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TERRITORY: FACTS, ASSESSMENTS, PROSPECTS 

Развитие территорий. 2024. № 3. С. 08—16. 

Territory Development. 2024;(3):08—16. 

Поподько Г. И. 

Территория: факты, оценки, перспективы 
Научная статья 

УДК 332.12 

https://doi.org/10.32324/2412-8945-2024-3-08-16 

РОЛЬ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

ЮЖНО-СИБИРСКОГО И АНГАРО-ЕНИСЕЙСКОГО МАКРОРЕГИОНОВ 

В УСКОРЕННОМ РАЗВИТИИ СИБИРИ 

Галина Ивановна Поподько 
Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии 

наук, Новосибирск, Российская Федерация, pgi90@bk.ru 
1 

Аннотация. Ускоренное развитие восточных регионов является одной из приоритетных задач регионального 

управления. Это обусловлено значимой ролью Сибири как «кладовой» природных ресурсов и «центра» взаимосвязи 

Запада, Востока и Юга Евразии. Для совершенствования пространственного развития Сибири на территории Сибир-

ского федерального округа сформированы Южно-Сибирский и Ангаро-Енисейский макрорегионы, призванные 

обеспечить ускоренное освоение ее территорий. В качестве механизма реализации намеченных целей предлагается 

межрегиональная интеграция макрорегионов, основными направлениями которой выступают межрегиональные 

производственные кластеры, совместные инвестиционные проекты, межрегиональные ассоциации. Новизной иссле-

дования является сравнение экономических потенциалов макрорегионов и обоснование инструментов регионального 

управления для их межрегиональной интеграции. Результаты исследования доказывают эффективность механизма 

межрегиональной интеграции на уровне макрорегионов. 

Ключевые слова: межрегиональная интеграция, макрорегионы, производственные кластеры, инвестиционные 

проекты, межрегиональная ассоциация 

Благодарности: статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН, Проект 5.6.3.2. (0260-2021-0005) «Движущие 

силы и механизмы развития кооперационных и интеграционных процессов в экономике Сибири». № 121040100279-5. 

Для цитирования: Поподько Г. И. Роль межрегиональной интеграции Южно-Сибирского и Ангаро-Енисейского 

макрорегионов в ускоренном развитии Сибири // Развитие территорий. 2024. № 3. С. 08—16. https://doi.org/10.32324/ 

2412-8945-2024-3-08-16 

Popodko G.I. 

Territory: facts, assessments, prospects 
Original article 

ROLE OF INTERREGIONAL INTEGRATION 

OF THE SOUTH SIBERIAN AND ANGARO-ENISEI MACROREGIONS 

IN THE ACCELERATED DEVELOPMENT OF SIBERIA 

Galina I. Popodko 
Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian 
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Abstract. Accelerated development of eastern regions is one of the priorities of regional management. It is due to the sig-

nificant role of Siberia as a “storehouse” of natural resources and a “centre” interconnecting the West, the East and the South 

of Eurasia. In order to improve the spatial development of Siberia, the South Siberian and Angara-Yenisei macroregions have 

been formed in the Siberian Federal District to ensure accelerated development of its territories. Interregional integration of 

macroregions, the main directions of which are interregional production clusters, joint investment projects, interregional as-

sociations, is proposed as a mechanism enabling the realization of the goals set. The novelty of the study is the comparison of 

economic potentials of macroregions and the substantiation of regional management tools for their interregional integration. 

The results of the study prove the effectiveness of the mechanism of interregional integration at the level of macroregions. 
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Введение 

Совершенствование пространственного разви-

тия все чаще рассматривается как инструмент 

повышения конкурентоспособности региональ-

ной экономики, сокращения дифференциации 

уровня жизни населения, формирования положи-

тельного синергетического эффекта в развитии 

регионов. Определение понятия «пространствен-

ное развитие» дано в Стратегии пространственно-

го развития Российской Федерации на период  

до 2025 года от 13 февраля 2019 г. № 207-р: про-

странственное развитие — это совершенствова-

ние системы расселения и территориальной орга-

низации экономики, в том числе за счет проведе-

ния эффективной государственной политики ре-

гионального развития. 

Однако, несмотря на значимость и растущий 

интерес к данной теме со стороны научного со-

общества и практиков регионального управления, 

до сих пор многие вопросы не решены. Одной из 

наиболее обсуждаемых тем является определение 

направлений совершенствования пространствен-

ного развития. Большинство авторов сходятся во 

мнении, что пространственное развитие форми-

руется прежде всего за счет межрегионального 

взаимодействия. В настоящее время немалое ко-

личество работ посвящено определению самого 

понятия «межрегиональное взаимодействие (со-

трудничество)», поиску форм и инструментов его 

осуществления, выявлению роли данных процес-

сов в прогрессивном развитии страны и регионов. 

При этом авторы в своих исследованиях рассмат-

ривают межрегиональное взаимодействие как про-

цессы, систему отношений, обмен ресурсами и пр. 

В большом количестве определений межрегио-

нального взаимодействия нет единства, хотя была 

дана официальная формулировка этого понятия. 

Так, Н. Н. Никитюк под межрегиональным вза-

имодействием понимает «сложную систему взаи-

мосвязанных региональных и межрегиональных 

социально-экономических, промышленных, ин-

новационных и иных процессов, предполагающих 

обмен ресурсами, товарами, услугами, капиталом, 

трудовыми ресурсами между регионами с разным 

уровнем развития и направленных на повышение 

общей конкурентоспособности экономики госу-

дарства и содействие экономическому росту» 

[1, с. 4]. Автор отводит межрегиональному взаи-

модействию значимую роль в сбалансированном 

развитии регионов и страны в целом. По его мне-

нию, данные процессы позволяют регионам об-

мениваться ресурсами, новыми технологиями 

и инновациями, расширять рынки сбыта, привле-

кать инвестиции, что будет способствовать по-

вышению конкурентоспособности, развитию ин-

фраструктуры и росту уровня жизни населения. 

В качестве инструментов межрегионального вза-

имодействия Н. Н. Никитюк называет совместные 

проекты, программы; межрегиональные ассоциа-

ции, кластеры, организации; сеть взаимодей-

ствия; обмен информацией и программы транс-

граничного сотрудничества [1, с. 10—11]. 

Большое внимание проблеме пространственно-

го развития уделено в работах Ю. В. Дубровской. 

По мнению автора, «под межрегиональным взаи-

модействием нами будет пониматься система от-

ношений между экономическими субъектами, 

разделенными территориально, но участвующими 

в процессе производства совокупного валового 

продукта в рамках действующего законодатель-

ства» [2, c. 199]. Автором также указывается, что 

межрегиональное взаимодействие обеспечивает 

свободное перемещение производственных, ин-

вестиционных и трудовых ресурсов. Межрегио-

нальное сотрудничество позволяет укрепить 

культурные и деловые связи; оптимизировать 

размещение инфраструктуры на основе регио-

нальной кооперации; исключить излишние фи-

нансовые расходы, связанные с дублированием 

экономических структур в регионах и неоправ-

данной межрегиональной конкуренцией; объеди-

нить ресурсы и потребности территорий для ре-

шения масштабных инвестиционных проектов; 

распространить эффективный опыт в области 

инновационного развития [2, с. 199—200]. 

Несколько иной подход к определению межре-

гионального взаимодействия предложен О. А. Ба-

куменко. Автор «под межрегиональным взаи-

модействием понимает комплекс обменов пото-

ками ресурсов, осуществляемых в рамках согла-

шений между органами власти, юридическими  

и физическими лицами различных регионов, при-

нятых де-юре или де-факто, с целью представ-

ления общих интересов в национальном и миро-

вом экономическом пространстве и повышения 

уровня устойчивого развития данных регионов» 

[3, c. 120]. 

Анализ лишь некоторых определений межреги-

онального взаимодействия (сотрудничества) поз-

волил сделать вывод о том, что авторы не в пол-

ной мере учитывали одно из важнейших условий 

реализации процессов пространственного разви-

тия, а именно — совершенствование территори-

альной организации экономики, которое может 

быть достигнуто не просто за счет межрегио-

нального взаимодействия, а путем межрегио-

нальной интеграции, которая обеспечит усиление 

межрегионального сотрудничества и координа-

цию социально-экономического развития субъек-

тов Российской Федерации (Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года от 13 февраля 2019 г. № 207-р). 
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Мы разделяем точку зрения Л. А. Беляевской-

Плотник и Н. Ю. Сорокиной, которые определя-

ют экономическую интеграцию регионов как 

«процесс конвергенции, взаимного сближения 

социально-экономических систем регионов, их 

экономической политики с целью получения  

положительных синергетических эффектов не 

только для интегрирующихся регионов, но и для 

всей страны в целом» [4, с. 40]. При этом авторы 

указывают на то, что «под конвергенцией пони-

мается устойчивый во времени процесс сближе-

ния экономической структуры регионов, резуль-

татом которого является сокращение межрегио-

нальных различий в экономических и социальных 

показателях» [4, c. 40]. 

В. А. Бородин и А. В. Ерохин указывают на то, 

что региональная интеграция является фактором 

повышения саморазвития территорий [5, с. 3]. 

Более того, по мнению А. М. Губина, мезоэко-

номическая (межрегиональная) интеграция реги-

онов приводит к созданию новой вышестоящей 

системы и в конечном счете к слиянию их в еди-

ный интегрированный регион [6, c. 3760]. 

Таким образом, можно с уверенностью утвер-

ждать, что межрегиональная интеграция способ-

ствует объединению формально самостоятельных 

регионов в более крупные региональные эконо-

мические системы — макрорегионы, создание 

которых рассматривается как механизм совершен-

ствования пространственного развития страны. 

Содержание понятия «макрорегион» дано по-

чти десять лет назад в Федеральном законе от 

28 июня 2014 №  172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации», где макро-

регионом называется часть территории Россий-

ской Федерации, включающая в себя территории 

двух и более субъектов Российской Федерации, 

социально-экономические условия в пределах 

которой требуют выделения отдельных направ-

лений, приоритетов, целей и задач социально-

экономического развития при разработке доку-

ментов стратегического планирования.  

Но до принятия Стратегии пространственного 

развития в 2019 г. макрорегионы не рассматрива-

лись как объекты стратегического управления, 

планирования и анализа. И в настоящее время 

в реальной практике регионального управления 

они не являются самостоятельными простран-

ственными образованиями, призванными усилить 

межрегиональное сотрудничество и координацию 

социально-экономического развития входящих 

в их состав регионов. Цели и задачи, которые они 

должны решать, пока не реализованы. Это, на 

наш взгляд, является серьезным упущением, по-

скольку потенциал макрорегионов огромен. 

Стоит согласиться с мнением О. В. Кузнецовой, 

которая считает, что макрорегионы способны 

нивелировать сложившиеся проблемы админи-

стративно-территориального деления регионов 

(дробность, недостаток ресурсов для развития 

транспортной и социальной инфраструктуры, 

исторические причины отсталости развития  

регионов и пр.) [7]. Кроме того, как полагает 

Я. С. Садов, преимущества объединения регио-

нов заключаются в возможности укрупнения 

производства и снижения его издержек, расши-

ренной диверсификации, повышении качества 

трудовых ресурсов, накоплении научного и инно-

вационного потенциала, а также в росте уровня 

жизни населения и качества регионального 

управления [8]. 

Вместе с тем у процессов объединения регио-

нов в более крупные территориальные образо-

вания (макрорегионы) есть противники. Так, 

С. С. Артоболевский, О. И. Вендина и другие ав-

торы считают, что, во-первых, объединение только 

сильных регионов нецелесообразно; во-вторых, 

объединение экономически сильных и слабых ре-

гионов приведет к потере внимания федеральных 

властей к слабым регионам, и они «растворятся 

в материнском регионе»; в-третьих, объединение 

экономически слабых регионов приведет к их 

еще большему экономическому упадку [9]. 

Несмотря на разные оценки влияния укрупне-

ния региональных экономических систем на эко-

номические и социальные процессы, мы считаем, 

что межрегиональная интеграция как в рамках 

макрорегионов, так и между макрорегионами 

несет положительный синергетический эффект 

и может рассматриваться в качестве механизма 

социально-экономического развития регионов 

и страны в целом. 

 

Ускоренное освоение Сибири как залог  

устойчивого развития страны 

Обеспечение устойчивого развития экономики 

России невозможно без ускоренного освоения ее 

восточных территорий и прежде всего Сибири. 

Значительное количество проведенных иссле-

дований учеными Института экономики и орга-

низации промышленного производства СО РАН 

(В. А. Крюков, В. В. Кулешов, В. Е. Селиверстов, 

В. И. Суслов и др.) показывает высокую значи-

мость и влияние этой территории на развитие 

страны в целом. Так, по утверждению В. В. Ку-

лешова и В. Е. Селиверстова, Сибирь занимает 

центральное звено в треугольнике взаимодей-

ствий Запада, Востока и Юга Евразии, как макро-

регион с уникальными природными ресурсами  

и с сильным научно-инновационным потенциалом. 

То есть Сибирь может нести функции важней-

шего пространственного резерва России и «ядра» 

новой конфигурации евразийских экономических 

и научно-технических взаимодействий Россий-

ской Федерации [10, c. 1491]. 

Учеными доказано, что на протяжении многих 

лет ускорение или замедление темпов развития 

Сибири напрямую влияет на показатели социаль-

но-экономического развития Российской Федера-

ции [11 ; 12]. 

Оставляя за рамками данной статьи дискуссию 

о границах Сибири, проанализируем проблемы 

и перспективные направления развития террито-

рии Сибирского федерального округа (СФО). 

В настоящее время (по состоянию на 2022 г.) на 

территории СФО сосредоточены огромные за-
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пасы минерально-сырьевых ресурсов. Так, запасы 

угля составляют 77,6 % общероссийских запасов, 

марганца — 62,4 %, меди — 40,7 %, свинца — 

37,1 %, цинка — 15,6 %, молибдена — 21,25 %, 

золота — 36,8 %, платиноидов — 97,33 %,  

урана — 20,46 %, кадмия — 17,5 %, сульфата 

натрия — 99,0 %, мусковита листового — 81,3 %, 

магнезита — 84,2 %, брома — 77,56 %, кварци-

тов — 43,1 %, кварцевого песчаника — 62,3 %, 

барита — 69,8 %. На долю СФО приходится 

8,76 % извлекаемых запасов нефти Российской 

Федерации (181 месторождение). В СФО учтено 

90 месторождений свободного газа с извлекамыми 

запасами свободного газа категорий А + В + С1, 

составляющими 6,72 % от запасов России [13]. 

При этом большая часть территории СФО слабо 

освоена, имеет низкую плотность населения 

и неразвитую транспортную инфраструктуру, 

что, безусловно, служит сдерживающим факто-

ром в освоении данной территории. 

Несмотря на важность развития Сибири, 

в Стратегии пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года дан-

ный макрорегион не включен в список прио-

ритетных территорий, требующих особого госу-

дарственного управления и финансирования.  

Для «исправления» ситуации в январе 2023 г.  

была принята Стратегия социально-экономичес-

кого развития Сибирского федерального округа 

до 2035 года, в октябре 2023 г. утвержден план 

ее реализации. 

Определенная поспешность, с которой была 

разработана и принята данная стратегия, привела 

к ряду неточностей и даже ошибочных утверж-

дений. Существует немало публикаций, где кри-

тикуются основные ее положения. Так, по мне-

нию академика В. А. Крюкова, в ней не учиты-

ваются новые реалии — жесточайшие внешне-

экономические санкции и курс на технологиче-

ский суверенитет; нет ни слова о человеческом 

капитале, качественном образовании, цифровых  

и в целом инновационных технологиях, тем более 

о науке. Нет ничего про точки роста этих отрас-

лей и практик, про опорные города — ворота  

в современную экономику (во времени и про-

странстве) [14]. 

От себя добавим, что несмотря на принятую 

Стратегию пространственного развития Россий-

ской Федерации на период до 2025 года, в ука-

занном документе нет ни слова о макрорегионах, 

образованных в рамках Сибирского федерального 

округа. 

В связи с этим целью нашего исследования яв-

ляется определение возможных направлений 

межрегиональной интеграции Южно-Сибирского 

и Ангаро-Енисейского макрорегионов для прида-

ния импульса ускоренного развития Сибири. 

Новизной исследования является сравнение 

экономических потенциалов макрорегионов СФО 

и обоснование инструментов регионального 

управления для их межрегиональной интеграции 

с целью придания импульса ускоренного разви-

тия Сибири. 

В исследовании использовались методы стати-

стического и системного анализа, кластерный 

и проектный подходы, сценарный анализ. 

 

Анализ экономического потенциала  

и социальных проблем развития  

Южно-Сибирского и Ангаро-Енисейского 

макрорегионов 

В Стратегии пространственного развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года от 

13 февраля 2019 г. № 207-р Сибирский федераль-

ный округ представлен двумя макрорегионами — 

Южно-Сибирским и Ангаро-Енисейским. 

В состав Южно-Сибирского макрорегиона вхо-

дит шесть субъектов Федерации Западной Сибири 

с численностью населения 10 588,4 тыс. человек. 

Ангаро-Енисейский макрорегион Восточной Си-

бири включает четыре субъекта Федерации с об-

щей численностью населения 6 057,4 тыс. человек. 

В указанные макрорегионы входят как эконо-

мически развитые (Новосибирская, Омская, Том-

ская, Кемеровская области в Южно-Сибирском 

макрорегионе, Красноярский край и Иркутская 

область в Ангаро-Енисейском макрорегионе), так 

и депрессивные территории (Республика Алтай 

в Южно-Сибирском макрорегионе и Республика 

Тыва в Ангаро-Енисейском макрорегионе). Чис-

ленность населения Южно-Сибирского макроре-

гиона в 1,7 раза больше численности населения 

Ангаро-Енисейского макрорегиона. 

Оценка основных показателей экономического 

развития (в расчете на душу населения) показы-

вает, что потенциал Ангаро-Енисейского макро-

региона значительно выше, чем потенциал Юж-

но-Сибирского макрорегиона. Исключением яв-

ляется производство сельскохозяйственной про-

дукции, где по абсолютным и относительным 

показателям Южно-Сибирский макрорегион за-

нимает лидирующее положение (рис. 1).  

Несмотря на отмеченное отличие в основных 

показателях экономического развития, сравнение 

объемов отгруженных товаров собственного про-

изводства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по видам экономической деятель-

ности макрорегионов показывает, что структура 

их производства очень схожа (см. рис. 1). 

Так, в Южно-Сибирском макрорегионе основ-

ной объем производства продукции, выполнен-

ных работ, услуг приходится на обрабатывающие 

производства (52,6 %). Объем производства про-

дукции, выполненных работ, услуг в секторе до-

бычи полезных ископаемых составляет 36,8 %. 

В Ангаро-Енисейском макрорегионе на долю 

обрабатывающих производств приходится 49,8 %, 

на добычу полезных ископаемых — 40,2 % объема 

отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными си-

лами. Это говорит о том, что в Сибирском феде-

ральном округе в равной мере развиты как обра-

батывающие производства, так и добыча полез-

ных ископаемых. Но при этом межрегиональное 

взаимодействие на уровне макрорегионов прак-

тически не развито. 
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Рис. 1. Показатели оценки экономического потенциала Южно-Сибирского и Ангаро-Енисейского макрорегионов в расчете  

на душу населения, 2022 г., тыс. руб. 

Indicators for assessing the economic potential of the South Siberian and Angara-Yenisei macroregions per capita, 2022, thousand rubles 

 

Анализ социальных проблем развития макроре-

гионов СФО показывает их полную схожесть, 

наиболее существенной является бедность насе-

ления, проживающего на данных территориях. 

Основная причина сложившейся ситуации — 

низкий уровень денежных доходов. Так, средне-

душевой уровень денежных доходов населения 

СФО по сравнению со среднероссийским имеет 

более низкое значение (рис. 2). 
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Рис. 2. Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. 

The average per capita income of the population per month, RUB. 

 

Сравнение уровня бедности населения по мак-

рорегионам СФО указывает на еще большую 

противоречивость. В Ангаро-Енисейском макро-

регионе численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума заметно выше, чем 

в Южно-Сибирском макрорегионе. И это несмотря 

на то, что показатели экономического развития 

Ангаро-Енисейского макрорегиона превышают 

аналогичные показатели Южно-Сибирского мак-

рорегиона. 

Особенно высока доля бедного населения 

в Республике Тыва. Так, несмотря почти на дву-

кратное сокращение показателя бедности с 2005 

по 2022 г., доля населения, проживающего за чер-

той бедности, составляет 27,2 % по состоянию на 

2022 г. Даже в экономически развитых регионах 

Ангаро-Енисейского макрорегиона (Краснояр-

ский край и Иркутская область) доля населения 

с доходами ниже прожиточного минимума оста-

ется высокой и существенно уступает показате-

лям доходности населения Южно-Сибирского 

макрорегиона. 

В Южно-Сибирском макрорегионе наибольшая 

бедность населения отмечается в Республике Ал-

тай. По состоянию на 2022 г. доля населения 

с доходами ниже прожиточного минимума в этой 

республике равняется 20 %. Более благоприятная 

ситуация с денежными доходами наблюдается 

у населения Новосибирской и Омской областей, 

а также в Кемеровской области — Кузбассе. 
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Низкий уровень денежных доходов населения, 

проживающего в Южно-Сибирском и Ангаро-

Енисейском макрорегионах, является одной из 

причин сокращения численности населения. 

Убыль населения в макрорегионах СФО проис-

ходит в основном из-за оттока населения за их 

пределы. Здесь также отмечается парадоксальная 

ситуация. Так, несмотря на более благоприятный 

климат и высокий уровень денежных доходов 

в регионах Западной Сибири (Южно-Сибирский 

макрорегион), численность населения за 2005—

2022 гг. сократилась на 618, 2 тыс. человек, что 

в 4,4 раза больше, чем на территории Ангаро-

Енисейского макрорегиона за этот же период. 

Наибольшее сокращение численности населе-

ния отмечается в Алтайском крае и Кемеров-

ской области — Кузбассе (372,6 тыс. человек 

и 237,7 тыс. человек соответственно). Что же  

касается Ангаро-Енисейского макрорегиона, то 

наибольшее сокращение численности населения 

в 2005—2022 гг. произошло в Иркутской области 

(147,8 тыс. человек). 

Как показывает анализ, уезжают в основном 

люди молодого возраста и специалисты высокой 

квалификации. 

Отмеченные проблемы социального развития 

Южно-Сибирского и Ангаро-Енисейского макро-

регионов являются сдерживающим фактором 

ускоренного развития Сибирского федерального 

округа и Сибири в целом. Промышленное освое-

ние территории требует значительного роста чис-

ленности населения, проживающего на постоян-

ной основе. Это определяет необходимость раз-

работки мер, обеспечивающих привлечение ра-

ботников на территорию Сибири. 

Одним из условий повышения привлекатель-

ности жизни на территории Южно-Сибирского  

и Ангаро-Енисейского макрорегионов можно 

назвать усиление межрегиональной интеграции 

макрорегионов в области развития высокотехно-

логичных производств, что позволит создать но-

вые рабочие места, повысить уровень денежных 

доходов, придать ускоренный импульс развитию 

старых поселений и появлению новых городов, 

обеспечить развитие транспортной и логистиче-

ской инфраструктуры. 

 

Формы межрегиональной интеграции  

Южно-Сибирского и Ангаро-Енисейского 

макрорегионов 

Создание межрегиональных кластеров 

Одним из направлений устойчивого развития 

Сибирского федерального округа является реали-

зация кластерного подхода. Как показывает ана-

лиз, из восьми кластеров, предложенных в Стра-

тегии социально-экономического развития Си-

бирского федерального округа до 2035 года, на 

основе межрегиональной интеграции на уровне 

макрорегионов могут быть созданы шесть кла-

стеров. Это касается следующих отраслей: 

— лесопромышленного комплекса (кластер 

«Лес, лесопеработка и лесохимия»). В состав кла-

стера могут войти предприятия Красноярского 

края, Кемеровской области — Кузбасса, Иркут-

ской, Новосибирской, Омской и Томской обла-

стей. Основной вклад в создание кластера долж-

ны внести уже существующие предприятия Крас-

ноярского края и Иркутской области. Кроме того, 

должны быть построены новые предприятия по 

производству готовой продукции с высокой до-

бавленной стоимостью, созданы инновационные 

производства в лесопереработке и лесохимии; 

— добычи и переработки цветных и редкозе-

мельных металлов (кластер «Цветные и редкозе-

мельные металлы»). Основные месторождения 

цветных и редкоземельных металлов находятся 

в Красноярском крае, Республике Тыва, Алтай-

ском крае и Томской области. Наиболее крупные 

предприятия СФО по производству цветных ме-

таллов (кроме алюминия) расположены в Красно-

ярском крае (ОАО «Красцветмет», ПАО «ГМК 

«Норильский никель» и др.). Для формирования 

кластера предполагается модернизация действу-

ющих горно-обогатительных комбинатов и стро-

ительство новых предприятий на основе исполь-

зования экологически чистых технологий; 

— нефте- и газодобывающей отрасли (кластер 

«Нефть и газ»). Регионы, входящие в состав Си-

бирского федерального округа, располагают зна-

чительными запасами углеводородного сырья 

(Красноярский край, Иркутская, Томская и Ом-

ская области). Значительные запасы нефти и газа 

разведаны на севере Красноярского края. Для их 

освоения реализуется проект «Восток-Ойл», ко-

торый включает разработку месторождений Ван-

корского кластера. Ресурсный потенциал этих 

месторождений составляет более 5 млрд т легкой 

малосернистой нефти. В рамках реализации про-

екта планируется строительство морского терми-

нала «Порт бухта Север» и напорного нефтепро-

вода [13]. Наряду с добычей нефти и газа в рам-

ках кластера намечается развитие нефтехимии. 

Это касается как уже действующих предприятий 

в Томской, Омской и Иркутской областях, так  

и строительства новых предприятий; 

— угольной промышленности (кластер «Уголь»). 

Значительные запасы угля, разведанные в Крас-

ноярском крае, Иркутской, Новосибирской, Ом-

ской областях, Кемеровской области — Кузбассе, 

Республике Тыва и Республике Хакасия, опреде-

ляют реальные перспективы развития угольного 

кластера как в добыче и обогащении энергетиче-

ских и коксующихся углей, так и развитии угле-

химии (направление, которое практически не раз-

вито). Создание кластера позволит не только 

расширить добычу на уже существующих уголь-

ных разрезах, но и освоить новые угольные ме-

сторождения на севере Красноярского края; 

— сельского хозяйства и агропромышленного 

производства (кластер «Сельское хозяйство и пи-

щевая промышленность»). Для создания кластера 

имеются все объективные предпосылки, обуслов-

ленные благоприятными природно-климатичес-

кими условиями для ведения сельского хозяйства, 

прежде всего в регионах Южно-Сибирского мак-

рорегиона. Кроме того, на юге Красноярского 
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края и в Республике Хакасия (Минусинская кот-

ловина) созданы все условия для развития расте-

ниеводства, животноводства, выращивания пло-

доовощных культур. Основными задачами, кото-

рые нужно решить при создании кластера, явля-

ются строительство предприятий по глубокой 

переработке сельскохозяйственной продукции 

и развитие экосистем контрактного производства. 

Это позволит улучшить самообеспеченность 

населения Сибири продовольствием и создаст 

продовольственную безопасность макрорегионов; 

— туристической отрасли (кластер «Туризм»). 

Практически все регионы Сибирского федераль-

ного округа располагают возможностями для раз-

вития туризма российского и даже мирового 

уровня. В СФО может развиваться экологиче-

ский, культурный, спортивный и медицинский 

туризм. 

Реализация совместных инвестиционных 

проектов 

Как показывает анализ инвестиционной дея-

тельности на территории Сибирского федераль-

ного округа, крупные инвестиционные проекты 

реализуются в основном только в рамках макро-

регионов. Так, большую известность получил 

мегапроект «Енисейская Сибирь», охватывающий 

территории Красноярского края, Республики Ха-

касия и Республики Тыва и включающий по со-

стоянию на 2023 г. 43 крупных инвестиционных 

проекта. Большая их часть (25) реализуется на 

территории Красноярского края, а в Республике 

Хакасия и Республике Тыва реализуется по де-

вять проектов [15]. 

