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ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА: ГОСЗАКАЗ,  

ГОСЗАКУПКА И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО    
Аннотация. Сложившийся в западных странах механизм партнерских отношений госу-
дарства с частным бизнесом при реализации общественно значимых инвестиционных 
проектов представляет новую ступень государственного регулирования экономики, осно-
ванную на либеральных концепциях развития. Использование инвестиционного механизма 
в рамках таких систем в российских условиях возможно, особенно в тех сферах и 
направлениях деятельности, в которых частные инвестиции способны обеспечить 
устойчивый вектор равновесного роста экономической системы, оставляя за государ-
ством контрольные функции. Цель исследования. Исследовать теоретико-
концептуальные подходы регулирования отношений государства и бизнеса на примере 
госзаказа, госзакупки и государственно-частного партнерства и в условиях современных 
вызовов. Методология исследования базировалась на изучении международного опыта 
отдельных стран вкупе с отечественной практикой в сфере систем регулирования отно-
шений между государством и бизнесом на примере госзаказа и государственно-частного 
партнерства. В ходе работы над статьей использовались как теоретические (анализ, 
синтез, аналогия, обобщение), так и практические (сравнение, описание) методы иссле-
дования. Результаты. На основе проведенного анализа выявлено, что именно государ-
ственно-частное партнерство является более предпочтительной формой взаимодей-
ствия государства и бизнеса, чем госзаказ и госзакупка, в современных условиях, как в 
отечественной практике, так и за рубежом. Выводы. Сегодня просматривается такая 
тенденция, когда экономическое положение субъектов Российской Федерации требует 
использования различных инструментов для оценки их экономического потенциала, со-
стояния социально-экономического развития, финансового баланса и условий конкурен-
ции на внутреннем и мировом рынках. Такие инструменты важны для активной феде-
ральной политики, направленной на выравнивание межрегионального неравенства и обес-
печение экономической целостности страны. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, госзаказ, госзакупка, инвести-
ции, инфраструктура, инфраструктурные проекты, регулирование отношений.  
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МЕДЖИДОВ З.У.  
ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА: ГОСЗАКАЗ, ГОСЗАКУПКА  

И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Abstract. The mechanism of partnership between the state and private business in the implemen-
tation of socially significant investment projects that has developed in Western countries represents 
a new stage of state regulation of the economy based on liberal development concepts. The use of 
an investment mechanism within the framework of such systems in Russian conditions is possi-
ble, especially in those areas and areas of activity in which private investment is able to provide a 
stable vector of equilibrium growth of the economic system, leaving control functions to the state. 
The purpose of the study. To investigate theoretical and conceptual approaches to regulating 
relations between the state and business on the example of public procurement, public procurement 
and public-private partnership and in the context of modern challenges. The methodology of the 
study was based on the study of the international experience of individual countries, coupled with 
domestic practice in the field of regulatory systems of relations between the state and business on 
the example of public procurement and public-private partnership. During the work on the article, 
both theoretical (analysis, synthesis, analogy, generalization) and practical (comparison, descrip-
tion) research methods were used. Results. Based on the analysis, it was revealed that it is pub-
lic-private partnership that is a more preferable form of interaction between the state and business 
than public procurement and public procurement in modern conditions, both in domestic practice 
and abroad. Conclusions. Today, there is a trend when the economic situation of the subjects of 
the Russian Federation requires the use of various tools to assess their economic potential, the 
state of socio-economic development, financial balance and conditions of competition in the do-
mestic and global markets. Such instruments are important for an active federal policy aimed at 
leveling interregional inequality and ensuring the economic integrity of the country. 
Keywords: public-private partnership, public procurement, public procurement, investments, infra-
structure, infrastructure projects, regulation of relations. 

 
Введение. В условиях ограниченности финансовых возможностей государства и беспреце-

дентного воздействия эндогенных и экзогенных факторов на социально-экономическую поли-
тику страны актуальной стоит задача по активизации и расширению направлений применения 
действенных механизмов взаимодействия государственных ресурсов и частного капитала. Ре-
шением этой задачи является наличие дееспособной нормативно-правовой базы, а также прак-
тика реализации проектов с использованием таких механизмов. 

Предметом настоящего исследования выступают институты государственно-частного парт-
нерства (ГЧП), государственного заказа и государственных закупок. Авторский выбор указан-
ных механизмов обусловлен насыщенной практикой их реализации, а также относительно усто-
явшейся нормативно-правовой базой.  

Цель статьи. Исследовать теоретико-концептуальные подходы регулирования отношений 
государства и бизнеса на примере госзаказа, госзакупок и государственно-частного партнерства 
и в условиях современных вызовов. 

Обзор литературы. Теоретическую основу научного исследования в области регулирования 
отношений между государством и бизнеса посредством механизма госзаказа нашло отражение 
в работах отечественных исследователей Смотрицкой И.И. [1], Козловой С.В. [2], Анчишкиной 
О.В. [3], Изутовой О.В. [4], Балаевой О.Н. [5], а также ученых из КНР [6], Европы [7, 8], США 
[9]. 

Вопросами регулирования отношений между государством и бизнесом с использованием 
механизма государственно-частного партнерства занимались ученые Варнавский В.Г. [10], Бе-
лицкая А.В. [11], Зельднер А.Г. [12],Осипов В.С. [13] и др. 

Кроме того, вопросами изучения теоретико-концептуальных подходов применительно госу-
дарственно-частного партнерства занимались ряд иностранных ученых [14–16]. 

Методы исследования. В ходе работы над статьей использовались как теоретические 
(анализ, синтез, аналогия, обобщение), так и практические (сравнение, описание) методы иссле-
дования. 

Результаты  
Госзаказ и госзакупки 
В рамках исследования целесообразно рассмотреть концептуальные подходы применения 

государственного заказа и государственных закупок в РФ. 
По настоящее время дефиниция «государственный заказ» на законодательном уровне не за-

креплена. До 2006 г. данный термин был представлен в Бюджетном кодексе РФ (ст. 72), где 
уточнялось, что госзаказ – это «совокупность заключенных государственных или муниципаль-
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ных контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств соот-
ветствующего бюджета». Между тем с внесением изменений в Бюджетный кодекс РФ такая 
трактовка утратила силу. 

Сегодня мы наблюдаем такую ситуацию, когда юридическая трактовка «государственный 
заказ» больше ориентирована на финансовое обеспечение обороны страны. Так, в ст. 3 Феде-
рального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ о государственном оборонном заказе уточняет-
ся, что государственный оборонный заказ это «установленные нормативным правовым актом 
Правительства Российской Федерации задания на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для федеральных нужд в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Фе-
дерации, а также поставки продукции в области военно-технического сотрудничества Россий-
ской Федерации с иностранными государствами в соответствии с международными обязатель-
ствами Российской Федерации». Отсюда следует сделать вывод, что государственный оборон-
ный заказ только ориентирован к применению в оборонно-промышленном комплексе страны.  

Проанализируем различные теоретико-методологические подходы к значению дефиниций 
«государственный заказ» и «государственные закупки» на основе юридической и экономиче-
ской научной литературы. 

Экономисты рассматривают государственный заказ с позиции обоснованной потребности 
государственных органов в поставках товаров, либо выполнении работ, оказании услуг с целью 
обеспечения общественных нужд и за счет средств государственного бюджета [17]. Юристы, в 
свою очередь, рассматривают государственный заказ как потребность публично-правового об-
разования в товарах, работах и услугах в целях обеспечения государственных нужд в установ-
ленном законом порядке [18]. 

Отсюда следует выдвинуть гипотезу, что трактовка «государственный заказ» непосред-
ственно связана с категорией «государственные нужды», являясь ключевым признаком госзака-
за. 

В соответствии со ст. ст. 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ о контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд под государственной закупкой понимается «совокупность действий, осуществляемых 
между заказчиком и исполнителем, направленных на обеспечение государственных или муни-
ципальных нужд». 

В этой связи мы предполагаем, что, если государственные закупки больше сосредоточены 
на закупку товаров, выполнение работ, услуг, предназначенных для удовлетворения потребно-
стей государственных органов за счет средств соответствующего бюджета или внебюджетных 
источников, то госзаказ – это более обособленная финансово-правовая сущность, предметом 
которой выступают государственные нужды в товарах, работах либо услугах, финансируемые 
за счет средств налогоплательщиков [19]. 

Государство, практически во всех странах, является на рынке важнейшим закупщиком про-
дукции (до 50% национального бюджета) [20]. Основной проблемой при реализации принципа 
открытости и свободы доступа является достаточно сложная, с точки зрения участников-
поставщиков, модель контрактной системы, предполагающая доскональное знание всех нюан-
сов нормативно-правовой базы, внесенных изменений и корректировок, положений, утратив-
ших свою актуальность, и т.д. 

В международной практике реализация механизмов госзаказов и госзакупок наиболее актив-
но применяется в США, где бывают открытые и закрытые одно- и двухэтапные тендеры, запро-
сы котировок и закупки из одних рук, которые хорошо известны нам из отечественной практи-
ки государственных закупок. Документы по государственным заказам готовятся каждым госза-
казчиком в Соединенных Штатах Америки. Предварительный прогноз закупок и сопровожде-
ние документаций по государственной закупке (индивидуально) составляет US FCS (Financial 
Communications Society) [21]. 

В России с 1 июля 2018 г. проведение госзакупок в электронной форме было правом заказ-
чика, а с 1 января 2019 г. это стало обязательным. Закупки проводятся в электронном виде в 
следующих основных формах: «аукцион – конкурс – запрос котировок запрос предложений». 
Госзакупки, как правило, проводят на восьми электронных торговых площадках (ЭТП): Сбер-
банк-АСТ, РТС-тендер, Росэлторг, НЭП, ZakazRF, Lot-online, ТЭК-Торг, ЭТП Газпромбанка. 

Помимо прочего, одной из характеристик системы государственного заказа в современной 
России является высокая степень риска неэффективного распределения и использования значи-
тельных объёмов финансовых ресурсов. Несмотря на постоянное совершенствование законода-
тельной базы, направленного на повышение детализации и прозрачности механизма государ-
ственных закупок, а также ужесточение контроля их реализации, ежегодно фиксируются нару-
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шения в размерах десятков миллиардов рублей. 
В этой связи строительство ряд социальных объектов в регионах страны было поручено 

ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» Минобороны России. К примеру, в Рес-
публике Дагестан для ускорения ликвидации трехсменного режима обучения в школах, нехват-
ки мест в детских садах, а также в связи с передислокацией Каспийской флотилии в республику 
силами ФГУП «ГВСУ№4» возводятся 77 социальных объектов, 57 из которых детских сады, 20 
общеобразовательные учреждения. На реализацию запланированных мер выделяется 14,8 млрд 
руб., 25% осваиваются структурами Минобороны России, 75% – региональными субподрядчи-
ками. 

Рассмотрим основные показатели в сфере государственных закупок в РФ за 2014–2020 гг. 
Согласно данным Счетной палаты РФ за 2014 г., общий объем закупок в стране составил 24,1 
трлн руб. (5,5 трлн руб. по Федеральному закону № 44-ФЗ, 18,6 трлн руб. по Федеральному за-
кону № 223-ФЗ соответственно), доля общего объема закупок в ВВП составляла 30,5%. Данные 
за 2020 г. свидетельствуют о росте общего объема закупок до 28,8 трлн руб. (8,9 трлн руб. по 
Федеральному закону № 44-ФЗ, 19,9 трлн руб. по Федеральному закону № 223-ФЗ), доля обще-
го объема закупок в ВВП составила 27,0%. Вместе с тем пик общего объема закупок был до-
стигнут в 2019 г. (29,4 трлн руб.) [22]. 

По данным Счетной палаты Российской Федерации, существенное влияние на структуру 
российской экономики среди государственных и корпоративных закупок оказывают строитель-
ная отрасль, финансово-страховая деятельность, значительнее влияние – обрабатывающие про-
изводства, электро- и газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов [22]. 

Таким образом, системы государственного заказа и государственных закупок больше ориен-
тированы на проекты с краткосрочным соглашением, где каждый этап должен быть заключен 
отдельным договором. При этом в независимости от того, на каком этапе проект, налоговых 
льгот для исполнителя не предусмотрено.  

Государственно-частное партнерство 
Законодательной базой по государственно-частному партнерству в нашей стране выступает 

Федеральный закон о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации от 13.07.2015 № 224-ФЗ, где под государственно-частным партнерством 
подразумевается «юридически оформленное на определенный срок и основанное на объедине-
нии ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и 
частного партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заключен-
ных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в экономику част-
ных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного само-
управления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества». 

Проект ГЧП ориентирован на решение задач, находящихся в сфере публичных интересов. 
Как правило, объекты соглашения здесь могут быть представлены в социальной сфере, транс-
порте, коммунальной сфере и т.д.). Минимальный срок исполнения соглашения ГЧП/МЧП со-
ставляет не менее 3 лет.  

Рассмотрим налоговую составляющую реализации ГЧП проектов. Они включают следую-
щие аспекты: 

−  налогообложение по прибыли у концессионных проектов, идентичное с госзаказом и гос-
закупками; 

−  в части налога на имущество объект подлежит налогообложению у собственника. Однако 
в соответствии с региональными законами имеется возможность применять пониженные став-
ки по налогу на имущество (в т. ч. с полным освобождением от налога). Аналогичная ситуация 
наблюдается и с транспортным налогом; 

−  не облагаются НДС только услуги по предоставлению права проезда по платным автодо-
рогам. 

Ниже представлены некоторые показатели рынка ГЧП в России (см. рис.).  
Таким образом на 1 января 2022 г. реализуется 3562 проектов с общим объемом инвестиций 

и объемом частных инвестиций примерно 4 692 млрд руб. и 3 352 млрд руб., соответственно.   
Ниже представлены некоторые отличительные особенности соглашения ГЧП от концесси-

онного соглашения: 

−  в рамках такого соглашения осуществление эксплуатации объекта инфраструктуры может 
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быть возложено на публичного партнера; 

−  право собственности на объект соглашения возникает у частного партнера. В отдельных 
случаях объект ГЧП может перейти в государственную собственность, если затраты публич-
ного партнера больше затрат частного партнера либо после уплаты частному сектору заранее 
оговоренной остаточной стоимости; 

−  частной стороной может выступать только юридическое лицо, публичной стороной – 
Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование; 

−  в проектах ГЧП риски для государства выше, чем в концессионных соглашениях.  

Рис. Некоторые показатели рынка ГЧП в России1 [9]  
 
Концептуальные отличия ГЧП от госзаказа и госзакупок состоят в следующих положениях: 

−  проект госзаказа в обязательном порядке ив полном объеме финансируется государством, 
в ГЧП проектах обязательно участвуют частные инвестиции, хотя государство может полно-
стью компенсировать затраты; 

−  в ГЧП проектах нет дополнительной долговой нагрузки на бюджет (или присутствует в 
меньшем объеме); 

−  в рамках реализации одного ГЧП-проекта можно объединить сразу несколько этапов ра-
боты по проекту (проектирование, строительство, эксплуатация, обслуживание);  

−  в рамках ГЧП проекта риски, связанные с созданием и эксплуатацией объекта, лежат на 
частном инвесторе. 

