зация, начало продаж, выращивание или про-
дажа компании крупной корпорации). 

 

Планируемое население 
Социальная 

составляющая

Фактическое население 

Производственная мощность 
Технологичная 
составляющая Фактическая мощность 

 
Рис. 2. Гомеостат социальной и производственной составляющей технопарка 

Fig. 2. Homeostat of the social and industrial components of the technopark 
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Т а б л и ц а  3. Режимы функционирования социальной 
и производственной составляющей технопарка в рамках гомеостата 

T a b l e  3. Modes of functioning of the social 
and industrial component of the technopark within the homeostat 
Режим Описание 

++ (взаимное усиление) Повышается качество жизни при одновременном развитии 
производства. Самый привлекательный, но самый неустой-
чивый способ взаимодействия. Технопарк достигнет есте-
ственного ограничения площадью участка. Кроме того, 
желающие проживать и творить на территории высокотех-
нологичного технопарка могут столкнуться с проблемой 
отходов, дороговизной земли и т. д. 

+- (развивается социальная составляющая 
технопарка, при недостаточной эффектив-
ности производственной составляющей) 

В такой ситуации происходит увеличение числа изобрета-
телей, формируются высокотехнологичные производства, 
но внедрения их не происходит. В результате возникает 
возможность экспорта изобретений и технологий 

-+ (развивается технологичная составляю-
щая технопарка при недостаточном разви-
тии социальной) 

Возникает недостаток людей для производства изобрете-
ний, требуется их привлекать 

-- (технологичная и социальная состав-
ляющая технопарка находятся в упадке, 
взаимное ослабление) 

Составляющие становятся невостребованными, жители 
уезжают в другие регионы или в другие районы той же 
территории 

 
 
Это касается не только Омска, но и любо-

го другого региона. В Омске меньшее внима-
ние уделяется социальной составляющей, 
большее технической. В некоторых регионах, 
например, Татарстане – по-другому. Для де-
монстрации управления социальной и техни-
ческой составляющей построим гомеостати-
ческую модель территориального технопарка, 
где ВОУ – высший орган управления, для 
технопарка – Министерство экономики регио-
на или Заместитель губернатора. Задача орга-
на – постановка задач местному регулятору, 
курирование его деятельности; МР – местный 

регулятор, для технопарка – наблюдательный 
совет технопарка, включающий в себя пред-
ставителей высшего органа управления, обоих 
технопарков (социального и высокотехноло-
гичного), вуза; РИ1 – региональный исполни-
тель, для технопарка – высокотехнологичный 
технопарк; РИ2 – региональный исполнитель, 
для технопарка – социальный технопарк; 
Объект – общество, живущее на территории; 
БДАА – бюджет управляющей компании тех-
нопарка, которым может распоряжаться на-
блюдательный совет, не обращаясь к выше-
стоящим органам (рис. 3). 

 
 

РИ2 

МР 

РИ1 

Объект 

ВОУ Х1 

Y1 

Б 
Д 
А 
А 
 

 
Рис. 3. Развернутая схема гомеостат социальной и производственной составляющей технопарка [11] 

Fig. 3. Homeostat of the social and industrial component of the technopark [11] 
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Таким образом, наблюдательный совет 
технопарка управляет обеими структурами для 
гармоничного развития территории, периоди-
чески поддерживая то высокотехнологичный 
технопарк, то социальный. В результате попе-
ременно будет достигаться то развитие совре-
менных технологий (нано-, био-, и информа-
ционных инноваций), то социальных (когни-
тивных и социальных инноваций). В результа-
те управление технопарком будет строиться 
на принципах конвергенции NBICS – создание 
выпускающих кафедр на производственных 
предприятиях, создание технических и соци-
альных центров по типу «Точек кипения» и в 
других формах. 

Развертывание технопарка в Омской об-
ласти связано со следующими особенностями: 

• Низкая заинтересованность региональ-
ной власти; 

• Отсутствие команды по организации 
технопарка; 

• Отсутствие социального заказа на появ-
ление технопарка; 

• Нахождение не в мейнстриме, что за-
трудняет получение средств федеральной под-
держки. 

Только решение всех обозначенных про-
блем позволит сформировать в регионе центр 
развития и интеграции инновационного про-
цесса. Крупный региональный вуз мог бы вы-
ступить в роль поставщика инноваций. Ис-
пользуя федеральные гранты, вести исследо-
вания, наиболее перспективные военные тех-
нологии мог бы направлять в НИИ, а граждан-
ские – в технопарк, где уже создавался бы 
опытный образец, финансирование могло бы 
производиться на средства венчурного инве-
стора. Пример такой в Омской области имеет-
ся – технопарк промышленной автоматизации 
«Газпромнефть». Однако проблема его в сла-
бом взаимодействии с региональными вузами 

и региональной властью. ПАО «Газпром-
нефть» самостоятельно может по всей стране 
искать перспективные разработки и использо-
вать их для своих целей. Вместе с тем, вклю-
чение в процесс региональной власти, взаимо-
действие с несколькими вузами могло бы су-
щественно усилить работу. 

Создание консорциума омских вузов под 
эгидой региональной власти могло бы закрыть 
вопросы промышленной автоматизации для 
всех крупных отраслей области. Так, ОмГУПС 
и СибАДА закрыли бы потребности инфра-
структуры и логистики. Результат – использо-
вание выгодного экономико-географического 
положения области. Технический университет – 
потребности промышленной автоматизации в 
ВПК и нефтехимии. ОмГАУ – в области сель-
ского хозяйства и производстве пищи. Таким 
образом, создался бы единый технопарк про-
мышленной автоматизации на территории За-
падной Сибири. При поддержке Газпромнеф-
ти можно было бы организовать социальную 
поддержку привлекаемым кадрам путем пре-
доставления им жилья. Привлечение молодых 
активных людей в технопарк позволило бы соз-
дать критическую массу населения для фор-
мирования новых изобретений. 

5. Заключение. Модель технопарка, пред-
ставляющего совокупность социального и вы-
сокотехнологичного, позволяет наиболее гар-
монично развивать территорию. В результате 
произойдет отход от методы «комсомольских 
строек», проектирование территории будет для 
человека – что есть в технопарках развитых 
стран (например, Силиконовой долине) и нет 
у нас. Единственным примером до настоящего 
времени был Академгородок (Новосибирск) и 
строящийся Иннополис в Республике Татар-
стан. В Омске региональный технопарк на ба-
зе консорциума омских вузов находится в со-
стоянии проектирования. 
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количество мест в детских садах; субсидируется найм многодетных и одиноких родите-
лей; создается служба карьерных консультантов; в 4 раза сократился перечень недос-
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печить естественный прирост к 2025 г. крайне сложно.  

 

RISKS AND CHALLENGES TO THE IMPLEMENTATION OF THE GOALS OF PRESERVING 
THE NUMBER AND SIMPLE REPRODUCTION OF THE RUSSIAN POPULATION (part 2) 

O.V. Gokova 
Dostoevsky Omsk State University (Omsk, Russia) 

Article info 
Received 
May 1, 2023 
 
Accepted 
June 15, 2023 
 
 
Type paper 
Analytical paper 
 
Keywords 
Population policy, increasing the 
birth rate, preservation of simple 
reproduction of the population, 
the increasing of material well-
being of families with children 
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number of women of reproductive age; transformation of reproductive attitudes of young peo-
ple; a decrease in the birth rate in rural areas; postponement of the birth of children to a later 
date, etc. Combining work, motherhood and updating your knowledge to meet changing re-
quirements is very difficult. In order to make it easier for women to make a decision about 
having a child, continue their career as a mother, and increase their income, a lot is already 
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4. Результаты исследования. В первой 
части исследования было установлено, что 
основной причиной депопуляции в РФ в на-
стоящее время является низкая рождаемость 
в большинстве субъектов РФ, что может быть 
обусловлено различными причинами: жен-
щины нацелены на карьерный рост, эманси-
пацию, а также на необходимость поддержа-
ния материального благосостояния, получе-
ние дохода. Также в настоящее время наблю-
дается тенденция демографической поляриза-
ции: увеличение численности групп населе-
ния, выбравших принципиально разные вари-
анты репродуктивного поведения – бездет-
ность и многодетность.  

Кроме того, во второй части исследования 
проведенный анализ демографических процес-
сов в России за последние 10 лет позволил вы-
явить основные тенденции, подтверждающие 
риски и вызовы, стоящие на пути реализации 
цели сохранения численности и простого вос-
производства населения: 

1. Рост числа рождений вне зарегистри-
рованного брака. 

Региональные особенности отчетливо про-
являются в распределении относительных чи-
сел рождений вне брака. Эти особенности ощу-

щаются и территориально: по мере продвиже-
ния на восток страны удельный вес внебрач-
ных рождений повышается (рис. 1). Сохранив-
шаяся до нашего времени существенная роль 
института семьи в кавказских республиках 
обусловила самый низкий удельный вес вне-
брачных рождений на их территории. В сред-
ней полосе доля внебрачных рождений колеб-
лется на уровне средних величин. Практиче-
ски повсеместно в регионах доля внебрачных 
рождений выше в сельской местности. Исклю-
чение составляет несколько республик Севе-
ро-Кавказского федерального округа – Кабар-
дино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Че-
ченская, а также Мурманская область. 

Если раньше рождение внебрачного ре-
бенка было характерно для очень молодых ма-
терей (до 20 лет) и для матерей старше 30 лет, 
что объяснялось тем, что для первых такая ран-
няя беременность, как правило, являлась резуль-
татом либо случайных связей, либо контрацеп-
тивных неудач, а для более зрелых женщин – 
серьезным осознанным желанием иметь ре-
бенка «для себя». То в настоящее время мак-
симальное количество рождений вне брака во 
всех регионах РФ приходится на две возрас-
тные группы женщин: 25–29 лет и 30–34 года. 

 

 
Рис. 1. Доля родившихся у женщин, не состоявших в зарегистрированном браке, 

по федеральным округам РФ в 2021 г. в общей численности родившихся, % (рис. сост. на основе анализа 
[Естественное движение населения Российской Федерации – 2021 г. // Федеральная служба 

государственной статистики. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_106/Main.htm]) 
Fig. 1. The share of births to women who were not in a registered marriage, by federal districts 

of the Russian Federation in 2021 in the total number of births, % (the figure is comp. based on the analysis 
[The natural movement of the population of the Russian Federation – 2021 // Federal State Statistics Service. 

URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_106/Main.htm]) 

Необходимо отметить, что рождаемость в 
незарегистрированном браке приводит во мно-
гих случаях к неуверенности женщины в зав-

трашнем дне, к отсутствию стабильного дохо-
да и сложностей в поиске работы. Многие из 
этих женщин являются матерями-одиночками, 
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что в еще большей степени усугубляет их по-
ложение на рынке труда. Количество матерей-
одиночек в России приблизилось к 30 % и со-
ставляет более 10 млн женщин. Устроится на 
работу матери одиночке достаточно сложно, 
особенно если она имеет малолетнего ребенка. 
Работодатели крайне неохотно берут на работу 
женщин этой категории из-за частых болезней 
детей, из-за других проблем, связанных с их 
воспитанием. Организовать собственный биз-
нес большая часть женщин не может по при-
чине отсутствия у них первичного капитала и 
отсутствия необходимых знаний [28, с. 221]. 
Поэтому такие варианты как оплата родитель-
ского труда, платформенная занятость, созда-
ние коворкинг-центров на базе центров заня-
тости населения и создание экосистемы сопро-
вождения занятости женщин позволит решить 
проблему низких доходов таких семей и отсут-
ствия комплексного сопровождения женщин, 
имеющих детей, по обеспечению занятости. 

2. Откладывание рождения детей на бо-
лее поздние сроки и рост среднего возраста 
матери при рождении первенца. 

Такое смещение максимального количе-
ства рождений на более поздние возрастные 
группы характерно не только для рождаемо-
сти в незарегистрированных браках, но и для 
брачной рождаемости. Всеобщее распростра-
нение современных методов планирования се-
мьи дало устойчивый результат в виде повы-
шения возраста первых рождений и в целом 
среднего возраста женщины при рождении де-
тей (рис. 2). Помимо увеличения возраста ма-
тери, по первым рождениям наблюдается также 
увеличение интервала между родами. Отличи-
тельной особенностью современного периода 
является возможность планировать рождение 
ребенка в широком смысле: то есть не только 
ограничивать его появление в определенном 
возрасте, но и регулировать и даже стимулиро-
вать его рождение в более поздних возрастах. 

 

 
Рис. 2. Возрастные коэффициенты рождаемости, промилле 

(рис. сост. на основе анализа: [Демографический ежегодник России. 2021: стат. сб. M.: Росстат, 2021. С. 64]) 
Fig. 2. Age-specific fertility rates, ppm 

(the figure is comp. based on the analysis: [Demographic Yearbook of Russia. 2021: Stat. M. 2021. P. 64]) 

Падение рождаемости по возрасту матери 
за период 1990 по 2020 гг.: до 20 лет на 74 %; 
20–24 лет – на 53 %; 25–29 лет на 0,5 %. В ос-
тальных возрастных группах рождаемость воз-
росла.  

Кроме того, продолжает медленно расти 
средний возраст матери при рождении пер-
венца и в 2021 г. он составил 28 лет (В Мин-
труде назвали средний возраст рождения пер-
вого ребенка в России // ТАСС. URL: 
https://tass.ru/obschestvo/12672491). Макси-

мальное количество первых рождений прихо-
дится на поколения меньшей численности, 
чем в предыдущие годы. 

Это можно объяснить, используя теорию 
второго демографического перехода Р. Лесте-
га и Д. ван де Каа – повышение независимости 
и образованности женщин является основным 
фактором снижения рождаемости. Длитель-
ный период обучения способствует повыше-
нию среднего возраста женщины, рожающей 
первого ребенка (с 16 до 25 и более лет). По-
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скольку главная нагрузка по выхаживанию и 
воспитанию детей ложится на женщин, со-
временные молодые женщины объективно не 
заинтересованы в многодетности [15, с. 12]. 

При принятии решения о рождении ре-
бенка российские женщины учитывают раз-
ные факторы, среди которых преобладают со-
циально-экономические. 