Список совместных проектов, реализуемых на 

территории Южно-Сибирского и Ангаро-Ени-

сейского макрорегионов, крайне ограничен. Так, 

в этот список включено строительство двух эко-

технопарков — «Западная Сибирь» в ЗАТО Се-

верск Томской области и экотехнопарк «Восток» 

такой же мощности в Иркутской области на 

промплощадке бывшего комбината «Усольехим-

пром», где идет ликвидация крупного очага хи-

мического загрязнения. Проекты планируется 

завершить к 2030 г. Объем инвестиций для их 

реализации составит 15 млрд руб. Еще одним 

совместным проектом является реконструкция 

участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш», 

строительство восточного обхода г. Новосибирска, 

обходов городов Барнаула, Рубцовска, Ачинска. 

Проект будет реализован на территории Новоси-

бирской области, Алтайского края и Краснояр-

ского края. В соответствии с Планом реализации 

Стратегии социально-экономического развития 

Сибирского федерального округа до 2035 года, 

утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 16 октября 2023 г. 

№ 2846-р, объем инвестиций только первого  

этапа проекта составит более 12,6 млрд руб. 

Реализация совместных инвестиционных про-

ектов на территории макрорегионов является 

наиболее эффективным направлением ускорен-

ного развития Сибири. Использование государ-

ственно-частного партнерства как механизма  

активизации инвестиционной деятельности поз-

воляет в кратчайшие сроки реализовать проекты 

по созданию высокотехнологичных предприя-

тий, повысить уровень доходов населения, обес-

печить развитие социальной инфраструктуры  

и тем самым привлечь высококвалифицирован-

ных специалистов для проживания на постоянной 

основе. 

Участие в межрегиональных ассоциациях 

Для усиления межрегионального взаимодей-

ствия регионов Сибири еще в 1990 г. была созда-

на Межрегиональная ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Российской Федера-

ции «Сибирское соглашение» (МАСС). 

Создание Межрегиональной ассоциации «Си-

бирское соглашение» было своеобразным отве-

том на экономические и политические вызовы 

того времени [16]. 

Основными формами взаимодействия сибир-

ских регионов в рамках Сибирского соглашения 

являются новые методы управления в меняющих-

ся рыночных условиях; законодательные инициа-

тивы на региональном уровне; научная и техно-

логическая политика; совместные социально-

культурные программы и проекты; промышлен-

ная политика, транспорт и связь, недропользова-

ние, агропереработка, инвестиционная и внешне-

экономическая деятельность, экология и др. [16] 

Активное участие сибирских регионов в межре-

гиональной ассоциации не только обеспечивает 

координацию их деятельности в решении многих 

социально-экономических проблем, но и позво-

ляет сформировать условия взаимовыгодного 

сотрудничества для устойчивого регионального 

развития за счет внутренних источников. 

 

Заключение 

Поиск путей освоения территории Сибири, 

обеспечение сбалансированного социально-эко-

номического развития ее регионов является од-

ной из приоритетных задач регионального управ-

ления. Для этого принято несколько стратегиче-

ских документов, направленных на совершен-

ствование пространственного развития страны  

в целом и отдельных ее территорий. Вместе с тем 

многие вопросы не решены. Одним из них явля-

ется обеспечение межрегиональной интеграции 

на уровне сформированных макрорегионов. 

Недоиспользование в полной мере потенциала 

макрорегионов является ошибочным. Благодаря 

усилению их межрегионального взаимодействия 

могут быть решены такие задачи развития Си-

бири, как создание высокотехнологичных произ-

водств, строительство объектов транспортной  

и логистической инфраструктуры, улучшение 

условий жизни населения, реализация проектов 

по защите окружающей среды и многое другое. 

Для этого должны быть использованы следующие 

формы взаимодействия: кластерный подход, про-

ектное управление, интеграция в рамках совмест-

ных межрегиональных ассоциаций и др. 
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Введение 

Современная система высшего образования 

находится на очередном этапе реформирования, 

что закономерно повышает интерес к изучению 

роли университетов в экономическом развитии 

страны и регионов. Университет — полноценный 

участник региональной экономики, который спо-

собен концентрировать на своей платформе чело-

веческий потенциал, государственное финанси-

рование и развивать международное сотрудниче-

ство. Кроме того, университеты влияют на про-

цессы миграции молодежи, вносят вклад в разви-

тие инфраструктуры городов. 

Значение университетов для территориального 

развития подчеркивается на государственном 

уровне. Перечислим проекты и программы, свя-

зывающие регионы и университеты (таблица). 

1
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Проекты и программы, связывающие регионы и университеты в Российской Федерации 

Projects and programs linking regions and universities in the Russian Federation 
 

Проект (программа) 
Количество 
участников 

Срок  
реализации 

Цель 

Федеральный университет 8 2006—2020 гг. Решение геополитических задач и удовлетворение кадро-

вых потребностей крупных межрегиональных инвестици-

онных проектов 

Национальный исследовательский 

университет 

29 2008—2018 гг. Создание площадок самодостаточных университетов как 

центров исследовательских инициатив на региональном 

и федеральном уровнях 

Вузы как центры пространства 
создания инноваций 

51 2017—2020 гг. Развитие научно-технологической инфраструктуры регио-
на, повышение глобальной конкурентоспособности регио-

нальных университетов 

Приоритет—2030 129 2020—2030 гг. Формирование более 100 университетов, являющихся цен-
трами научно-технологического и социально-экономичес-

кого развития страны 

 

Для исследования вопроса о взаимосвязи разви-

тия университетов и регионов выбраны универ-

ситеты — участники проекта «Научно-иссле-

довательские университеты» — по следующим 

обстоятельствам. Во-первых, проект имеет доста-

точный для проведения исследования срок, про-

шедший с момента завершения проекта, — 

10 лет. Отдельные университеты имеют на сего-

дняшний момент статус НИУ более 15 лет. Это 

дает информационную базу с временным лагом 

для исследования вопроса о влиянии универси-

тета на региональную экономику. Во-вторых,  

в проекте участвуют университеты из нескольких 

соседних регионов, входящих в один федераль-

ный округ и имеющих сходные природно-

климатические и социально-экономические усло-

вия, в отличие от проекта «Федеральный универ-

ситет», участники которого сосредоточены в цен-

трах каждого округа, имеющих существенные 

отличия. В-третьих, авторы работают в одном из 

НИУ, знакомы с предметом исследования и заин-

тересованы в поиске ответа на вопрос: каково 

влияние университетов со статусом «Националь-

ный исследовательский университет» на развитие 

региона, в котором они находятся? 

 

Обзор литературы 

Исследовательские университеты являются ча-

стью сложной системы высшего образования  

и играют уникальную социальную и образова-

тельную роль [1]. Децентрализация, культурная 

инфраструктура, урбанизация и научные парки,  

а также социальные, образовательные и медицин-

ские услуги показывают, что отношения между 

образованием и занятостью являются частью  

более сложной проблемы моделей социального 

развития. Университеты как региональные субъ-

екты развития все больше становятся предметом 

оценки. Исходя из этого, выделяются три типа 

эффектов влияния высших учебных заведений на 

развитие окружающей среды: прямые, косвенные 

и индуцированные эффекты. 

Прямые эффекты включают финансовые и че-

ловеческие ресурсы университетов и их деятель-

ность, которая генерирует доходы. Научно-иссле-

довательская деятельность и партнерство между 

реальным сектором и университетами можно рас-

сматривать как косвенный эффект. Культурные, 

образовательные и социальные мероприятия, свя-

занные с университетами или созданные ими, рас-

сматриваются как индуцированные эффекты [2]. 

Многие исследования подчеркивают взаимо-

зависимость между высшим образованием и ре-

гиональным социальным, экономическим и куль-

турным развитием. Значительно возрос интерес  

к изучению возможности использования потен-

циала университетов для роста региональных 

инноваций и создания добавленной стоимости 

[3—7]. Работы по региональным инновационным 

системам [8], подход кластерной политики [9]  

и более поздние концепции интеллектуальных 

специализаций [10] рассматривают университеты 

как обучающие «узлы» [9], которые участвуют в 

территориальных, инновационных и институцио-

нально сетевых связях [11]. Все больше аспектов 

академической деятельности воспринимаются как 

значимые для преобразования регионов [12].  

В то же время некоторые авторы подчеркивают, 

что влияние, которое может оказать университет, 

зависит от региональных особенностей [13]  

и региональной политики. Так, не только универ-

ситеты могут быть участниками регионального 

развития, но и местные органы власти и работо-

датели могут повышать эффективность деятель-

ности высших учебных заведений. Для оценки 

взаимодействия университетов с регионами пред-

лагается использовать несколько показателей: 

— количество контрактов между университе-

тами и предприятиями региона; 

— объем средств, выделяемых регионами, и их 

долю в финансовых ресурсах вузов; 

— сравнение региональных и общих по стране 

расходов на НИОКР; 

— численность студентов из своего региона  

в высших учебных заведениях; 

— долю профессорско-преподавательского  

и научного персонала в активном населении [14]. 

Следует также отметить, что систематическая 

оценка влияния высшего образования на регио-

нальное развитие в зарубежных исследованиях не 

проводится. В качестве наиболее впечатляющих 

исследований в отечественной литературе отме-

тим исследование сотрудников Института обра-

зования НИУ ВШЭ («Оценка вклада региональ-
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ных систем высшего образования в социально-

экономическое развитие регионов России») [15]. 

В данном исследовании ученые оценили вклад 

университетов в экономическое развитие регио-

нов, используя следующие параметры: налоговые 

отчисления вузов в региональный бюджет, до-

ходы, полученные от приезжающих студентов 

(их траты на проживание и пр.). Также оценива-

лось соотношение средней заработной платы ра-

ботников вузов к средней заработной плате в ре-

гионе, производство новых знаний и технологий, 

коммерциализация разработок (количество ли-

цензий, патентов и пр.). Были использованы по-

казатели количества цитирований публикаций  

в базах данных Российского индекса научного 

цитирования и Scopus. Оценки влияния вузов по 

трем направлениям (субиндексы) позволили 

определить, в каких регионах университеты 

больше помогают местной экономике. На основе 

анализа исследователи типологизировали регио-

нальные системы высшего образования. 

Статья В. Карасс посвящена обзору результатов 

исследования вклада университетов в региональ-

ное образование [16]. В исследовании использо-

ван рассчитанный объем средств, формируемый 

организациями региона. Следующим показателем 

является объем финансовых средств универси-

тета в расчете на численность приведенного кон-

тингента высшего образования за счет налоговых 

отчислений. В разделе «Вклад в развитие челове-

ческого капитала» изучался показатель премии за 

высшее образование, который устанавливал пре-

вышение заработной платы сотрудников с выс-

шим образованием по сравнению с заработной 

платой работников со средним (полным) образо-

ванием. В разделе «Уровень академического по-

тенциала» уровень потенциала оценивался путем 

изучения показателей общего объема НИОКР 

региональной системы образования и количества 

цитирований публикаций в базах данных Россий-

ского индекса научного цитирования и Scopus. 

В исследовании Е. Кранзеева показан вклад 

университета в региональное развитие: например, 

в трансформацию моногородов Кемеровской об-

ласти. Предложены различные формы сотрудни-

чества с городскими сообществами и расширение 

профессиональных компетенций органов власти  

в решении проблем местного населения [17]. 

С. Е. Новикова рассматривала два подхода  

к изучению взаимодействия университета и про-

странства. Первый подход («университетский 

район») отражает то, каким образом университет 

преобразует конкретный район в городе, изме-

няет его социально-экономические, культурные 

характеристики [18]. Второй подход («универси-

тетский город» / «город — университет») пред-

ставляет университет в качестве градообразую-

щего центра города. Бизнес-структуры, власть  

и граждане объединены вокруг или с помощью 

университета. В России города — университеты 

пока не получили широкого распространения. 

О. В. Перфильева для оценки роли вузов в ре-

гиональном развитии использовала статистический 

анализ, анализ документов, сетевой анализ и мо-

ниторинг СМИ [19]. При оценке потенциала уни-

верситета в развитии региона основное внимание 

уделялось моделированию будущего развития вуза 

в контексте задач и потребностей развития регио-

на и выработке на основе получаемых моделей 

рекомендаций по его стратегическому развитию в 

регионе, в том числе и успешному продвижению. 

T. Варкулевич и др. в исследовании «Strategic 

partnership of universities as a tool of territorial 

development dynamics: regional aspect» изучали 

уровень стратегической вовлеченности универси-

тетов в региональное развитие [20]. Авторы по 

своей методологии собрали следующие показа-

тели, к которым потом применили корреляцию: 

— рейтинги стратегического партнерства; 

— уровень трудоустройства выпускников; 

— соотношение заработной платы, полученной 

в течение первого года после окончания обуче-

ния, к среднерегиональной заработной плате. 

Однако и в отечественной литературе практи-

чески отсутствуют исследования, посвященные 

влиянию российских университетов с отдельным 

статусом на развитие регионов, в которых они 

находятся. Не исследуется мониторинг влияния 

государственных программ по поддержке уни-

верситетов на развитие регионов. В связи с этим 

и было предпринято данное исследование. 

 

Методика исследования 

В исследуемую выборку были включены уни-

верситеты Сибирского федерального округа со 

статусом «Национальный исследовательский» из 

Иркутской, Томской и Новосибирской областей. 

Методологической базой исследования являет-

ся корреляционный анализ, проводимый с целью 

подтверждения / опровержения гипотезы о суще-

ствовании статистически значимой связи между 

двумя и более переменными. Особенностью про-

водимого анализа является то, что используемый 

массив данных изначально был поделен учеными 

на две группы: показатели первой группы харак-

теризуют университеты, а показатели второй 

группы характеризуют развитие региона. 

Первая группа показателей — данные монито-

ринга деятельности организаций высшего образо-

вания за 2012—2021 гг. — отражает учебную, 

научную и международную деятельность научно-

исследовательского университета: 

— численность выпускников (бакалавриат), по-

ступивших без вступительных испытаний; 

— численность выпускников (магистратура); 

— средний балл выпускников бакалавриата, 

обучавшихся за счет федерального бюджета; 

— доля аспирантов и ординаторов; 

— доля успешно закончивших обучение ино-

странных студентов; 

— общая численность студентов; 

— количество публикаций сотрудников уни-

верситета; 

— доход вузов от НИОКР [21]. 

Сравним отдельные исследуемые показатели по 

трем вузам (рис. 1—3). 
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Рис. 1. Общая численность студентов НГУ, ИРНИТУ, ТГУ за 2012—2021 гг., человек:       — общая численность студентов НГУ, 
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратура,         — общая численность студентов ИРНИТУ,  

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратура;        — общая численность студентов ТГУ, обучающихся  

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры 

The total number of students of NSU, INRTU, TSU for 2012—2021, people:        — the total number of NSU bachelor, specialist,  

master's students;        — the total number of I INRTU bachelor, specialist, master's students;         — the total number of TSU bachelor,  

specialist, master's students 

 

 
 

Рис. 2. Количество целевых договоров НГУ, ИРНИТУ, ТГУ за 2012—2021 гг., единиц:        — количество предприятий, с которыми 

НГУ заключил договоры на подготовку специалистов;        — количество предприятий, с которыми ИРНИТУ заключил договоры 

на подготовку специалистов;         — количество предприятий, с которыми ТГУ заключил договоры на подготовку специалистов 
The number of target contracts of NSU, INRTU, TSU for 2012—2021, units:        — the number of enterprises with which NSU concluded 

staff training contracts;        — the number of enterprises with which INRTU concluded staff training contracts;        — the number  

of enterprises with which TSU concluded staff training contracts 

 

 
 

Рис. 3. НИОКР в НГУ, ИРНИТУ, ТГУ за 2012—2021 гг., тыс. руб.:        — общий объем НИОКР в НГУ;        — общий объем 
НИОКР в ИРНИТУ;        — общий объем НИОКР в ТГУ 

R&AD at NSU, INRTU, TSU for 2012—2021, kRub:        — the total R&AD at NSU;         — the total R&AD at INRTU; 

       — the total R&AD at TSU 
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Вторая группа показателей — статистические 

показатели, отражающие динамику развития ре-

гионов, в которых расположены НИУ, за 2010—

2021 гг. (рис. 4—6): 

— среднегодовая численность населения; 

— ВРП; 

— инновационное развитие региона (количе-

ство инновационных разработок) [22]. 

 

 

 
 

Рис. 4. Среднегодовая численность населения в Новосибирской, Иркутской и Томской областях, 2010—2021 гг., человек: 

        — Новосибирская область;        — Иркутская область;        — Томская область 

The average annual population in the Novosibirsk, Irkutsk and Tomsk Oblasts, 2010—2021, people:        — Novosibirsk Oblast;  
       — Irkutsk Oblast;        — Tomsk Oblast 

 

 
 

Рис. 5. ВРП Новосибирской, Иркутской и Томской областей за 2010—2021 гг., млн руб.:        — Новосибирская область; 
        — Иркутская область;         — Томская область 

GRP of the Novosibirsk, Irkutsk and Tomsk Oblasts in 2010—2021, mRub:        — Novosibirsk Region; 
        — Irkutsk Region;        — Tomsk Region 

 

 
 

Рис. 6. Объем инновационных товаров, работ, услуг в Новосибирской, Иркутской и Томской областях за 2010—2021 гг., млн руб.: 
       — Новосибирская область;        — Иркутская область;         — Томская область 

Volume of innovative goods, works and services in the Novosibirsk, Irkutsk and Tomsk Oblasts in 2010—2021, million rubles: 

       — Novosibirsk Oblast;        — Irkutsk Oblast;        — Tomsk Oblast 
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Выбор временного периода для первой группы 

показателей обусловлен наличием данных мони-

торинга высшего образования (начало монито-

ринга — 2012 г., конец мониторинга — 2021 г.). 

Выбор временного периода для второй группы 

показателей зависел от показателей первой  

группы. Идея заключалась в том, что влияние 

деятельности университета на территориальное 

развитие происходит не ранее чем через 4—5 лет 

после начала обучения (бакалавриат/специалитет), 

т. е. существует некий цикл воспроизводства 

производительных сил, влияющих на развитие 

региона (профессиональный человеческий капи-

тал, инновационный потенциал и пр.). Поэтому 

был взят период с временным лагом, который 

может показать (или не показать) влияние уни-

верситета на территориальное развитие. 

Применение корреляционного анализа для 

установления силы связи и ее направления (одно-

направленность/разнонаправленность) допустимо 

в условиях малой выборки. Безусловно, наилучшие 

результаты при проведении корреляционного 

анализа достигаются в ситуации, когда объем вы-

борки превышает значение n = 30. Однако приме-

нение корреляционного анализа возможно и при 

решении соответствующих задач, в том числе 

и на малых выборках, на что указывают, напри-

мер, ученые А. П. Баврина, И. Б. Борисов [23]. 

При проведении исследования оценивалась 

корреляция между значениями переменных, су-

ществующих в одних временных интервалах,  

а также со сдвигом, что основано на гипотезе  

о том, что показатели первой группы, характери-

зующие образовательную деятельность, оказы-

вают влияние на показатели экономической си-

стемы общества с задержкой на определенный 

период (4—6 лет). Кроме того, анализировались 

процессы со следующими лагами: без временного 

лага; четырехлетний лаг между статистическими 

показателями НИУ и статистическими показате-

лями регионов (запаздывание показателей разви-

тия региона на четыре года); пятилетний лаг 

между статистическими показателями НИУ и ста-

тистическими показателями регионов (запазды-

вание показателей развития региона на пять лет); 

шестилетний лаг между статистическими показа-

телями НИУ и статистическими показателями 

регионов (запаздывание показателей развития 

региона на шесть лет). 

 

Результаты исследования 

Представим результаты исследования по Ир-

кутской, Новосибирской и Томской областям. 

Иркутская область 

1. Численность населения Иркутской области 

имеет прямую связь с численностью студентов 

Иркутского национального исследовательского 

университета (ИрНИТУ) и удельным весом аспи-

рантов в общей численности студентов в анали-

зируемые периоды. Связь с удельным весом ас-

пирантов от приведенного контингента стабильно 

тесная (коэффициент корреляции колеблется  

в промежутке 0,78—0,98), а связь с общей чис-

ленностью студентов постепенно усиливается от 

коэффициента корреляции 0,64 в одном и том же 

периоде до 0,97 при сопоставлении данных с ше-

стилетним лагом. 

2. В анализируемые периоды ВРП имеет тесные 

связи с двумя показателями научно-исследова-

тельской деятельности университета: прямую  

с количеством публикаций в РИНЦ в расчете  

на 100 преподавателей (коэффициент корреля-

ции колеблется в промежутке 0,83—0,92) и об-

ратную с объемом выполненных НИОКР (коэф-

фициент корреляции колеблется в промежутке  

–0,95 … –0,69). 

3. Стоимостный объем инновационных товаров, 

работ, услуг имеет прямую связь с количеством 

предприятий, заключивших договоры о подго-

товке специалистов с ИрНИТУ. Данная связь 

проявляется при сопоставлении данных с нуле-

вым и шестилетним лагами (коэффициенты кор-

реляции — 0,62 и 0,67 соответственно). 

4. Количество инновационных промышленных 

разработок во все периоды тесно связано с удель-

ным весом аспирантов в общем контингенте обу-

чающихся ИрНИТУ (коэффициент корреляции 

колеблется в промежутке 0,6—1,00, при этом  

минимальный коэффициент корреляции зафик-

сирован при сопоставлении данных с пятилет-

ним лагом, при котором многие показатели начи-

нают вести себя аномально на разных выборках 

НИУ-(регион)), а также с численностью студен-

тов университета с запаздыванием на четыре — 

шесть лет (коэффициент корреляции колеблется 

в промежутке 0,83—0,97). 

5. Качество набора в ИрНИТУ (т. е. средний 

балл ЕГЭ) начинает сказываться на количестве 

инновационных разработок спустя пять и шесть 

лет после приема (коэффициенты корреляции для 

бюджетного набора — 0,54 и 0,99, а для всего 

набора — 0,72 и 0,93 соответственно). 

6. В анализируемые периоды количество инно-

вационных разработок имеет тесную обратную 

связь с количеством публикаций сотрудников 

НИУ в журналах РИНЦ (коэффициент корреля-

ции — –0,87 … –0,73). При этом вплоть до четы-

рехлетнего лага наблюдается тесная прямая связь 

с объемом НИОКР, выполненных в ИрНИТУ (ко-

эффициенты корреляции — 0,90 и 0,87 соответ-

ственно). 

Новосибирская область 

1. Численность населения области тесно связа-

на с численностью студентов Новосибирского 

государственного университета (НГУ) (коэффи-

циент корреляции — 0,85), удельным весом аспи-

рантов и ординаторов (коэффициент корреля-

ции — 0,78) и долей успешно завершивших обу-

чение иностранных студентов (коэффициент кор-

реляции — 0,8), а также с долей успешно завер-

шивших обучение студентов из СНГ (коэффи-

циент корреляции — ‒0,91). 

2. Численность населения области с лагом 

шесть лет тесно связана с численностью студен-

тов НГУ (коэффициент корреляции — 0,92), чис-

лом поступивших без вступительных испытаний 



Киреенко А. П., Красикова Т. Ю., Слободняк И. А. Влияние национально-исследовательских университетов…  

 23 

студентов (коэффициент корреляции — 0,62), 

долей успешно завершивших обучение студентов 

из СНГ (коэффициент корреляции — 0,88)  

и средним баллом ЕГЭ студентов-бюджетников 

(коэффициент корреляции — 0,83). Обратная за-

висимость при том же лаге наблюдается у средне-

годовой численности населения с долей аспиран-

тов и ординаторов (коэффициент корреляции — 

‒0,99) и долей успешно завершивших обучения 

иностранцев (коэффициент корреляции — ‒0,97). 

3. ВРП тесно коррелирует с удельным весом 

аспирантов и ординаторов (коэффициент корре-

ляции — 0,78), долей успешно завершивших обу-

чение иностранцев (коэффициент корреляции — 

0,80), численностью студентов (коэффициент 

корреляции — 0,91). Менее тесная связь наблю-

дается между ВРП и средним баллом ЕГЭ абиту-

риентов, поступивших на финансируемые из фе-

дерального бюджета места (коэффициент корре-

ляции — 0,60). 

4. ВРП с лагом четыре года тесно коррелирует  

с удельным весом аспирантов и ординаторов  

(коэффициент корреляции — 0,83). Кроме того, 

наблюдается связь ВРП с лагом четыре года  

с долей успешно завершивших обучение ино-

странцев (коэффициент корреляции — 0,54), чис-

ленностью студентов (коэффициент корреля-

ции — 0,69). При этом наблюдается обратная 

связь между ВРП с лагом четыре года и числен-

ностью абитуриентов, поступивших без вступи-

тельных испытаний (коэффициент корреляции — 

‒0,85), а также между ВРП и средним баллом 

ЕГЭ поступивших четыре года назад (коэффици-

ент корреляции — ‒0,76). 

5. ВРП с лагом пять лет коррелирует с удель-

ным весом аспирантов и ординаторов (коэффици-

ент корреляции — 0,63), с долей успешно завер-

шивших обучение иностранцев (коэффициент 

корреляции — 0,65). Более тесная связь выявлена 

между ВРП и численностью студентов пять лет 

назад (коэффициент корреляции — 0,78). При 

этом наблюдается обратная связь между ВРП  

и долей студентов из СНГ, успешно завершивших 

обучение пять лет назад (коэффициент корреля-

ции — ‒0,67). 

6. При лаге шесть лет наблюдается крайне тес-

ная связь ВРП с численностью студентов, посту-

пивших без вступительных испытаний (коэффи-

циент корреляции — 0,93), средним баллом ЕГЭ 

студентов, изначально обучающихся в НГУ на 

бюджетной форме (коэффициент корреляции — 

1,00), долей успешно завершивших обучение жи-

телей СНГ (коэффициент корреляции — 1,00), 

общей численностью студентов (коэффициент 

корреляции — 0,99). Обратной зависимостью 

ВРП с лагом в шесть лет связан с удельным весом 

аспирантов и ординаторов от общей численности 

обучающихся в НИУ (коэффициент корреля-

ции — ‒0,91) и средним баллом ЕГЭ всех абиту-

риентов (коэффициент корреляции — ‒0,84). 

7. Стоимостный объем инновационных товаров, 

работ, услуг связан с долей аспирантов и ордина-

торов в общей численности студентов НГУ в тот 

же период (коэффициент корреляции — 0,64). 

При этом количество инновационных разработок 

связано с объемом НИОКР в стенах университета 

(коэффициент корреляции — 0,53). 

8. Стоимостный объем инновационных товаров, 

работ, услуг с лагом четыре года связан со сред-

ним баллом студентов, с момента поступления 

обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

(коэффициент корреляции — 0,72). При этом ме-

няется направление связи доли аспирантов и ор-

динаторов с объемом инновационных товаров, 

работ, услуг (коэффициент корреляции — ‒0,88). 

Количество инновационных разработок тесно 

связано с общей численностью студентов (коэф-

фициент корреляции — ‒0,75). 

9. Стоимостный объем инновационных товаров, 

работ, услуг связан со средним баллом ЕГЭ сту-

дентов, поступивших пять лет назад на бюджет-

ные места (коэффициент корреляции — 0,83), 

и числом абитуриентов, поступивших в НГУ  

пять лет назад без вступительных испытаний (ко-

эффициент корреляции — 0,98). Количество ин-

новационных разработок тесно связано со сред-

ним баллом ЕГЭ у поступивших в НГУ пять лет 

назад (коэффициент корреляции — 0,94), а также 

с количеством публикаций РИНЦ на одного  

сотрудника университета (коэффициент корреля-

ции — 0,80). 

10. С лагом шесть лет резко меняется зависи-

мость инновационной активности от качества 

бюджетного набора и общей численности студен-

тов на обратную (коэффициент корреляции дан-

ных показателей находится в диапазоне ‒0,96 … 

‒0,71). При этом тесная прямая зависимость об-

наружена между объемом инновационных това-

ров, работ, услуг с лагом шесть лет и долей аспи-

рантов и ординаторов (коэффициент корреля-

ции — 1,00), средним баллом ЕГЭ всех абитури-

ентов (коэффициент корреляции — 0,98) и пуб-

ликационной активностью сотрудников универ-

ситета (коэффициент корреляции — 0,79). Объем 

выполненных НГУ НИОКР тесно связан как со 

стоимостным, так и натуральным выражением 

инновационной активности спустя шесть лет (ко-

эффициент корреляции — 0,83—0,90).  