В рамках настоящего исследования целесообразно выделить основные концептуальные 
различия между ГЧП и госзаказом (госзакупкой) (см. табл.). 

 
Выводы. Системы отношений государства и бизнеса в современной России многообразны. 

В проведенном исследовании мы определили критерии разграничения между государственны-
ми закупками, госзаказом и ГЧП. 

Определено, что ГЧП более адаптировано под реализацию долгосрочных инфраструктур-
ных проектов, причем в основном крупного масштаба и с большими инвестициями, в то время 
как госзаказ и госзакупка сосредоточены на краткосрочных проектах и с меньшими вложения-
ми. 

При сравнении данных механизмов важным аспектом выступает определение формы соб-
ственности на имеющееся либо создаваемое имущество. Если в случае с госзаказом и госза-
купкой право собственности всегда остается за государством, то в случае с соглашением ГЧП 
такое право может наступать как у государства, так и у частного партнера (в зависимости от 
того, кто больше инвестировал в проект).  

1 Включая проекты, завершенные по окончании срока действия соглашения. Без учета проектов, запущенных в 
2021 г. в различных формах квази ГЧП.  
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Сравнительный анализ систем отношений государства  
и бизнеса на примере ГЧП и госзаказа* 

* Составлено автором.  

 
Одним из принципиальных отличий института ГЧП от госзаказа является то, что ГЧП – это 

более гибкая форма взаимодействия государства и бизнеса, которая предполагает соблюдение 
баланса между государственными и частными интересами в реализации проекта, где все 
участники равны. Помимо прочего, государственно-частное партнерство более активно ис-
пользуется в привлечении частных инвестиций, нивелируя нагрузку на бюджеты всех уровней 
в стране.  

Действительно, сегодня мы наблюдаем такую ситуацию, когда наша страна испытывает 
дефицит инвестиций в инфраструктурные объекты. Минимальная дополнительная потреб-
ность российской инфраструктуры в 2019 г. составляла 2,6 трлн руб. (или 2,4% ВВП). Тем 
временем различные аналитические агентства предполагают, что в ближайшие годы этот по-
казатель будет только расти и к 2024 г., вероятно, достигнет 4,8 трлн руб. [23]. Аналогичного 
мнения придерживается и Минэкономразвития страны, где прогнозируется дефицит в 5,85 
трлн руб. при консервативном сценарии и 6,1 трлн руб. при базовом. 

В подобных условиях целесообразно усилить деятельность институтов развития в рамках 
реализации новых стратегически-ориентированных проектов с уклоном на поддержку отече-
ственного предпринимательского сообщества, что вкупе может стать драйвером социально-
экономического развития страны и регионов.  
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Критерии  
оценивания 

Государственно-частное партнерство Госзаказ (госзакупка) 

Цель 
Привлечь инвестиции в те сферы хозяйствова-
ния, где возможности вложения бюджетных 
средств ограничены 

Исполнить заказ на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг за счет бюд-
жетных средств и внебюджетных фондов 

Сферы применения 
Частные автомобильные дороги, воздушные 
суда и т.д. 

В соответствии с национальными проектами 
развития России (госпрограммами) 

Преимущества 
  
Для государства: 
  
  
Для инвестора: 

Строительство и эксплуатация новой инфра-
структуры без финансовых нагрузок на бюд-
жет 

Ввод электронных аукционов и создание 
общероссийского портала – zakupki.gov.ru 
породило создание конкурентной среды в 
сфере государственного заказа 

Получение прибыли при наименьших рисках. 
Приобретение имиджа государственного парт-
нера в решении острых социально-
экономических проблем. 
Долгосрочный стабильный бизнес. 
Реализация инновационного потенциала и 
технологий при господдержке 

Открытость для больших и малых компаний 
в участии на электронной торговой площад-
ке. 
В тех случаях, где отсутствует риск коммер-
ческого сговора, определение победителя 
осуществляется на прозрачности процедуры 

Недостатки и риски 
  
Для государства: 
  
  
  
  
  
Для инвестора 

Политические риски (ограничение конверти-
руемости валюты, банкротство компании- 
концессионера). 
Сложности с интеграцией механизмов ГЧП в 
Национальные проекты (госпрограммы) с 
учетом правил предоставления межбюджет-
ных трансфертов 

Высокий уровень коррупционных рисков 
способствует выполнению низкого качества 
товаров, работ, услуг. 
Низкая эффективность использования бюд-
жетных средств. 
Угроза невыполнения национальных проек-
тов (госпрограмм) 

Коррупционный фактор 
Государство не всегда обеспечивает выполне-
ние обязательств в полном объеме 

При неисполнении заказа поставщик попада-
ет в реестр недобросовестных исполнителей, 
и в последующих конкурсных процедурах 
этот претендент уже не рассматривается. 
Вероятность технических сбоев при работе 
электронной торговой площадки 
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Аннотация. Предмет/тема. Литературный обзор основных теоретико-
методологических подходов к проявлению запаздывающего цикла развития экономических 
систем, определение категории феномена гистерезиса в экономике, характеристика экс-
траполяции петли физического (магнитного) гистерезиса и его проявлений в экономиче-
ской сфере. Целью исследования является компаративная оценка теоретико-
методологических основ исследования феномена гистерезиса в экономических системах. 
Методология исследования. Применяются методы компаративного и эконометриче-
ского анализа отдельных проявлений феномена гистерезиса в экономической сфере, позво-
ляющих количественно оценить уровень взаимосвязи факторов экономического роста.  
Результат и область применения. Результаты исследования могут быть востребо-
ваны в научном сообществе для количественно верифицируемых оценок проявления ги-
стерезиса в экономической сфере. Выводы/значимость. Компаративный анализ совре-
менных подходов к феномену гистерезиса в экономической сфере предоставляет исследо-
вателям набор эффективного методического инструментария для количественной оцен-
ки параметров запаздывающего развития социально-экономических систем. 
Ключевые слова: феномен гистерезиса, петля гистерезиса, экономический рост, мето-
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HYSTERESIS OF ECONOMIC GROWTH: 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE STUDY 
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Abstract. Subject/topic. A literary review of the main theoretical and methodological approach-
es to the manifestation of the delayed cycle of the development of economic systems, the defini-
tion of the category of the phenomenon of hysteresis in the economy, the characteristics of the 
extrapolation of the loop of physical (magnetic) hysteresis and its manifestations in the economic 
sphere. The aim of the study is a comparative assessment of the theoretical and methodological 
foundations of the study of the phenomenon of hysteresis in economic systems. Research method-
ology. The methods of comparative and econometric analysis of individual manifestations of the 
phenomenon of hysteresis in the economic sphere are used, which allow quantifying the level of 
interrelation of economic growth factors. Result and scope of application. The results of the 
study may be in demand in the scientific community for quantifiable estimates of the manifesta-
tion of hysteresis in the economic sphere. Conclusions/significance. Comparative analysis of 
modern approaches to the phenomenon of hysteresis in the economic sphere provides researchers 
with a set of effective methodological tools for quantifying the parameters of the delayed develop-
ment of socio-economic systems. 
Keywords: hysteresis phenomenon, hysteresis loop, economic growth, hysteresis estimation meth-
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ГИЧИЕВ Н.С.  

ГИСТЕРЕЗИС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Введение. Актуальность научных исследований причин запаздывающей динамики нерав-
номерного социально-экономического развития макрорегионов значительно возрастает в пе-
риоды циклических кризисов глобальной экономики и связанным с этим снижения совокупно-
го спроса, уровня инвестиций и инноваций, занятости населения и производительности труда. 
Важнейшим проявлением «догоняющего» типа социально-экономического развития является 
феномен гистерезиса, перенесенный из области физических наблюдений в экономическую, 
социальную, финансовую и др. сферы научных исследований. 

Термин «гистерезис» был введен в 1881 году шотландским физиком Д. А. Юингом (James 
Alfred Ewing, 1855-1935). Так он назвал в 1890-е годы обнаруженное им в результате много-
численных экспериментов новое, неизвестное до того свойство железных стержней, которым 
они обладают при намагничивании [2]. 

Применительно к физическим явлениям в словаре приводится следующее определение по-
нятия «гистерезис»: «(греч. ὑστέρησις – отставание, запаздывание) – свойство систем 
(физических, биологических и т. д.), мгновенный отклик которых на приложенные к ним воз-
действия зависит в том числе и от их текущего состояния, а поведение системы на интервале 
времени во многом определяется ее предысторией» [25]. При этом отмечается два характер-
ных отличительных признака гистерезиса: «явление «насыщения», а также неодинаковость 
траекторий между крайними состояниями (отсюда наличие остроугольной петли на графи-
ках)» [25]. 

Феномену гистерезиса в физических процессах и других областях присущи следующие 
признаки: рассматриваемая система может вернуться в свое первоначальное состояние; систе-
ма неоднозначно зависит от величины влияющего фактора (условия); системе присуще явле-
ние «насыщения»; наблюдается неодинаковость траекторий между крайними состояниями; 
присутствуют различные типы (замкнутые, незамкнутые, частные) кривых петель гистерезиса 
– хода ответной реакции и времени замедления.  

С целью лучшего восприятия рассмотрим пример магнитного гистерезиса ферромагнетика, 
представленного графиком (см. рисунок 1), иллюстрирующим процесс, в котором «каждому 
значению напряженности магнитного поля соответствуют два значения магнитной индукции в 
зависимости от того, увеличивается или уменьшается напряженность поля» [26]. Здесь снача-
ла по мере медленного увеличения напряженности магнитного поля (В) от нуля до значения 
Bа (ось абсцисс) намагниченность растет по дуге ОА до достижения уровня насыщения. При 
последующем уменьшении В от Bа до - Bа намагниченность падает до уровня – Hа (ось орди-
нат) по дуге АСD. В дальнейшем при увеличении напряженности магнитного поля от - Bа до 
Bа намагниченность растет до уровня Hа по дуге DFA.  

Рис. 1. Петля магнитного гистерезиса. 
Источник: [25]. 

 
Глобальная экономика периодически испытывает влияние различных негативных шоков: 

кризисов, пандемий и т. д. В рамках межударного экономического сотрудничества клуба 
«Валдай» и Корейского института международной экономической политики в рамках Валдай-
ского проекта отмечается, что «именно характер экономического спада вызывает эффект ги-
стерезиса, когда отрицательный шок оставляет постоянный след в экономике. Даже после то-
го, как шок утихает и темпы экономического роста возвращаются к докризисному уровню, в 
экономике остаются неизгладимые шрамы, и траектория роста навсегда отклоняется от той 
траектории, которая была бы реализована без кризиса (см. рисунок 2). В случае глобального 
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финансового кризиса 2008 года область на графике между тонкой пунктирной линией и зеле-
ной сплошной линией может рассматриваться как постоянная потеря экономического роста, 
вызванная кризисом. Это эффект гистерезиса» [26].  

Рис. 2. Проявление феномена гистерезиса в мировой экономике. 
Источник: [26]. 

 
Материалы и методы 
Исследование феномена гистерезиса в экономической сфере является далеко нетривиаль-

ным процессом, требующим учета различных аспектов многомерной зависимости результиру-
ющего параметра от влияющих факторов с помощью системы (модели) векторного гистерези-
са с входными двумя и более переменными. Однако для декомпозиции и количественной 
оценки уровня влияния факторов на выходные параметры гистерезисной системы эти много-
компонентные модели достаточно сложны в экономическом плане. 

Взаимодействие экономических переменных часто характеризуется ситуацией, в которой 
прошлые состояния экономической системы действительно влияют на текущие ее экономиче-
ские параметры. Типичными примерами являются динамика безработицы в деловых циклах, 
т. е. динамика так называемой «естественной» (равновесной) скорости безработицы и динами-
ка взаимосвязи обменного курса и экспорта. Поскольку постоянные эффекты временного раз-
дражителя приводят к множественным равновесиям, зависящим от предыдущего пути, то эти 
экономические явления правильно называть «гистерезисом» [9, рр.26-38.]. В экономике труда 
применение понятия гистерезис было особенно распространено у Фелпса [23], Сакса [24], 
Бланшара, Саммерса [3, рр. 15-78] и Линдбека, Сноуера [22, рр. 235-239]. В теорию внешней 
торговли термин гистерезис ввели Кемп, Ван, Болдуин, Кругман [5, рр.635-654] и Диксит [10, 
рр. 620-638]. 

В экономической литературе термин «гистерезис» используется, например, в области меж-
дународной торговли и безработицы. В научной статье G. Dosi, M. C. Pereira, A. Roventini and 
M. E. Virgillito «Causes and consequences of hysteresis: aggregate demand, productivity, and em-
ployment» [11]. 

В европейском обзоре NBERG «Hysteresis in unemployment», посвященном исследованию 
феномена гистерезиса на европейском рынке труда, отмечается, что «недавний европейский 
опыт в области высокой постоянной безработицы привел к развитию теорий гистерезиса без-
работицы, воплощающих идею о том, что равновесный уровень безработицы зависит от исто-
рии фактического уровня безработицы [3]. Таким образом, подтверждается важнейшая харак-
теристика процесса гистерезиса – зависимость параметров текущего состояния системы от ее 
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предыдущих исторических значений. 
Рассматривая нелинейную динамику выпуска продукции с позиции факторов, обусловли-

вающих равновесие спроса и предложения как основу для обоснования присутствия эффекта 
гистерезиса, Francesco Furlanetto, Antoine Lepetit, Orjan Robstad, Juan Rubio-Ramirez, Pal Ul-
vedal приводят классическую точку зрения макроэкономистов: «согласно традиционному мне-
нию, неожиданные изменения тренда вызваны только шоками предложения, … в то время как 
деловой цикл в основном вызван шоками компонентов совокупного спроса и денежно-
кредитной политики» [13]. 

Значительная часть эмпирических исследований в экономической сфере использует диффе-
ренцированные методы выявления феномена гистерезиса, условно агрегированные в две боль-
шие группы: 1) на основе временных рядов с единичной или нулевой динамикой, расширен-
ные до нелинейных авторегрессионных моделей с распределенным запаздыванием, и другой 
ветви эмпирических исследований, приближающейся к исходной концепции макропетли; 2) 
различные методы, применяемые в эконометрике для эмпирического определения экономиче-
ской зависимости от предыдущей траектории. 

Гистерезис экономического роста обусловлен влиянием многих факторов, включая инве-
стиции в основной капитал, численность экономически активного населения, уровня безрабо-
тицы, валютного курса, уровня инфляции и т. д. Различные методологические аспекты данной 
проблематики рассматривали Baldwin R. [4, рр. 773-785], Blanchard O. J. and L. H.Summers [7, 
рр. 15-78.], Goke M. [15, рр.167–188.], Kwiatkowski D., Phillips P., Schmidt P., Shin Y. [16, рр. 
159–178], Lang D., Peretti C. [17, рр. 445–462], Leo n-Ledesma, Lang D., Peretti C. [21], Dutt A. 
K. [12], Lavoie M. [20, рр. 275-300.]. 