По данным «Выборочного наблюдения 
репродуктивных планов населения» (РПН) 
2012 и 2017 г., проводившегося Росстатом во 
всех субъектах РФ, 73,4 % женщин в качестве 
основной причины откладывания рождения на 
более поздние сроки указали «отсутствие ма-
териальных возможностей», 65,8 % «необхо-
димость найти более высоко оплачиваемую 
работу» и 26,7 % «нежелание оставлять рабо-
ту хотя бы на время, стремление к карьерному 
росту» (Федеральные статистические наблю-
дения по социально-демографическим про-
блемам // Росстат. URL: 
https://rosstat.gov.ru/itog_inspect). 

Развитие рынка труда и увеличение воз-
можностей женской занятости является более 
важным фактором, оказывающим влияние на 
рождаемость, чем специальные семейно-демо-
графические меры в этом отношении. Полити-
ка, которая поддерживает доступность работы 
для женщин, защищает сохранение за ними 
рабочего места и обеспечивает достаточный 
доход, в большинстве случаев является пред-
посылкой для решения женщинами завести 
ребенка (или еще одного ребенка) [27, с. 38]. 
Целью такой политики является интегрирова-
ние матерей в трудовую деятельность. Недос-
таток детских учреждений, низкий уровень де-
нежных пособий, длительные декретные от-
пуска и гендерно-сегрегационная политика 
дают женщинам сигнал, что совмещение ра-
боты с материнством, возвращение на рынок 
труда после декретного отпуска и сохранение 
прежнего уровня жизни может быть довольно 
трудным или даже невозможным. Это, оче-
видно, и приводит к снижению рождаемости. 
Более широкое обеспечение детскими учреж-
дениями, высокий уровень денежных пособий, 
предоставление возможности гибкого декрет-
ного отпуска и политика, ориентированная на 
половое равенство в этой сфере может умень-
шить беспокойство по поводу невозможности 
совмещения работы и ухода за ребенком, воз-
вращения после декрета на рынок труда и 
поддержания дохода, а также это может по-

служить более легкому принятию решения по 
поводу планирования рождения первого ре-
бенка или последующих детей. 

Что касается практической составляю-
щей, то результаты показывают, что политика, 
направленная на сохранение занятости и до-
хода, половое равенство и социальную под-
держку детей может способствовать повыше-
нию рождаемости больше, чем политика, сфо-
кусированная только на семье и рождаемости. 

3. Сокращение численности женщин в ре-
продуктивном возрасте. 

Основной фактор наблюдаемого сокраще-
ния числа родившихся – неблагоприятная воз-
растная структура населения. На пике репро-
дуктивных возрастов сейчас находится мало-
численное поколение 1990-х гг. рождения. Оно 
будет определять рождаемость в ближайшее 
десятилетие, и по сравнению с ситуацией, ко-
гда ее определяло многочисленное поколение 
1980-х гг. рождения, число родившихся будет 
неизменно ниже. Дополнительный фактор – 
это непосредственно репродуктивное поведе-
ние молодых женщин: поколение 1990-х гг. 
рождения будет рожать первого ребенка позже, 
чем предыдущее поколение, и, весьма вероят-
но, иметь в среднем детей несколько меньше 
по сравнению с ним.  

На пирамиде 2019 г. (рис. 3) хорошо вид-
но уменьшение числа родившихся, наметив-
шееся в конце 1980-х гг. («второе эхо» войны) 
и сменивший его рост числа рождений в пер-
вой половине 1980-х гг. – «эхо» послевоенно-
го подъема рождаемости, усиленное мерами 
демографической политики, а также антиалко-
гольной кампанией 1985-1988 гг. Также на 
рис. 3 четко видны причины «русского кре-
ста» в 1990-х гг. – резкое падение рождаемо-
сти (рожало малочисленное поколение «вну-
ков войны», которым сейчас 35–45 лет) и рост 
смертности (к печальному рубежу 60–70 лет 
подошло многочисленное поколение предво-
енного бэби-бума). Столь же очевидными ста-
новятся и причины позитивной демографиче-
ской динамики 2000–2010-х гг. – в фертильный 
возраст тогда вступили внуки многочисленно-
го поколения бэби-бума 1950-х гг., а умирать 
начали малочисленные ветераны войны и их 
дети. Эти причины оказали в то время значи-
тельное влияние на сближение кривых смерт-
ности и рождаемости. Однако в настоящее вре-
мя именно поколение конца 1990-х гг. нахо-
дится в самом активном репродуктивном воз-
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расте. Нынешнее поколение 20-летних по чис-
ленности меньше поколения 30-летних в 2 ра-
за, а на возрастную группу женщин 20–29 лет 
приходится половина рождений. 

Одновременно необходимо отметить, что 
доля молодых женщин в возрасте от 20 до 
35 лет на протяжении нескольких десятилетий 
постепенно снижается. Так, в 1959 г. доля мо-
лодых женщин в возрасте 20–35 лет составля-
ла 26,3 %, в 2010 г. – 22,8 %, в 2015 г. – 21,5 %, 
в 2020 г. – 19,1 %. 

По мнению Минтруда, «ключевым факто-
ром снижения рождаемости является сокраще-
ние численности женщин активного фертиль-
ного возраста» (Минтруд объяснил прогноз по 
сокращению численности россиян // РБК. URL: 
https://www.rbc.ru/economics/25/04/2021/60853
9549a79471f0908dd7f). Эксперты полагают, 
что эта тенденция продолжится. В долгосроч-
ной перспективе снижение уровня рождаемо-
сти, особенно в сочетании со старением насе-
ления, может привести к острой нехватке тру-
довых ресурсов. 

 

 
Рис. 3. Возрастно-половая пирамида населения России, чел.  

рис. сост. на основе анализа [Демографический ежегодник России. 2021: стат. сб. M.: Росстат, 2021. С. 64]) 
Fig. 3. Age-sex pyramid of the population of Russia, people 

(the fig. is comp. based on the analysis [Demographic Yearbook of Russia. 2021: Stat. M. 2021. P. 64]) 

4. Трансформация репродуктивных уста-
новок молодых людей.  

Одна из главных причин демографиче-
ского кризиса кроется в репродуктивном по-
ведении молодых людей в возрасте от 20 до 
35 лет. Эти годы считаются наиболее подхо-
дящими для рождения детей. Не случайно ряд 
ученых-демографов объясняет резкий рост 
рождаемости в 1980-е гг. именно сдвигом ро-
ждений на наиболее молодой возраст матери. 
В настоящее время ситуация кардинально из-
менилась и особенностями репродуктивного 
поведения современной молодежи является 
преобладание малодетной семьи – дети пере-
стают быть главной семейной ценностью; от-
кладывание на неопределенное время рожде-
ния ребенка приводит к тому, что такая семья 

в дальнейшем ограничивается одним ребен-
ком, либо вообще не заводит детей; рост се-
мей с одним родителем, среди которых преоб-
ладает так называемая «материнская семья», 
что объясняется большим количеством разво-
дов у женщин в возрасте 20–35 лет (на 100 бра-
ков приходится 60 разводов); «старение» бра-
ков – особенно данная тенденция касается 
мужчин [8, с. 165]. 

По мнению А.О. Макаренцевой (РАН-
ХиГС) поколение 1990-х гг. рождения имеет 
как минимум две особенности. Во-первых, его 
детство пришлось на период острого демогра-
фического кризиса, а значит, проходило среди 
массово однодетных и неполных семей, при-
чем на фоне существенного роста бедности. 
Во-вторых, это первое из «цифровых» поколе-
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ний, в чью жизнь сетевые технологии вошли 
достаточно рано, чтобы повлиять на образ жиз-
ни и базовые ценности» [30]. 

Одной из причин этих изменений явля-
ются социальные последствия экономической 
трансформации. По мнению директора Инсти-
тута социально-экономических проблем наро-
донаселения РАН Н.М. Римашевской, измене-
ния уровня и качества жизни населения транс-
формировались в острейшие социально-эконо-
мические проблемы, которые имели не менее 
острые демографические следствия: катастро-
фическое снижение доходов и материальной 
обеспеченности основной части населения; вы-
сокая доля бедных; беспрецедентная поляри-
зация условий жизни; значительные масшта-
бы безработицы и невыплата заработков; де-
градация социального обеспечения и фактиче-
ское разрушение социальной сферы, включая 
жилищно-коммунальное обслуживание [35, 
с. 139]. Все это не могло не сказаться на со-
стоянии населения. В том числе на отношении 
женщин к рождению детей и вступлении в за-
регистрированный брак. 

5. Заключение. Таким образом, к совре-
менным тенденциям рождаемости в России 
следует отнести: 

– малодетный характер рождаемости (зна-
чения суммарного коэффициента рождаемости 
в 1,4 раза меньше, чем необходимо для про-
стого воспроизводства населения), что обу-
словлено различными причинами: женщины 
нацелены на карьерный рост, эмансипацию, а 
также на необходимость поддержания матери-
ального благосостояния, получение дохода; 

– дифференциация структуры снижения 
суммарного коэффициента рождаемости (по 
порядку рождений). Низкий уровень декрет-
ного денежного пособия и недостаток детских 
учреждений для детей до трех лет, заставляют 
женщин в России планировать процесс дето-
рождения исходя из дохода партнера, а также 
уменьшают количество работающих женщин, 
которые хотят завести еще одного ребенка; 

– высокий процент рождений вне брака 
(около 22 % к общему числу родившихся). Это 

может приводить к неуверенности женщины в 
завтрашнем дне, к отсутствию стабильного до-
хода и сложностям в поиске работы;  

– сокращение численности женщин в ре-
продуктивном возрасте, что в долгосрочной 
перспективе приведет к серьезному снижению 
уровня рождаемости и в сочетании со старе-
нием населения к острой нехватке трудовых 
ресурсов; 

– трансформация репродуктивных уста-
новок молодых людей, которые связаны с по-
следствиями социально-экономического раз-
вития нашей страны; 

– снижение рождаемости в сельской ме-
стности, что связано низкой конкурентоспо-
собностью безработных женщин на сельском 
рынке труда и ограниченным выбором сфер 
приложения их труда при традиционных фор-
мах трудоустройства; 

– рост многодетных семей и наоборот 
рост числа бездетных людей; 

– откладывание рождения детей на более 
поздние сроки и рост среднего возраста мате-
ри при рождении первенца.  

Текущая политика в сфере занятости на-
селения не в полной мере соответствует на-
циональной программе повышения рождаемо-
сти. Существует потребность в развитии не-
стандартной занятости женщин, позволяющей 
самореализоваться на рынке труда женщинам, 
имеющим детей. 

Особое внимание следует уделить воз-
можностям использования дистанционного 
формата режима работы. Удаленная работа 
позволит женщинам с детьми не только луч-
ше контролировать свой распорядок дня, но и 
больше времени проводить со своими детьми 
и близкими, заниматься хобби. 

Вышеназванные проблемы требуют но-
вых подходов для создания условий занятости 
женщин с детьми. Комплексный подход к соз-
данию условий, которые позволят эффективно 
совмещать женщинам уход за детьми (материн-
ство) и работу, будет способствовать повыше-
нию рождаемости, росту доходов семей, а так-
же обеспечению кадрами экономики страны. 
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Аннотация. Исследование посвящено детализации содержания потребления сельско-
хозяйственного потенциала региона, определяющего формат устойчивого развития. 
Автор, продолжая исследовать динамические процессы устойчивого развития и соот-
ветствующие субъектно-объектные взаимосвязи, в данной статье через призму анализа 
сельскохозяйственного потенциала уделил внимание вопросам продовольственной безо-
пасности региона. В связи с этим в статье раскрываются проблемы потребительской на-
грузки сельскохозяйственной отрасли на качество жизни и сбалансированное развитие 
территории, учитывая природно-ресурсные возможности субъекта Российской Федера-
ции. Выделены ключевые параметры сельскохозяйственного потенциала, объясняющие 
его взаимозависимость от природно-ресурсной комбинаторики, экологического состоя-
ния региона. Показана и обоснована связь эффективности функционирования сельско-
хозяйственной отрасли с устойчивостью социально-экономических процессов региона с 
учетом численности населения и требованиями к продовольственной безопасности терри-
тории. Подчеркнута неоднозначность и необходимость аккуратного использования оцен-
ки состояния природно-экологического потенциала территории, учета ее в разработке 
политических мероприятий по управлению устойчивым развитием региона. Доказана 
значимость отслеживания показателей национальных и международных целей устойчи-
вого развития для разработки системы мониторинга устойчивого развития региона. 
Представлены статистические динамические данные, характеризующие равновесность 
сельскохозяйственного потенциала Омской области, выведенной в качестве эмпириче-
ского объекта исследования. В данном исследовании еще раз акцентировано внимание 
и представлено обоснование необходимости разработки системы мониторинговых ме-
роприятий органами власти, обусловленных требованием обеспечения устойчивого раз-
вития, которое должно включать и вопросы продовольственной безопасности региона. 
В заключение сделан вывод о комплексном подходе к управлению устойчивым разви-
тием региона, отражающим потребности основных субъектов управления и снижение 
угроз продовольственной безопасности региона. 
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Abstract. The study is devoted to detailing the content of consumption of the agricultural po-
tential of the region, which determines the format of sustainable development. The author, 
continuing to explore the dynamic processes of sustainable development and the correspond-
ing subject-object relationships, paid attention to the issues of food security of the region 
through the prism of agricultural potential analysis. In this regard, the article reveals the prob-
lems of the consumer load of the agricultural industry on the quality of life and balanced de-
velopment of the territory, taking into account the natural resource capabilities of the subject of 
the Russian Federation. The article highlights the key parameters of agricultural potential, 
explaining its interdependence on natural resource combinatorics, the ecological state of the 
region. The author shows and substantiates the relationship between the efficiency of the 
functioning of the agricultural sector and the sustainability of social and economic processes in 
the region, taking into account the population and the requirements for food security of the 
territory. The article emphasizes the ambiguity and the need for careful use of the assessment 
of the state of the natural and ecological potential of the territory, taking it into account when 
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developing policy measures to manage the sustainable development of the region. The author 
proves the importance of tracking indicators of national and international sustainable devel-
opment goals for the development of a system for monitoring the sustainable development of 
the region. The article presents statistical dynamic data characterizing the equilibrium of the 
agricultural potential of the Omsk region, derived as an empirical object of research. This 
study provides a justification for the need to develop a system of monitoring measures by the 
authorities, conditioned by the requirement to ensure sustainable development, which should 
include issues of food security in the region. The author concludes on an integrated approach 
to managing the sustainable development of the region, reflecting the needs of the main sub-
jects of management and reducing threats to the food security of the region. 