Томская область 

1. В одном и том же периоде численность насе-

ления области тесно связана со средним баллом 

ЕГЭ всех абитуриентов, поступивших в НИУ ре-

гиона (коэффициент корреляции — 0,81). Однако 

при сопоставлении тех же показателей с лагами 

четыре — шесть лет направление связи меняется 

прямо на противоположное (коэффициент корре-

ляции — ‒0,83 … ‒0,99). 

2. Наблюдается тесная связь между численно-

стью студентов НИУ региона и численностью 

населения региона спустя четыре — шесть лет 

(коэффициент корреляции колеблется в диапа-

зоне 0,78—1,00). 

3. ВРП имеет прямую связь с качеством приема 

в НИУ региона в тот же год (коэффициент корре-

ляции для поступивших без вступительных испы-

таний — 0,60, для среднего балла ЕГЭ по всем 
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абитуриентам — 0,68, для среднего балла ЕГЭ 

поступающих на бюджетную форму — 0,76). 

4. ВРП имеет прямую связь с успешным выпус-

ком иностранных студентов (коэффициент корре-

ляции — 0,86 для всех иностранных выпускни-

ков, 0,84 — для выпускников из стран СНГ)  

и удельным весом аспирантов (коэффициент кор-

реляции — 0,95). 

5. ВРП имеет прямую связь со средним баллом 

ЕГЭ всех абитуриентов, поступавших в НИУ ре-

гиона четыре и шесть лет назад (коэффициент 

корреляции — 0,62 и 0,76 соответственно). 

6. ВРП имеет прямую тесную связь с качеством 

бюджетного набора в НИУ шесть лет назад (ко-

эффициент корреляции — 1,00 с числом абитури-

ентов, поступивших в вузы без вступительных 

испытаний, 0,76 — со средним баллом ЕГЭ аби-

туриентов, поступавших за счет средств феде-

рального бюджета). 

7. Стоимостный объем инновационных товаров, 

работ, услуг имеет прямую связь со средним бал-

лом ЕГЭ абитуриентов (коэффициент корреляции 

0,65 — для бюджетников, 0,77 — для всех), 

удельным весом аспирантов в НИУ (коэффициент 

корреляции — 0,73), долями успешно завершив-

ших обучение иностранцев (коэффициент корре-

ляции 0,51 — для всех, 0,65 — для жителей СНГ). 

8. Количество инновационных разработок име-

ет прямую связь с числом поступивших без всту-

пительных испытаний абитуриентов (коэффици-

ент корреляции — 0,74), средним баллом ЕГЭ 

абитуриентов (коэффициент корреляции 0,76 — 

для бюджетников, 0,63 — для всех), удельным 

весом аспирантов в НИУ (коэффициент корреля-

ции — 0,78), долями успешно завершивших обу-

чение иностранцев (коэффициент корреляции 

0,88 — для всех, 0,75 — для жителей СНГ). 

9. Количество инновационных разработок име-

ет прямую связь с удельным весом аспирантов  

в НИУ (коэффициент корреляции — 0,82), до-

лями успешно завершивших обучение иностран-

цев (коэффициент корреляции 0,81 — для всех, 

0,83 — для жителей СНГ), средним баллом ЕГЭ 

всех абитуриентов четыре года назад (коэффици-

ент корреляции — 0,68). 

10. Стоимостный объем инновационных това-

ров, работ, услуг имеет прямую связь со средним 

баллом ЕГЭ студентов, поступивших в НИУ за 

счет средств федерального бюджета за пять лет 

до этого (коэффициент корреляции — 0,78). 

11. Стоимостный объем инновационных това-

ров, работ, услуг имеет прямую связь со средним 

баллом ЕГЭ абитуриентов (коэффициент корре-

ляции — 0,69) удельным весом аспирантов в НИУ 

(коэффициент корреляции — 0,96), долями успеш-

но завершивших обучение иностранцев шесть лет 

назад (коэффициент корреляции 0,86 — для всех, 

0,99 — для жителей СНГ). 

12. Количество инновационных разработок 

имеет прямую связь с числом поступивших без 

вступительных испытаний шесть лет назад аби-

туриентов (коэффициент корреляции — 0,53), 

средним баллом ЕГЭ абитуриентов, поступивших 

шесть лет назад за счет средств федерального 

бюджета (коэффициент корреляции — 0,94). 

13. Количество инновационных разработок 

прямо коррелирует с количеством публикаций  

в РИНЦ в том же периоде (коэффициент корре-

ляции — 0,57). 

14. Объем инновационных товаров, работ, 

услуг имеет тесную связь с количеством публи-

каций в РИНЦ, опубликованных шесть лет назад 

(коэффициент корреляции — 0,92), и объемами, 

проведенными шесть лет назад НИОКР (коэффи-

циент корреляции — 0,91). 

15. Стоимостный объем инновационных това-

ров, работ, услуг имеет тесную прямую связь  

с количеством предприятий, заключивших до-

говоры о подготовке специалистов с томскими  

вузами шесть лет назад (коэффициент корре-

ляции — 0,92). 

 

Выводы 

Иркутская область и ИРНИТУ 

ИрНИТУ плотно и стабильно вовлечен в эко-

номическую жизнь региона, о чем свидетель-

ствуют тесные связи между различными показа-

телями деятельности вуза и статистическими по-

казателями региона. Обратная зависимость пуб-

ликационной активности с количеством разрабо-

ток можно объяснить спецификой данных разра-

боток, делающих обнародование результатов ра-

боты затруднительным. При этом можно предпо-

лагать, что студенты бакалавриата и специалитета 

слабо вовлекаются в научную деятельность вуза, 

поскольку отдача от качества их набора и чис-

ленности проявляется со значительным времен-

ным лагом. Не обнаружена зависимость между 

экономическим развитием области и выбором его 

НИУ абитуриентами, что скорее всего связано  

с политикой государства на увеличение мест  

в технических вузах, которая затруднила кон-

курсный отбор абитуриентов, особенно на рас-

пространенные программы. 

Новосибирская область и НГУ 

Численность населения всего региона тесно 

связана с численностью обучающихся в НИУ. 

При этом можно предполагать (по связи доли 

выпустившихся иностранцев и численности насе-

ления), что студенты предпочитают получать  

в стенах НГУ полное высшее образование  

(включающее в себя бакалавриат, магистратуру,  

а в некоторых случаях и аспирантуру). Однако 

продолжают свою деятельность за пределами 

Новосибирской области. 

Влияние студентов НГУ (нынешних и бывших) 

на ВРП Новосибирской области проявляется по-

степенно, преимущественно после окончания 

университета. 

НГУ активно занимается научно-исследова-

тельской деятельностью, к которой привлекаются 

студенты всех ступеней обучения: результатом 

этой деятельности являются готовые разработки. 

Однако коммерческие результаты такой деятель-

ности появляются не сразу и не во всех случаях 

(устойчивую корреляционную связь между коли-
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чеством разработок и стоимостью инновацион-

ных товаров, работ, услуг обнаружить не уда-

лось), что связано с фундаментальным характе-

ром исследований и малым для него сроком 

наблюдений. 

Томская область и ТГУ 

Регион полностью оправдывает звание «сту-

денческого». Студенты и выпускники его круп-

нейших вузов определяют статистический облик 

региона не только в экономическом, но и демо-

графическом плане. Можно предполагать, что 

областные власти и НИУ создают благоприятные 

условия для развития творческого и научного 

потенциала студентов с самых ранних этапов 

профессионального становления (привлечение  

к исследованиям с младших курсов, инновацион-

ные дипломные проекты и др.). Некоторый про-

вал, происходящий сразу после выпуска из вузов, 

можно объяснить адаптацией вчерашних студен-

тов к рабочей обстановке или попытками совме-

стить учебу в магистратуре с работой. 

 

Заключение 

Исследование не выявило стабильной зависи-

мости между качеством приема в вузы и числен-

ностью населения. С лагом в четыре года наблю-

дается связь ярко выраженная отрицательная, 

однако уже с лага в пять лет направление связи 

меняется, а позже она усиливается. То есть 

наблюдается положительное влияние качества 

приема в НИУ на численность населения в долго-

срочной перспективе. 

ВРП не зависит от качества бюджетного приема 

в НИУ (но не от приема в целом), а скорее явля-

ется фактором выбора абитуриентами (как рос-

сийскими, так и иностранными) региона своего 

дальнейшего обучения. Этот показатель тесно 

связан с научно-исследовательской работой ву-

зов: ее активностью, выражаемой в количестве 

публикаций, и доходностью. Однако практически 

не зависит от площади лабораторий НИУ. Веро-

ятно, рациональность и интенсивность их исполь-

зования значительно различаются между универ-

ситетами. Кроме того, некоторые вузы для иссле-

дований используют сторонние лаборатории 

(например, НГУ пользуется лабораториями ин-

ститутов СО РАН). 

Качество приема в НИУ через четыре — шесть 

лет оказывает влияние на инновационные разра-

ботки. Инновационный элемент экономики соот-

ветствующих регионов является важным факто-

ром выбора университетов для успешных ино-

странных студентов. Но данный показатель не 

имеет значимой связи с качеством бюджетного 

набора в НИУ, что позволяет предположить 

дальнейший переезд наиболее подготовленных 

абитуриентов и студентов в другие регионы 

(например, в столицы). 

Инновационная деятельность в меньшей сте-

пени, чем объем ВРП, связана с научно-иссле-

довательской деятельностью университетов. 

Таким образом, исследование подтвердило вли-

яние университетов со статусом НИУ на развитие 

регионов. Подтвердилась и гипотеза о влиянии 

более кратких периодов (четыре года, шесть лет) 

на региональное развитие. Эти краткие периоды 

связаны прежде всего с периодом обучения (ба-

калавриат, специалитет) — с периодами первона-

чального накопления профессионального челове-

ческого капитала. То есть существует цикл вос-

производства производительных сил, которые 

вносят вклад в региональное развитие, а универ-

ситеты со статусом НИУ участвуют в генерации 

данных производительных сил. 
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Введение 

Присутствие университета в регионе опреде-

ляет условия доступности высшего образования 

для населения. Он является ресурсом для нара-

щивания высококвалифицированной рабочей си-

лы и местом привлечения талантливой молодежи. 

Пространственное распределение университетов 

по территории страны обусловлено как истори-

чески сложившимися местами расселения, так 

и специализацией экономики региона в освоении 
1
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человеком природных ресурсов. Так, классиче-

ские университеты создавались в региональных 

центрах под конкретные потребности экономики 

территории и под специализации производствен-

ного сектора (например, технические или сель-

скохозяйственные специальности). При этом 

крупные производственные организации обучали 

и трудоустраивали выпускников этих универси-

тетов. Ситуация сильно изменилась после распада 

советской системы образования — престижность 

высшего образования возросла по специально-

стям, актуальным для инфраструктуры рыночной 

экономики и сектора сферы услуг, что в целом 

оказало двоякое влияние на региональную эконо-

мику. С одной стороны, фиксировался высокий 

уровень конкурса в отдельные университеты на 

определенные специальности (например, эконо-

мического и юридического профилей подготов-

ки), с другой — проявилась региональная неод-

нородность доступности высшего образования  

и концентрация студентов данных профилей об-

разования в нескольких регионах и крупных аг-

ломерациях страны. Накопительным эффектом 

стало появление большого числа выпускников по 

«модным» специальностям и снижение показа-

теля подготовки кадров для нужд развития реги-

ональной экономики. На протяжении последних 

20 лет государством было внедрено несколько 

инструментов влияния на региональную систему 

подготовки кадров высшего образования. 
Цель статьи заключается в анализе тенденций 

накопления образовательного потенциала моло-
дыми группами населения в разрезе регионов 
страны и определении того, являются ли регио-
нальные университеты для своей территории ре-
сурсом развития экономики путем формирования 

образовательного потенциала молодежи. Объек-
том исследования выступают регионы России,  
в которых осуществляют деятельность опорные 
университеты. 

 

Обзор литературы 
Новые формы развития организаций высшего 

образования предполагают более тесное их взаи-
модействие с представителями региональной 
экономики и органов власти. О. В. Зиневич, 
Т. А. Балмасова в своей работе отмечают, что 
именно региональные вузы имеют больше шан-
сов в стремлении стать университетом нового 
поколения, так как они посредством создания 
разветвленной инновационной научно-образо-
вательной и научно-производственной инфра-
структуры, направленной на реализацию конку-
рентного потенциала территории, форсируют 
развитие регионов [1]. Действительно, за 20 лет 
XXI в. во многих регионах страны проведена ре-
организация системы высшего образования, по 
результатам аккредитации осуществлено присо-
единение организаций высшего образования  
к более сильным и конкурентоспособным вузам, 
и в дальнейшем наиболее успешные из них стали 
опорными университетами страны [2]. 

Из Доклада Правительства Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Российской Феде-

рации о реализации государственной политики  

в сфере образования в 2020 г. можно выделить 

следующие направления изменений в сфере выс-

шего образования, которые стали ключевыми для 

реформирования системы высшего образования, 

достигнутыми в рамках реализации основопола-

гающих документов стратегического планирова-

ния России: 

— обновление структуры сети образовательных 

организаций в соответствии с задачами инноваци-

онного развития через государственную поддержку 

ведущих университетов-лидеров, конкурирую-

щих на глобальном рынке высшего образования; 

— формирование группы конкурентоспособ-

ных на национальном уровне университетов, ори-

ентированных на качественную подготовку вос-

требованных на региональном рынке труда спе-

циалистов. 

По последним исследованиям [3—5] можно за-

ключить, что наличие в границах региона разви-

вающегося университета проявляется в привле-

чении на территорию новых людей (студенты, 

преподаватели и ученые). Вместе с этим процесс 

подготовки специалистов для экономики региона 

по разным направлениям специализации сопро-

вождается трансфертом знаний, включая внедре-

ние результатов научно-исследовательской и ин-

новационной деятельности в развитие производ-

ственного сектора экономики региона за счет 

привлечения инвестиций и реализации произ-

водственных и высокотехнологичных проектов. 

Роль региональных университетов при этом про-

является не только в обучении молодежи востре-

бованным специальностям, но и в активном уча-

стии временных творческих команд в совершен-

ствовании региональной инновационной системы 

[6 ; 7]. Во многом это участие зависит от эффек-

тивности взаимодействия действующих на терри-

тории организаций бизнеса и государства и в це-

лом от экономического потенциала региона. 

Пространственная сеть охвата организациями 

высшего образования регионов России, сложив-

шаяся к 2020 г., по мнению исследователей, спо-

собствовала проявлению значительной неодно-

родности. В анализе развития региональных  

систем высшего образования О. В. Лешуков, 

М. А. Лисюткин [8] отмечают появление в России 

регионов, различающихся по уровню развития 

системы высшего образования. Авторы считают, 

что первым важным шагом на пути ее совершен-

ствования должна стать типологизация регио-

нальных систем высшего образования, которая 

позволит сформировать представление о том, из 

каких элементов должна состоять система выс-

шего образования в России, и начать обсуждение 

возможных подходов к управлению этими эле-

ментами. Авторами предложена типология реги-

ональных систем высшего образования, которая 

учитывает наличие на территории субъекта ста-

тусной организации высшего образования и в це-

лом оценивает привлекательность вуза для обу-

чения. В соответствии с этой типологией регионы 

разбиты на пять групп (типов): 1) регионы с ве-
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дущими вузами; 2) регионы со сбалансированной 

региональной системой высшего образования 

инфраструктурной направленности; 3) регионы 

со сбалансированной региональной системой 

высшего образования отраслевой направленно-

сти; 4) регионы с преобладанием инфраструктур-

ных вузов; 5) слаборазвитые региональные си-

стемы высшего образования. 

Чуть позже влияние вузов на текущие харак-

теристики социально-экономического развития 

регионов было уточнено по признаковым груп-

пам и представлено в работе И. Д. Фрумина, 

О. В. Лешукова [9]. Типология определила сле-

дующие группы: регионы-локомотивы; опорные 

регионы, полюса роста, точки роста; регионы 

особого внимания; регионы с неопределивши-

мися перспективами; проблемные регионы. Ис-

следование подтвердило высокую степень зави-

симости регионального уровня развития системы 

высшего образования от социально-экономи-

ческих условий региона. 

Обзор исследований о роли университета в ре-

гиональном развитии и повышении его конкурен-

тоспособности, в том числе за счет участия в про-

грамме «опорный университет», позволяет сде-

лать следующие выводы. Во-первых, реформиро-

вание региональной системы высшего образова-

ния предполагает постоянную трансформацию 

сети организаций, активное саморазвитие вуза за 

счет участия в приоритетных государственных 

программах поддержки. Во-вторых, изменения 

отражаются на развитии самого региона присут-

ствия вуза и проявляются в межуровневых проек-

тах взаимодействия вуза и предприятий с целью 

повышения качества подготовки специалистов; 

во внедрении результатов научно-исследователь-

ской и инновационной деятельности в производ-

ство; в повышении конкурентоспособности реги-

онального продукта [10—12]. 

На фоне мониторинга и оценки эффективности 

деятельности отдельно рассматриваемых органи-

заций высшего образования страны [13], исследо-

ваний по выявлению типологических групп вузов 

и регионов [14—18], на наш взгляд, является ак-

туальным и поиск подходов к исследованию ре-

гиональных эффектов, которые опорные универ-

ситеты оказывают на формирование образова-

тельного потенциала молодого населения. Важно 

определить долю молодого поколения с высшим 

профессиональным образованием и рассматри-

вать его в качестве ресурса для развития приори-

тетных направлений экономики региона в целом. 

 

Данные и методология исследования 

В качестве основных показателей базы данных 

исследования были выбраны статистические ис-

точники информации Росстата, которые позволя-

ют составить временной ряд наблюдения соци-

альных и экономических показателей в разрезе 

регионов с 2002 по 2021 г. Сравнительный анализ 

регионов России проводится на основании расче-

та приращения наблюдаемых показателей — эко-

номического (ВРП на душу населения) и соци-

ального (численность студентов организаций 

высшего образования на 10 000 человек) по от-

ношению к базовому 2010 г. В исследовании 

представляют интерес отдельные годы наблюде-

ния — 2002 г., 2010 г., 2016—2018 гг. и 2021 г., 

когда может проявиться влияние факторов на 

развитие региона и опорного вуза в нем: напри-

мер, демографических или институциональных. 

Второй составляющей в качестве отправной 

точки исследования стали результаты Всероссий-

ской переписи населения (ВПН), проходившей  

в России в 2002 г., 2010 г. и 2021 г. Из данных 

раздела результатов переписи об уровне достиг-

нутого образования по возрастным когортам 

населения авторами была предложена методика 

определения поколенческо-возрастных групп в 

сопоставлении с «Теорией поколений» (таблица).  

 

Поколенческо-возрастные группы населения 

Generation—age ranges of the population 

 

Молодое 

поколение 

Годы рождения 

поколения 

в период ВПН 

России 
в 2002 г. 

Теория 

поколений 
Н. Хоува 

и У. Штрауса 

Годы рождения 

поколения 

в период ВПН 

России 
в 2010 г. 

Теория 

поколений 
Н. Хоува 

и У. Штрауса 

Годы рождения 

поколения 

в период ВПН 

России 
в 2021 г. 

Теория 

поколений 
Н. Хоува 

и У. Штрауса 

NEXT: 

15—24 лет 

1978—1987 г. р. Поколение «Х» 

(1965—1982 г. р.) 

Поколение «Y», 

(1983—2000 г. р.) 

1986—1995 г. р. Поколение «Y» 

(1983—2000 г. р.) 

1997—2006 г. р. Поколение «Y», 

(1983—2000 г. р.) 

Поколение «Z» 

(2001—2020 г. р.) 

ACTOR: 

25—34 лет 

1968—1977 г. р. Поколение «Х» 

(1965—1982 г. р.) 

1976—1985 г. р. Поколение «Х» 

(1965—1982 г. р.) 

1987—1996 г. р. Поколение «Y», 

(1983—2000 г. р.) 

CREATOR: 
35—44 лет 

1958—1967 г. р. Поколение 
«Бэби-бумеры» 

(1943—1964 г. р.) 

1966—1975 г. р. Поколение «Х» 
(1965—1982 г. р.) 

1977—1986 г. р.  Поколение «Х» 
(1965—1982 г. р.) 

Поколение «Y», 

(1983—2000 г. р.) 

 
Примечание. Использованы данные доклада Экономического и социального совета ООН, в котором представлены основания для 

оценки межпоколенческих изменений через производительность сектора образования : открытый доклад по измерению человече-
ского капитала. URL: https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2013/5_R_.pdf (дата обращения: 23.09.2023). 

Note. The data is derived from the report of the UN Economic and Social Council, which provides the basis for assessing intergeneration-

al changes through the performance of the education sector : Open Report on Measuring Human Capital. URL: 
https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2013/5_R_.pdf (date of reference: 23.09.2023). 
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Были проанализированы три поколенческо-

возрастные группы населения, которые представ-

ляют собой образовательный потенциал населе-

ния территории. Социально-психологический 

портрет поколенческо-возрастной группы, пред-

ставленный в работе Н. А. Зайцевой, складывает-

ся из характеристик, свойственных представите-

лям молодых поколений. 

Например, поколение «Бэби-бумеры» — это 

люди, родившиеся в 1943—1964 гг. Специфич-

ными чертами характера является психология 

победителей: нет непреодолимых барьеров, каж-

дый барьер — это личный вызов. Они оптимисты, 

нацеленные на постоянное преодоление трудно-

стей и обязательное достижение результата. «Бу-

мер» — трудоголик, лучший подарок для работо-

дателя, предпочитает работать в команде. 

Поколение «Х» — люди, которые родились  

в 1965—1982 гг. Главными качествами личности 

являются высокий уровень самостоятельности, 

постоянная готовность к переменам, расчет только 

на собственные силы, собственный опыт. Главная 

ценность для них — возможность выбора, чело-

век сам должен выбирать вид работы. Лучшая 

работа для него та, которая позволяет проявить 

заложенные в нем творческие способности, ши-

роту и нестандартность мышления. 

Поколение «Y» — люди, которые родились  

в 1983—2000 гг. На фоне бурного развития новых 

информационных, коммуникационных, цифровых 

технологий они великолепно ориентируются  

в компьютерных технологиях. Полагаются на 

себя, легко воспринимают новое. Они всеми си-

лами пытаются продлить свою молодость, отсро-

чить факт взросления, стремятся быть квалифи-

цированными в нескольких областях одновре-

менно и изучать разностороннюю информацию. 

Поколение «Z» — люди, которые родились по-

сле 2000-х гг., это дети поколения «Х» и «Y». 

Они не представляют мир без цифровых техноло-

гий и Интернета, творческие, креативные, готовы 

разрушать устоявшиеся шаблоны, открывать но-

вое и неизведанное, не задумываясь о комфорте  

и финансовом благополучии. Представители по-

коления «Z» делают то, что им нравится, невзи-

рая на последствия [19]. 

Изучение доли определенного поколения  

в структуре рабочей силы в регионе может суще-

ственно повлиять на разработку управленческих 

решений на региональном рынке труда и должно 

учитываться при формировании государствен-

ного заказа на подготовку кадров и планировании 

к реализации крупных инвестиционных проектов, 

требующих привлечения специалистов разного 

уровня компетенций. 

Методом ранжирования было выявлено, в ка-

ких субъектах Российской Федерации уровень 

образовательного потенциала молодых поколе-

ний повышался начиная с 2010 по 2021 г. При 

этом значимым является условие увеличения 

численности студентов вуза и присвоения статуса 

«опорный» университету, расположенному на 

территории субъекта Российской Федерации. Ис-

следование проводилось с использованием мето-

дов картографического и сравнительного анализа 

регионов России, методов рейтингования и типо-

логизации регионов по уровню образовательного 

потенциала молодежи. 

 

Результаты исследования 

В результате реформ системы высшего образо-

вания в России за последние два десятилетия 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации университеты страны были опреде-

лены в следующие группы: федеральные, нацио-

нальные исследовательские университеты, опорные 

вузы и государственные университеты (рис. 1). 

Первые федеральные университеты учреждены 

Правительством Российской Федерации в 2006 г. 

Национальные исследовательские университеты 

появились в 2009—2010 гг. Инициированная Ми-

нистерством образования и науки программа со-

здания опорных университетов в регионах страны 

стартовала в начале 2016 г. 

Из реализованных форм государственной под-

держки университетов три имеют целевую ориен-

тацию на развитие региональной экономики, 

внедрение инноваций и подготовку специалистов 

под потребности местного бизнеса. Наиболее 

масштабной стала программа формирования сети 

опорных университетов, которая за 2016—

2017 гг. выделила вузы из 33 субъектов страны 

разных федеральных округов. 

По оценкам экспертов, результаты сформиро-

вавшейся сети опорных вузов к 2020 г. оказались 

неоднозначными. Авторы предлагают исследо-

вать влияние осуществления деятельности опор-

ного университета на формирование образова-

тельного потенциала молодых групп населения 

как основы будущего социально-экономического 

развития территории. 

Подход к оценке образовательного потенциала 

поколенческо-возрастных групп населения на 

основе данных Всероссийской переписи населе-

ния, представленный ранее авторами [20], позво-

лил описать признаки неравенства российских 

регионов по уровню накопления образователь-

ного потенциала молодыми группами населения  

к уровню 2010 г. Все российские регионы были 

проранжированы, и в результате проявились ли-

дирующие территории, где отмечается высокий 

уровень прироста молодых людей в возрасте от 

24 до 35 лет с уровнем высшего профессиональ-

ного образования, — это Краснодарский край, 

Московская область, Республика Татарстан, Ка-

рачаево-Черкесская Республика, Республика Баш-

кортостан, Нижегородская и Ленинградская об-

ласти, Ямало-Ненецкий АО, Республика Алтай, 

Ханты-Мансийский АО. Регионы обладают высо-

кими показателями социально-экономического 

развития, характеризуются высокотехнологич-

ным уровнем производства и высокой инвестици-

онной активностью. На этих территориях также 

замечено межуровневое взаимодействие образо-

вательных организаций, производственного сек-

тора и бизнеса, позволяющее координировать 
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спрос на образовательные услуги в соответствии 

с запросами производителей. К группе перспек-

тивных регионов было отнесено 27 субъектов,  

в которых создаются условия для накопления 

образовательного потенциала молодых поколе-

ний, а остальные регионы заняли позиции ниже 

среднего, в 17 регионах проявилось снижение 

общего уровня образовательного потенциала. 

 

 
 

Рис. 1. Государственные инструменты, придающие статусность региональным университетам 

State instruments that give status to regional universities 

 
На дальнейшем этапе исследования была по-

ставлена задача, которая должна определить, яв-

ляется ли тенденция устойчивой, а появление 

опорного университета в регионе усиливает ли 

эффект накопления образовательного потенциала 

молодежи с уровнем высшего профессионального 

образования. 

В период с 2016 по 2018 г. 33 региона страны 

приступили к осуществлению программ развития 

опорных университетов по подготовке специали-

стов для нужд региональной экономики. В 2010 г. 

Республика Башкортостан, Тюменская, Челябин-

ская, Нижегородская и Белгородская области об-

ладали наиболее высокими значениями доли мо-

лодых групп с достигнутым уровнем высшего 

профессионального образования. Однако 18 ре-

гионов с низким значением уровня образователь-

ного потенциала (Республика Карелия, Омская, 

Псковская и Костромская области) создали на 

своей территории университет с особым стату-

сом — «опорный». 

Пространственная характеристика сложив-

шейся к 2020 г. сети опорных вузов страны про-

является в нескольких существенных признаках. 

Как можно заметить из картографического ана-

лиза (рис. 2), по численности студентов вузов на 

10 000 населения из регионов с опорными вузами 

выделяются Томская, Омская, Орловская, Воро-

нежская, Новосибирская области, а также Рес-

публика Татарстан. В 13 субъектах, на террито-

рии которых осуществляет свою деятельность 

опорный университет, наблюдается тенденция  

к росту численности студентов по сравнению  

с уровнем данного показателя в 2010 г. Конку-

ренцию с городскими агломерациями такими, как 

г. Москва и г. Санкт-Петербург, где расположены 

ведущие вузы страны, региональным вузам вы-

держать нелегко, и 16 регионов за этот период 

ухудшили свою позицию в рейтинге по показа-

телю контингента студентов. 