С нашей точки зрения одним из наиболее удачных и современных методологических ас-
пектов гистерезиса экономического роста, интегрирующим предыдущие наработки других 
авторов, отражен в подходе Tapio Palokangas (University of Helsinki, HECER and IIASA). Tapio 
Palokangas отмечает причины проявления гистерезиса экономического роста: 1) агенты могут 
столкнуться с бинарным выбором (например, входить или не входить в рынок), что требует 
действия почти мгновенно; 2) переключение между состояниями сопряжено с необратимыми 
затратами: когда предпринимается действие, понесены расходы, которые не могут быть оку-
паемы при обратном действии. Все это создает порог значения управляющего параметра, ко-
гда агент желает переход от одной стратегии к другой. 

На основе базовой модели Лукаса - Барро построена расчетная формула (1) гистерезиса 
экзогенного экономического роста: 

  ……….(1), 
где g – скорость экзогенного роста; 

 – случайный термин нормальный со средним значением 0 и дисперсия 2. Это харак-
теризует нормальные «симметричные» экономические колебания; 

 – случайные переменные. 
Другим методическим подходом к решению задачи оценки эффектов гистерезиса экономи-

ческого роста является модель Кобба-Дугласа, базовая расчетная формула представлена ниже 
(2) 

    …………………..(2) 
где Q – выпуск товаров; L – количество труда; К – количество капитала. 
Заслуживает внимания работа Christian Schoder «Hysteresis in the Kaleckian growth model: a 

Bayesian analysis for the us manufacturing sector from 1984 TO 2007m» [8, рр.542–568], в кото-
рой на основе использования динамической линейной спецификации инвестиционной функ-
ции Kaleckian модель роста и фильтра Калмана изучаются долгосрочные темпы роста продаж 
для обрабатывающей промышленности США. 

Базовая Kaleckian модель роста применительно к закрытой экономике, где произведенный 
товар используется как для потребления, так и для инвестиций в краткосрочной перспективе, 
экономика представлена следующим набором агрегатных отношений: 

     ………(3) 
Уравнение (3) является одним из вариантов посткалекских инвестиционных функций, в 
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котором скорость накопления : ожидаемый вековой темп роста продаж , норма прибыли 

 и разница между реализованным и нормальным коэффициентом использования мощности 

, который называется дифференциалом использования. 
Далее Christian Schoder, опираясь на работу Lavoie M. [18], предлагает норму прибыли 

«разложить на долю прибыли , умноженную на коэффициент использования производ-

ственных мощностей  и фондоемкость производства » [8, рр. 542–568]. 
На основе простых алгебраических расчетов получается формула краткосрочного равнове-

сия (4): 

     …………….(4) 
Описанная выше Kaleckian модель роста (3, 4) применительно к торговой сфере может 

быть преобразована в форму, позволяющую оценить неизвестные параметры, такие как ско-

рость корректировки  и ожидаемый долгосрочный темп роста продаж , по MLE, а 

также вектор состояния, включающий  и  фильтром Калмана. 
Динамика базовой инвестиционной модели представлена в уравнении (3). В спецификации 

(3) предполагается, что норма накопления является линейной функцией нормы прибыли и ко-
эффициента использования. Отмеченные индикаторы немного запаздывают, поскольку инве-
стиционные расходы могут с задержкой реагировать на прибыль. Одновременные значения 
регрессоров. В результате расчетная формула имеет следующий вид: 

    (5), 
 

,    ….(6), 

где ,  и  – норма накопления, норма прибыли и дифференциал использования 

соответственно.  при j = r, u – параметры. 
Подводя итог, Christian Schoder в своей работе отмечает, что посткалекианцы, такие как 

Лавуа [19, pp. 113–47] и Датт [12], ответили на эту критику, «предложив полностью скоррек-
тированный калекский подход модели с эндогенной корректировкой нормального коэффици-
ента использования». 

 
Заключение 
В данной статье представлен обзор значимых литературных источников, отражающих раз-

личные подходы исследователей к определению феномена гистерезиса. Вклад статьи в расши-
рение теоретико-методологических основ оценки процесса гистерезиса в экономической сфе-
ре можно резюмировать следующим образом: 

1. Представлен сравнительный анализ тематической литературы, в которой используются 
модели безработицы в деловых циклах [9, рр. 26-38.], в области международной торговли и 
безработицы [11, рр. 1015–1044], в динамике структуры банковских вкладов [1] в сфере торго-
во-экономических отношений [14], нелинейной динамики выпуска продукции [13], традици-
онного и альтернативного подхода Blanchard O. [6]. 

2. Представлен анализ методологических аспектов оценки влияния на гистерезис различ-
ных факторов, включая инвестиции в основной капитал, численность экономически активного 
населения, уровня безработицы, валютного курса, уровня инфляции Baldwin R. [Baldwin, R. 
(1988), Hysteresis in Import Prices: The Beachhead Effect, American Economic Review 78, 773-
785.], Blanchard O.J. and L.H. Summers [7, рр. 15-78]. 
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3. Представлена методология оценки гистерезиса экономического роста на основе базовой 
модели Лукаса – Барро, Кобба-Дугласа, Kaleckian модели роста [8, рp. 542–568]. 

Представленный обзор отдельных аспектов феномена гистерезиса в физической и экономи-
ческой областях показывает необходимость продолжения дальнейших исследований механиз-
мов, оценивающих взаимодействие различных факторов с гистерезисом.  
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР  

С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ WIALON    
Аннотация. В статье авторы рассматривают динамическое развитие масличной от-
расли региона, обосновывают преимущество внедрения программы Wialon, отражая эле-
менты применения цифровизации в сельском хозяйстве. В ходе подготовки статьи был 
использован абстрактно-логический метод, монографический, экономико-
математический, статистического анализа. В результате исследования отмечено, 
что в условиях инновационного развития отрасли целесообразно использовать комплекс-
ный подход к возделыванию масличных культур, учитывать взаимодействие экономиче-
ских, технологических, технических, организационных факторов. Полученные в статье 
выводы свидетельствуют о влиянии инновационных процессов на деятельность сельско-
хозяйственных организаций, подтверждая то, что только те из них смогут долго 
оставаться лидерами, которые обеспечат создание и развитие технических и техноло-
гических новшеств цифровизации. 
Ключевые слова: аграрная экономика, инновационные процессы, масличные культуры, 
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EFFICIENCY OF OILSEED PRODUCTION TAKING INTO ACCOUNT  

THE APPLICATION OF THE WIALON PROGRAM  
 

Abstract. In the article, the authors consider the dynamic development of the oilseed industry in 
the region, substantiate the advantage of implementing the Wialon program, reflecting the elements 
of digitalization in agriculture. Abstract-logical method, monographic, economic-mathematical, 
statistical analysis were used during the preparation of the article. As a result of the study, it 
was noted that in the conditions of innovative development of the industry, it is advisable to use 
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an integrated approach to the cultivation of oilseeds, to take into account the interaction of eco-
nomic, technological, technical, organizational factors. The conclusions obtained in the article 
indicate the impact of innovative processes on the activities of agricultural organizations, confirm-
ing that only those of them will be able to remain leaders for a long time, which will ensure the 
creation and development of technical and technological innovations of digitalization. 
Keywords: agrarian economy, innovative processes, oilseeds, technological innovations, digitaliza-
tion, Wialon. 

 
1. Введение 
Динамика роста производства масличной отрасли напрямую зависит от эффективности 

применения элементов цифровизации, в то время когда цифровизация экономики АПК нара-
щивает темпы своего развития и направляет элементы новейших достижений науки и техники 
в процесс производства, в которых применяются цифровые платформы, информационно-
коммуникационные технологии [5]. В этой связи целесообразно внедрение адаптивных ресур-
сосберегающих технологий выращивания масличных культур, направленных не только на по-
вышение урожайности посредством создания наиболее комфортных условий развития расте-
ний и снижение затрат на производство 1 ц семян, но и обеспечение в целом роста эффектив-
ности функционирования масличной отрасли. 

На протяжении ряда лет в Орловской области происходит освоение инноваций обозначен-
ной отрасли, начиная с производства нетрадиционных сельскохозяйственных культур до внед-
рения в производство высокопроизводительной техники (уборочные машины, агрегаты и обо-
рудование по подготовке почвы, уходу за растениями). 

Вышеизложенное характеризует особую актуальность и практическую значимость иссле-
дования вопросов эффективности производства масличных культур c учетом применения эле-
ментов цифровизации.  

 
2. Основная часть 
Развитие масложировой отрасли Орловской области является механизмом снижения произ-

водственных затрат и роста эффективности на основе освоения инноваций. Проводя экономи-
ческий анализ развития отрасли производства масличных культур, нельзя не отметить и факт, 
повлекший за собой увеличение посевных площадей, – это высокая ликвидность масличных 
культур [4]. В связи с наращиванием посевных площадей под масличными культурами Орлов-
ская область увеличивает объемы по производственным параметрам, занимаемые в Россий-
ской Федерации (табл. 1). 

 
Таблица 1  

 Динамика производства масличных культур в РФ и Орловской области [9,10]  

Производство 
Годы 2021 в % к 

2015, раз 2015 2019 2020 2021 

Посевные площади, тыс. га 

РФ 11517 14615 14398 16623 144,3 

Орловская область 119,2 221,8 216,7 283,3 в 2,4 раза 

Доля Орловской области по посевным площадям в РФ, % 1,03 1,52 1,51 1,7 165,0 

Валовый сбор, тыс. тонн 

РФ 13854 22769 21245 24850 179,4 

Орловская область 185,4 444,9 483,1 597,9 в 3,2 раза 

Доля Орловской области по валовому сбору в РФ 1,34 1,95 2,27 2,41 17,9 

Урожайность, ц/га 

РФ 12,9 16,3 15,2 15,3 126,4 

Орловская область 15,8 20,7 22,6 21,1 133,5 

Абсолютное отклонение по урожайности Орловской 
области от РФ 

+2,9 +4,4 +7,4 +5,8 в 2 раза 
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Таким образом, можно констатировать, что за шесть прошедших лет площади, занятые в 
целом под масличными культурами, увеличились в 1,4 раза. Отмечается ежегодный рост про-
изводственных мощностей под нетрадиционными сельскохозяйственными культурами для 
Орловской области, такими, как рапс и соя. Так, посевные площади под рапсом увеличились 
почти на 40 тыс. га, под соей более чем на 60 тыс. га. В 2021 г. произошло резкое увеличение 
посевных площадей горчицы. За весь исследуемый период (2015–2021 гг.) наибольший удель-
ный вес в структуре посевных площадей масличных культур приходится на сою. Так, с 2006 г. 
в России были весьма существенно увеличены посевные площади под рапсом, при этом рост 
наблюдается в основном за счет расширения площадей и географии сева ярового рапса, возде-
лыванию которого способствуют благоприятные климатические условия. Ежегодный прирост 
масличного производства привел к увеличению количества реализованного товарного зерна и 
семян масличных культур (табл. 2). 

 
Таблица 2  

 Объемы производства и реализации масличных культур в Орловской области [10]  

Показатели 
Годы 2020 г. 

 в % к 2015 г. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Объем производства семян и плодов 
масличных культур (в весе после дора-
ботки), тыс. тонн 

185,4 239,4 253,4 379,2 444,9 483,1 в 2,6 раза 

Реализовано, тыс. тонн 146,0 175,4 226,4 218,0 364,5 434,0 в 3 раза 

Уровень товарности, % 78,7 73,3 89,2 57,5 81,9 89,8 114,1 

 
Таким образом, сельскохозяйственные организации, возделывающие масличные культуры, 

реализуют их не в полном объеме в текущем году. При этом одни производители при наличии 
складского помещения оставляют товарное зерно и ждут пиковых цен реализации, которые 
становятся возможными в начале нового календарного года, когда заводы-переработчики уже 
растратили свои запасы и приступили к их пополнению. Другие оставляют накопленные объе-
мы с целью инвестирования. Одним из условий стабильного развития регионов является акти-
визация инвестиционной деятельности, направленная на привлечение финансовых и матери-
альных ресурсов инвесторов, а также их рациональное использование в экономическом разви-
тии региона. Осуществляя стратегический анализ рыночной среды, предприятиям АПК важно 
оценить емкость рынка, ее размеры и тенденции к сокращению или росту [3]. Заметим, еже-
годное увеличение производственных параметров приводит к сложностям при контроле ста-
тей расходов. В этой связи в сельском хозяйстве нашла широкое применение система спутни-
кового мониторинга Wialon. Данная система предлагает набор возможностей и решений, кото-
рые помогают сельскохозяйственным организациям сокращать расходы на топливо, вести 
учет выполненной работы, например, количество обработанной почвы (га). Преимущества 
применения программы Wialon представлены на рис. 1.  

Особенности применения программы Wialon 

Рис.1. Преимущества применения программы Wialon  
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Анализ развития масличной отрасли в России и более подробный в Орловской области сло-
жившихся тенденций высветил проблемные аспекты, тормозящие инновационный характер её 
развития, позволил обосновать мейнстримы их решения и роста ее эффективности [8]. В этой 
связи далее остановимся на некоторых особенностях внедрения элементов цифровизации в 
процесс производства. Первоначальным этапом внедрения спутниковой программы Wialon 
является ввод исходных данных в систему. К ним относится: карта полей, наименование тех-
ники, вид работ (рис. 2).  

Рис. 2. Составляющие элементы программы Wialon 
 
Применение программы позволяет: вести учет работы техники; отмечать простои; отслежи-

вать расход топлива; учитывать объем выполненных работ. Программа Wialon позволяет по-
строить трек на определенный вид техники, указав дату выполнения работы. По треку можно 
будет с помощью специальной линейки рассчитать объем выполненных работ (рис. 3).  

Рис. 3. Мониторинг работ 
 
Отметим, в верхней части рис. 3 отмечен (зафиксирован) объем выполненных работ, в ниж-

ней части показан расход топлива в баке. В этой связи одним из направлений инновационного 
развития является внедрение принципов цифровой экономики в агросферу [1]. На наш взгляд, 
применение программы Wialon позволит выйти на новый уровень организации работы, повы-
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сить эффективность масличной отрасли при условии применения элементов цифрофизации. 
Анализируя высказывания авторов по вопросам влияния различных факторов на экономиче-
скую эффективность производства масличных культур, можно сделать вывод, что большин-
ство авторов придерживаются, в первую очередь, мнения, что основополагающим фактором 
развития производства являются посевные площади сельскохозяйственных организаций. Мы 
согласны с этим мнением, но, на наш взгляд, следует обратить внимание как на объемы произ-
водства, так и на количество сельскохозяйственных организаций, занимающихся возделыва-
нием масличных культур. Следовательно, факторы, влияющие на экономическую эффектив-
ность, весьма различны и в той или иной степени воздействуют на повышение уровня эконо-
мической эффективности производства. Ежегодное изменение направлений и механизмов гос-
ударственной поддержки сельского хозяйства делает государственную поддержку непрогно-
зируемой, повышает риски реализации инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства 
[8]. При этом внедрение инновационных технологий – главный фактор высокой эффективно-
сти [7]. Более детально определим влияние эффективности технической базы на экономиче-
скую эффективность (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели, отражающие влияние технической базы на производство  
рапса в сельскохозяйственной организации  

Масличные 
культуры 

Фонд оснащённость, 
тыс. руб. / га 

Энерговооружённость, 
л.с. / чел.-час. 