 
 
1. Введение. Сельскохозяйственный по-

тенциал региона является фундаментом устой-
чивого развития территории, обеспечивая про-
дуктовую и пространственную стабильность. 
Свое место в этих процессах занимает природ-
но-ресурсный и экологический потенциал. При-
емлемый для обеспечения качества жизни на-
селения региона сельскохозяйственный потен-
циал формируется в условиях достаточности 
природно-ресурсных возможностей и экологи-
ческого благополучия территории. Понимание 
того, из чего может складываться региональ-
ная сельскохозяйственная и продовольственная 
база, влияющая на сбалансированность соци-
ально-экономического развития, послужило 
основой для текущего исследовательского век-
тора. В основе данного исследования лежат 
предыдущие публикации [1–3], посвященные 
вопросам устойчивого развития в динамиче-
ской проекции и субъектным характеристикам 
процесса управляемости регионом.  

По мнению D. Meadows, J. Randers and 
D. Meadows, зависимость между запросами 
человечества в мировом масштабе и тем, что 
физически может предоставить ему планета 
является нагрузкой на окружающую среду [4, 
с. 28]. Потребительская нагрузка на сельско-
хозяйственную отрасль влечет за собой соблю-
дение требования к обеспечению и удержанию 
устойчивого развития территории. Это опреде-
ляет и необходимость сохранения региональной 
продовольственной безопасности в сложив-
шихся экологических условиях окружающего 
пространства и природно-ресурсных возмож-
ностей. Качество жизнедеятельности и жизне-
обеспечения территории, способность роста в 
иных секторах экономики также напрямую за-
висит от состояния и функциональности сель-
скохозяйственного потенциала. Данный ра-
курс приводит к очевидности постановки про-
блемы, заключаемой в исследовании взаимо-
обусловленного влияния потребительской на-
грузки сельскохозяйственного потенциала на 

характер устойчивого развития. Такое влияние 
сопровождается системными социально-эко-
номическими и управленческими процессами, 
протекающими в регионе, и определяющих 
необходимость приложения совместных уси-
лий всех ключевых субъектов управления по 
снижению угроз продовольственной безопас-
ности и сохранению устойчивости региона.  

2. Обзор литературы. Исследовательские 
вопросы, посвященные устойчивому развитию, 
задаются учеными все чаще. Но в рамках дан-
ной темы стоит подчеркнуть многозначность 
термина «sustainable development», а также его 
и генезис, который сконцентрирован был имен-
но на ракурсе качественного развития локаль-
ных экосистем для обеспечения их равновесия. 
Это еще раз подчеркивает основополагающую 
цель устойчивого развития – обеспечение и 
сохранение для текущих и будущих поколений 
экологически чистого окружающего простран-
ства. За этим стоит и производство максималь-
но экологически чистой сельскохозяйственной 
продукции, позволяющей формировать каче-
ственную жизненную среду общества. 

Стоит подчеркнуть, что численность на-
селения растет быстро и, соответственно, воз-
растает потребительская нагрузка сельского 
хозяйства, что не может не создавать сложность 
в балансировке общеэкономических и соци-
альных трендов территорий. Растет и воздей-
ствие человека на окружающую среду. 

Говоря о необходимости устойчивого раз-
вития в локальном масштабе – масштабе регио-
на – требуется понять важность пересмотра тех 
политических направлений, которые отвечают 
за социально-экономическое, природно-ресурс-
ное, экологическое состояние территории.  

В Российской Федерации правовые во-
просы обеспечения продовольственной безо-
пасности являются элементом стратегического 
планирования в рамках Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федера-
ции, которая отражает ориентиры националь-
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ной продовольственной независимости, а так-
же риски и угрозы обеспечения продовольст-
венной безопасности государства и его терри-
торий [5]. 

Теоретико-методологические вопросы 
устойчивого развития регионов поднимались 
в работах А.Г. Гранберга [6], Б.М. Миркина и 
Л.Г. Наумовой [7], Р.И. Шнипера [8] и ряда 
других. В перечне зарубежных авторов можно 
отметить C. Allen, G. Metternicht and 
T. Wiedmann [9], A. Breuer, H. Janetschek and 
D. Malerba [10], E.S. Brondizio, M.C. Lemos, 
D. Guan et al. [11], J. Rifkin [12], A. Peccei [13], 
B. Walker, AS. Crépin, M. Nyström et al. [14] и 
др. О проблемах обеспечения региональной 
продовольственной безопасности писали 
Н.А. Кузнецова, Л.В. Зинич, Е.А. Асташова 
[15], В.Ф. Стукач, Н.П. Старовойтова, 
О.В. Кондратьева и др. [16], О.Н. Крюкова и 
О.В. Шумакова [17] и т. д. Ресурсно-экологи-
ческий акцент был сделан в исследованиях 
В.В. Юрак, М.Н. Игнатьевой, И.Г. Полянской 
[18], Z. Bakaki [19], N.Z. Uludere Aragon, 
N.C. Parker, A. VanLoocke [20], и др. В работах 
Т.Н. Беловой, И.Н. Чернышева и Р.С. Губано-
ва [21], П.П. Великого [22], В.Г. Виноградско-
го и О.Я. Виноградской [23], А.П. Потапова 
[24], Д.Ю. Самыгина, Н.Г. Барышникова и 
Л.А. Мизюркиной [25], И.Г. Ушачева, 
В.В. Масловой и А.В. Колесникова [26] и др. 
можно увидеть анализ сельскохозяйственного 
потенциала. 

3. Гипотеза исследования. Потребитель-
скую нагрузку сельскохозяйственного потен-
циала региона можно определить через спо-
собность территории обеспечить продукцией 
сельского хозяйства населения и удовлетво-
рить его потребности, а также как фактор от-
ражения природно-ресурсных и экологических 
возможностей территории в процессе сельско-
хозяйственного производства с учетом коли-
чественных и качественных аспектов. Продо-
вольственный вызов, обусловленный возмож-
ностями продуктового самообеспечения насе-
ления и территории [25, с. 870], представляет 
существенную угрозу и для устойчивого раз-
вития регионов. Проблемы продовольствен-
ной безопасности, отражающие территориаль-
ные природно-ресурсные возможности и эко-
логическое самочувствие регионов, задают 
поле для анализа и разработки органами вла-
сти политико-управленческих мер по улучше-
нию ситуации. 

Как было сказано ранее [3], исследова-
тельские материалы, посвященные условиям 
устойчивого развития, не обладают системно-
стью с точки зрения внимания к разным ас-
пектам устойчивого развития территории и их 
взаимосвязи и влиянии друг на друга. В дан-
ной работе цель исследования акцентируется 
на качестве устойчивого развития региона, 
обусловленном соблюдением продовольствен-
ной безопасности региона, и определяется с 
этой точки зрения как необходимость обосно-
вания роли и силы влияния нагрузки сельско-
хозяйственного потенциала на состояние ус-
тойчивости территории. В этом ключе выдви-
гаемая нами гипотеза исследования формули-
руется на основе предположения о взаимообу-
словленности потребительской нагрузки сель-
скохозяйственного потенциала на качество 
жизнедеятельности и жизнеобеспечения устой-
чивого развития региона. В свою очередь, рав-
новесное состояние и гибкое адаптирование 
регионального развития под запросы террито-
рии, формирует достаточность сельскохозяй-
ственного потенциала для самообеспечения и 
удовлетворения потребительских интересов. 

Как в предыдущих статьях, эмпирическим 
объектом является Омская область, сохраняю-
щая характеристики старопромышленного и 
сельскохозяйственного региона в историче-
ском прошлом и перспективе. Данная работа 
имеет прикладной характер, что обусловлено 
необходимостью аналитического взгляда на 
сложившуюся практику управления устойчи-
вым развитием области. Это объясняет исполь-
зование статистического метода для представ-
ления динамики процессов влияния сельско-
хозяйственного потенциала на устойчивость 
равновесного состояния региона и его продо-
вольственной безопасности. 

4. Результаты исследования. В данной 
статье мы показали роль и место потребитель-
ской нагрузки сельскохозяйственного потен-
циала в системе управления территорией во 
взаимосвязи с целеполаганием устойчивого 
развития. Учет включения природно-ресурс-
ных и экологических условий в практику дей-
ствия сельскохозяйственного фактора являет-
ся дополнительным компонентом и аспектом 
обеспечения устойчивости региона. Ранее бы-
ло отмечено [3], природно-ресурсный потен-
циал формирует неизменяемые для региона 
условия, экологический – трудно изменяемые, 
что требует особого внимания при разработке 
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сбалансированных мероприятий по управле-
нию территорией.  

Как доказывают D. Meadows, J. Randers 
and D. Meadows, источники природных, сель-
скохозяйственных ресурсов и стоки (отходы) 
могут влиять друг на друга. Ведь один и тот же 
элемент природного ресурса может выступать 
в качестве и источника, и стока одновременно. 
Например, земельный участок может быть ис-
точником, который позволяет выращивать зер-
новые культуры, и стоком для кислотного дож-
дя, вызванного загрязнением воздуха [4, с. 77]. 
Данный пример свидетельствует о проблеме 
эффективности задействования земельных уча-
стков в сельскохозяйственном обороте в слу-
чае нарастания экологической неблагоприят-
ной обстановки, что, в свою очередь, представ-
ляет вызов для сохранения устойчивости и 
продовольственной безопасности региона. 

В этой связи главной целью устойчивого 
развития (ЦУР), на которое стоит обращать 
пристальное внимание, становится ЦУР 2 «Ли-
квидация голода». Национальная трактовка 
данной ЦУР определяется как ликвидация го-
лода, обеспечение продовольственной безо-
пасности и улучшение питания, содействие 
устойчивому развитию сельского хозяйства на 
территории всего государства и в его регионах. 
Показатели национальных ЦУР позволяют час-
тично отразить состояние и характер воздей-
ствия на устойчивость территории сельскохо-
зяйственного фактора. В тоже время не все на-
циональные ЦУР формируются одновременно 
в общегосударственном и региональном изме-
рении, что усложняет отслеживание в дина-
мике потребительской нагрузки сельскохозяй-
ственного потенциала на локальных террито-
риях (табл. 1). 

 
Т а б л и ц а  1. Показатели национальной ЦУР 2 «Ликвидация голода, 
обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания, 

содействие устойчивому развитию сельского хозяйства» 
T a b l e  1. Indicators of the national SDG 2 "Zero hunger, ensure food security 

and improved nutrition, promote sustainable agriculture" 
Территории / Года 2018 2019 2020 2021 
Уровень умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности населения, 

по шкале восприятия отсутствия продовольственной безопасности, % 
Российская Федерация 6,2 – умеренный

и острый уровень; 
0,3 – острый (тя-
желый) уровень 

Нет данных 5,7 – умеренный 
и острый уровень; 
0,3 – острый (тя-
желый) уровень 

4,6 – умеренный 
и острый уровень;
0,3 – острый (тя-
желый) уровень 

Доля домохозяйств, указавших при оценке своего материального положения на нехватку денег на еду, % 
Российская Федерация 0,9 0,5 0,2 0,1 
Сибирский федеральный округ 1,0 0,9 0,7 0,3 

Распространенность задержки роста среди детей в возрасте до пяти лет 
(среднеквадратичное отклонение от медианного показателя роста к возрасту ребенка 

в соответствии с нормами роста детей, установленными ВОЗ), % 
Российская Федерация 10,6 Нет данных Нет данных Нет данных 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах к предыдущему году 
Российская Федерация 99,8 104,3 101,3 99,6 
Омская область 101,1 96,6 100,2 101,9 

Доля животных отечественной репродукции, используемых 
для целей сельскохозяйственного производства на территории Российской Федерации 

Российская Федерация 93,5 93,4 93,4 94,3 
___________________ 

Примечание. Сост. на основе анализа: Данные по показателям ЦУР. Росстат (https://rosstat.gov.ru/sdg/data). 
 
 

Также стоит подчеркнуть, что в России на 
данный момент разрабатываются не все меж-
дународные показатели ЦУР, что снижает ин-
формативность мониторинговых процессов, и, 
как следствие, отсутствует возможность анали-
зировать в развернутом варианте комплексное 

целеполагание устойчивого развития региона. 
Интерес вызывают, например, «доля площади 
сельскохозяйственных угодий, на которых 
применяются продуктивные и неистощитель-
ные методы ведения сельского хозяйства», «ин-
декс ориентированности на сельское хозяйст-
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во, определяемый по структуре государствен-
ных расходов», «субсидирование экспорта 
сельскохозяйственной продукции» и т. д. 
(https://rosstat.gov.ru/sdg/data (дата обращения: 
18.07.2023). Потребность в таком подходе 
обусловлена требованиями к разработке сис-
темы мониторинга устойчивого развития ре-
гиона на основе методологии системной ди-
намики [1–3, 27].  

Вопросы организации системы монито-
ринга за реализацией показателей целей устой-
чивого развития завязаны на представлении и 
содержании субъектности. В этой связи, сле-
дует выделить еще одну проблему – отсутствие 
комплексного взгляда на субъектов управле-
ния, ответственных за работу с национальными 
целями и показателями устойчивого развития. 
Так, например, за данные по площадям рекуль-
тивированных земель отвечает Росприроднад-
зор, за расчеты индекса производства продук-
ции сельского хозяйства – Министерство сель-
ского хозяйства РФ. При этом не формируется 
единая, используемая в реальной управленче-
ской практике, информационная база с совме-
стным доступом всех ответственных субъек-
тов управления устойчивым развитием. 

Выбранный для исследования эмпириче-
ский объект – Омская область – является не 
только старопромышленным, но и историче-
ски сложившемся высокоразвитым сельскохо-
зяйственным регионом. Регион входит в пер-
вую десятку сельскохозяйственных регионов 
по Российской Федерации и занимает одну из 
ведущих позиций после Новосибирской об-

ласти и Красноярского и Алтайского края в 
Сибирском Федеральном округе. 

Достаточность природных и сельскохозяй-
ственных ресурсов обеспечивает рост населе-
ния, определяет продовольственную безопас-
ность и качество жизнедеятельности террито-
рии, снижает риск адаптации к внешнерегио-
нальным вызовам. Противоположный тренд, 
на который накладывается экологическая не-
стабильность и загрязнение окружающей сре-
ды, приводит к уменьшению численности на-
селения, росту коэффициента смертности и 
снижению коэффициента рождаемости. Это, в 
свою очередь, вызывает процесс спада объемов 
и качества производства продуктов питания, 
что в итоге влияет на разбалансировку состоя-
ния региональной системы. Как подчеркивал 
Дж. Форрестер, численность населения на тер-
ритории всегда находится в соответствии с 
обеспеченностью пищей [27, с. 42]. 