Доля охвата территории федеральных округов 

регионами с опорным вузом такова: Приволж-

ский ФО — восемь вузов (57 % от общего коли-

чества субъектов округа), Южный ФО — четыре 

вуза (67 %), Северо-Западный — шесть вузов 

(60 %), Центральный ФО — семь вузов (39 %), 

Сибирский ФО — шесть вузов (50 %). В Ураль-

ском ФО доля охвата территории регионами  

с опорным вузом составила 16 %. Отметим, что 

сложившийся пространственный каркас опорных 

университетов в России характеризуется нерав-

номерностью присутствия, что ограничивает по-

тенциал инновационного и социально-экономи-

ческого развития остальных регионов. Одной из 

причин этого является недостаточная активность 

самих региональных университетов в поиске ре-

сурсов для саморазвития и участия в конкурсных 

программах государственной поддержки. 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 13 июля 2009 г. № 550 «О Конкурсном отборе программ развития 

университетов, в отношении которых устанавливается категория 
„Национальный исследовательский университет”»  

2009—2011 гг.: 

11 научно-исследовательских университетов 

 2006 2009 2013 2016 2021 

2016—2017 гг.: 
33 региональных университета,  

цель которых раскрыть потенциал региона 

Проект «Формирование сети опорных  
региональных университетов» 

ФЦП «Развитие образования на 2016—2017 годы»  

10 федеральных  

университетов страны 
2021 г.: 143/20 опорных,  

из них 5 университетов  
в направлении «Территориальное  

и (или) отраслевое лидерство» 

Программы стратегического  

академического лидерства  

«Приоритет 2030» 

Проект «5-100» 

Указ Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2008 г. № 599 «О мерах по реализации  

государственной политики в области  
образования и науки» 

2013—2024 гг.: 21 вуз, 5 из которых одновременно 

имеют статус федерального университета,  

а 13 являются национальными исследовательскими 

университетами 

Указ Президента Российской Федерации  

от 7 мая 2008 г. № 716  

«О федеральных университетах» 
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Рис. 2. Пространственная концентрация студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования,  

в разрезе субъектов Российской Федерации на 2020 г. (карта составлена по данным 2020 г. и не включает новые территории,  

вошедшие в состав субъектов Российской Федерации после 2020 г.) 
The spatial concentration of students enrolled in higher professional education programmes by constituent entities  

of the Russian Federation for 2020 (the map is based on the data of 2020 and does not include new territories that became part  

of the constituent entities of the Russian Federation after 2020) 

 

Изучение группы регионов с опорными универ-

ситетами по показателю уровня образовательного 

потенциала в сравнении с результатами ранжи-

вания по данным переписи населения в 2010 г.  

и 2020 г. показало, что для шести регионов стра-

ны существенных изменений за десятилетие не 

произошло; 17 регионов повысили свою позицию 

в уровне накопления образовательного потен-

циала молодых поколений. Среди них следует 

отметить Краснодарский край, Владимирскую, 

Ярославскую, Костромскую и Мурманскую обла-

сти; 12 регионов ухудшили свою позицию в об-

щем рейтинге: это Волгоградская, Томская, Сара-

товская, Новосибирская области и Республика 

Калмыкия (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Сравнительный анализ положения регионов с опорными вузами в рейтинге по уровню образовательного  

потенциала населения:         — место региона в рейтинге 2010 г.;       — место региона в рейтинге 2010 г. 
The comparative analysis of the ranking position of regions with flagship universities by the level of educational potential of the population:  

           — the region's position in the 2010 ranking;        — the region's position in the 2010 ranking 
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Ключевым фактором изменений выступает об-

разовательная миграция молодежи, как отмечают 

в своем исследовании Н. К. Габдрахманов, 

Л. Б. Карачурина, Н. В. Мкртчян, О. В. Лешуков: 

«в России молодежь в возрасте от 18—25 лет яв-

ляется наиболее мобильной группой населения» 

[21, с. 88]. И одной из важнейших причин этой 

миграции исследователи отмечают наличие вузов 

в региональных центрах, «позволяющих выбрать 

направление подготовки и постепенно, с малыми 

издержками, начинать процесс адаптации и за-

крепления в данном городе» [21, с. 116]. 

Реализация стратегии достижения определен-

ного уровня образования людей в возрасте от 

15—44 лет — одно из ключевых событий, опре-

деляющих материальный достаток, уровень и 

качество жизни человека и, следовательно, место 

его проживания [22 ; 23]. С этой позиции было 

интересно провести анализ регионов с опорными 

вузами во взаимозависимости от их значения  

в 2020 г. и определить место в рейтинге регионов 

по уровню накопленного образовательного по-

тенциала и место региона в рейтинге по числен-

ности студентов вузов (см. рис. 3). 

Данные результатов переписи населения  

в 2002 г., 2010 г. и 2020 г. по поколенческо-

возрастным группам молодежи с уровнем до-

стигнутого высшего образования были проанали-

зированы к уровню предыдущего периода и про-

ранжированы в порядке убывания в разрезе всех 

субъектов России. Сравнение положения регио-

нов с опорными вузами в 2010 г. и 2020 г. (рис. 4) 

позволило провести их типологизацию по следу-

ющим признакам: 

A — высокий уровень образовательного по-

тенциала молодежи и высокая доля численно-

сти студентов: это девять регионов — Ростовская, 

Воронежская, Ярославская, Самарская, Тульская, 

Белгородская, Орловская и Омская области,  

Республика Калмыкия. Из них повысили свою 

позицию по отношению к уровню 2010 г. шесть 

субъектов, в которых образовательная мигра-

ция молодежи способствует ее концентрации  

в региональных центрах, т. е. в городе, яв-

ляющемся и вузовским центром, и столицей  

своего региона с высокой концентрацией много-

образных ресурсов. 

B — высокий уровень образовательного потен-

циала молодежи и невысокая доля численности 

студентов: это 10 регионов — Краснодарский 

край, Республика Башкортостан, Волгоградская, 

Тюменская, Челябинская и Кемеровская области, 

Красноярский край. Из них повысили свою пози-

цию по отношению к уровню 2010 г. шесть субъ-

ектов, в том числе Костромская, Владимирская  

и Новгородская области за счет эффекта накопле-

ния образовательного потенциала молодежи. 

C — низкий уровень образовательного потен-

циала населения, но высокая численность студен-

тов вузов: семь регионов — Новосибирская об-

ласть, Республика Марий Эл, Алтайский край, 

Саратовская, Томская и Ульяновская области.  

Из них свою позицию по отношению к уровню 

2010 г. повысили только Алтайский край и Улья-

новская область за счет привлечения на свою тер-

риторию большего числа студентов. Итак, регио-

ны этой группы можно назвать «транзитами», 

т. е. они привлекают молодых людей в возрасте 

от 15—24 лет с целью получения диплома о выс-

шем образовании, но их трудоустройство проис-

ходит в другом регионе [24]. 

D — средний уровень образовательного потен-

циала населения и невысокая доля численности 

студентов: семь регионов — Псковская, Нижего-

родская и Мурманская области, Республика Ка-

релия, Вологодская и Кировская области, Респуб-

лика Коми. Из них повысили свою позицию по 

отношению к уровню 2010 г. пять субъектов за 

счет эффекта накопления образовательного по-

тенциала молодыми поколенческо-возрастными 

группами населения. 

С целью оценки роли статусного университета 

в развитии экономики региона было предло-

жено провести сравнительный анализ показате-

лей с условием: отдельно выделить столичные 

агломерации, отдельно выделить среднее зна-

чение по Российской Федерации, определить 

среднее значение для регионов с присутствием 

статусного вуза и среднее значение для осталь-

ных регионов. 

Анализ динамики численности студентов вузов 

по определенным условиям за рассматриваемый 

20-летний период показал, что на показатель  

в большей мере оказывает влияние демографиче-

ский фактор — снижение доли молодежи в насе-

лении России, начиная с 2008 г. Группа регионов 

присутствия статусного вуза занимает позицию 

ниже показателя среднего по Российской Феде-

рации и выше значения численности студентов, 

обучающихся по образовательным программам 

высшего образования на 10 000 человек для 

остальных регионов. Анализ динамики данного 

показателя (рис. 5) свидетельствует о том, что 

реализация программы создания опорных уни-

верситетов в 2016—2018 гг. не оказала суще-

ственного влияния на рост численности студен-

тов в регионах присутствия опорных универ-

ситетов. 
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Рис. 4. Представление регионов с присутствием опорного университета в зависимости от уровня  

накопленного образовательного потенциала молодежи и численности студентов вузов 

Presentation of regions with the presence of a flagship university depending on the level of accumulated educational potential of young 

people from the number of university students 
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Рис. 5. Динамика показателя численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования  

на 10 000 человек 

Dynamics of the number of students studying in higher education programs per 10,000 people 

 

Анализ динамики основного экономического 

показателя (ВРП) на душу населения (рис. 6) по-

казал, что, несмотря на общую схожую тенден-

цию, группа регионов с присутствием статусного 

университета на своей территории занимает по-

зицию выше уровня группы остальных регионов.  
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Рис. 6. Динамика роста ВРП на душу населения 

Dynamics of growth of GRP per capita 

 

Итак, за исследуемый период было отмечено, 

что присвоение статуса региональному универси-

тету не оказывает влияния на экономическое раз-

витие субъекта Российской Федерации. 

 

Заключение 

Влияние реализации государственных инстру-

ментов реформирования системы высшего обра-

зования в стране не проявляется, когда мы прово-

дим оценку в целом по средневзвешенным пока-

зателям. Однако, если рассматривать список ре-

гионов — участников той или иной государ-

ственной программы развития и поддержки орга-

низаций высшего образования, то эффекты влия-

ния проявляются как по социальным, так и по 

экономическим показателям и зависят от ресурс-

ных возможностей региона и его стремления  

к саморазвитию. Результаты позволяют отметить 

положительную динамику развития для террито-

рий, в границах которых осуществлялась про-

грамма развития сети опорных вузов. Наличие 

позитивного тренда в показателях экономичес-

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 с

ту
д

ен
то

в
, 
ч

ел
о

в
ек

 
М

л
н

 р
у
б

. 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ч
е
л

о
в

е
к

г. Москва г. Санкт-Петербург среднее РФ регионы со статусным вузом остальные регионы

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

м
л

н
. р

у
б

.

г.  Москва регионы со статусным вузом (43 субъекта)

г. Санкт-Петербург остальные регионы (37 субъектов)

среднее по РФ

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ч
е
л

о
в

е
к

г. Москва г. Санкт-Петербург среднее РФ регионы со статусным вузом остальные регионы



Поташева О. В., Морошкина М. В. Оценка влияния регионального университета на развитие территории… 

 37 

кого развития отдельных регионов можно объяс-

нить повышением уровня эффективного взаимо-

действия региональных органов власти и регио-

нальной системы высшего образования. Результа-

том совместных усилий становится функциони-

рование территориальной системы, способной к 

поиску и формированию направлений поддержки 

для осуществления инновационных проектов, 

основанных на использовании регионального 

потенциала. 

Исследование тенденций развития опорных 

университетов и оценки их воздействия на пока-

затели экономического развития территории поз-

волили сформулировать следующие выводы. 

Так, в настоящее время создан и развивается 

пространственный каркас статусных университе-

тов России, который в первую очередь решает 

задачу доступности высшего образования, обес-

печения государственного заказа на подготовку 

кадров для региональной экономики. 

Оценка не проявила экономического эффекта 

влияния опорных университетов на развитие эко-

номики страны в целом, но динамика развития 

отдельного региона во многом изменяется с при-

нятием государственных программ совершен-

ствования системы образования, оказывая влия-

ние на формирование образовательного потенци-

ала молодых поколений. 

Основная задача региональных организаций 

высшего образования заключается в их эффек-

тивном функционировании, которое определяется 

уровнем взаимодействия с региональными орга-

нами власти для решения кадровых проблем по 

приоритетным направлениям регионального раз-

вития. 

Статистическая оценка регионов по показателю 

численности студентов вузов определила, что 

значительная часть регионов с опорным универ-

ситетом (20 из 33 регионов) успешно выполняет 

поставленные задачи, сохраняя и увеличивая кон-

тингент студентов в результате роста привлека-

тельности самого вуза. 

Сеть опорных университетов страны представ-

ляет собой пример успешной практики государ-

ственной политики развития образовательных 

систем. Положительным результатом является 

формирование условий доступности и качества 

профессионального образования для населения 

отдаленных от центра страны территорий. Увели-

чивается значение опорных вузов в инновацион-

ном, техническом развитии в процессе подготов-

ки высокоспециализированных кадров для регио-

нальной экономики и социальной сферы. Полу-

ченные результаты исследования подтвержда-

ются процессом вхождения 20 опорных вузов  

в программу государственной поддержки выс-

шего образования «Приоритет 2030». 
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1 
Аннотация. Современная цифровая трансформация является инструментом стратегического управления и при-

звана управлять комплексной модернизацией предприятия с целью сохранения и повышения его конкурентоспособ-

ности в условиях перманентно изменяющейся бизнес-среды. В то же время не осуществляется сквозная автоматиза-

ция производственных процессов планирования и реализации цифровой трансформации с учетом влияния изменчи-

вости бизнес-среды, ее мониторинга и реакции на такие изменения. Подходы к управлению цифровой трансформа-

цией теряют свою актуальность, не успевают за изменениями бизнес-среды, не учитывают текущие тенденции, 

а новые подходы требуют значительных вычислительных затрат. Эти обстоятельства делают актуальным задачу 

цифровизации процесса управления цифровой трансформацией в современных условиях. Целью настоящего иссле-

дования является попытка сформулировать функциональную архитектуру информационной системы управления 

цифровой трансформацией. Предметом исследования являются процессы цифровизации управления цифровой 

трансформацией коммерческих предприятий. В исследовании выполнен краткий анализ современных подходов 

к автоматизации цифровой трансформации, обоснована актуальность цифровизации процессов ее управления, опре-

делены методы, на основе которых она должна функционировать, а также границы ее применения, предложена 

функциональная архитектура и варианты ее реализации. Теоретическую базу исследования составляют труды отече-

ственных и зарубежных ученых, организаций в предметной области. Методологическая база исследования включает 

методы системного анализа и синтеза, экономико-математического и организационно-экономического моделирова-

ния, оптимального управления, принятия решений в условиях неопределенности, экспертного оценивания альтерна-

тив и др. Научная новизна исследования состоит в определении новых принципов автоматизации управления и реа-

лизации цифровой трансформации, позволяющих своевременно и оперативно реагировать на изменения бизнес-

среды, прогнозировать их последствия. Практическая ценность состоит в возможности применения этих принципов 

при реализации цифровой трансформации для оперативного фиксирования и оценивания изменений внешней биз-

нес-среды, прогнозирования последствий таких изменений, сравнения различных траекторий реализации цифровой 

трансформации (с учетом прогностики), выбора оптимального варианта, повышения эффективности цифровой транс-

формации и, следовательно, общей эффективности коммерческой компании. 
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Abstract. Modern digital transformation is a tool of strategic management and is designed to manage the complex modern-

isation of the enterprise in order to preserve and improve its competitiveness in a permanently changing business environ-

ment. At the same time, there is no end-to-end automation of production processes of planning and implementation of digital 

transformation, taking into account the impact of business environment variability, its monitoring and reaction to such chang-

es. Approaches to digital transformation management lose their relevance, fail to keep up with changes in the business envi-

ronment, do not take into account current trends, and new approaches require significant computational costs. These circum-

stances make the task of digitalisation of the digital transformation management process in modern conditions urgent. The 

purpose of this study is to attempt to formulate the functional architecture of the information system of digital transformation 

management. The subject of the study is the process of digitalisation of digital transformation management of commercial 

enterprises. The study provides a brief analysis of modern approaches to the automation of digital transformation, substanti-

ates the relevance of digitalisation of its management processes, defines the methods on the basis of which it should function, 

as well as the boundaries of its application, proposes a functional architecture and options for its implementation. The theo-

retical basis of the research consists of the works of domestic and foreign scientists, organisations in the subject area. The 

methodological basis of the research includes methods of system analysis and synthesis, economic-mathematical and organi-

sational-economic modelling, optimal management, decision-making in conditions of uncertainty, expert evaluation of alter-

natives and other. Scientific novelty of the research consists in the definition of new principles of automation of management 

and implementation of digital transformation, which allow to respond to changes in the business environment, to predict their 

consequences timely and promptly. Practical value consists in the possibility of applying these principles in the implementa-

tion of digital transformation for the rapid recording and evaluation of changes in the external business environment, fore-

casting the consequences of such changes, comparing different trajectories of digital transformation (taking into account the 

prognosis), selecting the best option, improving the efficiency of digital transformation and, consequently, the overall effi-

ciency of the business. 

Keywords: digital transformation, automation of digital transformation, business environment changes 
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Введение 

В расширенном виде, согласно Европейской 

комиссии (European Commission), цифровая 

трансформация определяется как значительные 

изменения во всех секторах экономики и обще-

ства в результате внедрения цифровых техноло-

гий [1]. Относительно организаций современное 

понятие цифровой трансформации, по мнению 

ряда авторов [2—4] и специалистов ведущих 

компаний (например, ITU [5], OECD [6], SAP [7]), 

заключается во внедрении новейших технологий 

одновременно в несколько областей деятельности 

этих организаций, повышающих эффективность 

работы в разы. 

Некоторые авторы (например, Р. Исаев [8], 

А. Бхарадвадж [9], Е. Г. Потапова, П. М. Потеев, 

М. С. Шклярук [10]) и руководство ряда компа-

ний (World Bank Group [11], SAP [7]) идут дальше 

и формулируют цифровую трансформацию как 

перестройку всего предприятия в целом, в кото-

ром современные технологии являются движу-

щей частью глубокой модернизации. В связи  

с переходом предприятия, его продуктовой ли-

нейки, потребителей, конкурентов на цифровые 

продукты роль проведения цифровой трансфор-

мации все более и более возрастает. 

Стратегическому управлению и роли инфор-

мационных технологий в этом процессе посвя-

щены труды целого ряда отечественных и ино-

странных авторов — А. Прохорова, Л. Коника [2], 

А. Бхарадвадж [9], Е. Потаповой, П. Потеева, 

М. Шклярук [10], Е. Кочеткова, А. Забавиной, 

М. Гафарова [12], А. Генкина, А. Михеева [13], 

А. Минов [14], А. Тапскотт [15], Р. Каплана, 

Д. Нортона [16], М. Портера [17], Д. Андерсон 

[18], Р. Моборна [19], М. Кулапова [20], Л. Нику-

лина, О. Деменко [21], И. Денисова, Р. Потапова 

[22], К. Келли [23], Л. Лелу [24], С. Хардиди [25], 

П. Вайла, С. Ворнера [26], Б. Гарифуллина, 

В. Зябрикова [27], В. Орловского, В. Коровкина 

[28], В. Денисенко [29], А. Уринцова [30], О. Ста-

роверовой [31], Н. Днепровской [32], М. Ценжа-

рика, Ю. Крыловой, В. Стешенко [33], М. Зелен-

кова [34], В. Уколова [35], а также работы ученых 

ведущих компаний, таких как McKinsey [36], 

ITU [37] и др.). В целом следует отметить, что 

стратегия цифровой трансформации в прошлом  

и в некоторых случаях и сегодня часто восприни-

мается как вспомогательное направление общей 

стратегии развития предприятия. Она в основном 

направлена на внедрение передовых информаци-

онных технологий, решений и компонентов [2 ; 

29 ; 33 ; 38 ; 39], а не на создание новой цифровой 

(полностью или частично) линейки продуктов, 

основанных на них, с последующей перестройкой 

модели работы предприятия для обеспечения вы-

пуска, поддержки и продвижения конкурентоспо-

собных продуктов. Реализация такой цифровой 
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трансформации предполагается в виде комплекса 

проектов, управляемых по методикам процессно-

го управления с периодической (с горизонтом — 

месяцы и годы) отчетностью и оценкой эффек-

тивности, хотя для отдельных проектов исполь-

зуются гибкие методики на основе Agile.  

Цифровая трансформация все чаще становится 

неотъемлемой частью стратегического управле-

ния коммерческими компаниями в условиях вы-

сокой конкуренции, ускоренного вывода на ры-

нок новых продуктов, продиктованного конку-

ренцией и устойчивой тенденцией сжатия жиз-

ненного цикла продуктов, а также все большей 

ориентации продуктовой линейки на разнообраз-

ного массового потребителя с его уникальными 

изменяющимися во времени потребностями  

и предпочтениями. Итак, условия работы пред-

приятий и проведения цифровой трансформации 

изменились, продолжают изменяться, а традици-

онные методы управления и оценки эффективно-

сти становятся менее актуальными и менее чув-

ствительными к динамике и характеру изменений 

в бизнес-среде [40]. Однако, как считают некото-

рые авторы, эффективных новых методов управ-

ления цифровой трансформацией пока не разра-

ботано [11 ; 29 ; 33 ; 34 ; 41]. 

В целом деятельность предприятий сегодня ос-

новывается на работе различных средств для ав-

томатизации и цифровизации отдельных этапов 

цифровой трансформации. Так, для управления 

проектами предприятия применяют различные 

профессиональные инструменты, которые авто-

матизируют процессный подход, включая по-

строение сетевых графиков, планирование ресур-

сов и отслеживание хода реализации проектов; 

для ИТ-проектов — средства автоматизации 

Agile, Scrum и Kanban [42] в сочетании с различ-

ными инструментами для автоматизации этапов 

разработки и запуска прикладных программ, та-

ких как DevSecOps CI CD; для моделирования 

ИТ-архитектуры и процессов — профессиональ-

ные инструменты (например, Business Studio  

в сочетании с модулем IT Architect или Camunda). 

Бизнес-аналитики и системные аналитики могут 

работать в многопользовательском режиме, а ре-

зультаты их работы могут быть интегрированы  

в единый центр управления организацией и элек-

тронную базу знаний. Также может быть органи-

зовано управление изменениями и версиями всех 

объектов в ИТ-архитектуре и бизнес-архитектуре 

предприятия. В качестве нотации описания биз-

нес-процессов часто используют BPMN, пока-

завшую на практике свою эффективность [8]. 

Сложность процессов проектирования, реали-

зации и оценки эффективности современной 

цифровой трансформации предполагает исполь-

зование новых подходов к управлению, а также 

средств автоматизации единого цикла управления 

цифровой трансформацией. При этом целесооб-

разно сочетать новые подходы к управлению со-

временной цифровой трансформацией с традици-

онными методиками управления в той области,  

в которой они не потеряли свою эффективность  

и актуальность. Однако до сих пор не создана 

комплексная информационная система для авто-

матизации единого контура управления цифровой 

трансформацией на всем ее жизненном цикле.  

Все это дает предпосылки к созданию единой 

системы управления всем жизненным циклом 

цифровой трансформации, базирующейся на 

принципах Методологии управления цифровой 

трансформацией (МУЦТ) коммерческих компа-

ний [44—48], работающих в условиях перма-

нентно изменяющейся бизнес-среды. 

 

Управление цифровой трансформацией  

в современных условиях 

Информационная система управления совре-

менной цифровой трансформацией должна быть 

ориентирована на коммерческие предприятия 

любой формы собственности. Область примене-

ния системы совпадает с областью применения 

МУЦТ. Границами применения является ориен-

тация продукции компании не на адресного за-

казчика, а на массового потребителя (критерий 

доступности заказчика). Если предприятие имеет 

традиционного заказчика, пользователя, который 

специфицирован, имеет четкие требования, то 

традиционные методики управления и инстру-

менты цифровизации с использованием методов 

управления по целям и KPI могут справиться  

с этой задачей достаточно эффективно. Однако, 

если отсутствует адресный заказчик с четкими 

требованиями, то продукты ориентируются на 

массового разнородного пользователя, и тогда 

управление целесообразно вести с использовани-

ем новых подходов, изложенных в МУЦТ. При 

этом отметим, что цифровая трансформация не 

ограничивается только изменениями в продукто-

вой линейке, она включает в себя цифровизацию 

общехозяйственной деятельности предприятия. 

Планирование и управление такой цифровиза-

цией могут осуществляться с применением тра-

диционных подходов к планированию и управле-

нию проектами. 

Для управления используется подход, в рамках 

которого каждый продукт продуктовой линейки 

предприятия проектируется, мониторится, оцени-

вается и управляется отдельно. По сути, каждый 

продукт, его производство, развитие и продвиже-

ние рассматриваются как выделенный отдельный 

центр финансовой ответственности (ЦФО) — 

потенциальный центр прибыли. При этом меня-

ется модель функционирования компании — ее 

единая, часто централизованная, функциональная 

административная структура распадается на от-

дельные ЦФО со своими отдельными командами. 

В рамках прежней структуры остаются только 

общие обеспечивающие подразделения, а также 

те централизованные функциональные блоки, 

которые связаны с продуктами компании, не под-

верженными цифровой трансформации. 

Деятельность отдельных ЦФО контролируется 

по общей эффективности развиваемого в их рам-

ках продукта без вмешательства в детали внут-

реннего устройства работы их команды. Такой 
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подход управления позволяет сохранять гибкость 

работы и скорость адаптации к изменениям 

окружающей бизнес-среды, что позволяет со-

хранять конкурентоспособность продуктовой 

линейки и, следовательно, конкурентоспособ-

ность и эффективность компании в целом. 

Для оценки, мониторинга и прогностики эф-

фективности может использоваться единая типо-

вая финансовая модель, разработанная для каж-

дого предприятия и применяемая для каждого 

продукта из его продуктовой линейки. 

Кроме расчета финансовой модели с инвести-

ционными показателями (NPV, PI, DPP, IRR) и их 

оперативного пересчета при изменениях бизнес-

среды можно дополнительно формировать рас-

ширенную модель сбалансированных неденеж-

ных показателей эффективности продуктов, в том 

числе их востребованности клиентами, показате-

лями эффективности продвижения и т. п. 

Вместе с тем целесообразно дополнительно 

рассчитывать и мониторить общую оценку эко-

номической эффективности цифровой трансфор-

мации для предприятия в целом — как комплекс-

ную финансовую модель и комплексную модель 

сбалансированных нефинансовых показателей. 

Планирование и управление цифровой транс-

формаций ведет проектный офис предприятия, 

выведенный в отдельное подразделение с персо-

налом или сформированный по ролевому прин-

ципу с привлечением ключевых сотрудников из 

других профильных подразделений этого пред-

приятия. 

Факторы изменений внешней бизнес-среды 

фиксируются в отдельном реестре, где каждый 

фактор для каждого продукта связывается с набо-

ром показателей из финансовой модели продукта 

(параметры выручки или параметры себестоимо-

сти) и модели сбалансированных нефинансовых 

показателей продукта, на которые он влияет.  

В случае взаимного влияния факторов в реестре 

устанавливаются соответствующие связи. 

Расчет эффективности в виде финансовой мо-

дели и модели сбалансированных показателей 

производится в нескольких вариантах: текущем  

и с учетом ряда прогнозов изменений факторов 

внешней среды. Прогнозы целесообразно делать 

исходя из статистики предыдущего изменения 

соответствующего фактора. 

Для отслеживания изменений факторов внеш-

ней бизнес-среды, а также реакции пользователей 

(клиентов) продуктовой линейки целесообразно 

использовать систему онлайн-мониторинга. 

Система мониторинга также определяет выход 

ключевых параметров экономической модели за 

определенные, заранее установленные рамки, что 

является сигналом для изменения функциональ-

но-технических параметров соответствующего 

продукта предприятия. При планировании разви-

тия продукта и формировании или изменении его 

функционально-технических характеристик целе-

сообразно определять их влияние на соответ-

ствующие параметры модели экономической эф-

фективности и модели сбалансированных нефи-

нансовых показателей. При изменении внешней 

среды или фиксации отклика (реакции) пользова-

телей на продукт система мониторинга и система 

учета функционально-технических характеристик 

продукта могут выработать рекомендации по их 

изменениям, а с учетом планов развития продук-

та — рекомендации по их корректировке. 

Каждый продукт продуктовой линейки пред-

приятия ведется как отдельная производственная 

единица со своим конвейером производства про-

граммных и аппаратных компонент. 

Объектом информационной системы управления 

современной цифровой трансформацией являются 

процессы планирования, реализации и оценки 

эффективности цифровой трансформации ком-

мерческих предприятий, а также процессы учета 

и управления архитектурой предприятия. 