Удельный вес рапса в 
структуре посевных пло-

щадей, % 

Оснащённость ком-
байнов рапсовыми 

столами, ед./га 

538,9 3,9 4,7 0,01 

 
Таким образом, из полученных данных видно, что удельный вес рапса в структуре посев-

ной площади составляет 4,75%, оснащённость комбайнов рапсовыми столами составляет 0,01 
ед. /га. Что же касается такого показателя, как энерговооружённость, то он в 2019 г. составля-
ет 3,9 л.с /чел.-час. Преимуществом использования процедуры обобщенной модели для анали-
за результатов полевых опытов является возможность построения моделей по средним дан-
ным в случае отсутствия информации по повторностям [6]. Также наблюдается зависимость 
урожайности от наличия энергетических мощностей в хозяйстве, что подтверждено проведе-
нием корреляционного анализа, свидетельствующего о том, что связь между урожайностью 
масличной культуры и наличием энергетических мощностей тесная, зависимость обратная, 
т. е. одному значению результативного признака будут соответствовать 1 и более значений 
факторного. Следовательно, вариация урожайности за исследуемый период на 64% обусловле-
на наличием энергетических мощностей и на 36% влиянием неучтенных факторов, которые в 
данном случае не изучались. Для того чтобы добиться увеличения прибыли от реализации и, 
соответственно, рентабельности продукции, необходимо выявлять неиспользуемые в произ-
водственном процессе основные фонды, что приведет к снижению производственных затрат 
[2]. 

Основываясь на результатах полученного прогноза (табл. 4), можно сделать вывод, что ра-
циональность формирования и использования технической базы производства масличных 
культур во многом определяет экономическую эффективность отрасли. 

 
Таблица 4 

 Прогнозный сценарий экономической эффективности производства масличных культур  

Варианты прогноза 

Средние прогнозируемы значения фактора 

Прогнозируе-
мая прибыль на 

1га, тыс. руб. 

Отношение 
прогнозного 
показателя к 

фактическому, 
% 

Энерговоору-
жённость, л.с./

чел. 

Удельный вес 
рапса в структу-

ре посевных 
площадей, % 

Оснащённость 
комбайнов рап-
совыми стола-
ми, ед./тыс. га 

Снижение уровня развития 
технического потенциала 

3,5 4,05 0,009 7,83 90 

Поступательное развитие 
технического потенциала 

4,19 4,95 0,011 9,57 110 
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Эффективное развитие производства масличных культур также зависит от технической 
оснащённости производства и рационального использования ресурсного потенциала. Это одна 
из важнейших функций эффективного менеджмента, необходимая для успешного развития 
организации. Кроме этого, повышение эффективности производства масличных культур свя-
зано с ролью государственного стимулирования, направленного на наращивание их объемов. 
На региональном уровне согласно Постановлению Правительства Орловской области от 8 ап-
реля 2020 г. № 219 был утвержден порядок предоставления субсидии на стимулирование уве-
личения производства масличных культур. В которых отмечено, что субсидии предоставляют-
ся сельскохозяйственным товаропроизводителям (без учета налога на добавленную стои-
мость) для возмещения части затрат на производство масличных культур на 1 тонну реализо-
ванных и (или) отгруженных на собственную переработку масличных культур. Следователь-
но, совокупное применение элементов цифровой экономики и государственного стимулирова-
ния развития масличной отрасли позволит уделять внимание проблеме эффективности произ-
водства масличных культур, его оценке, выявлению критических контрольных точек с целью 
обоснования и реализации актуальных направлений развития. 

 
3. Выводы 
Таким образом, эффективный агробизнес предполагает повышение конкурентоспособности 

хозяйствующих субъектов. При оценке эффективности инновационной технологии следует 
учитывать обстоятельства, что некоторые показатели являются прямым следствием внедрения 
инновационных технологий, а другие связаны с ними опосредованно. Считаем, что примене-
ние программы Wialon позволит выйти на новый уровень организации работы, повысить эф-
фективность масличной отрасли при условии применения элементов цифрофизации. Реализа-
ция на практике всех перечисленных мероприятий по улучшению технологии производства 
масличных культур позволит, на наш взгляд, повысить урожайность, качество продукции и в 
целом повысить экономическую эффективность данной отрасли.  
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются методологические основы фор-
мирования механизма устойчивого социально-экономического развития проблемных реги-
онов. В проблемных регионах именно с помощью механизма управления устойчивым соци-
ально-экономическим развитием разрабатывается и внедряется стратегия развития 
региона и его социально-экономическая политика. Оптимизация политики региона, опре-
деление региональных пропорций процесса воспроизводства позволит добиться устойчи-
вого развития экономики региона РФ, обеспечить его сбалансированное развитие. 
Структурно социально-экономическая политика представляет собой сложную мно-
гофункциональную систему, являющейся частью региональной политики федерального 
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Abstract. The article discusses the methodological foundations of the formation of a mechanism 
for sustainable socio-economic development of problem regions. In problem regions, it is with the 
help of a mechanism for managing sustainable socio-economic development that a regional devel-
opment strategy and its socio-economic policy are developed and implemented. Optimization of 
the region's policy, determination of regional proportions of the reproduction process will allow 
achieving sustainable development of the economy of the region of the Russian Federation, ensur-
ing its balanced development. Structurally, socio-economic policy is a complex multifunctional 
system that is part of the regional policy of the federal level. 
Keywords: mechanism, concept, sustainable development, regional economy, economic policy, 
problem regions, socio-economic development of the region, paradigm, socio-ecological and eco-
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Введение. Новые явления глобализации на современном этапе развития общества стано-

вятся характерными особенностями развития не только региональной, но и мировой экономи-
ки. Особенно ярко это выражается в информатизации, транспарентности, интеграции, реинте-
грировании, в динамичном развитии экономических процессов. Происходит своего рода про-
цесс сближения регионов государств, который получил название «регионализация глобализа-
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ции». 
Но каждому региону присуще своя уникальная социально-экономическая структура, свои 

природная специфика и т.д. Это и задает направление развития хозяйственной деятельности в 
регионе и возможности для привлечения инвестиций. Таким образом, для региональной эко-
номики свойственно найти закономерности развития хозяйства.  

В настоящее время многие российские регионы так или иначе являются проблемными. 
Для проблемных регионов РФ ограничены возможности для того, чтобы выбрать альтерна-

тивные сценарии своего развития. Негативные процессы, происходящие в российской эконо-
мике, стали причиной для создания «новой» стратегии роста и применения совершенно новых 
инновационных инструментов, с помощью которых необходимо стимулировать развитие ре-
гиона. 

Ряд региональных проблем требуют первоочередного решения, поскольку от этого реше-
ния зависит развитие страны в целом. К таким проблемам относятся проблемы социального и 
экономического характера, а также регулирование структуры экономики с учетом присущих 
региону природной и национальной специфики. Это объяснимо, так как регион является наци-
ональной частью государства.  

 
Методы исследования. «Концепция устойчивого развития (sustainable development) – одна 

из современных, наиболее распространенных и поддерживаемых мировым сообществом кон-
цепций взаимодействия общества и природы. Концепция была призвана стать альтернативой 
традиционно потребительскому отношению к природе» [1].  

При этом главная современная цивилизационная цель была сформулирована таким обра-
зом: «Найти способы существования цивилизации, не только позволяющие сохранять уже до-
стигнутый уровень жизненного потенциала человечества, но и обеспечивающие его постоян-
ный рост в течение неопределенно длительного времени» [2].  

Разные ученые в своих трудах говорили о том, что в современных условиях необходимо 
сменить парадигму развития цивилизации. Решение данной проблемы можно увидеть во мно-
гих работах ученых. (труды В.И. Вернадского [3], Н.Н. Моисеева [4], В.А. Коптюга [5], Д. Ме-
доуза [6] и др.).  

Российские исследователи также интересовались вопросами устойчивого развития эконо-
мики в проблемных регионах. Это обусловлено тем, что динамическое равновесие социально-
экономической системы интересует и российских ученых, так как сохранение динамического 
равновесия позволяет региону добиться безопасного, стабильного и целостного развития. Ре-
шение проблемы устойчивости социально-экономической системы возможно, только если бу-
дет сформирован научный фундамент с методическим обеспечением механизма управления 
устойчивостью развития экономики, а также сопровождающийся обоснованными действиями 
органов власти региона на всех уровнях управления.  

Исследование проблем социального и экономического развития региона представлен в ра-
ботах таких отечественных ученых, как Попова Л.А. [7], Синюка Т.Ю. [8], Прущак О.В. [9], 
Евченко А.В. [10], Сорокина Н.Ю. [11], Куянцева И.А., Кильчукова А.Л., Канаметова Д.А. 
[12], Пономарева М.А. [13]. 

Переход к устойчивому развитию тормозится явными сложившимися экологическими про-
блемами, исчерпаемостью природных ресурсов, и при этом отсутствуют четкие способы, с 
помощью которых эти проблемы будут решены, что говорит об отсутствии соответствующей 
теоритической базы, которая позволит целесообразно решить эти проблемы. Данная концеп-
ция своего рода альтернатива существующим концепциям, и важным ее отличием является 
усовершенствование подходов к ее реализации, которые будут соответствовать как современ-
ным условиям, так и работать на перспективу.  

В настоящее время концепция устойчивого развития становится необходимой парадигмой, 
которая позволит сбалансировать экономическую, социальную и экологическую области раз-
вития страны. В современных условиях под «устойчивым социально-экономическим развити-
ем» понимается сбалансированные социальные, экономические и экологические процессы.  

Целенаправленный процесс управления экономической системой, ориентированный на 
экономический рост и рост уровня качества жизни при минимальных угрозах экологии, явля-
ется устойчивым социально-экономическим развитием.  

На рис.1 выделены основные факторы, которые сдерживают устойчивое развитие экономи-
ки государства.  
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Рис. 1. Основные факторы, сдерживающие устойчивое развитие экономики государства 
 
Возникновение экономики устойчивого развития произошло в начале XXI в., когда форми-

ровалась социально-экономическая парадигма, основная направленность которой была нацеле-
на на то, чтобы поддержать в устойчивом состоянии следующую целостную систему: экология 
– экономика – социум. Таким образом, главным объектом экономики устойчивого развития яв-
ляется социо-эколого-экономическая система (СЭЭС), представляющая собой переплетение 
таких систем, как социальная, экологическая и экономическая, которые вместе функционируют 
в конкретной институциональное среде. Все выделенные подсистемы выполняют в СЭЭС раз-
ные функции.  

Устойчивость развития региона дает возможность не только погасить отрицательное влия-
ние различного рода факторов, будь то внешнеэкономические или институциональные, но и в 
сложившихся условиях найти преимущества, которые позволили бы территориям обрести но-
вые свойства. 

Любое управление и, в частности, управление устойчивым развитием региона подразумева-
ет создание необходимого механизма управления. 

Такой механизм управления устойчивым развитием экономики региона состоит в том, что-
бы сбалансировать действие всех его элементов путем применения мер экономического, адми-
нистративного, правового характера и собственных ресурсов, для того чтобы быстро и эффек-
тивно среагировать на меняющееся состояние внешней и внутренней среды, успешно реализо-
вать стратегию развития с целью обеспечить устойчивое развитие региона.  

«Методологически механизм регулирования развития региона формируется на основе теоре-
тических положений и соответствующих им действующих и проектируемых законодательных 
актов, определяющих нормы и правила функционирования региональной хозяйственной систе-
мы в рамках соблюдения предельных параметров поведения субъектов рыночных отношений. 
При этом развитие хозяйственной системы региона с точки зрения учета интересов населения 
должно быть социально ориентировано» [14]. 

Система регионального развития находится под влиянием не только всеобщих законов раз-
вития. На нее оказывает воздействие и экономические законы, в которых отражаются все при-
чинно-следственные связи, присущие всем экономическим явлениям и процессам. В основе 
механизма управления устойчивым развитием экономики региона особенности, связанные с 
развитием региона. Закономерный процесс прогрессивных изменений качественного и количе-
ственного состояния системы региона, посредством которой создаются наилучшие условия для 
обеспечения качества жизни населения, является региональным развитием. Поэтому устойчи-
вое развитие экономики региона на современном этапе один из актуальных вопросов.  

Управление развитием региона в существующих теориях описывается как отдельная группа 
методов административного, правового, экономического, социального характера без соедине-
ния их в целое. При этом принцип устойчивости развития не применяется ни одной из извест-
ных теорий.  
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Поскольку регион – эта система, состоящая из элементов, которые связаны межу собой, то 
справедливо сказать, что данная система обладает такими свойствами, как сохранение равно-
весия под воздействием среды.   

В основе такой способности лежит механизм эволюции, своего рода приспособления к из-
менениям, происходящим в среде. И если в отношении природных систем данный механизм 
получил освещение в научной литературе, то в отношении социально-экономических систем 
он изучен незначительно.  

Переход региональной системы с одного этапа развития на другой при негативных измене-
ниях и нестабильной ситуации, происходящих во внешней среде, осуществляется с помощью 
механизма устойчивого социально-экономического регионального развития. К основным фак-
торам такой нестабильности относится обострение политической ситуации, экономическое 
ослабление страны, технологические изменения, экологические воздействия и т.д.  

Достижение региональной системой состояния, которое сохранит и, более того, обогатит 
региональную систему новыми качественными признаками, является целью механизма устой-
чивого социально-экономического развития региона. Задачи механизма группируются с уче-
том предметных областей1 и уровней устойчивого социально-экономического развития2.  

Комплексная совокупность, включающая принципы, методы и инструменты с помощью 
которых органы региональной власти влияют на процессы социального и экономического ха-
рактера, для того чтобы сделать наилучший стратегический выбор, в основе которого лежит 
система планирования, имеющая многоэтапную систему планирования, является механизмом 
управления устойчивым развитием экономики проблемного региона.  

Системное использование методов административно-правового, экономического и соци-
ального характера, включая рычаги и инструменты управления, ресурсные средства, нацелен-
ные на то, чтобы качественно адаптировать региональную систему к изменчивой среде, реали-
зовать стратегию развития региона, обеспечить устойчивое развитие проблемного региона, 
представляет собой механизм управления устойчивым социально-экономическим развитием 
проблемного региона.  

Механизму управления социально-экономическим развитием отведена системообразующая 
роль в механизме развития региона. Это обусловлено тем, что механизм управления социаль-
но-экономическим развитием, формируя цели устойчивого развития, стратегию устойчивого 
развития, а также разрабатывая пути её реализации, соединяет в целое все составляющие реги-
ональной системы.  

Если переход системы региона с одного социально-экономического уровня на качественно 
новый под влиянием со стороны постоянно меняющейся среды и является механизмом устой-
чивого развития региона, то с помощью механизма управления развитием у данного перехода 
определяется направление, цель и обеспечивается устойчивость системы. Таким образом, 
устойчивость социально-экономической системы обеспечивается соответствующим управле-
нием. 