Как было сказано в предыдущем анализе 
[3], индекс производства сельскохозяйственной 
продукции имеет неустойчивый тренд (рис.). 
В силу того, что данный показатель ЦУР явля-
ется основным в аналитике устойчивого разви-
тия можно говорить об уязвимости региона в 
обеспечении продовольственной безопасности 
при сохранении неблагоприятных процессов. 
Детальный мониторинг устойчивого развития 
региона должен включать в себя, в том числе, 
проблемы в производстве конкретных видов 
продукции и по конкретным сельскохозяйст-
венным организациям, чтобы учесть эти дан-
ные в системе ресурсных показателей региона. 
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Сельскохозяйственные площади области 
также характеризуются нестабильным количе-
ственным параметром (табл. 2). 

Вывод из оборота и снижение площадей 
сельскохозяйственных угодий в Омском ре-
гионе оказывают отрицательное влияние на 
устойчивое развитие региона по нескольким 
причинам: 

1. Сокращение производства продукции 
сельскохозяйственной отрасли, проблема до- 
статочности сельскохозяйственного потенциала 
региона. Уменьшение площадей сельскохозяй-
ственных угодий приводит к снижению объе-
мов продовольствия, что может привести к его 
дефициту в регионе и увеличению зависимости 
от импорта и ввоза с других регионов. В пер-
спективе это негативно сказывается на соци-
ально-экономическом жизнеобеспечении регио-
на, возникают угрозы безопасности питания. 

2. Ухудшение экологической ситуации, 
поскольку такое сокращение сельскохозяйст-
венных площадей может привести к увеличе-
нию использования химических удобрений и 
пестицидов для повышения урожайности на 
сохранившихся в обороте угодьях. В свою 
очередь, это может негативно сказаться на ка-
честве окружающей среды, экологической си-
туации в регионе, включая загрязнение почвы 
и воды, ухудшение качества воздуха и потерю 
регионального биоразнообразия. 

3. Социальные последствия. За негатив-
ными процессами снижения масштабов сель-
скохозяйственных угодий следуют проблемы 
сокращения численности рабочих мест в сель-
ском хозяйстве и ухудшению жизненного 

уровня сельских жителей. Это может привести 
к миграции сельского населения в города, 
увеличению социальной напряженности в ре-
гионе, утрате традиционного культурного на-
следия региона.  

Ключевой в этом списке является первая 
причина. С одной стороны, она непосредст-
венно генерирует угрозу продовольственной 
безопасности региона, но с другой стороны, 
необходимо одновременно оценивать интен-
сивность использования активных площадей 
сельскохозяйственных угодий. С одной сто-
роны, стоит говорить именно о достаточности 
собственной сельскохозяйственной продукции 
для поддержания соответствующего уровня 
жизни населения региона, с другой стороны, 
следует понимать термин «достаточность» с 
точки зрения потребительской нагрузки на 
сельскохозяйственный потенциал территории 
и осознания пределов региональных природ-
ных ресурсов, включая перспективы обеспе-
чения будущего поколения.  

Для понимания силы влияния первой 
причины в ее анализ необходимо включать 
уровень самообеспечения населения региона 
основными видами продукции. Так, уровень 
обеспечения населения Омской области ос-
новными видами собственной сельскохозяй-
ственной продукции, как правило, превышает 
100%. В тоже время одновременно в анализ 
следует включать динамику качества продук-
тов питания, ресурсную нагруженность, спе-
циализацию, производственную и территори-
альную емкость сельскохозяйственных субъ-
ектов хозяйствования (см. табл. 2, 3). 

 
Т а б л и ц а  2. Объемы площадей сельскохозяйственных угодий Омской области в динамике 

T a b l e  2. The volume of agricultural land in the Omsk region in dynamics 

Сельскохозяйственные 
организации 

Крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства и индивидуаль-
ные предприниматели 

Личные подсобные 
и другие индивиду-
альные хозяйства 

граждан 

 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 
Общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий, гектаров 2 165 576 1 882 501 1 539 111 1 606 404 387 089 266 007 

Из общей площади сельскохо-
зяйственных угодий фактиче-
ски использовались, гектаров 

2 103 547 1 797 604 1 508 199 1 560 924 227 341 118 782 

Неиспользуемая площадь сель-
скохозяйственных угодий, га 62 029 84 897 30 912 45 480 159 748 147 225 

В среднем на одну организацию 
общая площадь сельскохозяй-
ственных угодий, гектаров 

3 799 4 941 639 898 1,8 1,1 



A.M. Kiseleva 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2023, Vol. 21, no. 3  

102 
 

Т а б л и ц а  3. Динамика поголовья сельскохозяйственных животных в регионе 
T a b l e  3. Dynamics of the number of farm animals in the region 

Сельскохозяйственные 
организации 

Крестьянские 
(фермерские) хозяй-
ства и индивидуаль-
ные предприниматели 

Личные подсобные 
и другие индивиду-
альные хозяйства 

граждан 
 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 
Поголовье крупный рогатый 
скот, голов 1 268 1 315 86 126 4 5 

из него коровы 493 561 37 53 2 2 
Поголовье свиней, голов 16 711 15 751 109 303 5 4 
Поголовье птицы, голов 265 249 261 166 576 1 172 32 28 

___________________ 
Примечание. Таблицы 2 и 3 сост. по: Сельскохозяйственная микроперепись 2021 г. Омскстат 

(https://omsk.gks.ru/shmp-2021). 
 
 
Структурный анализ производства пока-

зывает, что по итогу 2021 г. возделывание зер-
новых культур в основном сосредоточено в 
сельскохозяйственных организациях и КФХ. 
Картофель и овощи в основном выращивают в 

хозяйствах населения (60,5 % и 58,8 % соот-
ветственно). Производство скота, птицы на 
убой и молока преобладает в сельскохозяйст-
венных организациях – 71,2 % и 54,9 % соот-
ветственно (табл. 4). 

 
Т а б л и ц а  4. Структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

по категориям хозяйств (в % от общего объема производства) 
T a b l e  4. Structure of production of main types of agricultural products by categories of farms 

(in % of total production) 

 Сельскохозяйственные 
организации 

Хозяйства 
населения 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства (КФХ) 

Зерно 50,7 1,6 47,7 
Картофель 19,5 55,1 25,4 
Овощи 34,0 50,9 15,1 
Скот и птица на убой 73,0 24,3 2,7 
Молоко 55,2 37,7 7,1 

2020 
Зерно 48,1 1,4 50,5 
Картофель 17,8 52,1 30,1 
Овощи 31,8 54,1 14,0 
Скот и птица на убой 72,7 24,4 2,9 
Молоко 55,6 36,8 7,6 

2021 
Зерно 47,2 1,2 51,6 
Картофель 15,1 60,5 24,4 
Овощи 26,6 58,8 14,7 
Скот и птица на убой 71,2 25,5 3,4 
Молоко 54,9 36,7 8,3 

___________________ 
Примечание. Сост. по: Регионы России. Социально-экономические показатели 

(https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204). 
 
 
В Омском регионе достаточно субъектов 

хозяйствования сельскохозяйственного про-
филя и довольно хорошие показатели произ-
водства продукции сельского хозяйства, что 

позволяет обеспечивать продуктами питания 
население региона и учреждения социальной 
сферы. Но прослеживается очевидная отрица-
тельная динамика практически по всем видам 
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сельскохозяйственной продукции у сельскохо-
зяйственных организаций. С учетом одновре-
менного сильного снижения у этих организа-
ций используемых угодий (см. табл. 2), и чис-
ленности самих организаций, следует сделать 
вывод о низком уровне интенсификации про-
изводственной деятельности сельскохозяйст-
венных организаций.  

5. Заключение. В качестве вывода стоит 
отметить, что для обеспечения устойчивого 
развития Омского региона основным субъек-
там управления сельскохозяйственным потен-
циалом необходимо предпринимать меры по 
сохранению, расширению и нехимической ин-
тенсификации использования площадей сель-
скохозяйственных угодий. Это может быть до-
стигнуто через поддержку сельского хозяйст-
ва, разработку эффективных механизмов зем-
лепользования, внедрение инновационных и 
цифровых технологий в сельском хозяйстве и 
развитие альтернативных источников дохода 
для сельских жителей.  

Специфика сельскохозяйственного про-
изводства – сильная зависимость от погодных 
условий, высокий удельный вес других слу-
чайных факторов, влияющих на результат 

(болезни и вредители растений и т. д.) – задает 
высокие риски формирования и удержания 
сельскохозяйственного потенциала, что важно 
учитывать при разработке мероприятий по 
управлению устойчивым развитием региона. 
Для этих целей и следует говорить о разработ-
ке системы мониторинга устойчивого разви-
тия, которая должна включать в себя весь ре-
сурсно-объектный блок и единую подсистему 
субъектов управления сельскохозяйственным, 
природно-ресурсным и экологическим потен-
циалом. Ресурсы региона, работающие на ус-
тойчивое развитие должны учитываться на ос-
нове динамической модели ресурсного потен-
циала, которая станет платформой для соци-
ально-экономических процессов, чья сбалан-
сированность достигается механизмом терри-
ториальной саморегуляции. Как следствие, ча-
стным результатом такого системного подхода 
станет удержание и достаточность потреби-
тельской нагрузки сельскохозяйственного по-
тенциала региона, снижение угроз продоволь-
ственной безопасности и сохранение сельско-
хозяйственного потенциала для будущих по-
колений в проекции обеспечения устойчиво-
сти развития территории. 
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Аннотация. Развитие экономической безопасности региона (ЭБР) выступает ключевым 
фактором повышения устойчивости региональной экономики к современным вызовам и 
угрозам, на что указывает Стратегия экономической безопасности России до 2030 г. 
Условия ограничения сбыта и поставок, разрушение сложившихся логистических цепо-
чек делают особенно актуальной задачу развития ЭБР. В то же время высокая степень 
абстрактности понятия экономической безопасности порождает всё новые вопросы у ис-
следователей, в том числе – в чем заключается развитие экономической безопасности, 
каким образом можно обеспечить это развитие и т. д. Развитие экономической безопас-
ности подразумевает управление этим развитием. Однако ни в научном сообществе, ни 
в практике регионального управления еще не сложилось целостное представление о сис-
теме управления ЭБР. В этой связи предметом исследования выступает управление эко-
номической безопасностью с позиций «как есть» и «как должно быть», для чего в статье 
анализируются сложившиеся практики управления и мониторинга, возможности взаимо-
действия субъектов и институциональная среда развития ЭБР. Проведенное исследова-
ние представлено в двух частях. Во второй части статьи обобщены ключевые элементы 
системы управления ЭБР. Введено понятие зрелости системы управления ЭБР как меры 
осознанности и готовности системы управления к успешной реализации задач обеспе-
чения безопасности, предложен способ его оценки на основе выделенных элементов ин-
ституциональной среды и Стратегии развития ЭБР. Представлены минимальные условия 
для развития ЭБР. Практическая значимость результатов заключается в возможности их 
применения органами региональной власти для совершенствования системы управле-
ния, мониторинга и развития экономической безопасности региона.  
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Abstract. The development of the economic security of the region (ESR) is a key factor in 
increasing the resilience of the regional economy to modern challenges and threats, as indi-
cated by the Strategy of Economic Security of Russia until 2030. Conditions for restricting 
sales and supplies, and destruction of existing logistics chains make the task of developing 
the ESR especially urgent. At the same time, the high abstractness of the concept of eco-
nomic security raises new questions for researchers, including what the development of eco-
nomic security is, how this development can be ensured, etc. The development of economic 
security implies the management of this development. However, neither the scientific com-
munity nor the practice of regional management has yet developed a holistic view of the ESR 
management system. In this regard, the subject of the study is the management of economic 
security from the positions of "as it is now" and "as it should be". For this purpose, the article 
analyzes the established management and monitoring practices, the possibilities of interac-
tion of subjects and the institutional environment of the development of the ESR. The con-
ducted research is presented in two parts. The second part of the article summarizes the key 
elements of the ESR management system. The article introduces the concept of maturity of 
the ESR management system as a measure of awareness and readiness of the manage-



A.A. Korableva, A.G. Breusova 

Herald of Omsk University. Series "Economics", 2023, Vol. 21, no. 3  

108 

Keywords 
Economic security of the region, 
economic security management 
system, maturity of the manage-
ment system, factors and conditions 
for the development of security 

ment system for the successful implementation of security tasks, suggests a way to assess it 
based on the identified elements of the institutional environment and the Strategy of the de-
velopment of the ESR. The minimum conditions for the development of the ESR are pre-
sented. The practical significance of the results lies in the possibility of their application by 
regional authorities to improve the management system, monitoring and development of the 
economic security of the region.  
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1. Введение. Развитие экономической 

безопасности региона (далее – ЭБР) происхо-
дит через адаптацию элементов системы управ-
ления ЭБР к новым условиям, что повышает 
устойчивость региональной экономики к воз-
действию внешних и внутренних угроз. Адап-
тация по принципу «здесь и сейчас» необходи-
ма, когда условия меняются быстро и услож-
няются практики ведения бизнеса. Тогда ор-
ганы власти должны оперативно принимать 
решения, в первую очередь, по направлению 
средств в наиболее нуждающиеся сферы и «то-
чечной» корректировке нормативных право-
вых документов. Но если управление ЭБР пе-
ревести на стратегический уровень, то необ-
ходимо долгосрочное прогнозирование разви-
тия отраслей, что позволит выявить среди них 
перспективные, которые могут стать локомо-
тивами диверсификации экономики и иннова-
ционного развития региона через 15–20 лет. 
Тогда возникнет необходимость формирования 
условий для их появления. Т. е. горизонт пла-
нирования задает требования к самой системе 
управления ЭБР. В данном исследовании мы 
говорим о сущностном содержании управления 
ЭБР, о том, какие ключевые факторы и условия 
должны присутствовать в системе управления 
безопасностью, чтобы она отвечала требовани-
ям стратегического регионального управления. 