Целью цифровизации является создание едино-

го цифрового контура для планирования и управ-

ления цифровой трансформацией (включая про-

цессы мониторинга), что позволяет оперативно 

реагировать на изменения в бизнес-среде и вос-

приятии пользователями продуктов компании, 

повышая эффективность и конкурентоспособ-

ность предприятия в целом. 

 

Функциональная архитектура экспертной  

информационной системы управления  

цифровой трансформацией бизнес-процессов 

Представим основных пользователей и их вза-

имодействие с информационной системой управ-

ления цифровой трансформацией (ИС УЦТ) 

(рис. 1). 

Сервис аналитики изменений бизнес-среды оз-

начает отдельный продукт, основанный на обез-

личенных данных, собираемых с согласия соот-

ветствующих заинтересованных лиц, и предна-

значен для хранения и аналитики типового пе-

речня факторов изменений внешней бизнес-

среды, истории их изменений и влияний на пара-

метры эффективности различных компаний. Ста-

тистика позволит проводить прогностику харак-

тера изменений бизнес-среды и ее влияний на 

эффективность продуктовой линейки и компании 

в целом. Для прогностики целесообразно исполь-

зовать инструменты машинного обучения. 

Представим основные компоненты ИС УЦТ 

(рис. 2). 
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Рис. 1. Основные пользователи и их информационные потоки при взаимодействии с ИС УЦТ (разработано автором) 

Main users and their information flows when interacting with the IS of DTM (developed by the author) 

 

 

 
 

Рис. 2. Функциональная архитектура ИС УЦТ (разработано автором) 
Functional architecture of the IS of DTM (developed by the author) 
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Крупноблочно ИС УЦТ состоит из следующих 

компонент: основного конвейера цифровой транс-

формации (ЦТ), модуля первоначального плани-

рования, репозитория описаний архитектуры, 

управления проектами, модуля мониторинга из-

менений бизнес-среды, модуля мониторинга ини-

циатив изменений параметров продуктов, модуля 

корректировки ЦТ, модуля аналитики. 

Модуль «Основной конвейер» в информацион-

ной системе УЦТ играет ключевую роль в реали-

зации сквозного процесса управления цифровой 

трансформацией предприятия. Его функциональ-

ность проявляется с первоначального этапа пла-

нирования цифровой трансформации и простира-

ется через все этапы ее реализации, включая кор-

ректировки ее траектории выполнения и заканчи-

вается оценкой эффективности достигнутых ре-

зультатов (как промежуточных, так и финаль-

ных). Этот модуль также отвечает за обмен дан-

ными между различными компонентами инфор-

мационной системы УЦТ, обеспечивая целост-

ность и связь между различными этапами и ас-

пектами управления цифровой трансформацией. 

Путем обмена информацией между компонента-

ми системы данный модуль обеспечивает согла-

сованность и эффективность процесса управле-

ния цифровой трансформацией, что позволяет 

предприятию оперативно реагировать на измене-

ния и достигать поставленных целей в области 

цифровизации и развития бизнеса. 

Модуль первоначального планирования в ин-

формационной системе УЦТ предназначен для 

ввода, учета и хранения данных, связанных с пер-

воначальным этапом планирования цифровой 

трансформации предприятия. Этот модуль обес-

печивает возможность структурированного ввода 

информации о целях, стратегии, задачах, ресур-

сах, сроках и других важных аспектах планиро-

вания цифровой трансформации. В рамках моду-

ля первоначального планирования могут быть 

определены ключевые этапы и шаги, необходи-

мые для успешной реализации цифровой транс-

формации (первая редакция, изменяющаяся впо-

следствии при реализации трансформации по ме-

ре реакции на изменения внешней бизнес-среды  

и предпочтений пользовательской аудитории). 

Таким образом, модуль первоначального плани-

рования играет важную роль в обеспечении 

структурированного подхода к начальному этапу 

управления цифровой трансформацией и является 

отправной точкой ее реализации. 

Репозиторий описаний архитектуры является 

важной частью информационной системы управ-

ления цифровой трансформацией. Его основная 

цель — хранение и учет версий архитектур пред-

приятия (цифровой двойник), включая следую-

щие аспекты: 

— ведение текущей целевой архитектуры — 

описание архитектуры предприятия, которая 

должна быть достигнута в результате цифровой 

трансформации, отражающей желаемое состояние 

предприятия после внедрения изменений в том 

виде, в котором она представляется на текущий 

момент (целевая архитектура может изменяться 

по мере реализации цифровой трансформации, 

реагируя на изменения окружения предприятия); 

— ведение текущей архитектуры — описание 

текущего состояния архитектуры предприятия  

с учетом реализованной части цифровой транс-

формации (сравнение текущей и целевой архи-

тектур помогает понять разрывы и необходимые 

шаги для достижения желаемого состояния — 

траектории реализации оставшейся части цифро-

вой трансформации); 

— ведение истории изменений (репозиторий 

также содержит информацию обо всех изменени-

ях, которые произошли в архитектуре предприя-

тия со временем. Это позволяет отслеживать эво-

люцию архитектуры и понимать, какие решения 

привели к текущему состоянию); 

— варианты корректировок траектории (репо-

зиторий может включать в себя различные вари-

анты корректировок траектории реализации циф-

ровой трансформации. Это позволяет анализи-

ровать варианты и выбирать оптимальные реше-

ния для достижения поставленных целей). 

Модуль «управление проектами» в рамках ин-

формационной системы управления цифровой 

трансформацией предназначен для цифровизации 

детального оперативного управления проектами, 

которые входят в план проектов предприятия.  

Он также учитывает укрупненные стадии и ре-

перные точки, определенные в модуле «основной 

конвейер». 

Цифровая трансформация как инструмент стра-

тегического управления предприятием в совре-

менных условиях должна оперативно учитывать 

перманентные изменения окружающей бизнес-

среды, оценивать их влияние на бизнес компании, 

ее конкурентоспособность, своевременно коррек-

тировать траекторию выполнения проектов циф-

ровой трансформации. Для коммерческой компа-

нии ее эффективность и конкурентоспособность 

обеспечиваются эффективностью и конкуренто-

способностью ее продуктовой линейки. Соответ-

ственно, эффективность предприятия в целом, его 

конкурентоспособность, эффективность цифро-

вой трансформации складываются из эффектив-

ности отдельных продуктов. Исходя из этого, 

влияние изменений бизнес-среды на эффектив-

ность и конкурентоспособность целесообразно 

измерять в виде оценки эффективности каждого 

отдельного продукта или предприятия в целом. 

Такое влияние можно учитывать как соответ-

ствующее приращение параметров моделей рас-

чета экономической эффективности и модели 

расчета нефинансовых показателей эффективно-

сти. Для каждого параметра моделей совокупное 

влияние факторов изменчивости бизнес-среды 

можно учитывать как поправочный коэффициент 

к приращению соответствующего параметра, от-

ражающий вероятность события (приращения па-

раметра). Сам коэффициент рассчитывается с уче-

том адаптированного к предметной области ма-

тематического аппарата построения деревьев при-

чин (деревьев отказов, неисправностей) [49—52]. 
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Модуль мониторинга инициатив изменений па-

раметра продуктов компании должен работать 

аналогичным образом с модулем мониторинга 

изменений бизнес-среды с той разницей, что  

в качестве исходных факторов изменений берутся 

не факторы изменений бизнес-среды, а наиболее 

весомые или трудоемкие, дорогие в реализации 

инициативы по изменению функционально-тех-

нических параметров продуктов компании. 

Модуль корректировки цифровой трансформа-

ции является одним из ключевых компонент 

ИС УЦТ. Он предназначен для осуществления 

корректировок траектории реализации цифровой 

трансформации предприятия на основе данных 

мониторинга и расчетов эффективности различ-

ных альтернативных траекторий. Модуль должен 

проводить расчеты и анализ различных альтерна-

тивных траекторий реализации цифровой транс-

формации. Это позволяет оценить потенциальные 

выгоды, риски и последствия для предприятия. 

На основе анализа данных и расчетов эффектив-

ности модуль должен поддерживать процесс при-

нятия решений о необходимости и характере кор-

ректировок в траектории цифровой трансформа-

ции. Модуль должен предусматривать возмож-

ность документирования всех корректировок  

в траектории цифровой трансформации, включая 

описание изменений, причины и последствия. 

После принятия решения о корректировке модуль 

должен обеспечить загрузку изменений в основ-

ной конвейер информационной системы УЦТ, 

чтобы обеспечить их реализацию и согласован-

ность с общим планом цифровой трансформации. 

Таким образом, модуль корректировки цифровой 

трансформации играет важную роль в обеспече-

нии гибкости и адаптивности процесса цифровой 

трансформации предприятия, позволяя эффек-

тивно реагировать на изменяющиеся условия  

и цели бизнеса. 

Модуль аналитики ИС УЦТ представляет собой 

классическую BI-систему, интегрированную с дру-

гими модулями ИС УЦТ. 

 

Заключение 

Современные предприятия вынуждены рабо-

тать в условиях перманентно изменяющейся биз-

нес-среды, обусловленной накоплением потенци-

ала информационных технологий, которые по 

закону диалектики перехода количественных из-

менений в качественные изменяют не только тех-

нологические возможности самого предприятия 

(новый технологический уклад), но и поведенче-

ские паттерны клиентской среды, для которой 

стали доступны мощности передовых технологий 

в виде сервисов и компонент, не требующих от 

пользователя специальных навыков. Это, в свою 

очередь, меняет не только производственный 

контур и возможности по выпуску новых продук-

тов, но и подходы к их реализации и развитию. 

Наблюдается ускорение жизненного цикла про-

дуктов и обострение конкуренции. В совокупно-

сти данные факторы подстегивают изменение 

общей экономической ситуации, развивают ми-

ровой экономический кризис. 

В этих условиях старые, традиционные методи-

ки управления цифровой трансформацией теряют 

свою актуальность, а сама цифровая трансформа-

ция, в свою очередь, приобретает все большее 

значение для конкурентоспособности предприятия. 

Кроме того, актуализируется задача построения 

единого цикла управления цифровой трансфор-

мацией современной коммерческой компании, 

учитывающей реалии ее работы, мониторящей ее 

бизнес-окружение и оперативно реагирующей  

(с прогностикой вариантов развития событий) на 

изменения бизнес-среды и предпочтений пользо-

вательской аудитории. 

В статье также предложены границы примене-

ния новых подходов автоматизации управления 

цифровой трансформацией, определена функцио-

нальная архитектура единой системы управления, 

ее компоненты и их основные задачи. Научная 

новизна работы состоит в разработке архитекту-

ры компонент единой системы, позволяющей 

применить новые принципы управления цифро-

вой трансформацией. При этом предложенные 

подходы позволят коммерческому предприятию 

оперативно получать оценку влияния внешней 

бизнес-среды, учитывать влияние инициатив из-

менений функционально-технических характери-

стик продуктовой линейки и с учетом этих влия-

ний оценить (прогнозировать) эффективность 

продуктовой линейки и коммерческого предприя-

тия в целом, а также оперативно корректировать 

развитие продуктовой линейки и прогнозировать 

оценку эффективности таких действий. 
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Введение 

Демографический вектор является актуальным 

направлением региональной политики Китая, 

реализуемой на территории провинций и авто-

номных районов. Начало ХХI в. в социально-

демографическом развитии Китая сопровождает-

ся проблемами убыли и старения населения. Осо-

бенно сложная ситуация наблюдается в северо-

восточных приграничных территориях Китая, 

включая провинцию Цзилинь. Данная провинция 

является приграничной с Россией, и в китайском 

научном сообществе она рассматривается как 

центр Северо-Восточной Азии. Поэтому решение 

социально-экономических, демографических про-

блем в данной провинции имеет стратегически 

важное значение для китайского правительства. 

На протяжении последних двадцати лет в про-

винции Цзилинь реализуется целый комплекс 

территориальных преобразований, связанных  

с задачами индустриального, экоцивилизацион-

ного и инновационного развития в рамках объяв-

ленной с 2003 г. стратегии возрождения северо-

восточной старой промышленной базы. Ключе-

вым направлением подъема регионально-эко-

номического потенциала провинции Цзилинь 

выступает инновационное развитие традицион-

ных отраслей пищевой, химической, лесной про-

мышленности, автомобилестроения, сельского 

хозяйства, а также таких новых для провинции 

секторов, как производство экологически чистых 

продуктов питания, биофармацевтическая инду-

стрия, лазерная оптика, аэрокосмическая отрасль. 

Экономическое возрождение территории провин-

ции Цзилинь нуждается в человеческом потенци-

але, а ежегодная убыль и старение населения 

провинции ставят под угрозу результативность 

стратегических мероприятий китайского прави-

тельства во всем Северо-Восточном регионе,  

в том числе и в Цзилине. 

В представленной статьи рассматривается ана-

лиз китайского опыта по формированию и реали-

зации региональной демографической политики  

в провинции Цзилинь в условиях сокращения  

и старения населения приграничных северо-вос-

точных территорий КНР. В основе исследования 

лежит анализ статистических данных седьмой пе-

реписи населения Китая (2020 г.) применительно 

к провинции Цзилинь, а также статистического ма-

териала с демографическими показателями этой 

провинции за 2021—2023 гг. Китаеязычные нор-

мативно-правовые документы, размещенные на 

сайте Народного правительства провинции Цзи-

линь, позволили изучить особенности реализации 

регионально-демографической политики в данной 

провинции. Работа с перечисленными материала-

ми осуществлялась при использовании статисти-

ческого и системного методов исследования. 

 

Характеристика современных показателей 

численности населения провинции Цзилинь 

Итоги седьмой переписи населения, проведен-

ной в Китае в 2020 г., выявили наличие серьезных 

демографических проблем на всей территории 

страны и особенно на северо-востоке. Под угро-

зой находилось намеченное возрождение старой 

северо-восточной промышленной базы, так как 

население выступает важным фактором экономи-

ческого прогресса [1—4]. Результаты седьмой 

переписи показали, что темпы убыли населения  

в северо-восточных провинциях самые высокие  

в стране, а численность стареющего населения — 

самая большая среди китайских провинций [5—9]. 

По итогам данной переписи численность населения 

провинции Цзилинь составила 24 млн 73 тыс. че-

ловек, что на 3 млн 379 тыс. человек меньше по 

сравнению с шестой переписью населения 2010 г. 

Численность населения за 10 лет снизилась на 

12,31 %, среднегодовое снижение составило 1,31 %. 

Провинция Цзилинь оказалась единственной во 

всем Китае, где количество женщин больше,  

чем мужчин. Численность мужчин в провинции  

к 2020 г. составила 12 018 319, а женщин — 

12 055 134. Соотношение полов — 99,69. Всего  

в провинции насчитывалось 9 426 822 семейных 

домохозяйств, включающих 22 103 381 человек. 

Средняя численность населения на одно семейное 

домохозяйство составила 2,34 человека. Среди 

населения провинции Цзилинь 15 079 014 чело-

век проживало в городах. Уровень урбанизации 

достиг 62,64 %. В сельской местности проживало 

8 994 439 человек, что составило 37,36 % насе-

ления провинции. По сравнению с шестой пере-

писью 2010 г. городское население увеличилось 

на 430 815 человек, а сельское сократилось на 

3 810 177 человек. Следовательно, доля город-

ского населения увеличилась на 9,28 %. Характе-

ризуя национальный состав населения провинции 

Цзилинь, стоит отметить, что в 2020 г. ханьцев 

насчитывалось 21 985 839 человек (91,33 %), а 

численность национальных меньшинств достигла 

2 087 614 человек (8,67 %) [10]. 

Регионально-демографические показатели про-

винции Цзилинь по итогам седьмой переписи 

демонстрировали, что среди крупных городов 

провинции (Чанчунь, Цзилинь, Сыпин, Ляоюань, 

Тунхуа, Байшань, Сунъюань, Байчэн) имелся один 

город (Чанчунь) с населением более 5 млн жите-

лей, два города (Цзилинь и Сунъюань) — с на-

селением от 2 до 5 млн человек, три города  

(Сыпин, Тунхуа, Байчэн) — с населением от 1 до 

2 млн жителей. Население восточного района 

провинции Цзилинь составило 4 766 826 человек 

(19,80 %), население центрального района — 

13 687 522 человека (56,86 %), а население запад-

ного района — 5 619 105 человек (23,34 %). По 

сравнению с шестой переписью 2010 г. из девяти 

городов население выросло только в городе Чан-

чунь. Прирост за десять лет составил 299 531 че-

ловек. В других городах население сократилось. 

В разрезе районов по сравнению с шестой пере-

писью 2010 г. доля жителей в восточном районе 

снизилась на 1,66 %, доля жителей в центральном 

районе увеличилась на 4,56 %, а доля жителей  

в западном районе снизилась на 2,90 % [11]. 

По данным седьмой переписи 2020 г., возраст-

ной состав населения провинции Цзилинь пока-
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зывает, что жителей провинции в возрасте от 0  

до 4 лет насчитывалось 2 818 723 человека 

(11,71 %), население в возрасте 15—59 лет — 

15 703 565 человек (65,23 %), население в воз-

расте 60 лет и старше — 5 551 165 человек 

(23,06 %), население в возрасте 65 лет и старше 

составило 3 757 224 человека (15,61 %). По срав-

нению с шестой переписью 2010 г. доля населе-

ния в возрасте от 0 до 4 лет снизилась на 0,28 %, 

доля населения в возрасте 15—59 лет снизилась 

на 9,57 %, а доля людей в возрасте 60 лет и стар-

ше увеличилась на 9,85 %. Среди девяти крупных 

городов провинции Цзилинь в Чанчуне, Байчэне и 

Сунъюане доля населения в возрасте 15—59 лет 

составила более 65 %, а в остальных крупных 

городах доля населения в этом возрасте составила 

от 60 до 65 %. Доля пожилого населения в воз-

расте 65 лет и старше во всех городах провинции 

превышала 14 %. Самая низкая доля такой воз-

растной категории приходилась на город Чанчунь 

(14,15 %), а самая высокая доля — на город Бай-

шань (17,62 %) [12]. 

Как показывает седьмая перепись, среди насе-

ления в провинции Цзилинь число людей с выс-

шим образованием составило 4 029 488 человек, 

население со средним образованием (включая 

среднее техническое) — 4 111 787 человек, насе-

ление с неполным средним образованием (ны-

нешние учащиеся) — 9 204 361 человек. По срав-

нению с шестой переписью 2010 г. число людей  

с высшим и средним образованием увеличилось, 

а с неполным средним образованием сократилось. 

Среди жителей провинции неграмотное населе-

ние (лица в возрасте 15 лет и старше, не умеющие 

читать) составило 321 318 человек. По сравнению 

с шестой переписью 2010 г. число неграмотных 

сократилось на 205 597 человек, а уровень негра-

мотности снизился с 1,92 до 1,33 % [13]. 

Характеризуя показатели демографического 

развития провинции Цзилинь за 2021—2023 гг., 

стоит отметить, что в 2021 г. общая численность 

населения провинции Цзилинь составила 

23 754 000 человек, из которых 15 млн явля-

лись  жителями городов. Уровень урбанизации  

в 2021 г. достиг 63,36 %. В 2022 г. население про-

винции Цзилинь достигло 23 477 000 человек, из 

которых 14 961 000 городских жителей при уровне 

урбанизации 63,73 %. В настоящее время в про-

винции насчитывается 23 394 тыс. человек. 

Показатели численности населения провинции 

Цзилинь по итогам седьмой переписи 2020 г.  

демонстрируют увеличивающуюся с каждым го-

дом убыль населения, сокращение рождаемости, 

отток сельских жителей в города, сосредоточение 

населения в центральном районе провинции, 

ускоренный рост числа жителей крупного города 

Чанчунь, увеличение численности жителей  

с высшим образованием, старение населения. Са-

мым «стареющим» городом провинции стал го-

род Байшань. Демографические показатели за 

2021—2023 гг. в целом по провинции Цзилинь 

подтверждают усугубление такой основной про-

блемы провинции, как убыль населения. 

Формирование системы управления  

демографическим развитием в провинции 

Цзилинь 

В сложной демографической ситуации провинции 

Цзилинь Народное правительство должно быстро 

реагировать на решение демографических проблем 

в соответствии с общегосударственным курсом  

в отношении всего народонаселения, объявленным 

сразу после подведения итогов седьмой переписи 

в 2021 г. Местное руководство провинции пони-

мает, что все территориальные преобразования 

связаны с населением, которое является основой 

социально-экономического развития провинции. 

Как отмечают представители Народного прави-

тельства провинции Цзилинь, совершенствование 

демографической политики ускоряет формирова-

ние высококачественного человеческого капита-

ла, который выступает существенным импульсом 

всестороннего возрождения Цзилиня. Качествен-

ное демографическое развитие предполагает та-

кое состояние провинции, при котором общая 

численность населения достаточна, социальные 

условия постоянно улучшаются, а человеческие 

ресурсы рационально распределены по всем рай-

онам провинции. Перед руководством провинции 

стоит сложная задача демографического плани-

рования в условиях ежегодной убыли и старения 

населения, а также снижения роли человеческих 

ресурсов в промышленной системе КНР. 

Руководство провинции также придает огром-

ное значение построению системы управления 

демографическим развитием в условиях строи-

тельства в Китае «общества нового типа» с эко-

номичным потреблением энергоресурсов и обще-

ства, «дружественного к деторождению и старе-

ющему населению». Одним из вариантов реше-

ния демографических проблем является повыше-

ние уровня образования, строительство иннова-

ционной промышленной инфраструктуры, коор-

динация численности населения и устойчивого 

освоения ресурсов и окружающей среды. Управ-

ление демографическим развитием включает 

комплекс мер по увеличению оплаты труда, по-

вышению уровня доходов жителей, в особенно-

сти малообеспеченных групп населения. В про-

винции Цзилинь уделяется внимание увеличению 

инвестиций в строительство инфраструктуры,  

а также в развитие образовательной, медицинской 

сферы и отрасли гражданского строительства. 

Значительная роль в формировании системы 

управления демографическим развитием во всем 

Китае принадлежит планированию. Народные 

правительства всех уровней и их аппараты, вклю-

чая руководство провинции Цзилинь, разрабаты-

вают планы демографического развития, опреде-

ляют целевые показатели и представляют стати-

стические данные о планировании семьи. Так, на 

уровне провинции Цзилинь внедрена комплекс-

ная система ответственности соответствующих 

ведомств за управление демографическим разви-

тием. Комитет здравоохранения провинции Цзи-

линь занимается просвещением по вопросам пла-

нирования семьи, руководит медицинскими 
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учреждениями для оказания услуг по охране здо-

ровья матери и ребенка и планированию семьи. 

Комитет по делам развития и реформ провинции 

Цзилинь в сотрудничестве с органами здраво-

охранения занимается разработкой инфраструк-

турных проектов в области народонаселения  

и планирования семьи, а также утверждает фи-

нансирование на демографические проекты. Ко-

митет по финансам провинции Цзилинь отвечает 

за распределение средств на нужды народонасе-

ления и планирование семьи. 

Органы общественной безопасности оказывают 

помощь органам здравоохранения в проведении 

проверки численности населения и представле-

нии статистических данных о структуре, распре-

делении населения, а также осуществляют еже-

годную регистрацию населения и сбор данных  

о временном проживании. Комитет рыночного 

контроля провинции Цзилинь отвечает за реги-

страцию юридических лиц и коммерческих учре-

ждений по уходу за детьми, а также осуществляет 

контроль безопасности продуктов питания и ле-

карств в различных учреждениях по уходу за 

детьми. Провинциальное отделение Министер-

ства жилищного, городского и сельского строи-

тельства КНР оказывает помощь органам здраво-

охранения в проведении работ по планированию 

семьи. При разработке планов развития сельского 

хозяйства и экономики села органы управления 

осуществляют меры по повышению уровня сель-

скохозяйственного производства и планированию 

семьи в сельских условиях. 

Комитет образования провинции Цзилинь кон-

тролирует обучение по планированию семьи  

в средних и высших учебных заведениях, а также 

организовывает проведение научных исследова-

ний в области демографии. Провинциальное от-

деление Министерства по делам национальностей 

КНР знакомит представителей национальных 

меньшинств с векторами китайской демографи-

ческой политики. Практическую реализацию ре-

гионально-демографической политики во всех 

населенных пунктах провинции Цзилинь регу-

лирует Провинциальный комитет Народного по-

литического консультативного совета Китая по 

демографическим ресурсам и окружающей среде. 

Таким образом, сформированная современная 

система управления демографическим развитием 

в провинции Цзилинь нацелена на воплощение 

общегосударственных задач китайского прави-

тельства по решению проблем, связанных с еже-

годным сокращением рождаемости, убылью  

и старением населения на данной территории. 

 

Реализация китайской политики длительного 

сбалансированного демографического  

развития на территории провинции Цзилинь 

В условиях ежегодной убыли и старения насе-

ления в Северо-Восточном регионе Комитет 

Коммунистической партии Китая провинции 

Цзилинь и Народное правительство провинции 

Цзилинь начало реализацию комплекса мер, соот-

ветствующих государственному постановлению 

Центрального правительства КНР от 2021 г. № 30 

о проведении политики содействия длительному 

сбалансированному демографическому развитию. 

На уровне провинции был принят План оптими-

зации политики рождаемости в провинции Цзи-

линь, который распространялся на все муници-

пальные партийные комитеты, в том числе на зону 

горного развития Чанбайшань, Новый район Чан-

чунь, образцово-показательную зону междуна-

родного сотрудничества Китая и Южной Кореи. 

Ключевым вектором в рассматриваемом Плане 

являются положения политики «Одна семья — 

три ребенка», объявленной в 2021 г. китайским 

правительством. За короткий срок была пере-

строена региональная демографическая политика 

в сторону поощрения рождения трех детей. Вно-

сились корректировки в провинциальные норма-

тивные акты, отменялись ограничительные меры 

и штрафные санкции за третьего ребенка. Пред-

полагалось совершенствование системы обслу-

живания населения, создание дополнительных 

ведомств по охране здоровья матери и ребенка,  

а также по планированию семьи, уходу за детьми 

и пожилыми людьми. Была пересмотрена  

и улучшена система отпусков по беременности  

и родам. Так, например, отпуск по беременности 

и родам продолжительностью 98 дней в соответ-

ствии с политикой «Одна семья — три ребенка» 

увеличивался до 180 дней, а отпуск по уходу за 

ребенком для мужчин увеличивался до 25 дней. 

Существенная часть положений Плана была об-

ращена в сторону реализации высококачествен-

ных образовательных ресурсов, развитию детских 

садов и групп присмотра за детьми в возрасте  

2—3 лет. 

Внедряя политику стимулирования рождаемо-

сти, Народное правительство провинции Цзилинь 

оказывало финансовую поддержку семьям всех 

населенных пунктов, в которых рождалось двое 

или трое детей. Банковские учреждения провин-

ции Цзилинь предоставляли потребительские 

кредиты для пар, заключающих брак и осуществ-

ляющих уход за детьми в размере до 200 тыс. 

юаней. Снижение процентных ставок предостав-

лялось в зависимости от рождения одного, двух  

и трех детей. Парам, имеющим детей, но с про-

пиской за пределами провинции Цзилинь, разре-

шалось получение гражданского лечения. Со-

гласно региональной демографической политике, 

пары с двумя или тремя детьми при создании ма-

лых коммерческих предприятий, освобождались 

от НДС. 

План оптимизации политики рождаемости был 

призван ускоренно реализовывать на территории 

провинции Цзилинь национальную стратегию 

активного реагирования на старение населения,  

а также организовывать реализацию политики 

рождения трех детей. На первом месте стоял 

научный мониторинг демографического развития 

провинции. Седьмая перепись показала, что про-

винция Цзилинь переживает общие демографиче-

ские тенденции снижения рождаемости и увели-

чения старения населения, характерные для всего 
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Китая. Для того чтобы совершенствовать прогноз 

народонаселения и систему раннего предупре-

ждения острых демографических проблем, было 

решено проводить мониторинг таких показа-

телей, как репродуктивное здоровье, создание 

новых семей, уровень школьного образования, 

медицинское страхование и социальное обеспе-

чение, занятость и предпринимательство. Коми-

тет здравоохранения провинции в соответствии  

с Планом оптимизации политики рождаемости  

в провинции Цзилинь усилил свою работу по 

процедуре сбора и представления демографиче-

ских данных, особенно сведений о регистрации 

рождения детей [14]. 