Для того чтобы достичь вышеизложенные цели, следует выработать социально-
экономическую политику региона, ориентиры которой заложены в стратегию социально-
экономического развития.  

Механизм управления устойчивым социально-экономическим развитием выступает своего 
рода инструментом, с помощью которого разрабатывается и внедряется социально-
экономическая политика региона. 

Механизм, с помощью которого регулируется и обеспечивается социальное и экономиче-
ское развитие регионов, в совокупности с системой организации экономических отношений 
являются основой механизма управления развитием региона. 

Механизм управления развитием субъекта Федерации является неотъемлемой частью феде-
рального механизма управления регионами, основная цель которого заключается в достиже-
нии оптимальных условий, для того чтобы в регионах эффективно развивались экономическая 
и социальная сфера, с учетом постоянного изменения потребностей.  

Государственные органы власти разрабатывают механизм управления устойчивым соци-
ально-экономического развитием региона, и в то же время сам механизм является отражением 
экономических принципов и закономерностей. В совокупности эти два аспекта дадут наибо-
лее оптимальный механизм, с помощью которого будут эффективно развиваться регионы. 

Устойчивое развитие задает равновесие региональной системе, которое рассчитывается с 

1 Здоровье населения, экономическая, продовольственная, общественная, информационная безопасность, обеспечение хо-
зяйствующих субъектов и населения электроэнергией, рациональное использование природных ресурсов и т.д. 
2 Человек, предприятие, муниципальное образование, отрасль, регион.  
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использованием количественных и качественных показателей, а также их положительного 
прироста. Оптимизация политики региона, определение региональных пропорций процесса 
воспроизводства позволит добиться устойчивого развития экономики региона РФ, обеспечить 
его сбалансированное развитие.  

«Под региональной экономической политикой в Российской Федерации (РФ) понимается 
система целей и задач по управлению экономическим и социальным развитием регионов, а 
также механизм их реализации. Региональная экономическая политика является органической 
частью общей социально-экономической политики государства, синтезирующей ее региональ-
ные аспекты. Она направлена на всемерное использование благоприятных и нивелирование 
действия негативных региональных факторов для достижения общих стратегических целей и 
задач социально-экономического развития страны и ее регионов. Вместе с тем это часть об-
щей региональной политики, создающая экономические основы целостности российского гос-
ударства, всех жизненно важных направлений развития и обустройства российского обще-
ства» [15]. 

В результате взаимодействия объективные факторы и условия политики, которая прово-
дится в регионе, взаимодействуя между собой, создают ситуацию, исходя из которой и опре-
деляются различия в развитии того или иного региона, а также перспективы его развития.  

Россия – это государство, которое по своему географическому положению, этническому 
разнообразию, социальной и экономической дифференциации уникально. Природно-
климатические, культурно-исторические факторы, а также процесс формирования структуры 
хозяйства региона определяют социально-экономическую дифференциацию регионов. 

Любое государство становится перед решением такой важной макроэкономической задачи, 
как сведение к минимуму неравномерностей в социально-экономическом развитии своих 
субъектов.  

Поэтому стратегически важным для России является проведение сильной государственной 
региональной политики, направленной на сглаживание чрезмерной дифференциации террито-
рий в уровнях социально-экономического развития [15].  

Инструменты регулирования региональной экономики, соответствующие мировым прави-
лам информационной экономики, применяемые проблемными регионами, которые не имеют 
собственного естественного потенциала, дает им возможность на современном этапе повысить 
конкретность региона и, соответственно, качество жизни своего населения.  

«С этих позиций основными целями региональной политики являются: обеспечение эконо-
мических, социальных, правовых и организационных основ федерализма в РФ, создание еди-
ного экономического пространства; обеспечение единых минимальных социальных стандар-
тов и равной социальной защиты, обеспечение социальной помощи и гарантирование соци-
альных прав граждан независимо от экономического положения региона. Одновременно реа-
лизация этих и других целевых установок предполагает выравнивание условий социально-
экономического развития регионов, максимальное использование природно-климатических 
особенностей регионов – создание условий для укрепления собственной экономической базы 
регионов, а также в рамках комплексной экологической защиты предотвращение загрязнения 
окружающей среды подведомственных территорий» [15]. 

Кроме частных темпов воспроизводства экономики, на развитие направлений экономики 
проблемных регионов влияет темпы роста ВВП страны в целом. При этом необходимо учиты-
вать как природные, так и исторические и этнические особенности региона, включая произ-
водственные и людские ресурсы. В то же время мультипликативный эффект будет достигнут, 
если из всего многообразия вариантов будет выбраны именно приоритетные.  

«Структурно социально-экономическая политика представляет собой сложную многофунк-
циональную систему, являющейся частью региональной политики федерального уровня и 
включающей в себя ряд подсистем: бюджетно-налоговая политика, инвестиционная политика, 
промышленная политика, аграрная политика и другие структуры. На рис. 2 представлен один 
из возможных вариантов блок-схемы структуры социально-экономической политики региона, 
посредством которой ее ключевые составляющие увязываются каналами прямой и обратной 
связи в единую систему» [15]. 

Возросшая необходимость обеспечить территориальную целостность государства на прин-
ципах построения федеративных отношений в современных условиях привели к тому, что ис-
следования большей части проблем, связанных со стратегическим развитием, сместились в 
предметную область экономики региона [15]. 
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Рис. 2. Блок-схема структуры социально-экономической политики региона [15] 
 
Обеспечить стабильность, устойчивость и непрерывное развитие региона в будущем явля-

ется основной задачей, которая стоит перед всеми регионами России. Именно стратегическое 
поведение субъектов имеет исключительно важное значение. Производимая продукция будет 
конкурентоспособна и приносить прибыль, если товаропроизводители будут чутко реагиро-
вать на динамичное изменение ситуации на рынке, конструктивно использовать информаци-
онные технологии, разумно применять механизм цен [16]. 

Стратегия социально-экономического развития проблемного региона определяется форма-
ми проявления устойчивого развития. При этом социально-экономические проблемы стоят на 
особом месте, так как от их решения зависит достижение главной цели развития региона – 
увеличить вклад регионов в общий прирост национального богатства и улучшить условия и 
качество жизни регионального социума. 

«Региональный хозяйственный комплекс функционирует под влиянием разнонаправлен-
ных экономических интересов: национальных, региональных и хозяйствующих субъектов. 
При быстро меняющихся социально-политических и экономических условиях перед хозяй-
ствующими субъектами проблемного региона стоит задача обеспечения не только выживаемо-
сти, но и реализации своего потенциала через повышение прибыльности производства. Каж-
дый из них должен разрабатывать и реализовывать собственную стратегию, потребность, фор-
мирование которой вызвано самим процессом социально-экономического развития и главной 
его целью – повышением эффективности производства в сочетании с устойчивым ростом 
уровня жизни населения» [15]. 

Поскольку регионы имеют различные географические, природные, национальные и соци-
ально-экономические признаки, они отличаются и по уровню развития своего региона. Таким 
образом, стратегические задачи развития того или иного региона определяются региональны-
ми аспектами [15]. 

Стратегия развития региона является основным документом, генеральным планом, в кото-
ром дано направление социального и экономического развития региона, определены его цели 
и задачи, сценарии развития с учетом сложившейся ситуации в регионе.  

Стратегия социально-экономического развития формируется с учетом тех особенностей, 
которые присущи региону и которые способствуют развитию в нем инновационной политики.  

Наличие стратегии развития – важное конкурентное преимущество региона. Исходя из 
практического опыта, разный тип регионов, соответственно, имеет разную стратегию разви-
тия. Новая стратегия – это поэтапный переход на новый уровень развития в экономической, 
социальной и экологической сферах региона.  

Основными задачами развития региона являются определение приоритетов развития регио-
нов с наилучшим распределением ресурсов, с сглаживанием слабых сторон региона и усиле-
нием сильных. «В обобщенном виде основными функциями стратегии следует считать: диа-
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гностическую, измерительную, прогнозную, дифференцирующую, защитную, информационно
-накопительную, стимулирующую» (рис. 3) [15]. 

Установление путей развития региона, выбор инструментов управления проводится после 
того, как сделана оценка устойчивости развития региона, в основе которой лежит стратегиче-
ский анализ и с помощью которой можно уйти от воздействия отрицательных факторов разви-
тия и применить свои преимущества в развитии региона. В стратегическом анализе региона 
применяются SWOT и PEST-методики. В результате такого анализа определяются наилучшие 
пути развития для конкретного субъекта-региона. И такой анализ ложится в основу самой 
стратегии развития региона. В самой стратегии уже с помощью методов и инструментов раз-
вития определяется, какие сферы экономической и общественной жизни региона необходимо 
развивать. 

Повышение конкуренции, движение с большой скоростью перемен, которые мы можем 
наблюдать в настоящее время в обществе и экономике, подталкивают государство к разработ-
ке механизма управления устойчивым развитием региона. Подобные глобальные вызовы не 
под силу традиционному планированию. Мировая практика подтверждает первоочередность 
стратегии перед тактикой. Благосостояние населения страны зависит от устойчивости соци-
ально-экономической системы региона, которая, в свою очередь, зависит от последовательно-
сти и структурированности задач стратегии, рационального применения ресурсов, поэтапного 
и последовательного проведения планируемых мероприятий.  

диагностическая измерительная прогнозная защитная 

дифференцирующая информационно-
накопительная 

стимулирующая 

Основные функции стратегии регионального развития 

Рис. 3. Основные функции стратегии регионального развития 
 
В современных условиях, когда внешняя среда характеризуется постоянной нестабильно-

стью, механизм управления устойчивым развитием выступает главным инструментом, с помо-
щью которого государство управляет экономикой проблемных регионов. 

Стабильное социально-экономическое развитие в регионе достигается посредством его 
устойчивого развития, что, в свою очередь, формирует основную доходную часть бюджета 
региона, обеспечивает эффективную занятость населения, успешное развитие социальной ин-
фраструктуры, обеспечивает платежеспособный спрос. А это в дальнейшем позволит разви-
вать промышленность, предпринимательство и торговлю, что повлечет за собой повышение 
уровня и качества жизни населения региона. 

Для того чтобы в регионе сложились благоприятные условия для развития бизнеса, были 
минимизированы возможности создания в регионе конфликтных ситуаций на социальном 
уровне, создание стратегии должно происходить с учетом пожеланий участников данного 
процесса. Так, необходимо сбалансировать интересы органов региональной власти и хозяй-
ственных субъектов региона. Такой баланс интересов достигается посредством таких инстру-
ментов, как социальное партнерство и учет особенностей региона. Не менее необходимо сба-
лансировать взаимодействие региональных органов и бизнес сообщества 

Для того чтобы решить проблемы социально-экономического развития, которые, как пра-
вило, носят комплексный характер, следует с учетом нехватки ресурсов сбалансировать дей-
ствие всех субъектов с соблюдением их интересов. Кроме того, действующий механизм 
устойчивого развития требует дополнения и усовершенствования, выражающихся в учете осо-
бенностей региона, его экономической деятельности.  

Структура и элементы региональной системы, которые рассматривались различными ис-
следователями, требуют дополнения, поскольку в современных реалиях не являются полны-
ми. Это обусловлено тем, что не учитывались интересы стейкхолдеров3, к которым относятся 

3 Стейкхо́лдер (англ. stakeholder), также заинтересованная сторона, причастная сторона, участник работ, роль в про-
екте – лицо или организация, имеющая права, долю, требования или интересы относительно системы или её 
свойств, удовлетворяющих их потребностям и ожиданиям  
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финансовые и инвестиционные институты, образовательные организации и научные институ-
ты, бизнес-структуры, социальные учреждения. Поэтому рекомендуется новый организацион-
но-экономический механизм, который включает комплекс элементов, который позволит реги-
ону эффективно развиваться, состоящий из: государственных органов4, бизнес-структур5, со-
циальных учреждений6, образовательных организаций и научных институтов7, инвестиционно
-инновационного институтов развития8, финансовых институтов9. 

Основное направление совершенствования механизма регионального развития состоит в 
выделении состава участников, усилия которых в совокупности должны быть направлены на 
решение стоящих перед ними задач системного значения. При этом действие элементов необ-
ходимо детализировать, а в основу механизма должно быть заложены равные права и взаим-
ная выгода всех субъектов региональной системы. 

В проблемных регионах действие механизма устойчивого социально-экономического раз-
вития находится под воздействием предпосылок, стимулов и факторов.  

«Сбалансированность механизма устойчивого социально-экономического развития про-
блемного региона обеспечивается минимизацией сопротивления структурных элементов соци-
ально-экономической системы региона. Своевременное устранение с учетом системы взаимо-
действия решит существующие проблемы и предупредит возникновение новых проблем» [16]. 

 
Выводы. В заключение представляется важным отметить наиболее значимые аспекты ре-

гионального развития. «Экономика – это самовыживающая система, которая, несмотря на все 
сложности, угрозы и вызовы, рано или поздно находит верные решения и пути их реализа-
ции» [15]. Обеспечить стабильность, устойчивость и непрерывное развитие региона в буду-
щем является основной задачей, которая стоит перед всеми регионами России. Именно в этом 
направлении должны работать органы региональной власти. В проблемных регионах именно 
посредством механизма управления устойчивым социально-экономическим развитием разра-
батывается и внедряется стратегия развития региона и его социально-экономическая полити-
ка. Оптимизация политики региона, определение региональных пропорций процесса воспро-
изводства позволит добиться устойчивого развития экономики региона РФ, обеспечить его 
сбалансированное развитие. 