2. Обзор литературы. Управление ЭБР 
невозможно без этапа мониторинга безопасно-
сти. В то же время современная экономическая 
парадигма не позволяет эффективно изучать и 
оценивать экономическую безопасность тер-
риторий [1, с. 24]. Стратегией экономической 
безопасности РФ определены 40 показателей 
безопасности1, их часто принимают в качестве 
базовых с адаптацией к региональному уров-
ню. В 2019 г. был опубликован проект пас-
портов целевых и предельно допустимых по-
казателей экономической безопасности2, где 
предельно допустимый уровень сигнализирует 
о необходимости оценки ситуации и разработ-
ке мер по её улучшению. Опуская развернув-

шуюся по поводу этого документа дискуссию 
[2, с. 2184], подобная логика должна реализо-
вываться и на уровне регионов. 

В научных кругах продолжается обсуж-
дение перечня показателей ЭБР [3, с. 116; 4, 
с. 266], уровня их пороговых значений [5, с. 90], 
методики интегральной оценки безопасности 
[6, с. 6]. Обычно в перечень индикаторов безо-
пасности включаются показатели экономиче-
ской, социальной, финансовой сферы, иногда 
экологии [7, с. 5]. За рубежом используются 
другие подходы, например, в США экономи-
ческая безопасность оценивается через пока-
затели качества и уровня жизни населения, 
возможности трудоустройства и трудовой ми-
грации [8, с. 75]. В странах северной Европы 
для оценки безопасности принята методика 
NORDSTAT, в Великобритании – DTLR [9, 
с. 71]. В любом случае, мониторинг ЭБР нужен 
для обоснования управленческих решений, 
что означает: либо перечень показателей ЭБР 
должен быть достаточным для этого, либо он 
может претендовать только на первый уровень 
аналитики.  

О нечто подобном говорят А.М. Пищухин 
и Г.Ф. Ахмедьянова, предлагая распределять 
информацию по уровням управления в процес-
се оценки безопасности [10, с. 181]. Обозначая 
экономическую безопасность абстрактным объ-
ектом, который не предполагает ни непосред-
ственного управленческого воздействия, ни 
оценки результатов этого воздействия, авторы 
формируют иерархическую систему управле-
ния ЭБР, что свойственно и другим публика-
циям [11, с. 267]. В нижней её части оценива-
ются условия поддержания необходимого 
уровня безопасности, на втором уровне – го-
товность системы к возможным угрозам, и на 
третьем верхнем уровне – непосредственно 
ЭБР. В.А. Толкунов разрабатывает организа-
ционно-экономический механизм обеспечения 
экономической безопасности, где субъекты 
управления безопасностью подразделяются на 
стратегический, тактический и оперативный 
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уровни [12, с. 103]. К первому уровню отнесе-
ны комиссии и координационные советы фе-
дерального значения, ко второму – региональ-
ные совещательные и исполнительные струк-
туры, к третьему уровню – муниципальные ор-
ганы власти, предприятия, учреждения и орга-
низации, подразделения служб, занимающих-

ся вопросами экономической безопасности «на 
местах». 

Обобщая проведенный обзор, отметим, 
что ввиду широкой проблематики, применяе-
мые механизмы управления безопасностью и 
процедуры мониторинга следует соотносить с 
разными уровнями управления (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Основные элементы системы управления ЭБР [11, с. 267; 12, с. 103] 

Fig. 1. The main elements of the region economic security systemʹs management [11, p. 267; 12, p. 103] 

Построение системы управления и разви-
тия ЭБР должно опираться на региональную 
Концепцию развития экономической безопас-
ности, или Стратегию регионального разви-
тия, где раскрываются сущность, цели и ос-
новные положения по данному вопросу, что в 
итоге будет задавать требования к подсистеме 
мониторинга безопасности. В противном слу-
чае проблематика ЭБР будет «растворяться» в 
общих задачах социально-экономического раз-
вития региона. В модели «как должно быть» 
мониторинг ЭБР осуществляется по зафикси-
рованным в институциональной среде проце-
дурам. Оценка индикаторов ЭБР по разрабо-
танной ранее методике [13, с. 143] дает общее 
представление об уровне безопасности в це-
лом и по отдельным составляющим её сферам, 
однако для принятия управленческих решений 
этого недостаточно. Совершенствование мо-
ниторинга ЭБР может стать предметом отдель-
ного исследования.  

3. Методология и гипотеза исследова-
ния. Гипотеза исследования состоит в том, 

что система управления безопасностью от-
дельного региона может находиться на разном 
уровне зрелости, который определяется путем 
оценки качественных характеристик факторов 
и условий развития ЭБР. От уровня зрелости 
системы зависят результаты управления безо-
пасностью, поскольку каждому такому уров-
ню соответствуют свои методы, инструменты 
управления ЭБР и подходы к мониторингу 
безопасности.  

В работе применяются общие и специаль-
ные методы научного познания. Исследование 
научных источников и практики регионально-
го управления позволяет выделить элементы 
системы управления и институциональной сре-
ды ЭБР, обосновать авторский подход с по-
мощью методов моделирования и структурной 
декомпозиции. При разработке способа оценки 
системы управления ЭБР рассуждения строят-
ся от общего к частному по методу дедукции с 
применением группировки, в то же время для 
определения минимальных условий для раз-
вития ЭБР использован метод индукции.  

Субъекты управления ЭБР: 
 законодательные и исполнительные органы власти 
(федеральные, региональные), их совещательные и 
консультативные органы 

Объекты управления ЭБР: 
органы местного самоуправления, предпри-
ятия, организации, население, управляемые 
негативные воздействия 

Субъекты развития ЭБР 

Процедуры и механизмы управления ЭБР (оперативный, тактический, 
стратегический уровни): алгоритмы, методы, инструменты, формы взаимо-
действия и обратной связи; непосредственное управление и прогнозирование. 

формируют, корректируют воздействуют, задают условия 

Мониторинг ЭБР (оперативный, тактический, стратегический) по зафик-
сированным процедурам: перечень показателей ЭБР, источники данных, пе-
риодичность сбора, методика оценки.

часть механизма управления результаты реакции на события 
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4. Результаты исследования. Как пока-
зало проведенное ранее исследование [14, 
с. 121], стратегические направления развития 
ЭБР на примере Омской области делятся на: 

– направления политики, связанные с 
реализацией целевого сценария развития ре-
гиона (где отражается специфика экономики 
региона); 

– стратегические направления перехода 
системы управления ЭБР к высокому уровню 
зрелости (что формирует общую модель орга-
низации управления ЭБР в регионе). 

Стратегические направления развития 
ЭБР возможно обеспечить только при построе-
нии соответствующей институциональной сре-
ды, частью которой является система управ-
ления ЭБР в регионе. Система управления ЭБР 
в регионе будет задавать требования к элемен-
там и практикам институциональной среды. 
Общими стратегическими направлениями раз-
вития ЭБР для всех регионов являются шаги 
перехода к более высокому уровню зрелости 
системы управления ЭБР, что обеспечит транс-
формацию регионального хозяйства с учетом 
требований долгосрочной безопасности и сфор-
мирует требуемые практики развития инсти-
туциональной среды.  

Понятие зрелости присуще теории и прак-
тике проектного управления, отдельное разви-
тие получили модели зрелости в риск-менедж-
менте [15, с. 39]. В то же время согласно Стра-
тегии экономической безопасности РФ оценку 
состояния и управление безопасностью реко-
мендуется осуществлять через систему управ-
ления рисками, что позволяет логически увя-
зать эти конструкции, и использовать понятие 
зрелости в качестве характеристики системы 
управления ЭБР. «Зрелый» означает «достиг-
ший полного развития, вполне сложившийся; 
обдуманный, совершенный, свидетельствую-
щий об опытности» [16, с. 301]. Иными слова-
ми, это мера осознанности и готовности сис-
темы управления к успешной реализации за-
дач развития экономической безопасности.  

Элементы системы управления ЭБР оп-
ределим методом структурной декомпозиции. 
Любая система строится на основании дости-
жения требуемых целей входящих в неё субъ-
ектов (рис. 2). Элементы системы управления 
ЭБР, трансформируясь и приобретая содержа-
тельную сущность, меняют институциональ-
ную среду взаимодействия субъектов по по-
воду обеспечения ЭБР и формируют практики 
управления безопасности в регионе.  

 

 
Рис. 2. Элементы институциональной среды и параметры Стратегии развития ЭБР 

Fig. 2. Elements of the institutional environment and parameters of the ESR Development Strategy 
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Указанные на рис. 2 факторы влияют на 
развитие ЭБР в регионе и формируют условия 
(требования), выполнение которых необходи-
мо для обеспечения развития ЭБР. Параметры 
потребностей и цели субъектов задают требо-
вания к факторам и условиям развития ЭБР. 
Данные условия являются частью общей сис-
темы управления регионом, и составят качест-
венные характеристики подсистемы управле-
ния ЭБР в регионе. Органы исполнительной 
власти (далее ОИВ) задают факторы, которые 
с точки зрения их значимости и определяюще-
го влияния приводят к формированию условий. 
Если не созданы требуемые факторы – усло-
вия не отвечают требованиям стратегического 
развития системы ЭБР. Качественные харак-
теристики условий развития ЭБР формируют 

институциональную среду и определяют уро-
вень зрелости системы управления ЭБР.  

Совокупность качественных характери-
стик факторов, условий и практик, принятых в 
регионе, позволяют классифицировать регио-
ны с точки зрения зрелости системы управле-
ния ЭБР по трем группам: начального уровня 
зрелости (табл. 1), тактического (табл. 2) и 
стратегического уровня зрелости (табл. 3). 
Переход к уровням зрелости возможен только 
последовательный, при отработке инструмен-
тов мониторинга и оценки ЭБР, определения 
перспективных стратегических проектов, тех-
нологий принятия совместных с бизнесом пер-
спективных решений, форм взаимодействия и 
поддержки значимых проектов, определения 
субъекта управления ЭБР. 

 
Т а б л и ц а  1. Характеристики системы управления ЭБР начального уровня зрелости 

T a b l e  1. Characteristics of the entry-level of ESR management system 
Критерии Сущностное описание 

Факторы За регионами закреплены общие полномочия, направленные на обеспечение эконо-
мического развития, полномочия в сфере ЭБР не закрепляются. Интерес к процедурам 
мониторинга и оценки ЭБР, построению системы развития ЭБР в регионе низкий, или 
отсутствует. 
Кооперация органов власти и бизнеса осуществляется на общих условиях, без поста-
новки задач управления ЭБР. 
Стратегические инициативы не связаны / слабо связаны с отраслевыми прогнозами, 
факторами дестабилизации и рисками, и необходимостью диверсифицировать эконо-
мику под изменения факторов внешней среды в долгосрочной перспективе. В боль-
шей степени стратегические инициативы исходят от крупных, базовых экономиче-
ских субъектов и соответствуют их интересам. Стратегические инициативы не выде-
ляются в отдельные программы поддержки и не обеспечены бюджетом развития. 
Принятие решений по обеспечению ЭБР носит оперативный характер в случае фик-
сации текущих проблем в экономике региона. 

Условия Мониторинг ЭБР не зафиксирован в процессах управления как обязательная проце-
дура. Проводится анализ отдельных показателей и сфер безопасности в случае нарас-
тания проблем или кризисных ситуаций. Методика оценки ЭБР разработана и апро-
бирована в научной среде. Утвержденной методики оценки ЭБР нет.  
Субъект управления ЭБР не выделен. Отдельные полномочия по оценке ЭБР реали-
зуются через структурные подразделения. 
Отраслевые прогнозы носят разрозненный характер, соответствуют интересам, пре-
жде всего, базовых предприятий отрасли. Совместные стратегические сессии с пред-
ставителями предприятий в рамках понимания направлений развития отраслей и роли 
органов власти не проводятся. 

Практики управ-
ления ЭБР 

Результаты оценки ЭБР носят осведомительный характер и не связаны с проводимой 
политикой в регионе. Управление ориентировано на решение тактических задач (на-
пример, обеспечение занятости вследствие кризисных явлений), система управления 
ЭБР не сформирована. 

Виды, формы 
взаимодействия 
власти и бизнеса 

Запрос данных со стороны органов власти о состоянии ведущих предприятий регио-
на; предоставление налоговых льгот, проведение совещаний и стратегических сессий 
с целью понимания проблем и построения диалога для учета интересов ведущих пред-
приятий стратегически важных отраслей. Информирование об инструментах поддерж-
ки инвестиционных проектов, создание сети инфраструктур для работы с хозяйствую-
щими субъектами. 
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Таким образом, с точки зрения обеспече-
ния ЭБР все регионы можно подразделить на 
3 группы. Регионы первой группы – это ре-
гионы с фрагментарно сформированными от-
дельными элементами институциональной сре-
ды. Как таковых практик обеспечения ЭБР при 
этом не выделяется, а взаимодействие опреде-
ляется только текущим потребностям субъек-
тов. Отличительные особенности регионов пер-
вой группы: 

– практика мониторинга и оценки ЭБР не 
отработана, но есть отдельные оценки эконо-
мической безопасности за ряд лет; 

– отрабатывается практика решения про-
блем в общих кризисных условиях, или в ус-
ловиях кризиса на конкретном ведущем пред-
приятии; 

– институциональная среда характеризу-
ется общепринятыми формами взаимодейст-
вия бизнеса и власти, охватывая программы и 
инфраструктуры поддержки предприниматель-
ства и инвестиционных проектов;  

– виды и цели взаимодействия субъектов 
для развития ЭБР не выделяются. 

Иными словами, когда органы власти за-
нимаются развитием региона в рамках своих 
полномочий, но проблематика обеспечения ЭБР 
не выделяется в отдельное направление дея-
тельности, то мы говорим о начальном уровне 
зрелости в контексте нашего исследования.  

В табл. 2 сформулированы характеристи-
ки системы управления ЭБР регионов второй 
группы. 

Из табл. 2 видно, что регионы второй груп-
пы характеризуются следующим:  

– практика мониторинга и оценки ЭБР от-
работана; 

– институциональная среда характеризу-
ется отработанными формами взаимодействия 
с хозяйствующими субъектами в кризисных 
условиях; 

– система управления ЭБР не сформиро-
вана; 

– появляется интерес к формированию 
представлений о перспективной структуре эко-
номике на 10–15 лет, выбору подходов к при-
нятию совместных решений хозяйствующих 
субъектов и ОИВ региона. 