Согласно Плану оптимизации политики рожда-

емости в провинции Цзилинь, к 2025 г. предпола-

гается создание системы активной поддержки рож-

даемости, повышения уровня послеродового ухода 

и воспитания детей, снижения уровня материн-

ской смертности до менее 14,5 на 100 000 жен-

щин, а уровня младенческой смертности — до 

менее 4 на 1 000 человек. В Плане уделяется осо-

бое внимание и ускоренному созданию инклю-

зивной системы обслуживания детей, росту коли-

чества детских садов для детей грудного и ранне-

го возраста до трех лет. 

Особое внимание в региональной демографиче-

ской политике на территории провинции уделя-

ется созданию эффективной системы охраны здо-

ровья матери и ребенка. Осуществляется строи-

тельство важнейших центров лечения матерей  

и новорожденных детей, а также детских поли-

клиник. Часть мер была ориентирована на сокра-

щение расходов на рождение ребенка и образова-

ние в семьях. Стали распространяться бесплатные 

медицинские осмотры перед беременностью  

и создаваться бесплатные системы охраны здоро-

вья матери и ребенка. Предполагается повышение 

выделения средств Народным правительством для 

воспитания и образования детей в семьях [15]. 

Начиная с 2021 г. процесс реализации регио-

нальной демографической политики на террито-

рии провинции Цзилинь регулировал документ 

«Положения о народонаселении и планировании 

семьи провинции Цзилинь», принятый 30 октября 

2021 г. С учетом экономико-географических, ис-

торико-культурных условий, сложившихся в про-

винции, были определены правила, касающиеся 

всех организаций и граждан, находящихся в пре-

делах Цзилиня. Осуществление политики в обла-

сти народонаселения и планирования семьи  

в провинции опиралось на пропаганду и образо-

вание, научно-технический прогресс, систему 

вознаграждения и социального обеспечения. 

Процесс регулирования рождаемости в провин-

ции Цзилинь также предусматривает, что супру-

жеская пара может иметь троих детей. Супруги 

могут иметь еще одного ребенка при следующих 

обстоятельствах: 1) родившие троих детей, од-

ному из которых присвоена инвалидность третьей 

группы и выше; 2) лица с пропиской и местом 

жительства в приграничных уездах (городах, рай-

онах). Народные правительства уездного уровня 

должны принимать меры для обеспечения граж-

данам доступа к услугам по планированию семьи 

и улучшению репродуктивного здоровья, созда-

вать и усовершенствовать сеть служб охраны 

здоровья матери и ребенка, систему добрачного 

медицинского обслуживания. Пары детородного 

возраста самостоятельно выбирают меры контра-

цепции и контроля над рождаемостью для 

предотвращения нежелательной беременности.  

В провинции Цзилинь категорически запрещается 

использовать ультразвуковую технику и другие 

технические средства для немедицинской иден-

тификации пола плода, строго запрещается ис-

пользовать искусственное прерывание беремен-

ности для немедицинского выбора пола. Супру-

жеским парам провинции Цзилинь, получившим 

в период реализации политики «Одна семья — 

один ребенок» специальный документ «Почет-

ная  грамота родителям единственных детей»,  

полагается ежемесячная выплата в размере 

10 юаней для ребенка до достижения им 18-лет-

него возраста [16]. 

Народное правительство провинции Цзилинь 

продвигает систему совместных межведомствен-

ных совещаний для оптимизации демографиче-

ской политики, чтобы координировать действия  

с департаментами, отвечающими за реформы, 

человеческие ресурсы, социальное обеспечение, 

жилищное строительство и медицинское стра-

хование. 

Совместно с Государственным комитетом по 

развитию и реформам руководство провинции 

Цзилинь разрабатывает варианты финансирова-

ния провинциальных проектов в области демо-

графии. С 2020 г. 14 детских учреждений про-

винции получили 32 млн юаней из центральных 

специальных фондов. Кроме того, местные ор-

ганы власти Цзилиня активно инвестировали  

в строительство центров здоровья детей и плани-

рования семьи. Так, например, город Мэйхэкоу 

выделил 20 млн юаней для строительства круп-

номасштабного частного комплекса услуг по 

уходу за детьми. По состоянию на конец 2023 г.  

в провинции насчитывается 1 988 учреждений, 

оказывающих услуги по уходу за детьми, которые 

могут предоставить 89 800 детских мест для мла-

денцев и детей младшего возраста до трех лет, 

что является лучшим показателем по Китаю. 

Огромную роль в реализации китайской поли-

тики длительного сбалансированного демографи-

ческого развития на территории Цзилиня играет 

Провинциальный комитет Народного политиче-

ского консультативного совета Китая по демо-

графическим ресурсам и окружающей среде. 

Данный Комитет отвечает за процесс ускорения 

совершенствования системы активной политики 

планирования семьи. Представители Комитета 

отмечают, что Цзилинь стала одной из первых 

провинций в Китае, завершившей пересмотр 

местных правил и переход к новым задачам  

китайского правительства в демографической 

сфере. В провинции осуществляется свободная 

политика планирования семьи. Проводится ослаб-
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ление политики деторождения для пар, состоя-

щих в повторном браке (дети, рожденные до по-

вторного брака, не включаются в расчет), при 

котором такие пары могут иметь троих детей по-

сле повторного брака, независимо от того, сколь-

ко детей у них было ранее. Пары, живущие в при-

граничных районах провинции Цзилинь, могут 

иметь четверых детей. 

За короткий срок Провинциальный комитет 

НПКСК по демографическим ресурсам и окру-

жающей среде в Цзилине пересмотрел в общей 

сложности 85 законов, постановлений и норма-

тивных документов, касающихся планирования 

семьи. В 2021 г. Комитетом был разработан План 

действий по улучшению безопасности матери  

и ребенка в провинции Цзилинь (2021—2025 гг.), 

по централизованному лечению беременных из 

группы высокого риска, созданию акушерских 

учреждений в сельских районах, строительству 

комнат матери и ребенка в общественных местах. 

К 2024 г. в провинции Цзилинь функционирует  

в общей сложности 496 комнат матери и ребенка. 

В рамках реализации региональной демографиче-

ской политики в провинции Цзилинь были изда-

ны специальные нормативные акты провинци-

ального уровня, Правила регистрации и подачи 

документов в детские учреждения провинции 

Цзилинь, Меры по управлению детскими учре-

ждениями провинции Цзилинь, Стандарты созда-

ния детских учреждений провинции Цзилинь. 

В провинции проводится активная работа по 

созданию дружелюбной к детям атмосферы.  

В полной мере используются средства массовой 

информации, такие как телевидение и газеты,  

а также новые медиаплатформы для широкой 

пропаганды демографической политики Китая 

«Одна семья — три ребенка». С 2022 г. в городах 

провинции Цзилинь празднуется Всемирный день 

народонаселения, на котором проводятся меро-

приятия по пропаганде политики рождаемости. 

Широко освещается высокая значимость таких 

праздников, как Международный день семьи  

и День грудного вскармливания. В СМИ провин-

ции Цзилинь активно пропагандируется правиль-

ные брак и любовь, деторождение, дородовой  

и послеродовой уход, гендерное равенство, уход 

за женщинами, репродуктивное здоровье [17]. 

В соответствии с постановлением ЦК КПК, 

Госсовета КНР № 42 от 2021 г. об усилении рабо-

ты с пожилыми людьми в новую эпоху Народное 

правительство провинции проводит активную 

работу в отношении стареющего населения.  

В провинции внедряется концепция позитивного 

и здорового старения, продвигаются традицион-

ные добродетели сыновней почтительности  

и уважения к пожилым людям, уделяется особое 

внимание социальным и медицинским услугам по 

уходу за пожилыми людьми. Важная роль отво-

дится созданию системы обслуживания пожилых 

людей на дому. В последние годы усовершен-

ствуется многоуровневая система пенсионного 

обеспечения, оказывается содействие участию 

пожилых людей в общественной жизни, расши-

ряется предоставление образовательных ресурсов 

для пожилых людей, повышается качество куль-

турных и спортивных услуг для этих граждан.  

В рамках построения китайского общества, дру-

жественного к стареющим гражданам, усилива-

ется защита прав и интересов пожилых людей, 

проживающих в провинции Цзилинь: осуществ-

ляется строительство удобной среды для пожи-

лых людей, производство специальных товаров 

для стареющего населения, а также финансирова-

ние строительства в каждом городе учреждений 

по уходу за престарелыми людьми [18]. 

Таким образом, длительное сбалансированное 

демографическое развитие на территории про-

винции Цзилинь достигается в результате после-

довательной деятельности государственных орга-

нов власти, нацеленной на прирост населения  

и укрепление его здоровья. Четвертый пленум  

12-го созыва Провинциального партийного коми-

тета Цзилинь, состоявшийся в начале 2024 г., 

предложил повысить уровень жизни населения  

на основе содействия демографическому разви-

тию данной провинции [14]. 

 

Заключение 

В результате рассмотрения китайского опыта 

по формированию и реализации региональной 

демографической политики в провинции Цзилинь 

в современных условиях сокращения и старения 

населения приграничных северо-восточных тер-

риторий КНР было установлено, что экономиче-

ское возрождение территории провинции Цзи-

линь нуждается в человеческом потенциале,  

а ежегодная убыль населения провинции ставит 

под угрозу результативность стратегических ме-

роприятий китайского правительства, проводи-

мых в северо-восточной части провинции на ста-

рой промышленной базе. Для провинции харак-

терны такие демографические процессы, как со-

кращение рождаемости, отток сельских жителей  

в города, сосредоточение населения в централь-

ном районе провинции, ускоренный рост числа 

жителей столичного города Чанчунь, увеличение 

количества жителей с высшим образованием, 

старение населения. Провинциальное руковод-

ство придает огромное значение построению си-

стемы управления демографическим развитием  

в условиях строительства в Китае «общества но-

вого типа» с экономичным потреблением энерго-

ресурсов и общества, «дружественного к дето-

рождению и стареющему населению». Вариантами 

решения демографических проблем выступают 

меры по увеличению оплаты труда, повышению 

уровня доходов жителей, строительству инфра-

структуры провинции, развитию образовательной 

и медицинской сфер. Ключевыми программными 

документами реализации китайской политики 

длительного сбалансированного демографичес-

кого развития на территории провинции Цзилинь 

являются План оптимизации политики рождаемо-

сти в провинции Цзилинь от 2021 г., Положение  

о народонаселении и планировании семьи в про-

винции Цзилинь от 2021 г., План действий по 
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улучшению безопасности матери и ребенка в про-

винции Цзилинь (2021—2025 гг.). Сформирован-

ная современная система управления демографи-

ческим развитием в провинции Цзилинь соответ-

ствует китайской политике «Одна семья — три 

ребенка», а также способствует построению «се-

ребряной экономики», в которой ведущее место 

отводится стареющим гражданам страны. 
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11. Цзилинь шэн ци цы цюаньго жэнькоу пуча гунбао (ди эр хао). Цзилинь шэн тунцзи цзюй. (Официальный бюл-

летень Всеобщей седьмой переписи населения по провинции Цзилинь. № 2. Статистическое управление провинции 

Цзилинь. 25 ноября 2022 г.). URL: https://xxgk.jl.gov.cn/zsjg/tjj/xxgkmlqy/202211/t20221125_8637629.html (на кит. яз.) 

12. Цзилинь шэн ци цы цюаньго жэнькоу пуча гунбао (ди сань хао). Цзилинь шэн тунцзи цзюй. (Официальный 

бюллетень Всеобщей седьмой переписи населения по провинции Цзилинь. № 3. Статистическое управление провин-

ции Цзилинь. 25 ноября 2022 г.). URL: https://xxgk.jl.gov.cn/PDFfile/202211/8637646.pdf (на кит. яз.). 

13. Цзилинь шэн ци цы цюаньго жэнькоу пуча гунбао (ди сы хао). Цзилинь шэн тунцзи цзюй. (Официальный бюл-

летень Всеобщей седьмой переписи населения по провинции Цзилинь. № 4. Статистическое управление провинции 

Цзилинь. 25 ноября 2022 г.). URL: http://tjj.jl.gov.cn/tjsj/tjgb/pcjqtgb/202105/t20210524_8079066.html (на кит. яз.). 

14. Цзилинь шэн вэйшэн цзянькан вэй «цюаньчэ луоши юхуа шэнъюй чжэнцэ цуцзинь жэнькоу чанци цзюньхэн 

фачжань шиши фанъань шиши сицзэ (чжэнцю ицзянь гао)» чжэнцэ цзеду. Цзилинь шэн вэйшэн цзянькан вэйюань-

хуэй (Интерпретация курса «Оптимизация политики рождаемости в провинции Цзилинь для содействия долгосроч-

ному сбалансированному развитию населения». Комитет по делам здравоохранения провинции Цзилинь). URL: 

http://wsjkw.jl.gov.cn/hdjl/yjzj/202212/t20221202_8642854.html (на кит. яз.). 

15. Чжунго Цзилинь шэн вэй Цзилинь син жэньминь чжэнфу иньфа «цюаньюй юхуа шэнъюй чжэнцэ цуцзинь 

жэнькоу чанци цзюньхэн фачжань шиши фанъань». Цзилинь син жэньминь чжэнцэ (Провинциальный комитет Ком-

мунистической партии Китая в Цзилине и Народное правительство провинции Цзилинь опубликовали План оптими-

зации политики рождаемости в провинции Цзилинь для содействия долгосрочному сбалансированному развитию 

населения). URL: https://www.jl.gov.cn/szfzt/zcfg/swygwj/202112/t20211223_8331737.html (на кит. яз.). 

16. Цзилинь син жэнькоу юй цзихуа шэнъюй тяоли. Цзилинь син жэньминь чжэнцэ (Положение о народонаселе-

нии и планировании семьи в провинции Цзилинь. Народное правительство провинции Цзилинь). URL: 

https://www.jl.gov.cn/szfzt/zcfg/dffg/202306/t20230626_2387190.html (на кит. яз.). 

17. Дуй шэн чжэнсе чжуаньмэнь вэйюаньхуэй ди 2023Z1 хао тянь цзяньи дэ дафу цзи вэй фуи цзы 53 хао. Цзилинь 

син жэньминь чжэнфу (Ответ на предложение Провинциального комитета Народного политического консультатив-

ного совета Китая по демографическим ресурсам и окружающей среде. 2023, № 53. Народное правительство про-

винции Цзилинь). URL: https://xxgk.jl.gov.cn/zcbm/fgw_98077/xxgkmlqy/202312/t20231201_8846152.html (на кит. яз.). 

18. Чжунгун Цзилинь шэн вэй Цзилинь син жэньминь чжэнфу гуаньюй цзяцян синь шидай лаолин гунцзо дэ ши-

ши ицзянь. Цзилинь син жэньминь чжэнцэ (Замечания Провинциального комитета Коммунистической партии Китая 

в Цзилине и Народного правительства провинции Цзилинь по усилению работы в отношении стареющего населения 

в новую эпоху. Народное правительство провинции Цзилинь). URL: https://www.jl.gov.cn/szfzt/zcfg/swygwj/ 

202204/t20220408_8431075.html (на кит. яз.). 
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Аннотация. Данная статья носит научно-теоретический характер и посвящена рассмотрению каналов рекрутации 

молодежи в политические элиты современного российского общества. В работе проанализировано понятие рекрута-

ции элит, представлены основные аспекты теории политических элит, выделены перспективные направления иссле-

дования, дающие возможность сравнительного изучения универсальных для ряда стран каналов рекрутации моло-

дежи во власть, а также каналов, характерных для российского общества. Материалом для анализа послужили науч-
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youth into the political elites of modern Russian society. The paper analyses the notion of elite recruitment, presents the main 

aspects of the theory of political elites, and identifies promising areas of research that provide an opportunity for a compara-
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В современном мире четко прослеживается 

тренд на изменение подхода к формированию 

кадрового резерва общественно-политических ор-

ганизаций. Государство сегодня нацелено на по-

иск и рекрутацию молодежи не только в качестве 

избирательного ресурса, но и на включение ее  

в состав действующей политической элиты. Факт 

наличия молодых руководителей на всех уровнях 

власти в очередной раз подтверждает это. 

Привлечение молодежи, обладающей новатор-

скими идеями, в состав действующей политиче-

ской элиты российского общества способно 

принципиально изменить вектор социально-эко-

номического управления. Однако существует 

проблема малой степени изученности действую-

щих в России каналов рекрутации молодежи  

в политическую элиту, а также возможностей их 

развития в современной стране. 

Расхождение социальных, интеллектуальных  

и других условий, предоставляющих далеко  

неодинаковые возможности приобщения к поли-

тической сфере жизни общества, привело к об-

щественно-политической стратификации. Суще-

ствование особой властной группы и необходи-

мость в постоянном ее обновлении обусловлено, 

во-первых, активно развивающейся экономикой  

в мире; во-вторых, постоянной потребностью 

политических организаций в управленцах, обла-

дающих релевантными компетенциями; в-третьих, 

необходимостью усиления привлечения внима-

ния молодежи к решению вопросов социально-

политической жизни общества [1]. Эти факторы
1
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способствовали более системному рассмотрению 

проблемы увеличения шансов вхождения моло-

дежи в элиту российского общества. 

Как уже отмечалось, любой организации для пра-

вильного функционирования необходима моло-

дежь, отличающаяся наивысшим чувством ответ-

ственности и наделенная особыми духовными и 

интеллектуальными качествами. Поиск, подбор и 

отбор такой молодежи в политологии называется 

рекрутированием [2]. 

Прежде всего обратимся к этимологии понятия 

«рекрутация», которая отсылает нас к статье 

К. Кириллова «От воина до менеджера», опубли-

кованной в журнале «Рекрутинг news» (2011 г. 

№ 1). В этой статье освещается историческое 

происхождение термина «рекрутинг» в разных 

странах [3]. Так, первые каналы рекрутации су-

ществовали в рабовладельческом строе, где рабо-

торговцы-посредники находили и приводили  

богатых рабовладельцев на рынок, которые по 

собственным критериям отбирали подходящий 

«товар», договариваясь с посредниками о требо-

ваниях к рабам, их физическому состоянию.  

В итоге удачной сделки рекрутеры получали хо-

рошие комиссионные. 

В России же данный термин появился в эпоху 

Петра Великого, когда солдат отбирали на службу 

к царю, и это явление получило название «ре-

крутские наборы». 

В русско-французском словаре слово «recruter» 

переводится как набор, вербовка или найм на во-

енную службу за деньги. Синоним этого термина 

есть и в немецком языке «rekrutiering», что озна-

чает набирать или пополнять. В соответствии  

с западными источниками по управлению орга-

низацией слово «рекрутинг» представляет собой 

действие по привлечению заинтересованных, 

наиболее подходящих по знаниям и навыкам для 

данной должности кандидатов [4]. 

В процессе рекрутации используются разные 

системы, каналы, механизмы и пр. В данной статье 

проанализированы как традиционные, так и со-

временные каналы рекрутации молодежи в поли-

тические элиты российского общества. 

Рассматривая каналы рекрутации и их виды, 

обратимся к современным российским авторам. 

Политолог, профессор О. В. Гаман-Голутвина, 

один из ведущих специалистов, работающих  

в данном направлении исследования, изучала 

проблему актуальности качества организации 

рекрутации элит в «слуги государевы», а также 

его каналы и механизмы. Она определила каналы 

рекрутации как пути продвижения к вершине по-

литической иерархии [5], выделяя такие институ-

циональные каналы, как государственный аппа-

рат, органы местного управления, армия, полити-

ческие партии, религиозные организации, система 

образования [5]. Схожую точку зрения на видо-

вой состав каналов рекрутирования имеют такие 

авторитетные российские ученые, как Г. К. Ашин, 

А. В. Дука, А. С. Быстрова, О. В. Крыштановская. 

Они выделяют в качестве каналов рекрутирова-

ния органы государственной власти, политические 

партии, армию, систему образования, крупные 

финансовые и промышленные компании, обще-

ственные и религиозные организации, СМИ [6]. 

В свою очередь, И. С. Палитай, С. Ю. Попова, 

А. В. Селезнева определяют каналы рекрутирова-

ния как институциональные пути продвижения 

людей к вершинам властной иерархии [1]. В ка-

честве традиционных каналов рекрутирования 

молодежи в современной России они выделяют 

политические партии и их молодежные отделе-

ния, молодежные движения и организации поли-

тической и неполитической направленности фе-

дерального и регионального уровней, молодеж-

ные общественные институты, осуществляющие 

представительные и консультативные функции 

при органах государственной власти, а также ор-

ганы государственной и муниципальной власти 

(бюрократический аппарат) [7]. Авторы, рассмат-

ривая рекрутацию молодежи в ряды высших по-

литических элит посредством государственной 

службы, считают, что, попадая в систему, они 

начинают свою деятельность с низов, постепенно 

продвигаясь по карьерной лестнице все выше,  

а затем система сама начинает работать на этих 

кандидатов и продвигать их [8]. 

С. Г. Зырянов в работе приводит мнение автора 

А. В. Филимоновой, которая полагает, что для 

определения понятия «каналы рекрутации» необ-

ходимо использовать институциональный под-

ход, считая каналы социальными институтами. 

Автор рассматривает их как способ попадания  

в элиту, имея в виду те институты, благодаря  

которым у молодежи есть шанс достичь вершин  

в политической элите российского общества [9]. 

А исследователь В. В. Трофимова в числе прочих 

к основным каналам рекрутирования относит ар-

мию и систему образования [10]. 

Обобщив значимые мнения перечисленных ав-

торов, в целом можно согласиться с предложен-

ным подходом в части, касающейся органов гос-

ударственной власти, политических партий, биз-

неса, а также общественных организаций, их сле-

дует отнести к основным каналам рекрутации 

политической элиты современного российского 

общества. Кроме того, замечено, что для дости-

жения попадания в политические элиты молодые 

политики меняют каналы рекрутации. Армия (си-

ловики) и сфера образования не являются кана-

лами рекрутации, они, скорее, выступают как 

каналы-поставщики, создающие условия для ре-

крутирования, так как через вузы и армию прохо-

дят миллионы человек, а в политику попадают 

единицы. На наш взгляд, нельзя отнести и СМИ  

к каналу рекрутации, они, скорее, будут инстру-

ментом для продвижения себя и своих идей, для 

приобретения дополнительной известности. 

Таким образом, основываясь на изложенном, 

можно сформулировать определение каналов ре-

крутации как совокупности институциализиро-

ванных и неинституциализированных структур, 

по которым происходит изменение вертикальной 

социально-политической позиции кандидата на 

значимую должность. 
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Далее рассмотрим основные аспекты «теории 

элит», созданной в конце XIX — начале XX в. та-

кими учеными-«элитаристами», как Вильфредо Па-

рето, Гаэтано Моска и Роберто Михельс [11]. 

До второй половины XVIII в. слово «элита» ис-

пользовалось по большей части для описания 

основных свойств и характеристик военных под-

разделений, продуктов труда и сортов растений. 

Только с начала XIX в. данный термин начинают 

употреблять для стратификации общества. Однако 

наиболее активное использование понятия «элита» 

произошло в прошлом веке. 

Е. В. Лазуткина считает, что право основопо-

ложника термина «элита» принадлежит итальян-

скому инженеру французского происхождения, 

экономисту, социологу, политологу и философу 

Вильфредо Парето. По его мнению, элита — это 

лица, получившие максимальный индекс в своей 

области деятельности, достигшие высшего уров-

ня компетентности, люди, занимающие высокое 

положение соответственно степени своего влия-

ния, политического и социального могущества, 

составляющие аристократию [12]. Всем известно, 

что аристократия той эпохи представляла собой 

свет общества, наделенный выдающимися каче-

ствами, порой не самыми положительными, но 

обеспечивающими власть. 

В. Парето также считал, что истеблишмент 

должны составлять талантливые и наделенные 

особыми качествами и характеристиками лично-

сти, которые имеют доступ к тем ресурсам, кото-

рыми может воспользоваться далеко не каждый 

человек. В любом обществе, по его мнению, 

неизбежен процесс «передвижения элит», когда 

наиболее талантливые члены общества поднима-

ются наверх, обновляя собой правящий круг элиты. 

А те, в свою очередь, «опускаются вниз», стано-

вясь бесчисленным множеством [13]. Основыва-

ясь на убеждении В. Парето, допустимо сделать 

вывод о том, что возможность вступления в поли-

тическую элиту есть у любого человека, облада-

ющего незаурядными качествами личности, та-

кими как врожденные психологические качества, 

которые определяют личность индивида, а также 

приобретенные социальные качества, в том числе 

воспитание и идеологическое мировоззрение. 

Отличную от В. Парето точку зрения на систе-

мы актуализации элит в своем представлении 

имел Гаэтано Моска [14]. Он считал, что не бо-

гатство и родовитость должны быть основными 

критериями отбора в политические элиты [15]. 

Мыслительные способности, особые достижения 

и высокий уровень образованности являются 

главными качествами, определяющими особое 

положение человека в обществе. 

Немецкий социолог и педагог, один из класси-

ков элитизма Роберт Михельс предложил свой 

особый способ актуализации высшего сословия 

общества посредством вступления в его ряды 

людей, имеющих выдающиеся способности [16]. 

Такие люди должны интегрироваться в уже суще-

ствующие группы, занимающие первые позиции. 

Новым членам политической элиты необходимо 

завоевать уважение у старого состава элиты, ко-

торые, в свою очередь, выдвигают особые требо-

вания ко всем новичкам. 

В современной политической науке принято 

выделять три системы политических элит: антре-

пренерскую, или предпринимательскую, систему 

гильдий и номенклатурную [17]. 

Для антрепренерской системы политических 

элит характерны открытость и демократизм.  

Отбор кандидатов осуществляется с прицелом  

на индивидуальные качества личности. Уровень  

и специализация образования кандидата, его про-

фессиональная компетентность, а также матери-

альное положение большого значения не имеют. 

Предполагается острая конкурентная борьба за 

право попасть в элиту общества, потенциальные 

кандидаты должны проявить активность, наход-

чивость и изобретательность. Однако существуют 

и слабые места данной системы. При всей от-

крытости системы есть вероятность попадания  

в элиту случайных людей, авантюристов, трудно-

предсказуемых личностей. Это чревато тем, что 

политическая элита будет смешанной и склонной 

к внутренним противоречиям. 

Антрепренерская система характерна для демо-

кратических стран. Например, в 80-е гг. ХХ в.  

по такой системе в США актер Рональд Рейган 

был избран президентом, а в 2003 г. губернато-

ром Калифорнии становится бывший актер, не 

являющийся ни профессиональным политиком, 

ни политологом, ни экономистом, ни юристом. 

Система гильдий, напротив, имеет достаточно 

закрытую форму рекрутирования и полное отсут-

ствие конкуренции при наборе кандидатов из вы-

деленных социальных страт. Претенденты отби-

раются с учетом определенных требований, таких 

как уровень образования, партийный стаж, прак-

тический опыт работы с людьми. Основные ха-

рактеристики системы — постепенное, медленное 

продвижение кандидата по карьерной лестнице 

вверх, склонность к замкнутости и воспроизвод-

ству схожего типа руководителей из-за отсут-

ствия конкуренции. Но предсказуемость в поли-

тической верхушке общества чаще является до-

стоинством, чем недостатком, поскольку снижает 

вероятность конфликтов во властных кругах. Си-

стема гильдий встречается в авторитарных и то-

талитарных государствах (например, в КНДР). 

Номенклатурная система была распространена 

в социалистических странах. Югославский поли-

тик Милован Джилас, в середине ХХ в. занимав-

шийся проблемой популяризации концепции 

«нового класса» — партийной номенклатуры, 

правящей в коммунистических странах, отмечал 

иерархию советской номенклатурной элиты как 

самую строгую [18]. В СССР, для того чтобы за-

числили в штат правящей элиты, считалось необ-

ходимым быть членом КПСС (формальный кри-

терий) или быть протеже кого-либо из высшего 

слоя привилегированного класса (неформальный 

критерий). В такой системе внутри элиты исклю-

чены конфликты и обеспечена преемственность 

политического курса. Кандидат в течение всей 
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своей жизни должен был подниматься к вершине 

«пирамиды власти» по длинной и очень сложной 

лестнице. Неудивительно, что на ее вершине бы-

ли только 70—80-летние старцы. Личная предан-

ность нижестоящих вышестоящим, покорная 

дисциплинированность, а также имитация бурной 

деятельности — преобладающие характеристики 

данной системы. Независимые и талантливые 

личности не попадали в ряды политической  

элиты того времени. Неудивительно, что к сере-

дине 80-х гг. ХХ в. уход советской номенклатуры 

стал неминуемым и безальтернативным [4]. 