4 В этом качестве выступают представительные и исполнительные органы государственной власти региона. 
5 В этом качестве выступают организации, осуществляющие свою хозяйственную и иную деятельность в регионе. 
6 В этом качестве выступают разного рода объединения и союзы, представляющие интересы различных экономиче-
ских субъектов, включая домохозяйства, а также общественные советы при органах государственной власти, торго-
во-промышленные палаты, союзы промышленников и предпринимателей, региональные объединение работодате-
лей и т.д. 
7 В первую очередь учебные заведения, научно-исследовательские институты и т.д. 
8 Это, прежде всего, те структуры, которые обеспечивают финансовую, имущественную, образовательную, кон-
сультационную поддержку инновационной деятельности региона в рамках целевых комплексных программ и по 
своей сути являются проводниками государственной политики по поддержке инновационной деятельности, явля-
ясь частью региональной инновационной системы. 
9 В этом качестве выступают коммерческие банки, страховые, инвестиционные компании, пенсионные фонды, меж-
дународные финансово-кредитные институты и т.д.  
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Аннотация. В данной статье актуализирован методический инструментарий оценки 
комплексного социально-экономического развития городов, основанный на построении 
интегральных индикаторов, обобщающих частные статистические показатели их функ-
ционирования. На основе предложенных методических подходов проведены расчеты инте-
гральных индикаторов социально-экономического развития городов Северо-Кавказского 
федерального округа с численностью населения свыше 100 тысяч жителей и представле-
на сравнительная характеристика основных тенденций их развития как в рамках каж-
дой из городских подсистем, так и по интегральным характеристикам комплексного 
развития. В ходе подготовки статьи были использованы методы обобщения, сравни-
тельного анализа и синтеза. Представленные методические подходы и результаты ин-
тегральной оценки уровня социально-экономического развития городов могут быть ис-
пользованы органами государственной власти и муниципального управления при разра-
ботке и корректировке стратегий социально-экономического развития городов Северо-
Кавказского федерального округа. 
Ключевые слова: город, социально-экономическое развитие, оценка, комплексный подход.   
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AN INTEGRATED APPROACH TO ASSESSING 

THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE CITY   
 
Abstract. In this article, the methodological tools for assessing the complex socio-economic devel-
opment of cities are updated, based on the construction of integral indicators summarizing private 
statistical indicators of their functioning. Based on the proposed methodological approaches, calcu-
lations of integral indicators of socio-economic development of cities of the North Caucasus Fed-
eral District with a population of over 100 thousand inhabitants are carried out and a compara-
tive characteristic of the main trends of their development is presented both within each of the 
urban subsystems and according to the integral characteristics of complex development. During the 
preparation of the article, methods of generalization, comparative analysis and synthesis were 
used. The presented methodological approaches and the results of an integrated assessment of the 
level of socio-economic development of cities can be used by public authorities and municipal 
administration in the development and adjustment of strategies for socio-economic development of 
cities in the North Caucasus Federal District. 
Keywords: city, socio-economic development, assessment, integrated approach. 

 
Введение. Динамика общественного развития в целом и экономики в частности с первых 

шагов цивилизации базировалась на городах, что, соответственно, вызывает интерес к их фор-
мированию, эволюциям различных аспектов их функционирования как центров цивилизации, 
экономики, технологий, гуманитарных практик [6, с. 172]. Город – это важная территориаль-
ная и административная единица; центр, обладающий сложной технической структурой и тех-
нологиями, где сосредотачиваются мощные производственно-экономические и финансовые 
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ресурсы; это система, которая обеспечивает взаимодействие политической, экономической, 
социальной и культурной жизни общества [4, с. 107]. Являясь крупными экономическими и 
социальными центрами, современные города бурно развиваются, что определяет необходи-
мость выработки принципиально новых решений, накопившихся и нарастающих в них про-
блем [3, с. 286]. Значительные масштабы разрастания и неконтролируемого роста обуславли-
вают столкновение городов с серьезными экономическими, социальными, экологическими и 
инфраструктурными проблемами, определяющими необходимость в своевременной, обосно-
ванной и результативной модели городского развития. С одной стороны, города способны 
предоставить оптимальные условия для обеспечения устойчивого развития, в то же время ес-
ли реальная реализация их роста и развития не будет иметь сбалансированный характер, то 
они со временем могут стать эпицентрами концентрации неравенства и неразумной эксплуата-
ции ограниченных ресурсов, что формирует запрос на такие модели городского развития, ко-
торые позволят комплексно оценить параметры функционирования городов и выработать эф-
фективные пути их развития [10, с. 50-51]. 

 
Основная часть.  
1. Методические инструментарии оценки комплексного социально-экономического 

развития города. 
Устойчивое развитие современных городов неосуществимо без комплексного подхода к 

реализации процессов обоснования и разработки управленческих решений. Комплексное 
освоение и развитие территорий – основа формирования современной урбанистической среды 
[11]. Комплексное развитие характеризуется в первую очередь совокупностью воздействия на 
систему для ее целенаправленного развития и приведения к определенному результату, также 
можно сказать, что это полнота охвата явлений и процессов рассматриваемой системы [9]. На 
наш взгляд, под комплексным социально-экономическим развитием города следует понимать 
поддерживаемый процесс качественных прогрессивных преобразований, при котором дости-
гается высокая экономическая эффективность и устойчивое социальное благополучие горо-
жан, а от их сочетания на городской территории создается положительный синергетический 
эффект.  

Конечно, необходимо понимать, что развитие отдельного города не может характеризо-
ваться каким-либо одним показателем, при этом поиск системы унифицированных показате-
лей, адекватно описывающих функционирование и развитие группы городов, представляет 
собой актуальную задачу [7]. 

Для достижения целей комплексного социально-экономического развития города важно 
обеспечить объективную оценку ситуации и тенденций функционирования городской эконо-
мики и социальной сферы, что позволит определить слабые и сильные стороны городских 
подсистем, направленность трендов и в конечном счете обосновывать принятие качественных 
управленческих решений в той или иной области. Для практической реализации такой оценки 
в первую очередь необходимо сформировать такую систему показателей, которая бы позволя-
ла обеспечить на основе первичных абсолютных и относительных статистических данных по-
лучение относительно несложных удельных величин, получаемых расчетным путем, которые 
в элементарном виде отражали бы сложившуюся ситуацию. На практике в качестве таких по-
казателей можно использовать интегральные индикаторы комплексного социально-
экономического развития города и его подсистем. Такие интегральные индикаторы, обеспечи-
вая количественную и качественную характеристику объекта исследования, могут стать ин-
струментом для диагностики, визуализации, оценки и обсуждения системных проблем город-
ского развития и, соответственно, позволят своевременно скорректировать подходы к регули-
рованию процессов, происходящих в экономике и социальной сфере города. 

В предыдущих исследованиях нами была адаптирована и апробирована методика построе-
ния интегральных индикаторов устойчивого развития города, основанная на методических 
подходах российских ученых С. А. Айвазяна [1] и Н. Ф. Меновой [8], которая позволила осу-
ществить оценку устойчивости развития города Махачкалы с 2001 по 2010 год [2]. Но расчеты 
по этой методике предполагали выбор в качестве объекта исследования одного отдельно взя-
того города. Целью же нашего исследования является определение комплексных интеграль-
ных характеристик группы городов, что, соответственно, немного меняет порядок и парамет-
ры расчетов. В связи с этим перед нами стоит цель уточнения и обоснования методики по-
строения интегральных индикаторов, обобщающих частные статистические показатели, и де-
монстрация ее работоспособности на практике. 

Построение интегральных индикаторов комплексного социально-экономического развития 
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городов будет основано на сведении интегральных характеристик соответствующих город-
ских подсистем, а тех, в свою очередь, на свертке ряда частных статистически регистрируе-
мых показателей. На рисунке 1 представлен вариант общей схемы иерархической структуры 
статистических показателей и интегральных характеристик. В расчете интегральных индика-
торов развития города 2-го уровня должны быть использованы первичные статистические по-
казатели (относительные), отражающие наиболее значимые стороны развития города.  

Исходные статистические показатели (относительные) базового уровня 

Расчетно-
аналитические ста-
тистические пока-
затели 3-го уровня 

Интегральные  
характеристики  

2-го уровня 

Интегральная харак-
теристика  
1-го уровня 

КОМПЛЕКСНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДА 

Подсистема  
экономического 
развития города 

Подсистема  
демографического 

развития города 

Подсистема разви-
тия уровня жизни 
(благосостояния) 
жителей города 

Подсистема  
развития социаль-
ной инфраструкту-

ры города 

Рис. 1. Иерархическая структура формирования интегрального индикатора  
комплексного социально-экономического развития города. 

Источник: разработано автором. 

 
При формировании базового набора исходных статистических показателей следует руко-

водствоваться следующими требованиями: 
1) Информационная доступность. Используемые для расчетов первичные показатели 

должны быть включены в номенклатуру официальных статистических изданий или вычисле-
ны из значений, туда включенных. 

2) Представительность. В перечень, используемый для расчетов, должны быть включе-
ны первичные статистические показатели, максимально раскрывающие параметры и характе-
ристики функционирования соответствующей подсистемы города. 

3) Информационная достоверность. Задействованные в расчетах первичные статистиче-
ские показатели должны адекватно отражать состояние анализируемого объекта. 

4) Динамичность. Статистическая база исходных показателей должна быть сформирована 
за счет показателей динамики, то есть включать многомерные временные ряды. 

Перед расчетом интегральных характеристик каждой из городских подсистем необходимо 
провести процедуру свертки исходных статистических показателей (стандартизации), то есть 
привести их величины к «общему знаменателю». Для этого с каждым из отобранных первич-
ных статистических показателей необходимо осуществить такое преобразование 
(унификацию), по результатам которого они будут приведены к N-бальной шкале, при кото-
рой нулевая величина стандартизированного показателя будет соответствовать самой низкой 
характеристике качества, а наибольшая – самому высокому (при любом выбранном N). В 
наших расчетах будет принято N = 1. При этом выбор унифицирующего преобразования зави-
сит от того, к какому из двух типов принадлежит анализируемый показатель – стимуляторам 
или дестимуляторам. Если увеличение статистического показателя положительно влияет на 
состояние соответствующей подсистемы, то его считают стимулятором. Если же рост показа-
теля отрицательно влияет на характеристики подсистемы, то его считают дестимулятором 

[11]. Примем величину каждого отдельного первичного статистического показателя  при 

унификации за . При этом если соответствующий статистический показатель является 

стимулятором, то расчет унифицированного значения показателя  будет осуществляет-
ся по формуле: 
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(1) 

 

где   – минимальное значение j-го показателя i-го города, 

  – максимальное значение j-го показателя i-го города. 
Если же соответствующий первичный показатель является дестимулятором, то расчет уни-

фицированного значения показателя  будет осуществляться по формуле: 
 

(2) 
 
 

Значение интегрального индикатора  для каждой из подсистем и каждого отдельного 
города в отдельности вычисляется из полученных унифицированных значений по формуле: 

 
 

(3) 
 
 

где  – интегральный индикатор соответствующей подсистемы i-го города;  
m – число показателей стимуляторов; 
k – число показателей дестимуляторов. 
Интегральный индикатор комплексного социально-экономического развития Хинтегр. соот-

ветствующего города вычисляется исходя из количества подсистем по следующей формуле: 
Хинтегр. = (Х экон. + Х демогр. + Х ур.жиз. + Х соц.инфр.)/4    (4) 
где  Хэкон. – интегральный индикатор подсистемы экономического развития города; 
Хдемогр. – интегральный индикатор подсистемы демографического развития города; 
Хур.жиз. – интегральный индикатор подсистемы развития уровня жизни (благосостояния) 

жителей города; 
Хсоц.инфр. – интегральный индикатор подсистемы развития социальной инфраструктуры го-

рода. 
Оценку полученных интегральных значений показателей в том числе можно производить 

исходя из градации уровня развития, достигнутого соответствующей интегральной характери-
стикой, представленной в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Градация уровней развития города и его подсистем в зависимости от достигнутых  
значений соответствующих интегральных характеристик 

Уровень развития Значение интегральной характеристики 

Высокий уровень развития 0,8 – 1,0 

Значительный уровень развития 0,6 – 0,8 

Средний уровень развития 0,4 – 0,6 

Низкий уровень развития 0,2 – 0,4 

Критически низкий уровень развития 0,0 – 0,2 

Источник: разработано автором. 

 
Полученные в результате расчетов по представленной методике индикаторы позволят про-

вести оценку социально-экономического развития как отдельного города, так и сравнитель-
ную характеристику основных тенденций развития группы городов как в рамках каждой из 
подсистем, так и по интегральным характеристикам комплексного развития. 
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2. Комплексная оценка уровня социально-экономического развития городов СКФО с 
численностью населения свыше 100 тысяч человек. 

Основываясь на представленных выше методических подходах к определению интеграль-
ных характеристик функционирования города, попытаемся провести системную (комплексную) 
оценку социально-экономического развития городов Северо-Кавказского федерального округа.  

Первоначально необходимо определиться с перечнем первичных показателей, которые поз-
волят выявить комплексные характеристики уровня социально-экономического развития горо-
дов Северо-Кавказского федерального округа. Для комплексной оценки тенденций социально-
экономического развития городов, на наш взгляд, необходим динамический ряд, включающий 
значения первичных показателей не менее чем за последние 5 лет. Источником официальной 
информации для такой оценки может выступить статистический сборник «Регионы России. Ос-
новные социально-экономические показатели городов», периодичность выпуска которого один 
раз в два года. При этом следует отметить, что в данном статистическом сборнике представля-
ются сведения только о социально-экономическом развитии столиц регионов Российской Феде-
рации, а также городов с численностью населения свыше 100 тысяч человек. В связи с этим в 
качестве объектов исследования были определены 14 городов Северо-Кавказского федерально-
го округа, а именно Владикавказ, Грозный, Дербент, Ессентуки, Каспийск, Кисловодск, Махач-
кала, Назрань, Нальчик, Невинномысск, Пятигорск, Ставрополь, Хасавюрт, Черкесск. Анализ 
представленных в статистических сборниках сведений, позволил определить перечень показа-
телей, отражающих основные проблемы и диспропорции в социально-экономическом развитии 
городов. Принимались в учет только относительные показатели, а все абсолютные приводились 
в относительный вид. При отборе показателей также принималось во внимание наличие полно-
го динамического ряда без пробелов, так как отсутствие сведений даже по одному году нару-
шило бы систему расчета стандартизированных значений. В качестве динамического диапазона 
был определен временной промежуток в девять лет – с 2011 по 2019 год.  

 
Таблица 2 

Исходные относительные статистические показатели городских подсистем  

Подсистемы комплексного  
развития города 

Исходные относительные статистические показатели 

1. Подсистема экономического 
развития (производственной 

сферы) города 
(Х экон.) 

1.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами на одного городского жителя, тыс. руб. 

1.2. Наличие основных фондов организаций на одного городского жителя (на конец 
года), тыс. руб. 

1.3. Степень износа основных фондов (на конец года), % 

1.4. Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме ос-
новных фондов, % 

1.5. Инвестиции в основной капитал на одного городского жителя (в фактически 
действовавших ценах), тыс. руб. 

2. Подсистема демографиче-
ского развития города 

(Х демогр.) 

2.1. Прирост численности населения, % 

2.2. Население города моложе трудоспособного возраста в общей численности, % 

2.3. Население города трудоспособного возраста в общей численности, % 

2.4. Население города старше трудоспособного возраста в общей численности, % 

2.5. Естественный прирост (убыль) на 1000 человек населения 

2.6. Миграционный прирост (убыль), на 1000 человек населения 

3. Подсистема развития уров-
ня жизни (благосостояния) 

жителей города 
(Х ур. жиз.) 

3.1. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников орга-
низаций, руб. 

3.2. Средний размер назначенных пенсий, руб. 

3.3. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного город-
ского жителя (на конец года), м2 

4. Подсистема развития соци-
альной инфраструктуры горо-

да 
(Х соц. инфр.) 

4.1 Количество мест в организациях, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход 
за детьми, приходящееся на 100 детей в возрасте 1-6 лет 

4.2. Численность врачей на 10000 человек населения 

4.3. Численность среднего медицинского персонала на 10000 человек населения 

4.4. Число больничных коек круглосуточных стационаров на 10000 человек населе-
ния 

4.5. Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену на 
10000 человек населения 

Источник: разработано автором на основании данных Росстата [12-17].  
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Отобранные для расчетов интегральных индикаторов комплексного социально-
экономического развития городов Северо-Кавказского федерального округа показатели, по 
каждому из которых должен быть произведен расчет стандартизированных значений, были 
сгруппированы в 4 подсистемы, (таблица 2). 