 
Т а б л и ц а  2. Характеристики системы управления ЭБР тактического уровня зрелости 

T a b l e  2. Characteristics of the tactical maturity level of ESR management system 
Критерии Сущностное описание 

Факторы Полномочия по обеспечению ЭБР не конкретизированы в федеральном законодательст-
ве. Однако региональные власти заинтересованы в мониторинге ЭБР на систематической 
основе, что приводит к разработке региональных положений и утверждению методики 
мониторинга на региональном уровне. Появляется необходимость в принятии решений, 
основанных на оценке ЭБР. Появляется интерес к планированию развития на период 15–
20 лет и более с учетом отраслевых прогнозов и необходимости создавать основу для 
будущих изменений с учетом долгосрочных трендов экономического развития. Програм-
мы поддержки реального сектора экономики являются общими, бюджет поддержки стра-
тегических инициатив не формируется. 

Условия Организован систематический мониторинг показателей ЭБР. Общая цель изменений – 
обеспечить текущую стабильность в регионе. Часть решений связана со стратегическими 
направлениями развития и проводятся отдельные мероприятия по корректировке страте-
гии развития региона. Основным механизмом корректировки стратегии является уточне-
ние планов ее реализации на срок 3–5 лет, при этом стратегический анализ не использу-
ется. На срок 3–5 лет формируется перечень инициативных проектов, более длительный 
период формирования портфеля региональных проектов в сфере экономики не выражен. 

Практики 
управления 
ЭБР 

Данные мониторинга используются в отдельных сферах для регулирования текущей сло-
жившейся ситуации. Комплексного подхода к регулированию ситуации в регионе на ос-
нове данных мониторинга нет. Обеспечение стратегической составляющей развития ре-
гиона не выражено. Все решения в отдельных сферах – решения тактического характера с 
целью минимизации негативных последствий сложившейся текущей ситуации. Единой 
системы управления ЭБР нет, в регионе ситуация межведомственной разобщенности. 

Результаты 
взаимодейст-
вия власти и 
бизнеса 

Для организации мониторинга ЭБР определены технологии работы с хозяйствующими 
субъектами по формированию требуемого набора показателей мониторинга. Отработаны 
формы взаимодействия для поддержки предприятий в условиях кризиса, формируются 
технологии совместных решений для поддержки инициативных долгосрочных проектов 
и определения перспектив развития отраслей. 
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Регионам третьей группы присущи сле-
дующие характеристики (табл. 3): 

– система управления ЭБР сформирована; 
– отраслевые прогнозы используются при 

принятии решений по обеспечению ЭБР в дол-
госрочном периоде; 

– формируется пул долгосрочных, страте-
гических проектов и инструментов поддержки 
их реализации; 

 

– сформированы программа и бюджет 
поддержки стратегических инициатив; 

– проводится регулярная оценка реализа-
ции и корректировки стратегии развития. 

На основании предложенной классифика-
ции, проведем оценку системы управления ЭБР 
в Омской области. Для этого в табл. 4 сформи-
рован перечень минимально необходимых ус-
ловий в отношении каждого уровня зрелости 
управления ЭБР. 

 
Т а б л и ц а  3. Характеристики системы управления ЭБР стратегического уровня зрелости 

T a b l e  3. Characteristics of the strategic maturity level of ESR management system 

Критерии Сущностное описание 
Факторы Перед органами власти поставлена цель – создать систему обеспечения ЭБР. Задача может 

быть связана как с определением конкретных полномочий регионов, зафиксированных в 
федеральном законодательстве, так и с процессами непосредственно регионального управ-
ления и выраженными региональными интересами. 

Условия Создана система управления ЭБР и нормативно-правовая база процессов и процедур 
управления ЭБР. Проводится оценка ЭБР и реализации стратегических направлений разви-
тия, в том числе движения к реализации желаемого сценария развития региона. При приня-
тии решений используются отраслевые прогнозы. Есть пул перспективных проектов на 
долгосрочный период (более 10 лет), задаются требования к используемым в проектах тех-
нологиям, обеспечивающих стратегическую конкурентоспособность отраслей. Стратегии 
развития корректируются на основе прогнозов отраслей, анализа факторов внешней среды. 
Проводится анализ действующих госпрограмм, и оценка их влияния на реализацию желае-
мого сценария развития территории. 

Практики 
управления 
ЭБР 

Система управления поддерживается данными мониторинга и оценки ЭБР. Формируются 
базы данных по принятым решениям, формам поддержки и результатам. Происходит регу-
лярная оценка реализации стратегии с корректировками по планам и формам поддержки. 
Налажена обратная связь с получателями поддержки. Стратегические сессии проводятся не 
менее 1 раза в 3 года с учетом факторов внешней среды. Прогнозы развития отраслей оп-
ределяют барьеры в развитии региона и требуемые производственные технологии. Для 
обеспечения поддержки точек роста сформирован бюджет развития. 

Результаты 
взаимодей-
ствия власти 
и бизнеса 

Разработаны инструменты поддержки базовых предприятий в кризисных условиях, совме-
стно с представителями отраслей определены стратегические проекты, сформирован бюд-
жет развития для поддержки стратегических инициатив, отраслевые стратегии обсуждают-
ся для определения факторов дестабилизации и совместных решений. 

 
Т а б л и ц а  4. Минимальные условия для развития ЭБР 
T a b l e  4. Minimum conditions for the ESR development 

Уровень зрелости системы управления ЭБР 
Элементы системы управления ЭБР начальный тактический страте-

гический 

Методики мониторинга и оценки Апроби-
рование 

Постоянный 
мониторинг и оценка + 

Принятие решений по обеспечению ЭБР на основе 
оценки (решение текущих вопросов безопасности) + + + 

Принятие решений по обеспечению ЭБР на основе 
оценки и отраслевых прогнозов (решение стратеги-
ческих вопросов безопасности) 

– 
Появляется необходимо-

стьи интерес, но практики 
мало, или она формируется 

+ 

Бюджет развития и программы поддержки страте-
гических инициатив – – + 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 4 
T h e  e n d  o f  T a b l e  4 

Уровень зрелости системы управления ЭБР 
Элементы системы управления ЭБР начальный тактический страте-

гический 
Субъект управления ЭБР с зафиксированными пол-
номочиями – – + 

Корректировка стратегии на основе рисков, факто-
ров дестабилизации и отраслевых прогнозов – – + 

___________________ 
Примечание. (+) элемент сформирован, (–) элемент не сформирован. 
 
 
На основании выделенных критериев мож-

но утверждать, что Омская область находится 
на начальном уровне зрелости системы управ-
ления ЭБР, и относится к первой группе ре-
гионов. 

5. Заключение. Развитие ЭБР представ-
ляет собой управляемый процесс, при этом не-
обходимо выделять тактический и стратегиче-
ский уровень управления. Каждому из них при-
сущи свои подходы к мониторингу, оценке и 
прогнозированию безопасности, применяются 
различные предупреждающие меры и меры 
реагирования на возникающие угрозы, требу-
ются разные скорость реакции на них и перио-
дичность взаимодействия субъектов развития 
ЭБР. В данной работе сделан акцент на стра-
тегический контур управления безопасностью, 
поскольку, на взгляд авторов, только здесь мо-
гут возникнуть предпосылки устойчивого соци-
ально-экономического развития региона, а так-
же на проблематике мониторинга ЭБР как важ-
нейшего этапа в управлении безопасностью. 

Целостную характеристику системе управ-
ления ЭБР позволяет дать предложенные спо-
соб и критерии оценки уровня её зрелости. 
Уровень зрелости показывает, насколько осоз-
нанной, сложившейся и действенной является 
система управления ЭБР. Осознанность фор-
мируется через постановку долгосрочных целей 
и прогнозирование развития отраслей, а готов-
ность – через апробированные практики мони-
торинга и управления безопасностью, закреп-
ленные в институциональной среде в виде про-
цедур. В Омской области, по результатам про-
веденного исследования, система управления 
ЭБР находится на начальном уровне зрелости.  

Полномочия органов региональной вла-
сти позволяют развивать некоторые направле-
ния безопасности при наличии ресурсов, но в 
институциональной среде нет соответствующих 

зафиксированных процедур. Это делает работу 
по мониторингу и развитию ЭБР несистемной 
и необязательной. Так, методики оценки безо-
пасности прошли апробацию в научном сооб-
ществе, но ещё не сформированы окончатель-
но, и в практике регионального управления не 
применяются. Для принятия обоснованных ре-
шений стратегического значения необходимы 
более детальные данные об отраслях и ключе-
вых предприятиях, а также проведение страте-
гических сессий для выявления перспективных 
отраслей. Это подразумевает наличие утверж-
денных в нормативных документах процедур 
сбора информации, соответствующей уровням 
зрелости системы управления ЭБР, что на 
сегодняшний день не наблюдается. Повысить 
заинтересованность регионов в развитии ЭБР 
можно через их ранжирование по уровню безо-
пасности, сделав его обязательным при оценке 
региональных властей с позиции федерально-
го уровня. Такой прием будет мотивировать 
управленцев на поиск способов, как повысить 
место региона в рейтинге. Показателям соци-
ально-экономического развития региона мож-
но присваивать пороговые значения, помимо 
целевых, что сформирует диапазон их допус-
тимых значений. Такой подход может стать 
одним из первых этапов по включению задач 
развития безопасности в практику региональ-
ного управления. 

 
Примечания 
1 Указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 

«О стратегии экономической безопасности Россий-
ской Федерации на период до 2030 г.». URL: https:// 
base.garant.ru/71672608 (дата обращения: 27.03.2023). 

2 Минэкономразвития определило критичные 
для безопасности РФ значения макропоказателей // 
Интерфакс. URL: https://www.interfax.ru/business/656 
619 (дата обращения: 15.03.2023). 
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Аннотация. Современная экономическая ситуация в России неразрывно связана с 
развитием индустриальных регионов, которые являются главными промышленными 
центрами страны и играют важную роль в ее экономическом развитии. В них сосре-
доточены крупнейшие предприятия, которые производят товары и услуги, необходи-
мые для развития различных отраслей экономики. Индустриальные регионы различ-
ны по своей промышленной специализации, что необходимо учитывать при их изуче-
нии. Среди всех регионов Российской Федерации автором выделена группа индуст-
риальных регионов по критерию их доли обрабатывающих производств в ВРП. В ис-
следовании был представлен индустриальный профиль регионов, под которым автор 
понимает обобщенный образ промышленного региона, характеристика ключевых па-
раметров которого определяется сформировавшимся составом промышленных про-
изводств, локализованных на территории. Для этого были выявлены: а) доминирую-
щие отрасли промышленности; б) степень технологичности доминирующей отрасли 
производства. С учетом первого признака было показано, что индустриальные ре-
гионы имеют высокие коэффициенты локализации и специализации в обрабаты-
вающей промышленности, анализируемые регионы были сгруппированы в 4 группы: 
а) с приоритетной отраслью «металлургия»; б) с приоритетной отраслью «машино-
строение»; в) с приоритетной отраслью производства химической продукции; г) с при-
оритетной отраслью нефтехимической промышленности. С учетом второго признака 
было показано, что индустриальные регионы различаются по уровню технологиче-
ского развития. В настоящее время исследование индустриальных регионов Россий-
ской Федерации является актуальным, поскольку позволяет более полно осознать эко-
номические процессы, происходящие в данных регионах, и разработать более эффек-
тивные стратегии их развития на основе полученных данных. Это особенно важно в 
условиях экономической нестабильности и санкций, которые повлияли на развитие 
региональной экономики. 

Финансирование. Статья подготовлена в соответствии с планом НИР для ФГБУН Института экономики УрО РАН на 2021–
2023 гг. 
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Abstract. The current economic situation in Russia is inextricably linked with the develop-
ment of industrial regions, which are the main industrial centers of the country and play an 
important role in its economic development. The largest enterprises that produce goods 
and services necessary for the development of various sectors of the economy are concen-
trated in them. Industrial regions are different in their industrial specialization, which must 
be taken into account when studying them. Among all regions of the Russian Federation, 
the author singled out a group of industrial regions according to the criterion of their share 
of manufacturing industries in GRP. The study presented the industrial profile of the regions, 
by which the author understands a generalized image of an industrial region, the character-
istics of the key parameters of which are determined by the formed composition of indus-
trial production localized in the territory. To do this, the following were identified: (a) domi-
nant industries; (b) the degree of manufacturability of the dominant industry. Taking into 
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account the first sign, it was shown that industrial regions have high coefficients of localiza-
tion and specialization in the manufacturing industry (the analyzed regions were grouped 
into 4 groups: (a) with the priority industry "metallurgy"; (b) with the priority industry "engi-
neering"; (c) with the priority branch of production of chemical products; (d) with the priority 
branch of the petrochemical industry. Taking into account the second feature, it was shown 
that industrial regions differ in the level of technological development. At present, the study 
of the industrial regions of the Russian Federation is relevant, since it allows us to more 
fully understand the economic processes taking place in these regions and develop more 
effective strategies for their development based on the data obtained. This is especially 
important in the context of economic instability and sanctions that have affected the devel-
opment of the regional economy.  
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1. Введение. Промышленное развитие 

регионов является одним из ключевых факто-
ров экономического роста и устойчивого разви-
тия страны. Индустриальный комплекс оста-
ется важным сектором, который создает рабо-
чие места и стимулирует развитие других от-
раслей экономики. В мировой экономике фор-
мируется множество новых отраслей промыш-
ленности, которые создаются на базе более 
высокотехнологичных технологических укла-
дов. Это позволяет сокращать затраты на про-
изводство и повышать качество продукции, 
что способствует росту экономики в целом. 

Важно отметить, что промышленное раз-
витие регионов должно осуществляться с уче-
том специфики каждого региона и его потен-
циала. Необходимо создавать условия для при-
влечения инвестиций в промышленность, раз-
вивать промышленную и социальную инфра-
структуру, активизировать научно-исследова-
тельскую деятельность и инновации. Только 
так можно обеспечить устойчивый рост и раз-
витие экономики региона и страны в целом. 

Исследование индустриальных регионов 
РФ необходимо для понимания экономических 
процессов, происходящих в регионах и для раз-
работки эффективных стратегий их развития. 
В рамках промышленной системы каждый ре-
гион имеет специализацию, которая представ-
ляет собой концентрацию на его территории 
конкретных видов производств, удовлетворяю-
щих своей продукцией не только собственные 
потребности, но также и потребности других 
регионов страны и даже в ряде случаев экспор-
тирующих продукцию в другие страны [1]. 