Рассмотренные теоретические положения поз-

воляют нам сформулировать ряд исследователь-

ских вопросов: какие каналы рекрутации моло-

дежи в элитарные группы существуют на регио-

нальном уровне в современной политической 

системе России, какие требования к личностным 

и профессиональным качествам они предъявля-

ют, происходят ли здесь какие-либо изменения  

и как можно оценить их эффективность? Для это-

го сопоставим биографические данные полити-

ков, начинающих свою карьеру в два периода:  

в начале нулевых и после 2014 г. Оба периода 

связаны со сменой губернаторской команды  

и включением в политическую жизнь новых по-

колений электората. С 2000 г., когда губернатором 

Новосибирской области был избран В. А. Толо-

конский, начинается период политической социа-

лизации поколений, не имеющих опыта советской 

социализации и переживших в школьном детстве 

достаточно трудный этап реформ 1990-х гг.  

С 2018 г., когда на должность губернатора был 

избран А. А. Травников, избирательное право 

получают молодые люди, детство которых про-

ходит в относительно благополучные 2000-е гг. 

Понятно, что здесь нет прямой зависимости, но, 

если рассмотреть численные соотношения и осо-

бенности биографий молодых людей в Прави-

тельстве Новосибирской области среди кандида-

тов и депутатов в органы Законодательного со-

брания и партий, то можно получить более чет-

кую картину каналов социального и политическо-

го продвижения, ценностей и интересов активи-

стов молодежных групп и объединений. 
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Введение 

Региональный рынок труда представляет собой 

некоторую совокупность внутрифирменных рын-

ков труда, где существует соответствие между 

качественными характеристиками работника и за-

нимаемой должностью, что позволяет квалифи-

цировать такое состояние, как профессионально-

квалификационная его сбалансированность. При-

рода профессионально-квалификационной сбалан-

сированности может быть раскрыта как резуль-

тат отношений субъектов рынка труда. Профес-

сионально-квалификационная сбалансированность 
1
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отражает необходимые условия действия рыноч-

ного механизма саморегулирования. Возможные 

изменения в трудовом потенциале региона в це-

лом и отдельных предприятий можно отследить 

на основе определения зависимостей между 

спросом и предложением совокупного регио-

нального рынка труда, которые характеризуют 

действие соответствующих факторов и возмож-

ностей обеспечения профессионально-квалифи-

кационной сбалансированности. Автором статьи 

определена природа процессов и явлений, объяс-

няющих профессионально-квалификационную 

сбалансированность спроса и предложения, ре-

шена важная научно-практическая задача оп-

ределения количественного и качественного со-

става факторов, обусловливающих ситуацию на 

рынке труда и ее изменения. 

Рынок труда является неотъемлемым элемен-

том рыночного механизма хозяйствования, име-

ющего специфические качества. Так, например, 

А. М. Колот характеризует рынок труда как самый 

сложный элемент рыночной экономики [1]. Иссле-

дователи В. Боровик, Е. Ермакова и В. Похвощев 

согласны с А. Сухаревой, которая определяет 

рынок труда как «составную часть структуры 

рыночной экономики, функционирующей в ней 

вместе с другими рынками» [2, c. 25]. Однако 

независимо от того, как экономисты определяют 

его место и роль в рыночной экономике, понятие 

«рынок труда» является одним из самых востре-

бованных в экономической теории. Интерес к нему 

постоянно растет, поскольку меняются условия 

взаимодействия работодателей и наемных работ-

ников. Следует согласиться с мнением о том, что 

с развитием рыночных отношений и становле-

нием системы социального партнерства изменился 

и механизм функционирования рынка труда. На 

смену одним тенденциям всегда приходят другие, 

требующие научного объяснения. В этой ситуа-

ции появляется необходимость в разработке ме-

тода научного познания, который бы с мак-

симальной научной объективностью позволил 

уточнить и прояснить значение изменений на 

рынке труда. 

Целью исследования выступает определение 

роли и места рынка труда в обеспечении соци-

ально-трудовых отношений. 

 

Материалы и методы исследования 

Многие из тех, кто избрал предметом исследо-

вания экономику труда, считают «научной» обя-

занностью провести ревизию дефиниции понятия. 

Исследователи В. Боровик, Е. Ермакова и В. Пох-

вощев подчеркивают «наличие различных опре-

делений рынка труда» [2, c. 26]. Существуют ра-

боты, посвященные систематизации научных 

взглядов на это понятие. Так, И. Петрова предла-

гает «три способа, позволяющих раскрыть сущ-

ность рынка труда» [3, c. 54]. Вместе с тем для 

большинства экономистов выяснение его сути 

является делом вполне естественным. 

Следует отметить, что рынок труда — это  

система социально-экономических отношений. 

Многие ученые утверждают, что данная точка 

зрения свойственна современной российской 

экономической науке, но при этом они подчерки-

вают социально-экономический и общественный 

характер отношений. 

Следовательно, при выяснении формальной 

структуры понятия «рынок труда», его основных 

составляющих, идентифицирующих рынок труда, 

необходимо использовать типологические черты, 

имманентные категории «отношения». В части 

необходимости структурирования понятия для 

раскрытия его сути А. М. Колот высказывается 

так: «для более полного раскрытия сущности ка-

тегории „рынок труда” необходимо разобраться в 

структуре этого рынка, в совокупности элементов 

и процессов, образующих этот рынок» [1, c. 180]. 

 

Результаты научного исследования 

С позиций научной абстракции, отношения 

можно рассматривать с двух ракурсов. 

Первый ракурс — обществознательный, по-

скольку общественные отношения составляют 

особый тип, а понятие «общественные отноше-

ния» является предметом изучения для общество-

ведов. Характеризуя сущность общественных 

отношений, они, как правило, в общих чертах 

раскрывают суть всего комплекса этих отноше-

ний, но при этом прерогатива отдается экономи-

ческой плоскости. Исследователи единодушны  

в том, что общество — это целостная система,  

а экономическая сфера общественной жизни вме-

сте с социальной, политической и духовной явля-

ется одной из ее подсистем. Под общественными 

отношениями понимаются не только разнообраз-

ные формы, но и результаты и условия взаимо-

действия, взаимосвязи, возникающие в процессе 

деятельности между социальными группами  

и внутри них. Исходя из такого толкования, эко-

номические отношения представляют собой раз-

нообразные формы, результаты и условия взаи-

модействия и взаимосвязи, появляющиеся и фор-

мирующиеся в экономическом пространстве 

между хозяйствующими субъектами. Но вопрос  

о том, являются ли отношения, возникающие на 

каждой из фаз воспроизводственного цикла, ча-

стью экономических или же частью производ-

ственных отношений, остается полемическим. 

Таким образом, рынок труда может быть пред-

ставлен как универсальный механизм развития 

человечества, демонстрирующий сверхиндивиду-

альный порядок социального бытия, закономер-

ности которого невозможно объяснить, основы-

ваясь на понимании индивидуальностей субъек-

тов, представленных на этом рынке, или же пока-

зывающий суть отношений между ними. 

Второй ракурс — общетеоретический, ведь 

экономические отношения рассматриваются  

в политэкономическом аспекте. Политэкономия 

изучает сущность, законы и закономерности со-

циально-экономических отношений, а также по-

ведение субъектов в процессе производства, при-

своения и потребления материальных благ. 

Например, Н. В. Герасимов непреклонен, утвер-
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ждая, что «лишь благодаря соответствующей си-

стеме отношений индивиды образуют социально-

экономическую общность» [4, c. 154]. При пере-

ходе с уровня общности на уровень социально-

экономических отношений составляющая «объ-

екты» трансформируется в «стороны», или 

«субъекты», составляющая «непосредственно 

отношения» — в «характер зависимости (взаимо-

зависимости)», «основа» — в «объект», «матери-

альный фон» — в «реальные условия». При ха-

рактеристике рынка труда как особого типа ры-

ночных отношений используются составляющие 

социально-трудовых отношений. Следовательно, 

использование метода абстрагирования позво-

лило обозначить концептуальные границы поня-

тия «рынок труда». Необходимым условием при-

менения этого метода является преодоление ба-

рьера абстракции. Составляющие являются эле-

ментами познания рынка труда, а их система — 

методологическим приемом преодоления барьера 

абстракции. Вместе с тем этот подход к опреде-

лению рынка труда не следует считать абсолютно 

верным.  

Состояние регионального рынка труда является 

профессионально-квалификационным сбаланси-

рованным, когда эффективная (продуктивная) 

занятость отражает качественное соотношение 

спроса и предложения в части соответствия про-

фессионально-квалификационных качеств работ-

ников (компетентности) требованиям занимае-

мых ими должностей (компетенций) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Объекты социально-трудовых отношений регионального рынка труда 
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Рис. 2. Элементы социально-трудовых отношений 
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Первой составляющей (элементом), характери-

зующей социально-трудовые отношения, являются 

субъекты. Отношения между ними определяют 

наличие рынка, что объясняет повышенное вни-

мание к данному атрибуту. Несмотря на постоян-

ное изменение состава, на рынке есть субъекты, 

без которых этот рынок невозможно представить 

таковым. Так, Ю. Б. Чернявская экономическими 

субъектами считает «физических и юридиче-

ских лиц, функционирующих с целью создания 

продукта, выполнения работ, оказания услуг  

и получения дохода» [5, c. 156]. Некоторые ав-

торы отмечают, что в экономической теории  

в качестве субъекта рынка труда функционирует 

homo economicus, а в социологической теории — 

homo sociologicus, поведение которого нелогично 

и нерационально [6]. Другие авторы признают 

работодателей и наемных работников основными 

субъектами [2]. Исследователь С. Ю. Калинкина 

называет их «юридически и экономически сво-

бодными владельцами рабочей силы и средств 

производства» [7, c. 11], а В. В. Близнюк — 

«населением и предпринимателями» [8]. 

Вопрос о субъектах со стороны предложения 

стал самостоятельным предметом дискуссий.  

В узком значении к таковым относят безработных 

и работающих лиц, активно ищущих другую ра-

боту, а в широком — всех работающих, поскольку 

в нестабильной экономике потенциальными и ре-

альными участниками рынка могут стать все тру-

доспособные. В рынок труда втянуты все занятое, 

а также незанятое трудоспособное население, 

которое находится в поиске работы. Подчеркивая 

масштаб социально-трудовых отношений, отме-

чаем, что их потенциальными субъектами высту-

пает трудоспособное население. Наличие поле-

мики во многом объясняется условным характе-

ром границ отношений. 

Масштаб и сложность отношений делают их 

значимыми для социума. Общество на органы 

власти возлагает обязанности установления норм 

и правил, регулирующих отношения основных 

субъектов рынка, а также функцию контроля за 

их соблюдением. Многие исследователи считают, 

что роль государства на рынке труда постоянно 

усиливается.  

Другой точки зрения придерживается А. Е. Ла-

пин. Так, снижение роли государства в постсо-

ветских странах он объясняет, во-первых, изме-

нением собственности; во-вторых, отказом госу-

дарства от патерналистских принципов руковод-

ства отношениями экономических субъектов;  

в-третьих, формированием системы трудовых 

отношений на основе принципов трипартизма: 

«государство — работодатель — работник» [9]. 

Исключительно рыночных отношений в данной 

сфере не существует, поскольку сильным является 

влияние государства и профсоюзов на определе-

ние цены рабочей силы [5]. В энциклопедическом 

издании государство характеризуется как косвен-

ный субъект [10]. Исследователи С. Легоминова 

[11], В. В. Близнюк [8] и А. О. Горовая [12] под-

черкивают наличие центральных и региональных 

органов, координирующих деятельность рынка 

труда. В то же время Н. П. Борецкая обращает 

внимание на необходимость разработки государ-

ственной политики социальной защиты среднего 

класса [13], а исследователь А. А. Шлихтер на 

опыте США приходит к выводу о том, что именно 

государство способствует формированию рынка 

рабочей силы, обеспечению ее качества через 

программы подготовки и переподготовки [14]. 

Таким образом, можно сделать некоторые  

выводы: во-первых, отношения работодателей  

и наемных работников следует признать базо-

выми, а все остальные — производными от них; 

во-вторых, численность субъектов рынка велика, 

разнообразие их обусловлено выполняемыми 

функциями; в-третьих, полемика ведется во мно-

гих направлениях, и каждое поколение экономи-

стов находит предмет для дискуссии, кроме того, 

расширяется круг проблем, старые переходят на 

новый уровень осмысления, что лишь подчерки-

вает интерес к рынку труда; в-четвертых, харак-

теризовать рынок труда означает анализировать 

деятельность субъектов в сфере мотивов, поступ-

ков и результатов. 

Вторая составляющая (элемент) — объект от-

ношений — позволяет выяснить, что следует счи-

тать объектом купли-продажи на рынке труда. 

Подчеркивая полемичность вопроса, ряд отече-

ственных ученых называет четыре объекта: труд, 

рабочую силу, услуги рабочей силы, результаты 

труда. Экономическая энциклопедия констатирует, 

что сторонники теории рынка труда объектом 

видят рабочую силу [10]. Так, С. Ю. Калинкина 

[7], Ю. Б. Чернявская [5] подчеркивают специфи-

ку товара «рабочая сила». Специфичность объяс-

няется тем, что после продажи этот товар не ста-

новится собственностью. Ю. Чернявская считает, 

что понятия «рынок рабочей силы» и «рынок 

труда» отличаются тем, что «рабочая сила со-

ставляет потенциальную способность к труду,  

а труд — функционирующую способность» [5, 

c. 156]. Как считает В. И. Герасимчук, объектом 

выступают «трудовые услуги владельца рабочей 

силы, а не услуги труда или рабочей силы, по-

скольку рабочая сила является имманентным 

свойством человека, а труд — процессом его по-

требления» [15, c. 18]. Разнообразие точек зрения 

свидетельствует о неутомимости научного поиска. 

Подобно любому другому товару объект купли-

продажи на рынке труда обладает потребитель-

ской стоимостью, которая предполагает удовле-

творение потребности работодателей, т. е. явля-

ется общественной потребительской стоимостью. 

Разнообразие потребностей объясняет разнообра-

зие потребительских ценностей. Потребительская 

стоимость имеет два базовых аспекта: способ-

ность удовлетворять потребность и уровень ее 

удовлетворения.  

Что касается объекта купли-продажи на рынке 

труда, то первым аспектом является профессио-

нальное мастерство. Некоторые ученые считают, 

что продаются социально-профессиональные  

и квалификационные качества работников. Если 
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человек не работает из-за каких-то обстоятельств 

по приобретенной специальности, то он теряет 

квалификацию, а его потенциальная рабочая сила 

не реализуется. При этом профессиональное ма-

стерство рабочих является важным стратегиче-

ским товаром любого государства. Второй аспект 

включает уровень квалификации работников. 

Согласно национальному классификатору, «ква-

лификация работников — это уровень професси-

ональной пригодности». Как считают некоторые 

авторы, качество трудового потенциала опреде-

ляется прежде всего квалификацией. Уровень 

квалификации рабочих кадров в условиях рынка 

становится важным экономическим фактором, 

приобретающим хозяйственное и социально-

политическое значение. Согласно другому под-

ходу, образовательный профессионально-

квалификационный уровень молодых людей рас-

сматривается как стартообразующий показатель 

(«собственно ресурсный дивиденд») на рынке 

труда. Изучение американского опыта позволяет 

сделать вывод о том, что уровень квалификации 

работников был и остается важнейшим фактором 

трудоустройства. 

Следовательно, профессионально-квалифика-

ционные качества работников (компетентность) 

представляют собой основные свойства объекта 

купли-продажи на рынке труда. Это означает, что 

данные свойства составляют основу базовых от-

ношений. Цена товара, а также другие условия 

продажи и потребления определяются соотноше-

нием уникальности свойств и платежеспособного 

спроса работодателя. Свойства имеют индивиду-

альный спрос и предложение. Отсутствие купли-

продажи свидетельствует о невостребованности 

профессионально-квалификационных качеств ра-

ботников (компетентности). 

Третьей составляющей является характер от-

ношений. Он позволяет установить тип резуль-

тата отношений. Большое количество рыночных 

субъектов обусловливает множественность типов 

отношений. Можно различать три основные фор-

мы взаимодействия субъектов на рынке труда: 

кооперацию, конкуренцию и конфликт. Отноше-

ния между разнородными субъектами рынка  

приобретают форму кооперации, поскольку их 

цель взаимообусловлена, а между однородными 

субъектами — форму конкуренции, в связи  

с единством цели. Следовательно, между основ-

ными субъектами рынка труда априори суще-

ствуют партнерские отношения. Институт соци-

ального партнерства можно рассматривать как 

действенный рыночный механизм, позволяющий 

решать острые социально-трудовые проблемы,  

а его создание можно считать целевым постанов-

лением концепции действий на рынке труда. 

Следует признать, что подобное толкование ха-

рактера отношений является итогом длительной 

эволюции. История материальной цивилизации 

свидетельствует о том, что абсолютное большин-

ство социальных потрясений прошлого связано 

именно с конфликтами в сфере социально-тру-

довых отношений. Если раньше противоборство 

сторон носило антагонистический характер, то 

сейчас партнерские отношения вовсе не отрицают 

наличия противоречий в отношениях, принима-

ющих форму компромисса. Поэтому точку зре-

ния, согласно которой сущностью отношений на 

рынке труда является взаимодействие конкури-

рующих продавцов и покупателей рабочей силы, 

следует признать ошибочной. 

Четвертой составляющей (элементом) являются 

реальные условия отношений. В условиях хозяй-

ствования существует не абстрактный, а реаль-

ный рынок труда. Отмечается, что абстрактная 

модель рынка труда воспроизводит только самые 

существенные его характеристики, а реальные 

рынки труда разнообразны и представляют собой 

очень сложные системы. Параметры «время», 

«территория» и «товар — отрасль» являются зна-

чениями характеристик рыночных отношений. 

Структуризация рыночной ситуации устанавли-

вает границы оперативной области ее изучения. 

Параметры рассмотрены в двух ракурсах: первый 

раскрывает объективный характер параметра,  

а второй демонстрирует неоднородность характе-

ристик. Уровни параметров рыночной ситуации 

определяют значение характеристик рыночных 

отношений. Признаком разнообразия характери-

стик, а значит, и уровней параметров ситуации 

выступает масштаб. 

Пятой составляющей является результат отно-

шений основных субъектов рынка. Результат мо-

жет быть положительным или отрицательным. 

Положительный означает достижение сторонами 

компромисса, а отрицательный — наоборот. Как 

отмечалось ранее, предметом компромисса явля-

ется стоимость профессионально-квалификаци-

онных качеств работников. Рынок труда достига-

ет оптимума при качественном и количественном 

равновесии предложения и спроса на рабочую 

силу. Полная эффективная занятость — это не 

только привлечение всех нуждающихся в работе 

трудоспособных граждан в трудовой процесс, но 

и достижение количественного и качественного 

(профессионально-квалификационного) соответ-

ствия занятой рабочей силы количеству рабочих 

мест, а также их сбалансированности. С позиций 

энциклопедических знаний, одной из функций 

рынка труда, раскрывающих его суть, является 

содействие увеличению сбалансированности 

между трудовыми ресурсами и рабочими места-

ми, чем и достигается эффективная занятость. 

Следовательно, занятость отражает количествен-

ное соотношение спроса и предложения, а эффек-

тивная (продуктивная) занятость — качественное 

соотношение спроса и предложения в части соот-

ветствия профессионально-квалификационных 

качеств работников (компетентности) требовани-

ям должностей (компетенциям), которые они за-

нимают. Если полная занятость свидетельствует о 

количественном положительном результате от-

ношений основных субъектов, то полная эффек-

тивная занятость — о качественном. Полная за-

нятость тождественна сбалансированности рынка 

труда, а полная эффективная занятость — про-
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фессионально-квалификационному равновесию. 

Последняя предполагает, что в отношениях ос-

новных субъектов, имеющихся на рынке, достиг-

нуто соответствие профессионально-квалифика-

ционных требований работодателя (компетенций) 

и профессионально-квалификационных качеств 

работника (компетентности). На рынке труда 

второго и выше уровней представлены совокуп-

ные спрос и предложение, а значит, сбалансиро-

ванность демонстрирует результат отношений 

рыночных субъектов. Поскольку профессиональ-

но-квалификационная сбалансированность обна-

руживается исключительно в отношениях субъ-

ектов, то рынок труда второго и выше уровней 

является совокупностью внутрифирменных рын-

ков труда. 

В экономике доминируют неравновесные про-

цессы вследствие нелинейных изменений в дина-

мике развития. Наличие в настоящее время дис-

баланса на рынке труда отмечается многими уче-

ными. Так, зарубежные исследователи изучают 

эту проблему в течение последних шести десяти-

летий. Они исследуют движение низкоквалифи-

цированных рабочих в Европе и Соединенных 

Штатах Америки с позиций влияния глобализа-

ции на мировой рынок труда. А. А. Рассули, 

например, исследует логику развития профессио-

нально-квалификационной структуры рабочей 

силы [16]. Проблема нарушения профессиональ-

но-квалификационной сбалансированности осо-

бенно актуальна для старопромышленных райо-

нов, к которым можно отнести Донбасс. 

 

Выводы 

Во-первых, профессионально-квалификацион-

ная сбалансированность является результатом 

отношений рыночных субъектов в реальных 

условиях. Отражая соотношение индивидуаль-

ного спроса и предложения, профессионально-

квалификационная сбалансированность демон-

стрирует сбалансированность внутрифирменного 

рынка труда. Во-вторых, на втором и выше уров-

нях рынка труда имеется соотношение совокуп-

ного спроса и предложения, которое демонстри-

рует зависимости и взаимозависимости отноше-

ний субъектов. Закономерности развития рынков 

труда второго и выше уровней выражаются во 

внутрифирменном рынке труда и через него. 

Изучение профессионально-квалификационной 

сбалансированности рынка труда второго и выше 

уровней возможно исключительно на внутри-

фирменном уровне, поскольку он демонстрирует 

персонифицированные отношения работодателей 

и наемных работников. 
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Введение 

В утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. 

№ 207-р Стратегии пространственного развития 

России на период до 2025 г. обозначен ряд основ-

ных проблем, характеризующихся несбалансиро-

ванностью и высокой межрегиональной диффе-

ренциацией субъектов Российской Федерации, 

среди которых отмечается несоответствие суще-

ствующего уровня развития потребностям эконо-

мики и населения регионов России, а также на-

личие инфраструктурных ограничений в сфере 

энергетики. В целях ускорения темпов экономи-

ческого роста и обеспечения сбалансированного 

пространственного развития страны предполага-

ется ликвидация инфраструктурных ограничений 

федерального значения и повышение доступно-

сти и качества энергетической инфраструктуры, 

которые к настоящему времени не реализованы. 

Аналогичные цели государственной политики 

регионального развития обозначены в Указе Пре-

зидента Российской Федерации от 16 января 

2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государ-

ственной политики регионального развития Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года», со-

гласно которому необходимо обеспечить сбалан-

сированное и устойчивое социально-экономичес-

кое развитие субъектов Российской Федерации 
* 
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посредством решения приоритетных задач: ин-

фраструктурного обеспечения пространственного 

развития экономики, утверждения планируемого 

размещения федеральной, региональной и муни-

ципальной инженерной, энергетической инфра-

структуры. В Указе Президента Российской Фе-

дерации от 8 ноября 2021 г. № 633 «Об утвержде-

нии Основ государственной политики в сфере 

стратегического планирования в Российской Фе-

дерации» в качестве целей государственной по-

литики в сфере стратегического планирования 

обозначены обеспечение эффективного использо-

вания ресурсов (в том числе и энергетических), 

создание условий для долгосрочного устойчивого 

социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Достижением поставленных целей и решением 

государственных задач обеспокоенно и научное 

сообщество, многочисленные публикации кото-

рого посвящены устойчивому развитию террито-

рий [1—4]. Так, руководствуясь международными 

резолюциями и документами [5—7], а также 

национальной документацией в этой области, под 

устойчивым развитием чаще всего понимается 

баланс между экономическими, социальными и 

экологическими аспектами [8], т. е. определенный 

триединый подход, позволяющий учитывать раз-

нообразные факторы, управление которыми отве-

чает принятым документам и потребностям раз-

вития регионов и экономики в целом [9 ; 10]. 

Другим подходом к анализу устойчивого разви-

тия региональных систем отличаются исследова-

ния, в которых такая триада (экономика, эколо-

гия, социальная сфера) рассматривается по от-

дельности [11]. При этом особое внимание уделя-

ется вопросам измерения устойчивого развития 

регионов [12—15]. Согласно принятым Гене-

ральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций (ООН) документам, устойчивое развитие 

страны предполагает достижение национальными 

государствами взаимосвязанных целей устойчи-

вого развития (насчитывается 17 глобальных це-

лей и 169 показателей-задач). Российская Феде-

рация, следуя мировым трендам и глобальной 

повестке, ратифицировала международные кон-

венции и соглашения и помимо опубликования 

ежегодных отчетных статистических данных пе-

риодически представляет российскому и миро-

вому сообществу различные доклады [16 ; 17]  

и коммюнике, отражающие происходящие изме-

нения и эффективность достижения поставлен-

ных целей в области устойчивого развития. 

При этом стоит заметить, что в научной литера-

туре и в отдельных нормативных правовых доку-

ментах понятия «устойчивое развитие» и «сба-

лансированное развитие» часто отождествляются 

или представляются синонимичными, хотя это не 

является бесспорным. Базируясь на некоторых 

общих для двух понятий принципах и постулатах, 

в содержательном плане они имеют определен-

ные различия. Так, сбалансированное развитие 

предполагает поддержание необходимой пропор-

циональности — экономической, социальной, 

инфраструктурной, при которой возможно устой-

чивое развитие социально-экономических систем 

[18]. По мнению других авторов, сбалансирован-

ное развитие связано с диверсификацией эконо-

мики, позволяющей изменять пропорции между 

различными отраслями экономики, тем самым 

обеспечивая устойчивость развития региональ-

ных систем [19]. Тогда можно заключить, что 

устойчивое развитие обеспечивается сбалансиро-

ванным развитием, так как любая сбалансирован-

ная система приводит ее к устойчивому разви-

тию, и любую систему можно считать устойчи-

вой, если она характеризуется сбалансированным 

развитием. 

Отличительным моментом можно считать и то 

обстоятельство, что применительно к субъектам 

Российской Федерации сбалансированное разви-

тие предполагает сокращение уровня межрегио-

нальной дифференциации в социально-экономи-

ческом состоянии регионов и качестве жизни 

[20], которая, как можно заключить, появляется 

«благодаря» возникновению различных диспро-

порций, т. е. несбалансированности отдельных 

отраслей и секторов региональной экономики как 

внутри конкретного региона, так и между регио-

нальными экономиками в целом. К причинам та-

кой несбалансированности следует отнести не-

сколько общеизвестных обстоятельств: во-первых, 

естественные различия природно-климатических 

условий, во многом формирующие ресурсно-

производственный потенциал региона (объектив-

ные причины); во-вторых, нерелевантность при-

нимаемых управленческих решений и несовер-

шенство региональной политики в отдельных ре-

гионах страны (субъективные причины); в-третьих, 

различия в темпах роста (развития) ряда отраслей 

и секторов региональной экономики (имманент-

ные причины). 

Устойчивое развитие региональных экономик  

и страны в целом наряду с прочим предполагает 

достижение определенного баланса между нали-

чествующими (собственными) энергетическими 

ресурсами региона и потребностями в них, 

т. е. предполагает достижение энергосбалансиро-

ванности как внутри региона, так и между регио-

нами. В этом отношении большинство субъектов 

Российской Федерации характеризуется крайней 

несбалансированностью.  

Выделим две существенные проблемы.  

Первая проблема связана со статической, вто-

рая — с динамической энергонесбалансированно-

стью регионов. Так, например, при соотношении 

собственной генерации электроэнергии к ее по-

треблению в регионе, т. е. при определении внут-

ренней энергообеспеченности (самодостаточно-

сти) региона в энергоресурсах (электроэнергии) 

наблюдается значительная межрегиональная диф-

ференциация: между энергоизбыточными субъек-

тами Российской Федерации, производство элек-

троэнергии в которых, по расчетам автора и офи-

циальным данным Федеральной службы государ-

ственной статистики (Росстата), в 2—5 раз пре-

вышает собственные потребности (Костромская  
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и Амурская области, Ставропольский край и др.), 

и энергодефицитными субъектами Российской 

Федерации, потребность которых в электроэнер-

гии в 25—30 раз превышает собственные энер-

гетические мощности (Брянская, Калужская, 

Псковская области и др.). 