Нами были проведены расчеты стандартизированных значений по каждому из представ-
ленных в таблице 2 показателей, а на их основе рассчитаны интегральные характеристики от-
дельных подсистем и комплексного социально-экономического развития каждого из рассмат-
риваемых городов. Результаты расчетов отражены в таблицах 3-7. Представленные расчеты 
интегральных характеристик отражают комплексный уровень развития каждого города или 
его подсистем в рамках совокупности отобранных 14 городов. Включение в расчет любого 
другого города автоматически повлечет за собой изменение стандартизированных значений и, 
соответственно, интегральных характеристик по всем рассматриваемым городам.  

 
Таблица 3 

Интегральные значения индикаторов подсистемы  
экономического развития городов СКФО 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Махачкала 0,304 0,313 0,345 0,287 0,301 0,300 0,297 0,276 0,239 

Дербент 0,276 0,297 0,299 0,289 0,275 0,301 0,312 0,334 0,356 

Каспийск 0,123 0,427 0,240 0,438 0,442 0,446 0,458 0,454 0,421 

Хасавюрт 0,343 0,317 0,334 0,296 0,288 0,268 0,249 0,154 0,255 

Ставрополь 0,343 0,351 0,362 0,419 0,438 0,423 0,424 0,432 0,433 

Ессентуки 0,371 0,336 0,301 0,311 0,299 0,354 0,353 0,348 0,397 

Кисловодск 0,315 0,319 0,348 0,365 0,344 0,313 0,285 0,303 0,294 

Невинномысск 0,639 0,628 0,662 0,672 0,643 0,676 0,683 0,720 0,756 

Пятигорск 0,383 0,392 0,374 0,386 0,367 0,354 0,344 0,342 0,339 

Назрань 0,140 0,217 0,247 0,409 0,302 0,271 0,238 0,235 0,276 

Нальчик 0,341 0,319 0,310 0,310 0,331 0,353 0,348 0,309 0,325 

Черкесск 0,411 0,438 0,458 0,438 0,462 0,458 0,454 0,446 0,401 

Владикавказ 0,372 0,376 0,360 0,353 0,372 0,374 0,352 0,337 0,356 

Грозный 0,250 0,287 0,311 0,325 0,336 0,363 0,393 0,457 0,434 

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата [12-17].  
 

Таблица 4 
Интегральные значения индикаторов подсистемы  

демографического развития городов СКФО  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Махачкала 0,534 0,530 0,523 0,528 0,532 0,526 0,499 0,497 0,479 

Дербент 0,501 0,501 0,509 0,504 0,505 0,480 0,453 0,462 0,480 

Каспийск 0,588 0,588 0,602 0,610 0,628 0,643 0,611 0,592 0,696 

Хасавюрт 0,556 0,555 0,553 0,546 0,544 0,537 0,509 0,513 0,565 

Ставрополь 0,431 0,452 0,457 0,426 0,382 0,378 0,315 0,352 0,504 

Ессентуки 0,237 0,270 0,257 0,276 0,293 0,278 0,255 0,276 0,337 

Кисловодск 0,292 0,254 0,267 0,232 0,218 0,209 0,190 0,171 0,190 

Невинномысск 0,208 0,173 0,189 0,198 0,176 0,152 0,136 0,113 0,151 

Пятигорск 0,320 0,330 0,298 0,280 0,250 0,273 0,251 0,246 0,276 

Назрань 0,847 0,759 0,710 0,679 0,706 0,618 0,555 0,544 0,562 

Нальчик 0,343 0,336 0,325 0,327 0,305 0,293 0,274 0,243 0,292 

Черкесск 0,244 0,223 0,209 0,220 0,181 0,192 0,204 0,220 0,236 

Владикавказ 0,252 0,237 0,246 0,278 0,233 0,229 0,214 0,191 0,206 

Грозный 0,647 0,597 0,618 0,623 0,622 0,629 0,647 0,609 0,721 

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата [12-17].  
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Таблица 5 
Интегральные значения индикаторов подсистемы развития уровня жизни 

(благосостояния) жителей городов СКФО  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Махачкала 0,087 0,178 0,261 0,301 0,359 0,385 0,430 0,496 0,542 

Дербент 0,018 0,077 0,140 0,189 0,240 0,276 0,328 0,389 0,446 

Каспийск 0,055 0,137 0,200 0,264 0,325 0,357 0,455 0,443 0,489 

Хасавюрт 0,048 0,118 0,209 0,235 0,268 0,274 0,318 0,377 0,419 

Ставрополь 0,279 0,358 0,436 0,499 0,568 0,602 0,653 0,723 0,780 

Ессентуки 0,206 0,281 0,359 0,417 0,476 0,501 0,550 0,606 0,662 

Кисловодск 0,200 0,265 0,326 0,383 0,446 0,476 0,538 0,594 0,642 

Невинномысск 0,262 0,323 0,388 0,456 0,520 0,572 0,641 0,700 0,763 

Пятигорск 0,237 0,315 0,375 0,456 0,522 0,555 0,604 0,660 0,708 

Назрань 0,112 0,251 0,237 0,305 0,342 0,331 0,287 0,358 0,458 

Нальчик 0,165 0,248 0,307 0,357 0,404 0,422 0,467 0,535 0,656 

Черкесск 0,189 0,251 0,334 0,390 0,409 0,459 0,509 0,570 0,627 

Владикавказ 0,274 0,355 0,436 0,485 0,536 0,565 0,605 0,672 0,723 

Грозный 0,379 0,524 0,366 0,429 0,469 0,481 0,523 0,621 0,664 

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата [12-17]. 

 
Таблица 6 

Интегральные значения индикаторов подсистемы развития  
социальной инфраструктуры городов СКФО  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Махачкала 0,330 0,288 0,273 0,292 0,277 0,281 0,293 0,292 0,313 

Дербент 0,204 0,214 0,209 0,215 0,219 0,219 0,230 0,245 0,219 

Каспийск 0,154 0,137 0,134 0,127 0,127 0,130 0,121 0,126 0,108 

Хасавюрт 0,137 0,140 0,126 0,125 0,192 0,211 0,201 0,205 0,140 

Ставрополь 0,526 0,577 0,546 0,543 0,544 0,596 0,670 0,697 0,753 

Ессентуки 0,241 0,304 0,305 0,307 0,303 0,282 0,268 0,261 0,220 

Кисловодск 0,158 0,182 0,194 0,208 0,208 0,215 0,205 0,205 0,200 

Невинномысск 0,310 0,361 0,355 0,346 0,356 0,305 0,309 0,310 0,297 

Пятигорск 0,213 0,292 0,298 0,318 0,334 0,323 0,315 0,320 0,335 

Назрань 0,483 0,490 0,412 0,424 0,353 0,356 0,453 0,438 0,344 

Нальчик 0,696 0,702 0,747 0,769 0,729 0,766 0,773 0,772 0,791 

Черкесск 0,589 0,592 0,606 0,602 0,656 0,665 0,654 0,690 0,721 

Владикавказ 0,704 0,736 0,659 0,603 0,624 0,623 0,667 0,684 0,711 

Грозный 0,637 0,656 0,659 0,633 0,653 0,659 0,635 0,647 0,678 

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата [12-17].  

 
Далее графически интерпретировав полученные значения, проведем сравнительную харак-

теристику основных тенденций развития городов Северо-Кавказского федерального округа 
как в рамках каждой из подсистем, так и по интегральным индикаторам комплексного разви-
тия.  
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Таблица 7 
Интегральные значения индикаторов  

комплексного развития городов СКФО  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Махачкала 0,313 0,328 0,350 0,352 0,367 0,373 0,380 0,390 0,393 

Дербент 0,250 0,272 0,289 0,299 0,310 0,319 0,331 0,357 0,375 

Каспийск 0,230 0,322 0,294 0,360 0,380 0,394 0,411 0,404 0,428 

Хасавюрт 0,271 0,282 0,305 0,301 0,323 0,323 0,319 0,312 0,345 

Ставрополь 0,395 0,434 0,450 0,472 0,483 0,500 0,516 0,551 0,618 

Ессентуки 0,264 0,298 0,306 0,328 0,343 0,354 0,357 0,372 0,404 

Кисловодск 0,241 0,255 0,284 0,297 0,304 0,303 0,304 0,318 0,332 

Невинномысск 0,355 0,371 0,399 0,418 0,424 0,426 0,442 0,461 0,491 

Пятигорск 0,288 0,332 0,336 0,360 0,368 0,376 0,379 0,392 0,414 

Назрань 0,396 0,429 0,402 0,454 0,426 0,394 0,383 0,394 0,410 

Нальчик 0,386 0,401 0,422 0,441 0,442 0,458 0,465 0,465 0,516 

Черкесск 0,358 0,376 0,402 0,412 0,427 0,443 0,455 0,482 0,496 

Владикавказ 0,400 0,426 0,425 0,430 0,441 0,448 0,459 0,471 0,499 

Грозный 0,478 0,516 0,488 0,502 0,520 0,533 0,550 0,584 0,624 

Источник: рассчитано автором на основании данных Росстата [12-17].  

 
Как видно из рисунка 2, значительным уровнем развития в течение всего рассматриваемо-

го периода отличается только экономическая сфера г. Невинномысск. И если в 2011 году в 
интервале среднего уровня развития экономической подсистемы находился только г. Чер-
кесск, то к 2019 году к нему присоединились г. Грозный, г. Ставрополь и г. Каспийск. При 
этом следует отметить г. Каспийск, так как это единственный из рассматриваемых городов, 
который смог в рамках экономической подсистемы преодолеть две границы уровней, нахо-
дясь наряду с г. Назрань в 2011 г. на критически низком уровне развития. Экономические 
сферы остальных городов Северо-Кавказского федерального округа так и не смогли выйти за 
границы низкого уровня развития кроме г. Назрань (за верхнюю границу) в 2014 г. и г. Хаса-
вюрта (за нижнюю границу) в 2018 г.  

Переходя к характеристике демографической ситуации в городах Северо-Кавказского фе-
дерального округа в первую очередь обращает на себя г. Назрань, который, находясь в 2011 
г. в интервале высокого уровня, к 2019-му переместился на средний уровень развития 
(рисунок 3). Если 2011 г. на значительном уровне демографического развития находился 
только г. Грозный, то к 2019 г. к нему присоединился г. Каспийск. На среднем уровне демо-
графического развития, кроме г. Каспийск, к 2019 г. сохранили свои позиции г. Хасавюрт, г. 
Ставрополь, г. Дербент и г. Махачкала, при этом г. Ставрополь с 2015 по 2018 гг. проседал 
до низкого уровня развития демографической подсистемы. Все остальные города сохранили 
к 2019 г. позиции в рамках интервала низкого уровня демографического развития, за исклю-
чением г. Кисловодск и г. Невинномысск, которые опустились на критически низкий уро-
вень.  
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Рис. 2. Динамика значений интегральных характеристик подсистем  
экономического развития городов СКФО.  

Рис. 3. Динамика значений интегральных характеристик подсистемы  
демографического развития городов СКФО.  
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Как следует из рисунка 4, материальное благополучие жителей городов Северо-
Кавказского федерального округа динамично росло. Наибольшей волатильностью значений 
интегральных характеристик подсистемы развития уровня жизни (благосостояния) жителей 
отметились г. Назрань, г. Грозный, г. Каспийск, г. Хасавюрт и г. Нальчик. К 2019 г. значитель-
ного уровня достигло благосостояние жителей г. Ставрополь, г. Невинномысск, г. Владикав-
каз, г. Пятигорск, г. Грозный, г. Ессентуки, г. Нальчик, г. Кисловодск и г. Черкесск, а средне-
го – городов Республики Дагестан и г. Назрань.  

Рис. 4. Динамика значений интегральных характеристик подсистемы развития  
уровня жизни (благосостояния) жителей городов СКФО. 

 
Анализируя значения интегральных характеристик подсистемы развития социальной ин-

фраструктуры городов Северо-Кавказского федерального округа, сразу бросается в глаза зна-
чительная развитость этой сферы именно в столицах регионов, за исключением г. Назрань и 
г. Махачкала (рисунок 5). Так если в 2011 г. значительным уровнем развития социальной ин-
фраструктуры отметились г. Владикавказ, г. Нальчик и г. Грозный, то к 2019 г. к ним присо-
единились г. Ставрополь и г. Черкесск. Коридор среднего уровня развития социальной ин-
фраструктуры к 2019 г. вообще опустел, так как г. Назрань переместился на низкий уровень к 
таким городам, как г. Пятигорск, г. Махачкала, г. Невинномысск, г. Ессентуки и г. Дербент. 
К 2019 г. на критически низких значениях сохраняется уровень развития социальной инфра-
структуры в г. Кисловодск, г. Хасавюрт и. г. Каспийск, причем г. Кисловодск и г. Хасавюрт в 
течение 2011–2019 гг. периодически переходили на низкий уровень развития. 

Как видно из рисунка 6, к 2019 г. в соответствии со значениями интегральных индикато-
ров только два города достигли значительного уровня комплексного развития – г. Грозный и 
г. Ставрополь. При этом г. Грозный стартовал в 2011 г. из интервала среднего, а г. Ставро-
поль – низкого уровня развития. К г. Владикавказ к 2019 г. на средний уровень комплексного 
развития подтянулись г. Нальчик, г. Черкесск, г. Невинномысск, г. Каспийск, г. Пятигорск, г. 
Назрань, г. Ессентуки. В течение всего рассматриваемого периода так и не смогли выйти за 
пределы коридора низкого уровня комплексного развития г. Махачкала, г. Дербент, г. Хаса-
вюрт и г. Кисловодск.  
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Рис. 5. Динамика значений интегральных характеристик подсистемы развития  
социальной инфраструктуры городов СКФО.  