Индустриальные регионы являются дви-
гателем экономического развития России. В 
них сосредоточены крупнейшие предприятия, 
которые производят товары и услуги, необхо-
димые для развития других отраслей экономи-

ки. Однако, несмотря на значительный вклад 
индустриальных регионов в экономику Рос-
сии, они имеют свои особенности и проблемы, 
которые необходимо учитывать. 

2. Обзор литературы. В экономической 
литературе вопросам развития промышленных 
территорий посвящены работы многих отече-
ственных и зарубежных исследователей. 

Так, В.В. Акбердина отмечает, что инду-
стриально развитые регионы являются основ-
ным двигателем экономического роста и разви-
тия страны в целом. Они представляют собой 
центры промышленности, науки и технологий, 
обеспечивающие высокую производительность 
и конкурентоспособность экономики. Статья 
посвящена изучению проблемы идентифика-
ции индустриально развитых регионов в кон-
тексте пространственного, научно-технологи-
ческого и индустриального развития страны. 
Исследование построено на совокупности ме-
тодологических подходов, которые позволили 
автору выделить две группы классификаций – 
на основе структурного подхода и отраслевой 
специализации [2]. 

В работах многих исследователей, посвя-
щенных индустриальному развитию регионов, 
рассматриваются вопросы, связанные с реин-
дустриализацией, деиндустриализацией и ре-
структуризацией промышленных территорий. 

Исследование О.В. Мяснянкиной и 
А.А. Казьмина посвящено проблеме реинду-
стриализации старопромышленных регионов 
Центрального федерального округа России. 
Авторы отмечают, что данные регионы имеют 
большой потенциал для развития промышлен-
ности, однако в последние годы они столкну-
лись с серьезными проблемами, связанными с 
устаревшей производственной базой, низкой 
эффективностью и конкурентоспособностью 
предприятий, а также отсутствием инвестиций. 
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Для возрождения промышленного производ-
ства в старопромышленных регионах в форма-
те актуализации реализуемых стратегий авто-
ры предлагают сформировать целевую про-
грамму реиндустриализации [3]. 

Исследование М. Дуссара и Г. Шрока по-
священо анализу исторических паттернов и 
процессов реструктуризации промышленности 
и их связи с будущими траекториями роста. 
Авторы обращают внимание на неравномер-
ность снижения экономического развития в 
разных регионах, которая объясняется различ-
ными факторами, такими как изменение техно-
логий, глобализация, изменение политики и др. 
Авторы отмечают, что инновационная актив-
ность может помочь компенсировать потери 
от реструктуризации и создать новые возмож-
ности для роста. Таким образом, исследование 
демонстрирует важность адаптации к измене-
ниям в промышленности и развития иннова-
ционной активности для обеспечения будуще-
го экономического роста регионов [4]. 

В своей работе М. Коуэлл, исследует про-
цессы деиндустриализации, которые привели 
к экономическому спаду и ухудшению жизнен-
ного уровня населения в регионах Среднего 
Запада США. Основной целью исследования 
является выявление факторов, которые спо-
собствуют адаптивной устойчивости регионов 
в условиях деиндустриализации. Автор анали-
зирует различные стратегии, которые исполь-
зовались для смягчения последствий деинду-
стриализации, такие как диверсификация эко-
номики, развитие туризма, создание новых 
рабочих мест и т. д. [5]. 

В ряде исследований были затронуты во-
просы концентрации и специализации террито-
рий на определенных видах промышленности. 

Так, Н.С. Козырь проводит сравнение эко-
номических специализаций регионов Россий-
ской Федерации с видами деятельности, опи-
санными в «Общероссийском классификаторе 
видов экономической деятельности 2021 го-
да». Полученные данные автор сопоставил со 
статистикой валовой добавленной стоимости 
отраслевой структуры России. Также в работе 
была проанализирована представленность вы-
сокотехнологических и наукоемких отраслей в 
перспективных экономических специализаци-
ях регионов [6]. 

Исследование Н. Крафтс и А. Кляйн явля-
ется анализом производственной концентра-
ции в США на протяжении последних двух 

веков. Авторы исследования изучили измене-
ния в географическом распределении производ-
ства и рассмотрели факторы, которые влияют 
на пространственную концентрацию отраслей. 
Исследование показывает, что производствен-
ная концентрация в США усилилась в послед-
ние десятилетия, что связано с развитием тех-
нологий и улучшением транспортной инфра-
структуры. Было обнаружено, что концентра-
ция производства в США не является устойчи-
вой и может изменяться в зависимости от эко-
номических и политических факторов [7]. 

В работе Э. Кутрини рассматриваются во-
просы специализации и концентрации в раз-
личных регионах Европы. Автор изучает, как 
различные факторы, такие как инфраструктура, 
технологии и ресурсы, влияют на специализа-
цию и концентрацию производства в разных 
регионах. Исследование базируется на данных 
о производственной активности в 131 регионе 
Европы за период с 1995 по 2005 гг. Автор ис-
пользует различные методы анализа, включая 
индекс Херфиндаля-Хиршмана и коэффициент 
Джини, чтобы изучить уровень специализации 
и концентрации в разных регионах. Результа-
ты исследования показывают, что специализа-
ция и концентрация производства имеют су-
щественное влияние на экономический рост и 
развитие регионов [8]. 

3. Гипотезы и методы исследования. 
В данной работе интерес представляют индуст-
риальные регионы, выступающие как опорные 
узлы современной экономики. Важным явля-
ется вопрос о критериях отнесения регионов к 
индустриальному типу. По этому поводу мне-
ния исследователей различаются, в то же вре-
мя различные подходы, как правило, сводятся 
к определению доли приоритетных отраслей 
в ВРП, объеме промышленного производства. 
К примеру, В.В. Акбердина и А.С. Сергеева 
отмечают, что в качестве критерия отнесения 
к индустриальным регионам не следует исполь-
зовать долю всей промышленности в ВРП, так 
как в данном случае мы сталкиваемся с регио-
нами, которые можно обозначить как сырьевые, 
с высокой долей добывающего сектора [9]. 

В исследовании критерием отнесения ре-
гионов к индустриальным является доля обра-
батывающих производств в отраслевой струк-
туре валовой добавленной стоимости более 
30 % в течение 2017–2020 гг. 

Как отмечает О.В. Артемова, именно этот 
сегмент экономики (обрабатывающие произ-
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водства), создающий большую добавленную 
стоимость и имеющий значительный мульти-
пликационный эффект, должен обладать доста-
точной конкурентоспособностью, быть драй-
вером экономического развития индустриаль-
ных регионов [10]. 

Цель исследования – изучение индустри-
альных регионов Российской Федерации по 
критериям доминирующих отраслей промыш-
ленности и степени технологичности, с целью 
определения их индустриального профиля. 

Исходя из цели исследования, автором 
сформулирована гипотеза о том, что индуст-
риальные регионы РФ имеют больше возмож-
ностей для технологического развития. 

Для проведения исследования использо-
вались методы статистического, компаратив-
ного и логического анализа, общенаучные ме-
тоды познания: научного измерения, наблю-
дения, анализа, синтеза и др. 

В данной работе выделены индустриаль-
ные регионы по доле обрабатывающих произ-
водств в ВРП (табл. 1). 

Анализируя данные таблицы, следует от-
метить, что в 2017–2020 гг. доля обрабаты-
вающих производств в ВРП у представленных 
регионов выше 30 %. 

Территориальное расположение индуст-
риальных регионов представлено на рис. 1. 

 
Т а б л и ц а  1. Доля обрабатывающих производств в валовой добавленной стоимости, % 

T a b l e  1. Share of manufacturing in gross value added, % 
№ Регионы 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
1 Тульская область 41,5 45,1 38,4 39,9 
2 Вологодская область 38,0 42,4 38,4 33,9 
3 Калужская область 39,7 42,4 38,0 39,3 
4 Красноярский край 30,9 31,8 36,3 40,7 
5 Липецкая область 40,1 44,7 35,7 36,3 
6 Новгородская область 32,3 33,2 33,9 36,7 
7 Омская область 36,8 36,4 33,2 30,4 
8 Владимирская область 32,7 34,4 32,3 34,3 
9 Челябинская область 35,5 36 32,1 30,4 

10 Свердловская область 31,1 32,5 31,9 31,7 
___________________ 

Примечание. Сост. на основе данных Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федера-
ции / Федеральная служба государственной статистики, 2022 (https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204). 

 
Рис. 1 Территориальное расположение индустриальных регионов РФ 

Fig. 1 Territorial location of the industrial regions of the Russian Federation 
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Индустриальные регионы с преобладаю-
щей долей обрабатывающих производств в 
ВРП обладают большей базой для промышлен-
ного и инновационного развития. Однако не все 
регионы могут реализовать эти возможности. 
Так, если в регионе доминируют производства, 
которые не требуют высоких технологий и со-
ответствующих компетенций, то вероятность 
инновационного прорыва и развития высоких 
технологий будет невелика. В то же время, ре-
гионы с преобладанием высокотехнологичных 
производств имеют больший потенциал для 
развития инноваций и становятся центрами ин-
новационного бизнеса. Поэтому важно учиты-
вать специфику производственной базы регио-
на при формировании стратегии его развития. 

В этой связи актуальными становятся во-
просы, касающиеся индустриального профиля 
региона. В целом, определение индустриально-
го профиля регионов является сложным и мно-
гогранным процессом, который требует анали-
за различных факторов и аспектов экономики 
региона. Индустриальный профиль как обоб-
щенный образ промышленного региона, скла-
дывающийся из основных отраслей промыш-
ленности, на которых специализируется реги-
он. Предпосылками для различной специали-
зации регионов являются природные ресурсы, 
технологический уровень, доступность транс-
портной инфраструктуры, наличие квалифи-
цированной рабочей силы, объем инвестиций 
и государственной поддержки отдельных от-
раслей, особенности социально-экономиче-
ского развития и т. д. Каждый регион имеет 
свои уникальные особенности, которые влия-
ют на выбор направления развития его эконо-
мики. Знание индустриального профиля опре-
деляет выбор стратегии развития региона, на-
пример, путем привлечения инвестиций в пер-
спективные отрасли или развития уже суще-
ствующих специализаций. 

Подходы к определению индустриально-
го профиля регионов различны. 

Один из подходов основывается на струк-
турном анализе экономики региона и выявле-
нии основных отраслей, которые обеспечива-
ют основной доход региона. Такой подход по-
зволяет определить основные промышленные 
отрасли и их вклад в экономику региона [11]. 

Другой подход основывается на анализе 
технологических возможностей и инновацион-
ного потенциала региона. В рамках этого под-
хода определяется, какие отрасли промышлен-

ности могут быть наиболее перспективными для 
развития в данном регионе, и какие инновации 
могут сделать его конкурентоспособнее [12]. 

Третий подход включает использование 
различных методических подходов (например, 
факторного, институционального, кластерно-
го, процессного и т. д.), чтобы структуриро-
вать компоненты социально-экономического 
развития России и ее регионов. Этот подход 
позволяет выявить потенциальные возможно-
сти региона и выбрать наиболее эффективные 
способы их реализации [13]. 

Согласно А.Р. Сафиуллину, К.Г. Сафиул-
линой и Л.Р. Гатауллиной, промышленный 
профиль региона представляет собой набор ос-
новных направлений в промышленности, ко-
торые имеют приоритетное значение. Авторы 
утверждают, что промышленный профиль от-
ражает уровень развития конкретной специа-
лизации региона, преимущественно в долго-
срочной перспективе [14]. 

По мнению Д.И. Равзиевой промышлен-
ный профиль региона является сбалансиро-
ванной структурой промышленной политики, 
основанной на конкурентных преимуществах 
региона в области промышленности. При этом 
для создания такого профиля необходимо раз-
работать долгосрочный план развития про-
мышленной политики региона [15]. 

В свою очередь, Н.Н. Петров характери-
зует промышленный профиль как сложную, 
но регулируемую систему, процесс формиро-
вания которой носит нелинейный и непропор-
циональный характер [16]. 

Опираясь на теоретическую и методоло-
гическую базу исследований и результатов 
трудов отечественных и зарубежных ученых, 
в контексте данного исследования под инду-
стриальным профилем региона автор данного 
исследования понимает обобщенный образ 
промышленного региона, характеристика клю-
чевых параметров которого определяется сфор-
мировавшимся составом промышленных про-
изводств, локализованных на территории. 

4. Результаты исследования. С целью 
определения индустриального профиля регио-
нов необходимо:  

1) выявить доминирующую отрасль про-
мышленности. Именно эта отрасль является 
ключевой в развитии промышленности регио-
на. При этом высокие значения коэффициен-
тов локализации и специализации (рассчитан-
ные на основе данных об объемах промыш-
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ленного производства) будут свидетельство-
вать том, что регионы сосредоточены на про-
изводстве конкретных товаров и имеют высо-
кую степень развития в этой области.  

2) выявить степень технологичности до-
минирующей отрасли производства. Техноло-
гические инновации и новые технологии явля-
ются двигателем прогресса и роста в промыш-
ленности, что приводит к созданию новых ра-
бочих мест и увеличению доходов населения. 
Среднетехнологичные отрасли низкого уровня, 
такие как текстильное производство и пище-
вая промышленность, обычно требуют неболь-
ших инвестиций в технологические инновации 
и не имеют большого потенциала для роста. 
Однако, среднетехнологичные отрасли высоко-
го уровня, такие как автомобильное производ-
ство и электроника, требуют значительных ин-
вестиций в технологические инновации и име-
ют большой потенциал для роста и развития. 
Наиболее перспективные высокотехнологичные 
отрасли, такие как информационные технологии 
и биотехнологии, являются наиболее динамич-
ными. Они требуют значительных инвестиций 
в исследования и разработки, но при этом име-
ют большой потенциал для роста и развития. 

Для того чтобы определить индустриаль-
ный профиль регионов, проанализируем струк-
туру объема отгруженной продукции (работ, 
услуг) по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» по семи ви-
дам деятельности и выявим основную из них, 
а затем сгруппируем эти ВЭД по уровню тех-
нологического развития1. 

1. Среднетехнологичные низкого уровня: 
– производство кокса и нефтепродуктов в 

% от вида экономической деятельности «об-
рабатывающие производства» (X1);  

– производство прочей неметаллической 
минеральной продукции в % от вида экономи-
ческой деятельности «обрабатывающие про-
изводства» (X2); 

– производство металлургическое в % от 
вида экономической деятельности «обрабаты-
вающие производства» (X3); 

– ремонт и монтаж машин и оборудова-
ния в % от вида экономической деятельности 
«обрабатывающие производства» (X4). 