Вторая проблема, отражающая энергетическую 

несбалансированность регионов, демонстрирует 

высокие темпы роста энергозависимости субъек-

тов Российской Федерации. По данным электро-

баланса Российской Федерации, в региональном 

разрезе энергозависимость региона можно рас-

считать как отношение полученной электроэнер-

гии из-за пределов субъекта Российской Федера-

ции к потребленной на данной территории. Так,  

с 2010 по 2022 г. межрегиональная энергозависи-

мость возросла от нескольких сотен раз (300—

600 % в Самарской области, Республике Якутия, 

Пермском крае) до нескольких тысяч раз (1000—

3000 % в Республике Дагестан, Иркутской и Ря-

занской областях), что, безусловно, требует при-

стального внимания со стороны научного сооб-

щества и принятия срочных решений на базе ана-

лиза наблюдаемых тенденций развития со сто-

роны органов государственной власти. 

 

Оценка внутри- и межрегиональной  

энергосбалансированности регионов  

(первая проблема) 

Согласно расчетным данным по электробалансу 

за 2022 г., представленным на официальном сайте 

Росстата, 59 (69,41 %) из 85 субъектов Россий-

ской Федерации не имеют собственных энерго-

ресурсов (электроэнергии) в полном объеме, не-

обходимых для осуществления и организации 

производственно-экономической деятельности  

и комфортной жизнедеятельности людей. Среди 

энергонеобеспеченных регионов выделяются 

Республика Ингушетия, полностью (на 100 %) 

являющаяся энергодефицитной, Еврейская авто-

номная область, энергообеспеченность которой 

составляет 0,09 %. Самодостаточность в электро-

энергии Брянской области составляет 3,05 %, 

Псковской области — 3,16 %, Калужской обла-

сти — 3,80 %, Белгородской области — 7,21 %, 

Республики Тыва — 12,91 %. 

Вместе с тем 24 региона (28,23 %) из 85 субъек-

тов Российской Федерации обладают собствен-

ными энергетическими мощностями по генера-

ции электроэнергии в объеме, превышающем 

свои собственные потребности (выработка со-

ставляет >100 %). Таким образом, они являются 

энергообеспеченными (к данной группе регионов 

следует добавить Камчатский край и Сахалин-

скую область, в которых параметры производства 

и потребления электроэнергии равны, т. е. они 

энергообеспечены ровно на 100 %). Аналогично 

группе энергодефицитных регионов в группе 

энергообеспеченных также наблюдается значи-

тельная вариабельность. Можно выделить не-

сколько энергообеспеченных регионов с самыми 

высокими значениями: Тверская область — 

496,73 %, Костромская область — 459,08 %, Смо-

ленская область — 359,08 %, Саратовская об-

ласть — 358,38 %, Курская область — 252,69 %, 

Ростовская область — 238,23 %, Воронежская 

область — 228,59 %, Амурская область — 

203,90 %, Ленинградская область — 193,99 %. 

Проблема дефицита электроэнергии в боль-

шинстве регионов страны в настоящее время ре-

шается стандартным способом — путем перетока 

электроэнергии по высоковольтным линиям элек-

тропередачи из энергодостаточных в энергоде-

фицитные регионы. Однако такая оперативная 

мера (которую на данном этапе можно рассмат-

ривать как временную, не носящую стратегиче-

ский характер) в целом не решает проблему энер-

госбалансированности регионов и их устойчивого 

развития, а лишь создает видимость решения 

данной проблемы.  

Аргументами в пользу данного суждения мож-

но считать следующие пояснения. 

Во-первых, сам по себе переток электроэнергии 

только закрепляет сложившееся положение дел  

в энергохозяйстве региона: энергозависимость 

регионов не сокращается, а баланс энергоресур-

сов в модели «производство — потребление» 

остается ненормальным, несовершенным. Тезис  

о том, что такой подход позволяет энергетически 

связать регионы и обеспечить их энергетическую 

безопасность лишь при первом приближении ка-

жется состоятельным, но при более глубоком 

рассмотрении вопроса едва ли является таковым. 

Если предположить обесточивание первоисточ-

ника энергии по каким-либо причинам в одном 

энергообеспеченном регионе, а вслед за ним и во 

всех других зависящих от него регионах, то под 

угрозой как раз и оказывается та сама энергети-

ческая безопасность регионов, которая, по идее, 

энергетически «скрепляла» субъекты Российской 

Федерации. Риск возникновения подобных ситу-

аций ставит под сомнение использование такого 

подхода в стратегическом плане. Более надежным 

способом получения энергоресурсов и сбаланси-

рованного энергоразвития территории представ-

ляется выработка необходимой энергии посред-

ством собственных генерирующих мощностей, 

расположенных на территории энергодефицит-

ного региона. 

Во-вторых, следует обратить внимание на ситу-

ацию, когда избыточная добыча полезных иско-

паемых и избыточное производство электроэнер-

гии располагаются в одном регионе страны, а ее 

потребление находится в другом. В таком случае 

возникает непропорциональность учета эколо-

гических издержек. Так, например, вполне оче-

видно, что регионы, связанные с добычей и пере-

работкой энергоресурсов, значительно больше 

загрязняют окружающую среду, чем регионы,  

в которых подобная генерация энергии отсут-

ствует. Тогда складывается ситуация, что регио-

ны-генераторы, обеспечивающие электроэнер-

гией многие другие субъекты Российской Феде-

рации, признаются регионами с неустойчивым 

развитием ввиду высоких экологических издер-

жек, в то время как регионы-потребители, ис-
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пользующие эту энергию в своей производствен-

ной деятельности (не всегда являющейся эколо-

гически чистой), напротив, признаются регио-

нами с устойчивым развитием. Подобные мета-

морфозы не только искажают реальную ситуацию 

в регионе, но и требуют сбалансированного под-

хода в вопросах соотношения экономической  

и экологической составляющих. 

В-третьих, определенная энергетическая несба-

лансированность наблюдается в «атомных» реги-

онах страны, т. е. в тех регионах, где располага-

ются атомные электростанции. Примечательным 

и несколько странным оказывается тот факт, что 

считающиеся энергообеспеченными регионами, 

выработка энергии на территории которых в не-

сколько раз превышает собственные потребности, 

формально и частично являются энергозависи-

мыми субъектами Российской Федерации. Расче-

ты показывают, что, например, энергозависи-

мость Воронежской области составляет 8,92 %, 

Курской области — 1,07 %, Смоленской обла-

сти — 1,49 %, Тверской области — 4,85 %, Ле-

нинградской области — 7,42 %, Ростовской обла-

сти — 4,98 %, Свердловской области — 1,86 %. 

Небезынтересная ситуация складывается в Ко-

стромской области, энергообеспеченность ко-

торой составляет 459 %, но при этом регион яв-

ляется энергозависимым от поставок энергии  

из других субъектов Российской Федерации на 

94,02 % (!). С организационно-управленческой 

точки зрения, такая «энергосбалансированность» 

региона трудно поддается объяснению. 

В-четвертых, рассчитанные парные коэффици-

енты корреляция Пирсона между валовым регио-

нальным продуктом (ВРП) и энергозависимостью 

регионов (r = –0,2174), а также между ВРП на 

душу населения и энергозависимостью регионов 

(r = –0,3236) за 2021 г. (по всем 85 субъектам 

Российской Федерации) дополнительно подтвер-

ждают тезис о том, что энергосбалансирован-

ность регионов является существенным фактором 

их устойчивого развития. Так, отрицательная 

корреляция между данными показателями озна-

чает, что снижение энергетической зависимости 

субъектов Российской Федерации от поставок 

энергоресурсов из соседних регионов, как это 

происходит в настоящее время, и повышение 

собственной энергообеспеченности, будут спо-

собствовать росту региональной экономики 

(ВРП) и качества жизни населения (ВРП на душу 

населения). 

 

Оценка динамической  

энергосбалансированности российских  

регионов (вторая проблема) 

Наряду со статической энергосбалансированно-

стью регионов необходимо рассмотреть и дина-

мическую, отражающую темпы роста энергозави-

симости субъектов Российской Федерации. Про-

веденный анализ динамических рядов вместе  

с расчетом темпов роста базисным методом за 

период с 2010 по 2022 г. показывает значитель-

ную вариабельность между регионами страны. 

Так, например, темпы роста энергозависимости  

в Амурской области составили 0,36 %, в Саратов-

ской области — 0,50 %, в Липецкой области — 

0,91 %, в Республике Хакасия — 3,94 %, в Твер-

ской области — 5,80 %. Обращают на себя вни-

мание субъекты Российской Федерации с самыми 

высокими темпами роста за указанный период: 

Республика Дагестан — 3 040,28 %, Иркутская 

область — 1 133,24 %, Рязанская область — 

1 041,98 %, Пермский край — 648,95 %, Респуб-

лика Саха — 364,36 %, Самарская область — 

336,47 %. 

Низкие темпы роста энергозависимости в ряде 

регионов страны свидетельствуют о сложив-

шемся энергобалансе и относительно стабильном 

энергопотреблении, что с точки зрения энергоем-

кости региональной экономики можно охаракте-

ризовать как положительное явление. Столь вы-

сокие темпы роста энергозависимости в Даге-

стане связаны с тем, что при сократившемся на 

~16 % собственном производстве электроэнергии 

(с 5 541,1 млн кВт∙ч в 2010 г. до 4 684,8 млн кВт∙ч 

в 2022 г.) в Республике возросло энергопотребле-

ние на ~62 % (с 5 150,2 млн кВт∙ч в 2010 г.  

до 8 338,1 млн кВт∙ч в 2022 г.), и регион из энер-

гообеспеченного превратился в энергозависимый. 

Примечательно, что только на две отрасли хозяй-

ства («городское и сельское хозяйство» и «потери 

в электросетях») приходится 82,5 % от всего 

энергопотребления в регионе. В Рязанской обла-

сти динамика в тысячу процентов объясняется 

схожими причинами: сократившимся на ~42 % 

собственным производством электроэнергии  

(с 10 284,1 млн кВт∙ч в 2010 г. до 5 974,4 млн 

кВт∙ч в 2022 г.) и возросшим на 21 % энергопо-

треблением (с 6 157,7 млн кВт∙ч в 2010 г. до 

7 454,7 млн кВт∙ч в 2022 г.). Аналогичный по ди-

намике темп роста в Иркутской области связан  

с наращиванием регионом объемов транзита 

электроэнергии через свою территорию. Так,  

в 2010 г. из-за пределов данного субъекта Рос-

сийской Федерации было получено 541 млн кВт∙ч 

электроэнергии, а отпущено за пределы региона 

8 781,8 млн кВт∙ч, в 2022 г. получено 7 043,5 млн 

кВт∙ч, отпущено 15 278,2 млн кВт∙ч. На самом 

деле энергозависимым регион является искус-

ственно. Будучи энергоизбыточным субъектом 

Российской Федерации, Иркутская область лишь 

«благодаря» методике расчета и выполнению 

транзитных функций формально становится  

энергозависимым регионом. Данный факт, как  

и в случае с первой проблемой, характеризует 

некоторые регионы страны как энергонесбалан-

сированные с организационно-управленческой 

точки зрения. Фактически же они остаются энер-

гоизбыточными, а проблема энергосбалансиро-

ванности таких регионов смещается от наличия 

собственных энергоресурсов, дефицит которых 

испытывает большинство субъектов Российской 

Федерации, в сторону их перевыработки — гене-

рации энергии в объеме, превышающем соб-

ственные потребности региона. Вместе с тем рас-

смотрение проблемы, связанной с динамической 
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энергосбалансированностью регионов вкупе с их 

энергообеспеченностью, позволяет выделить 

наиболее проблемные (энергонесбалансирован-

ные) субъекты Российской Федерации и опреде-

лить приоритетные направления сбалансирован-

ного и устойчивого энергоразвития территорий  

в стратегическом плане. 

 

Результаты и выводы 

При сопоставлении рассчитанных данных (все 

расчеты выполнены согласно имеющимся офици-

альным данным Федеральной службы государ-

ственной статистики по электробалансу Россий-

ской Федерации за соответствующий период) 

главным компонентом при группировке и сорти-

ровке российских регионов (исследование прово-

дилось по всем 85 субъектам Российской Федера-

ции) стали темпы роста энергообеспеченности 

территории, поскольку они отражают изменения 

в энергетической самодостаточности и энергоем-

кости региональной экономики. Были выделены 

первые 14 субъектов Российской Федерации  

с самыми высокими темпами роста по показателю 

энергообеспеченности (таблица). 
 

Динамика изменений энергозависимости и энергообеспеченности отдельных российских регионов 

Dynamics of changes in energy dependence and energy supply of individual Russian regions 

 

№ п/п 
Субъект  

Российской Федерации 

Энергозависимость по годам, % Энергообеспеченность по годам, % 

2022 г. 
темп роста 2022 г. 

к 2010 г. 
2022 г. 

темп роста 2022 г. 

к 2010 г. 

1 Чеченская Республика 80,88 80,93 47,14 87641,66 

2 Республика Алтай 85,45 85,95 19,47 3390,73 

3 Республика Калмыкия 98,20 85,71 112,75 2577,66 

4 Республика Адыгея 72,27 77,50 27,73 410,98 

5 Республика Северная Осетия 104,64 88,39 46,22 234,97 

6 Новгородская область 66,05 66,75 46,69 234,92 

7 Воронежская область 8,92 8,81 228,59 180,15 

8 Курганская область 28,29 46,68 79,56 179,45 

9 Ростовская область 4,98 27,01 238,23 154,24 

10 Калининградская область 33,16 29,63 115,14 147,11 

11 Республика Хакасия 0,82 3,94 114,69 144,92 

12 Ярославская область 76,38 107,92 83,21 144,50 

13 Астраханская область 39,55 48,69 92,89 141,62 

14 Кабардино-Балкарская Республика 86,11 91,40 36,89 136,82 

 
Примечание. Составлено и рассчитано автором по данным Росстата по электробалансу Российской Федерации. 

Note. Compiled and calculated by the author according to Federal State Statistics Service data on the elnergy balance of the Russian 

Federation. 

 

Самые высокие темпы роста энергообеспечен-

ности наблюдаются в Чеченской Республике 

(87 641,66 %), что связано со строительством  

в 2018—2019 гг. Грознецкой ТЭС ввиду значи-

тельно возросшего энергопотребления в регионе 

(в 1 322 раза), ~67 % которого так же, как и в Рес-

публике Дагестан, приходится на две отрасли 

хозяйства — «городское и сельское хозяйство»  

и «потери в электросетях». Аналогичные причи-

ны объясняют столь высокие темпы роста энер-

гообеспеченности Республики Алтай, когда за 

2015—2019 гг. были построены и введены в экс-

плуатацию семь солнечных электростанций. При 

этом отметим, что данный регион является един-

ственным в России, где более половины выраба-

тываемой электроэнергии приходится на возобнов-

ляемые источники энергии, но мощность которых 

пока не позволяет обеспечить регион энергоре-

сурсами в необходимом объеме, поэтому он оста-

ется энергозависимым на 85 %. Схожая ситуация 

наблюдается в Республике Калмыкия с введен-

ными там в эксплуатацию солнечными электро-

станциями — Малодербетовской и Яшкульской,  

а также в Республике Адыгея, где наряду с сол-

нечной электростанцией эксплуатируется и вновь 

введенная в 2019—2020 гг. Адыгейская ВЭС — 

крупнейшая ветроэлектростанция в России. 

В целом анализ данных позволяет заключить, 

что отрицательные темпы роста по показателю 

энергозависимости регионов (значение показа-

теля <100 %, за исключением Ярославской обла-

сти, где положительное значение объясняется 

тем, что почти 80 % полученной из-за пределов 

субъекта Российской Федерации энергии перена-

правляется в другие регионы) свидетельствуют о 

наметившемся тренде в сторону повышения тер-

риториями своей энергообеспеченности (см. таб-

лицу). В то же время положительная динамика  

в темпах роста по энергообеспечению региональ-

ных экономик собственными энергоресурсами 

(электроэнергией) фиксирует факт возросшего 

энергопотребления в регионах, а значит, и роста 

региональной энергоемкости, которая, согласна 

Указу Президента Российской Федерации
 

от  

4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по по-

вышению энергетической и экологической эф-

фективности российской экономики», должна 

ежегодно сокращаться. То есть, с одной стороны, 

для большинства регионов страны, испытываю-

щих недостаток в энергоресурсах, собственная 

генерация энергии снижает их энергозависимость 

от поставок от других субъектов Российской Фе-

дерации
 
и характеризует таким образом развитие 

региона как сбалансированное и устойчивое,  
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а с другой стороны, повышение энергообеспе-

ченности региона за счет строительства новых 

генерирующих энергомощностей и рост энерго-

потребеления в регионе приводят к энергонесба-

лансированности территории и неустойчивому ее 

развитию. 

Представляется, что подобная дихотомия мо-

жет быть урегулирована путем решения двуеди-

ной задачи. В первом случае тренд на создание 

возобновляемых источников энергии и дополни-

тельных энергомощностей должен поддержи-

ваться и поощряться государственными органами 

власти, причем следует принимать во внимание 

не только строительство так называемых альтер-

нативных источников энергии, но и обустройство 

региона когенерационными установками, пре-

имущества и экономическая целесообразность 

которых подтверждаются их практической экс-

плуатацией в отдельных субъектах Российской 

Федерации. Во втором случае снижение энерго-

емкости региональных экономик может быть 

обеспечено, как минимум, двумя способами: за 

счет наращивания объемов производимой про-

дукции (при этом темпы роста производства 

должны опережать темпы роста энергопотребле-

ния), тогда положительное сальдо в модели «про-

изводство (продукции) — потребление (энергии)» 

будет свидетельствовать о сбалансированности 

региона и его устойчивом развитии; путем со-

кращения энергопотерь в электросетях посред-

ством внедрения более совершенного распреде-

лительного оборудования и локальной организа-

ции энергохозяйства региона. 

 

Заключение 

На базе проведенного анализа можно констати-

ровать, что российские регионы обладают раз-

личной энергозависимостью и энергообеспечен-

ностью, что является следствием сложившихся 

природно-климатических условий, отраслевой 

структуры региональной экономики, имеющейся 

энергетической инфраструктуры и др. Тем не ме-

нее схожесть энергоразвития регионов позволяет 

сгруппировать их и выработать стратегические 

направления энергосбалансированного развития. 

Так, решение внутрирегиональной проблемы, 

связанной с недостатком собственной генерации 

энергии, видится в создании дополнительной 

энергетической инфраструктуры и повышении 

собственных энергетических активов региона  

с учетом особенностей самого региона. Для этого 

потребуется не только принятие стратегического 

решения на уровне региональных властей и вне-

сение соответствующих изменений в стратегиче-

ские документы региона (Стратегию социально-

экономического развития субъекта Российской 

Федерации, Схему и программу развития элек-

троэнергетических систем России и др.), но и со-

гласование их с федеральными органами власти, 

ответственными за создание и развитие энерго-

объектов на территории субъекта Российской 

Федерации. 

Решение энергетической несбалансированности 

регионов, в которых доля производства энергии 

значительно превышает собственное производ-

ство, видится в наращивании объемов энергопо-

требления путем создания дополнительных про-

изводственных мощностей на своей территории 

(в отдельных случаях допускается создание  

энергоемкого производства ввиду избыточности 

энергоресурсов и относительно недорогой их 

стоимости), но при строгом соблюдении условия: 

темпы роста производства должны опережать 

темпы роста энергопотребления. В противном 

случае осуществление перетока избыточной энер-

гии по многокилометровым линиям электропере-

дачи в другие энергодефицитные регионы страны 

приводит и будет приводить к значительным 

энергетическим потерям в электросетях, устра-

нить которые в данной «модели» никак не удает-

ся ввиду природы таких энергопотерь, т. е. энер-

гоемкость региональных экономик будет только 

возрастать, а устойчивость их развития будет 

снижаться. 
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ты и выводы. Аннотация должна отражать логику изложения материала в статье, лаконично и точно из-

лагать основные идеи и выводы исследования. 

Ключевые слова: объем — от 6 до 12 слов, должны отражать специфику темы статьи, объекта или 

результатов исследования на русском и английском языках.  

 

4. Правила оформления научной статьи 
Общие требования. Рукопись статьи оформляется в редакторе Microsoft Office Word и прикрепляет-

ся в формате *.doc, *.docx. Поля сверху, снизу, слева и справа — 2 см. Выравнивание по ширине. Абзац-

ный отступ — 0,5 см. Межстрочный интервал полуторный. Переносы включены.  

Шрифт представляемой в редакцию статьи — Times New Roman. Размер шрифта — 14 пт. В верх-

нем левом углу листа должен стоять УДК. Ниже по центру полужирным шрифтом прописными буквами 

печатается название статьи (на русском и английском языках). Далее фамилия автора, инициалы, строкой 

ниже — полное название организации, e-mail. Ниже через строку помещается аннотация и ключевые сло-

ва. Далее этот блок повторяется на английском языке. Еще через строку помещают основной текст статьи. 

(См. пример структуры статьи.) 

Список источников. Размещается непосредственно после основного текста статьи. В список вклю-

чают библиографические записи только на ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном 

тексте статьи. Записи нумеруют и располагают в порядке цитирования источников. При этом сначала 

следуют источники на русском языке, после них — на иностранном языке. В список литературы не 

включаются нормативные правовые акты (законы, указы, постановления, стандарты и др.). Идентифици-

рующие сведения (наименование, номер, дата и др.) о такого рода документах приводятся в тексте при 

их первом упоминании. Список приводят в двух вариантах: на русском языке, оформленном в соответ-

ствии с ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка», и в романском алфавите, оформленном в со-

ответствии с требованиями международной библиографической и реферативной базы Scopus. Фамилии 

авторов статей на английском языке представляются в международной системе транслитерации Британ-

ского Института Стандартов (www.translit.ru, меню Варианты, пункт BSI). Английские источники оста-
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ются без изменений, русскоязычные источники транслитерируются с помощью программы Translit 

(www.translit.ru, меню Варианты, пункт BSI) (см. пример пристатейного списка). 

Дополнительные сведения. На последней странице на русском и английском языках приводятся: фами-

лия, полные имя и отчество (при наличии последнего), ученая степень и звание (при наличии), офици-

альное название организации, должность, полный адрес организации (с указанием почтового индекса), 

служебный е-mail, номер служебного и контактного (мобильный, по возможности) телефонов.  

 

5. Оформление отдельных элементов текста 

Аббревиатуры. В тексте без расшифровки допустимо использовать только общепринятые аббревиа-

туры. К ним относятся пять общепринятых сокращений: т. е., и т. д., и т. п., и др., и пр., а также в., вв., 

г., гг. (при датах), г., д., обл., с. (при географических названиях), гл., ч., п., подп., разд., рис., с., см., ср., 

табл. (при ссылках и сопоставлении), руб. (рубль), долл. (доллар) и некоторые другие.  

Не допускается использовать сокращения: т. о. — таким образом, т. н. — так называемый и т. к. — 

так как.  

Помимо общепринятых аббревиатур в работах могут применяться авторские сокращения. При этом 

после их первого упоминания в тексте необходимо в скобках указать аббревиатуру, например средства 

вычислительной техники (СВТ). 

Рисунки должны быть четкими, подлежащими редактированию, диаграммы и графики составлены 

в программах Microsoft Graph или Microsoft Office Excel, фотографии — контрастными. Все иллюстра-

ции должны иметь сквозную нумерацию, подрисуночную подпись. Не рекомендуется загромождать ил-

люстрации ненужными деталями: большинство надписей выносится в подрисуночную подпись, а на ри-

сунке заменяется цифрами или буквами. Подрисуночная подпись должна быть лаконичной и соответ-

ствовать содержанию рисунка (10 пт). 

Таблицы должны быть наглядными, иметь название, порядковый номер. Содержание таблиц должно 

быть связано с той мыслью в тексте, после изложения которой дается ссылка на таблицу. Название таб-

лицы должно точно отражать ее содержание, заголовки граф — соответствовать их содержанию. Все 

данные внутри таблицы — 10 пт, головка таблицы выделяется жирным шрифтом. 

Размеры рисунков и таблиц — не более 80 × 80 мм (на одну колонку), 170 × 170 мм (на две колонки) 

в начале или конце полосы. Не нумеруются таблица или рисунок, если они в тексте единственные. На все 

таблицы и рисунки должны быть ссылки в тексте. Рисунки и таблицы располагаются в тексте после 

ссылки на них. 

Формулы. Простые внутристрочные и однострочные могут быть набраны символами, без использо-

вания специальных редакторов. Сложные и многострочные формулы должны быть набраны в редакторе 

формул MathType 5. Смешение символов из текстовых редакторов с символами из редактора формул не 

допускается. Индексы и показатели степени должны быть четко ниже или выше строки. В случае ссылок 

на формулы в тексте нумерация формул дается справа в круглых скобках, а сама формула размещается 

отдельной строкой по центру. Если на конкретную формулу нет дополнительных ссылок в тексте или 

она в тексте единственная, то нумерация не нужна. Длина формулы — не более 70 мм. 

Буква «ё» употребляется только в целях смыслоразличения слов, в именах и фамилиях согласно за-

писи в документах, удостоверяющих личность. 

Примечания, комментарии и др. можно размещать в подстрочных ссылках.  

Цитаты. При использовании цитат обязательно обозначение границ заимствованных материалов 

в целях различения авторского и неавторского текстов. При прямом (дословном) цитировании границами 

служат кавычки, в которые заключается цитата, после которой ставится отсылка на источник. При кос-

венном цитировании (парафраз, или пересказ, — передача своими словами идей, концепций, точек зре-

ния других лиц) левой границей служит вводная конструкция типа «По данным британских ученых…», 

«В работе И. Л. Михайлова…», «По мнению специалистов…», «Современные цивилисты трактуют…» 

и т. д. Правой границей является отсылка на источник заимствования. 

Ссылки. На весь заимствованный материал (прямая цитата, парафраз, фактический материал, табли-

ца, рисунок и др.) даются ссылки на источники.  

В журнале приняты  затекстовые библиографические ссылки. Они входят в пристатейный список 

источников. Библиографические записи источников в пристатейном списке нумеруются, оформляются 

по ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» с обязательным указанием общего количества 

страниц.  

Связь между текстом и цитируемым источником устанавливают посредством отсылки, которую 

оформляют в виде заключенных в квадратные скобки порядкового номера источника и через запятую 

номера страницы. Если приводят прямую цитату, то в отсылке указывают порядковый номер и конкрет-

ную страницу цитаты. Если приводят косвенную цитату, то в отсылке указывают порядковый номер 

и постраничную пагинацию, в пределах которой изложен упоминаемый материал. Если в тексте речь 

идет в целом об издании, в отсылке указывают только порядковый номер источника. Если текст цитиру-

ется не по первоисточнику, то отсылку следует начинать словами «Цит. по:». Например: [Цит. по: 9, 

с. 24—25] (см. примеры оформления затекстовых ссылок). 
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ПРИМЕРЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАТЕКСТОВЫХ ССЫЛОК 
 

В тексте отсылки оформляются следующим образом: 
 

При прямом цитировании 

Как отмечал Н. А. Бердяев, «идею прогресса нельзя смешивать, как это достаточно уже разъяснено, 

с идеей эволюции» [10, с. 222].  
 

При парафразе, или пересказе 

Так, Н. А. Бердяев раскрывает метафизическую сущность прогресса, отмечая связь идеи о прогрессе 

с мессианской идеей религиозных верований [10, с. 222—223]. 
 

При ссылке целиком на весь источник 

В контексте рассматриваемой проблемы нельзя обойти вниманием известную работу Н. А. Бердяева [10]. 
 

При цитировании не по первоисточнику 

Ж. Р. Колесникова, осмысляя свою эпоху, писал о процессе «истощения творческих сил человека 

в результате отрыва его от духовного центра жизни и исключительное обращение к периферии жизни...» 

[Цит. по: 23, с. 75]. 
 

Описание источника в затекстовой ссылке: 
 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. 269 с. 

23. Колесникова Ж. Р. Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» и русская религиозная философия 

начала XX века : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 2001. 163 с. 
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