2. Среднетехнологичные высокого уровня: 
– производство химических веществ и хи-

мических продуктов, производство лекарствен-
ных средств и материалов, применяемых в ме-
дицинских целях в % от вида экономической 
деятельности «обрабатывающие производст-
ва» (X5); 

– производство машин и оборудования в 
% от вида экономической деятельности «об-
рабатывающие производства» (X6). 

3. Высокотехнологичные: 
– производство компьютеров, электрон-

ных и оптических изделий; производство элек-
трического оборудования в % от вида эконо-
мической деятельности «обрабатывающие про-
изводства» (X7). 

Данные структуры объема отгруженной 
продукции (работ, услуг) по видам экономи-
ческой деятельности и их уровню технологи-
ческого развития представлены в табл. 2. 

 

Т а б л и ц а  2. Виды экономической деятельности в % от общего объема отгруженной продукции 
(работ, услуг) «Обрабатывающие производства», с учетом уровня технологического развития 
T a b l e  2. Types of economic activity in % of the total volume of shipped products (works, services) 

«Manufacturing», taking into account the level of technological development 
Среднетехнологичные 

низкого уровня 
Среднетехнологичные 
высокого уровня 

Высокотехно-
логичные Регионы 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Тульская область 1,8 3,7 45,9 0,7 15,9 4,9 3,5 
Вологодская область 1,4 2,2 57,5 1 19,4 1,9 0,4 
Калужская область 5,2 4,9 11,3 0,7 7 36 12,4 
Красноярский край 2,3 1,7 79,2 3,4 3 2,6 0,8 
Липецкая область 1,8 1,5 62,1 0,9 1,6 2,2 4,1 
Новгородская область 1,2 7,2 2,6 3,8 35,7 3,9 4,1 
Омская область 70,7 0,9 3,2 1,8 6 2,4 2,7 
Владимирская область 6,3 7,1 12,8 0,7 13,3 6,6 8,8 
Челябинская область 2,9 6,6 57,5 2,5 3,9 11 3,3 
Свердловская область 1,9 5,2 58,6 2,8 4,4 12,6 4,5 

___________________ 
Примечание. Сост. на основе данных: Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федера-

ции // Федеральная служба государственной статистики, 2022 (https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204). 
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Анализируя данные представленные в 
таблице, выделим доминирующие отрасли про-
изводства по наибольшей доле в общем объе-
ме промышленного производства. Данные таб-
лицы позволяют выявить 4 группы регионов: 
а) с приоритетной отраслью «металлургия» – 
6 регионов; б) с приоритетной отраслью «ма-
шиностроение» – 1 регион; в) с приоритетной 
отраслью производства химической продук-
ции – 2 региона; г) с приоритетной отраслью 
нефтехимической промышленности – 1 регион. 

По уровню технологического развития 
представленных отраслей промышленности 
следует отметить, что наибольшая доля в вы-
сокотехнологичных отраслях производства на-
блюдается в Калужской области (12,4), а наи-
меньшая в Красноярском крае (0,8). Средне-
технологичные производства высокого уровня 
представлены в Калужской, Новгородской и 
Владимирской областях. Среднетехнологичные 
отрасли производства низкого уровня преоб-
ладают в семи из десяти регионов, среди кото-
рых выделяются Красноярский край, Тульская, 
Вологодская, Липецкая, Челябинская и Сверд-
ловская области с металлургическим произ-
водством, а также Омская область с производ-
ством кокса и нефтепродуктов. 

Таким образом, в большей степени отрас-
левая специализация индустриальных регио-
нов представлена металлургической промыш-
ленностью, относящаяся к среднетехнологич-
ной отрасли производства низкого уровня. 

Для определения индустриального про-
филя регионов анализируются степень отрас-
левой локализации и специализации, которые 
рассчитываются как коэффициенты отрасле-
вой локализации и отраслевой специализа-
ции [17]. 

Коэффициент локализации производст-
ва на территории региона рассчитывается по 
следующей формуле: 

= ,

Vr
IrKLir
Vc
Ic

    (1) 

где KLir – коэффициент локализации i-й от-
расли в регионе r; Vr – объем производства 
отдельной отрасли промышленности региона; 
Ir – все промышленное производство на тер-
ритории региона; Vc – объем производства 
отдельной отрасли промышленности на тер-
ритории страны; Ic – все промышленное про-
изводство страны. 

Коэффициент локализации производства 
на территории региона – характеризует уровень 
развития отрасли и ее значимость для экономи-
ки региона, а также демонстрирует во сколько 
раз концентрация данной отрасли в данном 
регионе больше (или меньше, если значение 
меньше единицы), чем по сравнению со сред-
ним уровнем концентрации в РФ. 

Коэффициент специализации региона в 
конкретной области промышленности рассчи-
тывается по формуле: 

= ,

Vr
VcKSir
GRP
GDP

  (2) 

где KSir – коэффициент специализации i-й 
отрасли в регионе r; Vr – объем производства 
отдельной отрасли промышленности региона; 
Vc – объем производства отдельной отрасли 
промышленности на территории страны; GRP 
– объем валового выпуска в регионе r; GDP – 
объем валового выпуска в стране. 

Коэффициент специализации показывает 
насколько регион специализирован в опреде-
ленной отрасли промышленности по сравне-
нию со средним значением в РФ. Таким обра-
зом, коэффициент специализации оценивает 
степень специализации региона в отрасли про-
мышленности, а коэффициент локализации – 
степень концентрации данной отрасли в дан-
ном регионе относительно среднего по РФ. 

С целью определения приоритетных (бо-
лее высокотехнологичных) отраслей промыш-
ленности на территории региона автором был 
использован общий объем промышленного 
производства, выделены семь видов экономи-
ческой деятельности и применены формулы 1 
и 2. Данные о коэффициентах локализации и 
специализации представлены в табл. 3. 

Данные табл. 3, позволяют сделать ряд вы-
водов: во всех регионах (за исключением Вла-
димирской области, в которой структура про-
мышленного производства достаточно дивер-
сифицирована) значения коэффициента лока-
лизации (Klir) и специализации (Ksir) совпа-
дают с доминирующей отраслью промышлен-
ности. Высокие значения коэффициентов ло-
кализации и специализации позволяют выде-
лить отрасли промышленности, которые име-
ют приоритет развития на территории регио-
нов (наибольшие значения Klir и Ksir, без уче-
та доминирующей отрасли в обрабатывающем 
секторе региона). 
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Т а б л и ц а  3. Коэффициенты локализации (Klir) и специализации (Ksir) 
по видам экономической деятельности 

T a b l e  3. Coefficients of localization (Klir) and specialization (Ksir) by type of economic activity 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Регионы Klir Ksir Klir Ksir Klir Ksir Klir Ksir Klir Ksir Klir Ksir Klir Ksir

Тульская 
область 0,1 0,2 1 2,3 2,1 4,8 0,3 0,6 1,8 4,1 0,4 0,9 0,6 1,5 

Вологодская 
область 0,1 0,2 0,6 1,3 2,6 5,7 0,4 0,8 2,2 4,7 0,1 0,3 0,1 0,2 

Калужская 
область 0,3 0,8 1,3 4 0,5 1,5 0,3 0,8 0,8 2,4 2,8 8,4 2,3 6,8 

Красноярский 
край 0,1 0,1 0,5 0,6 3,6 4,3 1,3 1,6 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 

Липецкая 
область 0,1 0,2 0,4 0,9 2,8 6,4 0,3 0,8 0,2 0,4 0,2 0,4 0,7 1,7 

Новгородская 
область 0,1 0,1 1,9 2,8 0,1 0,2 1,5 2,1 4 5,8 0,3 0,4 0,7 1,1 

Омская 
область 3,4 7,4 0,2 0,5 0,1 0,3 0,7 1,5 0,7 1,4 0,2 0,4 0,5 1,1 

Владимир-
ская область 0,3 0,6 1,9 3,5 0,6 1,1 0,3 0,5 1,5 2,7 0,5 0,9 1,6 2,9 

Челябинская 
область 0,1 0,2 1,8 3,1 2,6 4,5 1 1,7 0,4 0,7 0,8 1,5 0,6 1 

Свердловская 
область 0,1 0,1 1,4 2,2 2,6 4,2 1,1 1,7 0,5 0,8 1 1,5 0,8 1,3 

 
 
На основе коэффициентов локализации и 

специализации, а также учитывая уровень тех-
нологического развития, был представлен ин-
дустриальный профиль индустриальных регио-
нов. Это позволило определить доминирующие 

отрасли в обрабатывающем секторе региона, 
уровень технологичности доминирующей от-
расли производства и приоритетные отрасли 
экономики регионов. В табл. 4 представлен ин-
дустриальный профиль регионов за 2020 г. 

 
Т а б л и ц а  4. Индустриальный профиль регионов, 2020 г. 

T a b l e  4. Industrial profile of regions, 2020 

Регионы KLir KSir 

Доминирующие 
отрасли в обра-
батывающем 
секторе региона 

Уровень технологич-
ности доминирующей 
отрасли производства

Приоритет развития (стрел-
ка обозначает возможность 
развития более технологичной 
отрасли промышленности) 

Тульская 
область 2,1 4,8 Металлургия Среднетехнологичные 

низкого уровня 
Химическая 

промышленность ↑ 
Вологодская 
область 2,6 5,7 Металлургия Среднетехнологичные 

низкого уровня 
Химическая 

промышленность ↑ 

Калужская 
область 2,8 8,4 Машиностроение Среднетехнологичные 

высокого уровня 

Производство компьютеров, 
производство электрического 

оборудования ↑ 
Красноярский 
край 3,6 4,3 Металлургия Среднетехнологичные 

низкого уровня 
Ремонт и монтаж машин 

и оборудования 

Липецкая 
область 2,8 6,4 Металлургия Среднетехнологичные 

низкого уровня 

Производство компьютеров, 
производство электрического 

оборудования ↑ 

Новгородская 
область 4 5,8 Химическая 

промышленность 
Среднетехнологичные 

высокого уровня 

Производство 
прочей неметаллической 
минеральной продукции 

Омская 
область 3,4 7,4 Производство кокса 

и нефтепродуктов 
Среднетехнологичные 

низкого уровня 
Ремонт и монтаж машин 

и оборудования 
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О к о н ч а н и е  т а б л . 4 
T h e  e n d  o f  T a b l e  4 

Регионы KLir KSir 

Доминирующие 
отрасли в обра-
батывающем 
секторе региона 

Уровень технологич-
ности доминирующей 
отрасли производства

Приоритет развития (стрел-
ка обозначает возможность 
развития более технологичной 
отрасли промышленности) 

Владимирская 
область 1,5 2,7 Химическая 

промышленность 
Среднетехнологичные 

высокого уровня 

Производство компьютеров, 
производство электрического 

оборудования ↑ 

Челябинская 
область 2,6 4,5 Металлургия Среднетехнологичные 

низкого уровня 

Производство 
прочей неметаллической 
минеральной продукции 

Свердловская 
область 2,6 4,2 Металлургия Среднетехнологичные 

низкого уровня 

Производство 
прочей неметаллической 
минеральной продукции 

___________________ 
Примечание. В таблице представлены значения Klir и Ksir, доминирующей отрасли в обрабатывающем секторе 

региона; приоритет развития определяется по наибольшим коэффициентам локализации и специализации без учета 
доминирующих отраслей в обрабатывающем секторе региона; доминирующие отрасли в обрабатывающем секторе ре-
гиона представлены на основе данных об объемах промышленного производства. 

 
 

В целом, знание индустриального профи-
ля региона позволит более точно определить 
приоритет регионов и направления для разви-
тия промышленности. Следует ожидать, что 
регионы, в которых преобладают высокотех-
нологичные производства, имеют больше 
возможностей для инновационного развития. 
Но также важно развивать среднетехнологич-
ные отрасли промышленности, которые долж-
ны быть инновационными и конкурентоспо-
собными. Развитие научно-технического по-
тенциала в таких областях позволяет внедрять 
новые технологии и повышать качество про-
дукции, что также способствует укреплению 
экономики регионов и созданию новых рабо-
чих мест. Важно понимать, что развитие сред-
нетехнологичных отраслей может способство-
вать диверсификации экономики и уменьше-
нию зависимости от одного или нескольких 
видов производства. Для того чтобы эти от-
расли были успешными и конкурентоспособ-
ными, необходимо внедрять новые техноло-
гии и современные методы производства. Это 
помогает расширить экономические возмож-
ности регионов и создать условия для ста-
бильного развития в будущем. 

Таким образом, инновационное развитие 
необходимо, как в высокотехнологичных, так и 
в среднетехнологичных отраслях, оно возмож-
но: 1) на основе совершенствования, модерни-
зации, цифровизации базовых отраслей эконо-
мики; 2) на основе активизации высокотехно-
логичных направлений развития [18]. 

5. Заключение. Результаты исследования 
позволяют подвести итоги и сделать ряд вы-
водов. 

1. Среди всех регионов РФ автором выде-
лена группа индустриальных регионов по кри-
терию их доли обрабатывающих производств 
в ВРП. 

2. Был предложен индустриальный про-
филь регионов, под которым автор понимает 
обобщенный образ промышленного региона, 
характеристика ключевых параметров которо-
го определяется сформировавшимся составом 
промышленных производств, локализованных 
на территории. Для этого были выявлены: 
а) доминирующие отрасли промышленности 
(первый признак); б) степень технологичности 
доминирующей отрасли производства (второй 
признак). Таким образом, исследование инду-
стриальных регионов РФ помогает развивать 
научные методы и подходы к изучению ре-
гиональной экономики, а также формировать 
базу данных о регионах России. Это позволяет 
улучшить прогнозирование экономического 
развития регионов и разработать более эффек-
тивные стратегии их развития. 

 
Примечание 
1 Перечень отраслей высокого технологичного 

уровня, среднего высокого технологичного уровня и 
наукоемких отраслей Росстата. URL: 
https://www.gks.ru/metod/metodika_832.pdf (дата об-
ращения: 01.04.2023); Динамика показателей инно-
вационного развития обрабатывающих производств 
ВШЭ. URL: https://issek.hse.ru/news/219610 654.html 
(дата обращения: 01.04.2023). 
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