Рис. 6. Динамика интегральных значений индикаторов  
комплексного развития городов СКФО.  
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Заключение. Представленные выше методические подходы и проведенные на их базе рас-
четы позволили, на наш взгляд, достаточно объективно комплексно оценить уровень социаль-
но-экономического развития отдельных городов Северо-Кавказского федерального округа как 
в целом, так и по отдельным сферам (подсистемам) их жизнедеятельности, и могут быть ис-
пользованы в качестве дополнительной информационно-аналитической поддержки для ин-
формационной системы принятия решений, например, при разработке, реализации и коррек-
тировке стратегий социально-экономического развития на уровне муниципального управле-
ния.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ   
 
Аннотация. Цель исследования состоит в анализе современных вызовов и альтерна-
тивных возможностей регионального развития. Методология исследования основана 
на корректном использовании методов анализа и синтеза, а также систематизации, 
сравнения, экономического и логического анализа. Результаты. Установлено, что 
краудфандинг, не меняя принципы и механизмы классического инвестирования, дополня-
ет его новыми альтернативными возможностями. А динамичный рост рынка краудфан-
динга в России является показателем того, что даже при наличии достаточно серьез-
ных проблем в сфере развития новых альтернативных возможностей инвестирования 
государство предпринимает максимум усилий для поддержки и развития отечественно-
го рынка кредитно-финансовых ресурсов. Использование механизмов краудфандинга спо-
собно сформировать новый виток развития инвестиционной деятельности в стране и в 
ее регионах при условии развития макропруденциальной политики ЦБ. Выводы. Для 
страны в целом и ее регионов альтернативные пути и механизмы развития кредитно-
инвестиционных рынков являются весьма перспективным способом поддерживать и раз-
вивать свою экономику. 
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MODERN CHALLENGES AND ALTERNATIVE OPPORTUNITIES 

INVESTMENT DEVELOPMENT OF REGIONS   
 
Abstract. The purpose of the study is to analyze modern challenges and alternative opportunities 
for regional development. The research methodology is based on the correct use of methods of 
analysis and synthesis, as well as systematization, comparison, economic and logical analysis. 
Results. It is established that crowdfunding, without changing the principles and mechanisms of 
classical investment, complements it with new alternative opportunities. And the dynamic growth 
of the crowdfunding market in Russia is an indicator that even if there are quite serious problems 
in the development of new alternative investment opportunities, the state is making every effort to 
support and develop the domestic market of credit and financial resources. The use of crowdfund-
ing mechanisms can form a new round of investment activity development in the country and in 
its regions, subject to the development of the Central Bank's macroprudential policy. Conclu-
sions. For the country as a whole and its regions, alternative ways and mechanisms for the de-
velopment of credit and investment markets are a very promising way to support and develop its 
economy. 
Keywords: region, challenges, opportunities, alternative finance. 
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Введение. Постпандемийная экономика нашей страны столкнулась с новым вызовом – эко-
номической изоляцией со стороны США и западной Европы, чье давление на другие страны 
приводит к глобализации санкционной политики против России. В сложившихся условиях ре-
гионам России необходимо стимулировать развитие внутреннего рынка инвестиционно-
финансовых ресурсов. 

Актуализация задач инвестиционного развития регионов формирует новые возможности 
развития, базовым среди которых является создание региональных административно-правовых 
основ для формирования и популяризации альтернативных источников привлечения инвести-
ционных ресурсов, а также повышения инвестиционной активности населения. 

 
Основная часть. Современные геополитические условия диктуют России необходимость 

развития новых финансово-инвестиционных рынков. В результате чего одним из наиболее по-
пулярных видений развития финансово-инвестиционного рынка нашей страны стало развитие 
исламского банкинга. Тема формирования условий для продуктивного развития исламского 
банкинга в России стала самой обсуждаемой, хотя еще с 2015 года ЦБ России проводит работу 
по поиску возможностей имплементации принципов и механизмов исламского финансирования 
в отечественную экономическую систему. 

Как полагают некоторые эксперты, ЦБ РФ в вопросе развития исламского банкинга может 
сделать ставку на регионы СКФО, а в частности на Дагестан и Чечню. Такой поворот в разви-
тии кредитно-финансовых рынков России не мог не остаться без общественного внимания. Од-
нако анализируя доклад ЦБ России «Финансовый рынок: новые задачи в современных услови-
ях», опубликованный как раз для общественного обсуждения, мы можем увидеть, что позиция 
ЦБ РФ по исламским финансам четко не обозначена, а позиция по вопросам развития цифрово-
го рубля и IT-платформ не только не изменилась, а приобрела новые аспекты своей актуально-
сти. 

В то же время ЦБ РФ четко определил цели и направления развития отечественного финан-
сового рынка в горизонте до 2023 года, учитывая сложившиеся геополитические общемировые 
условия ведения бизнеса, таблица 1 [2]. 

 
Таблица 1 

Взаимосвязь целей и направлений развития финансового рынка  

  

Цель 1. Укрепление дове-
рия розничного потребите-
ля и инвестора к финансо-

вому рынку через усиление 
его защищенности 

Цель 2. Развитие современ-
ного финансового рынка 

для удовлетворения потреб-
ностей российской эконо-
мики в инвестициях и эф-

фективных платежных сер-
висах 

Цель 3. Обеспечение фи-
нансовой стабильности – 
бесперебойного функцио-
нирования финансового 

рынка, в том числе в усло-
виях стресса 

Повышение защищенности 
прав потребителей финан-
совых услуг и инвесторов, 
повышение финансовой 
грамотности 

++ + + 

Содействие цифровизации ++ ++ + 

Повышение доступности 
финансовых услуг для 
граждан и бизнеса 

++ +   

Содействие конкуренции 
на финансовом рынке 

++ ++   

Обеспечение финансовой 
стабильности 

+ + ++ 

Расширение вклада финан-
сового рынка в достижение 
целей устойчивого разви-
тия и ESG-трансформации 
российского бизнеса 

  ++ + 

Содействие развитию дол-
госрочного финансирова-
ния (длинных денег) 

  ++ + 

Развитие регулирования 
секторов финансового  
рынка 

++ ++ ++ 

++ – направление в значимой мере способствует достижению цели;  
+ – направление способствует достижению целей.  
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При этом, определяя устойчивость финансового сектора страны, которая представлена в 
«Обзоре финансовой стабильности Банка России» [3], таблица 2. 

 
Таблица 2 

Индикаторы мониторинга развития финансового рынка*.  

Наименование индикатора Текущее значение Ожидаемая динамика 

Композитный индекс удовлетворенности финансовых  
организаций, финансовыми продуктами населения работой 
(услугами) и каналами предоставления финансовых услуг, баллы 

49,7 
1 полугодие 2021 

Рост 

уровень цифровизации финансовых услуг для физических лиц, % 
70,5 

1 полугодие 2021 
Рост 

уровень цифровизации финансовых услуг для юридических 
лиц, % 

65 Рост 

*Опрос проводится один раз в три года. 

 
Соответственно, мы можем ожидать новый виток развития актуальности коллективных 

инвестиционных ресурсов, развитие которых напрямую связано с развитием цифровых плат-
форм [1]. Еще одним направлением, позволяющим развивать в России низкорисковые инве-
стиции, является макропруденциальная политика ЦБ РФ, основой которой на сегодняшний 
день является защита интересов конечных бенефициаров. 

Итак, согласно данным того же ЦБ РФ, на конец марта 2022 года в реестр операторов инве-
стиционных платформ (ОИП) Банка России было включено более 57 операторов (указанный 
прирост к предыдущему году составил более 60 %), из которых 17 находятся в состоянии без-
действия по причине налаживания программного обеспечения, что составляет 28 % (рисунок 
1).  

Рис. 1. Динамика включения инвестиционных платформ в реестр ЦБ РФ. 
 
Инвестиционные платформы на сегодняшний день позволяют развивать инвестиционные 

процессы на основе механизмов краудфандинга тремя способами: 

−  на основе краудлендинга [4]; 

−  на основе краудинвестиций [5]; 

−  на основе утилитарных цифровых прав (УЦП). 
Рынок краудфандинга является динамично растущим, так, в 2021 году в сравнении с 2020 

годом объемы привлеченных денежных средств с помощью цифровых платформ возросли на 
97 %, то есть с 7 миллиардов до 13,8 миллиардов рублей [6]. 

И такой рост обусловлен притоком заемщиков – субъектов малого и среднего предприни-
мательства (МСП), понесших финансовые потери в период пандемии COVID-19. 

Уже в начале 2022 года объем рынка краудфандинга в стоимостном выражении сократился 
на 2,4 миллиарда рублей, что составило 42 % в сравнении с 4 кварталом 2021 года. Но при 
этом 10 цифровых платформ показали рост объема привлеченных денежных средств (рисунок 
2).  
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Рис. 2. Объем денежных средств, привлеченных ОИП. 
 
В связи с началом СВО в начале марта 2022 года около восьми инвестиционных платформ 

приняли решение о приостановке приема новых клиентов, но уже в апреле – мае 2022 года 
свою деятельность возобновили четыре платформы из восьми. 

В то же время около половины действующих ОИП в конце 1 квартала 2022 года смогли 
получить положительный финансовый результат. 

В чем же преимущество краудфандинга над традиционными механизмами привлечения 
кредитно-финансовых средств? 

Рассмотрим все «возможности краудфандинга как средства привлечения финансово-
инвестиционных ресурсов» [9]. 

Краудлендинг чаще всего используется компаниями при возникновении необходимости 
быстрого пополнения своих оборотных средств [7]. В 2021 году объем привлеченных средств 
на основе краудлендинга достиг 9 миллиардов рублей, что составило около 60 % от общего 
объема привлеченных денежных средств на основе механизма краудфандинга.  

Многие ОИП напрямую заинтересованы в оценке кредитоспособности потенциальных за-
емщиков, поскольку низкая платежная дисциплина заемщика повышает бизнес-риски для са-
мой платформы, что в итоге выльется в отток инвесторов. 

В связи с чем более 25 ОИП напрямую заняты разработкой и улучшением скоринговых 
моделей. Разрабатываемые скоринговые модели позволяют отбирать инвестиционные предло-
жения, поступившие ОИП на рассмотрение, и улучшать качество таких предложений [4, 5]. 

Крауд-инвестиции используются крупными компаниями для привлечения инвестиций. В то 
же время за 2022 год наблюдается рост количества субъектов МСП, выбравших краудфандинг 
как средство привлечения инвестиционных ресурсов. 

Так, в 1 квартале 2022 года объем денежных средств, привлеченных субъектами МСП, при-
близился к 3 миллиардам рублей и составил более 65 % от общего объема привлеченных де-
нежных средств.  

Количество уникальных субъектов МСП, привлекавших финансирование на краудфандин-
говых платформах, в 1 квартале 2022 года составило 870 (за 2021 год – 1700). В структуре за-
емщиков индивидуальные предприниматели составляют треть (в объеме привлеченного фи-
нансирования – 20 %) (рисунок 3 и 6) [3].  

Рис. 3. Заемщики на инвестиционных платформах.  
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Рис. 4. Субъекты МСП на рынке краудфандинга. 
 
Резюмируя наше исследование, можно отметить, что в 2021 году рынок краудфандинга, 

будучи в фазе своего становления, показал существенный рост по количеству организаций, 
объему сделок и охвату клиентской базы. 

В 1 квартале санкционного 2022 года рынок краудфандинга показывал свое развитие как в 
части увеличения количества организаций, так и в части увеличения их клиентов. В текущих 
условиях ужесточения антироссийских санкций и уменьшения рынка капитала и возможно-
стей инвестирования механизмы краудфандинга становятся одним из самых перспективных 
направлений получения и предоставления финансирования для бизнеса. 

Как следствие возникших экономических сложностей позитивно повысилось качество раз-
личных клиентских сервисов на инвестиционных платформах. А высокий уровень конкурен-
ции на рынке краудфандинга привел к улучшению качества разрабатываемых инвестиционны-
ми площадками скоринговых моделей для отбора заемщиков как основного продукта. 

Наблюдаемый рост скорости взаимодействия инвестиционных площадок с клиентами на 
базе различных месенджеров позволяют нам сделать вывод о том, что механизмы краудфан-
динга являются перспективнейшим направлением развития альтернативного финансирования 
бизнеса в России.  

В качестве мер сохранения краудфандинговых возможностей рынка привлечения кредитно
-инвестиционных ресурсов в 1 квартале 2022 года Банком России были запущены следующие 
механизмы: 

−  временное ненаправление предписаний Банком России за нарушение требований к мини-
мальному размеру собственных средств для возможного использования данных средств ОИП 
с целью дополнительного финансирования своей деятельности; 

−  временное ненаправление предписаний за нарушение требований к срокам передачи ин-
формации в бюро кредитных историй с целью снижения операционной нагрузки ОИП; 

−  продление сроков представления отчетности в Банк России; 

−  перенос срока начала применения нормативных актов Банка России по бухгалтерскому 
учету и бухгалтерской (финансовой) отчетности операторами инвестиционных платформ с 
01.01.2023 по 01.01.2025. 

Благодаря чему большинство ОИП благополучно сумели продолжить свою деятельность 
без существенных изменений условий бизнеса. 

Безусловно, развитие краудфандинговых технологий является стимулирующим фактором 
для развития экономик регионов нашей страны. Поэтому конкурентные преимущества полу-
чат именно те регионы, которые смогут сформировать достаточно успешный цифровой инве-
стиционный потенциал.  

И речь здесь идет не только о небольших и социальных проектах, а затрагиваются доста-
точно крупные региональные проекты на основе народного софинансирования. 

Поэтому развитие и популяризация краудфандинговых инвестиций в регионах России 
должны стать стратегическим приоритетом развития их «цифровой» инвестиционной деятель-
ности. 

 
Результаты. По своей сути краудфандинг не меняет принципы и механизмы, присущие 

классическому инвестированию (исключение составляют проекты, основанные на пожертво-
ваниях), а лишь дополняет их новыми альтернативными возможностями. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Динамичный рост рынка краудфандинга в России является показателем того, что даже при 
наличии достаточно серьезных проблем в сфере развития новых альтернативных возможно-
стей инвестирования государство предпринимает максимум усилий для поддержки и развития 
отечественного рынка кредитно-финансовых ресурсов. 

Соответственно, Россия и ее регионы способны сформировать новый виток развития инве-
стиционной деятельности на основе коллективных цифровых инвестиционных ресурсов, осно-
вываясь на макропруденциальной политике ЦБ РФ, основой которой является защита интере-
сов конечных бенефициаров. 

 
Выводы. Для страны в целом и ее регионов альтернативные пути и механизмы развития 

кредитно-инвестиционных рынков являются весьма перспективным способом поддерживать и 
развивать свою экономику. Современные краудфандинговые технологии, основанные на раз-
витии цифровизации, способны внести в социально-экономическую систему региона механиз-
мы, способные запустить процессы появления ранее не доступных форм инвестирования, к 
которым можно отнести механизмы венчурного финансирования, исламские финансы и низ-
корисковое инвестирование.  
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ   
 
Аннотация. В условиях перехода к новому технологическому укладу экономика России 
претерпевает колоссальные изменения на всех уровнях ее функционирования. Стреми-
тельное инновационное развитие оказывает существенное влияние на трансформацию 
социально-экономических структур всех уровней, что впоследствии усиливает каче-
ственную неоднородность сельского экономического пространства. Сложившиеся в 
настоящее время административные барьеры между муниципальными образованиями 
приводят к тому, что на сельских территориях происходит ухудшение условий их раз-
вития, а применяемые управленческие решения в основном направлены на достижение 
усредненных общерегиональных показателей эффективности деятельности без учета 
пространственного потенциала каждой конкретной сельской территории. Цель работы 
– оценить влияние пространственного потенциала на развитие сельских территорий. 
Методы и методология проведения исследования. В работе были применены следую-
щие методы: монографический, абстрактно-логический, методы системного анализа и 
экономического сравнения. Основой исследования послужили работы ученых, учитываю-
щие специфику сельских территорий и особенности их пространственного развития. 
Результаты. Полученные в результате исследования данные позволят определить, 
насколько эффективно используется имеющийся потенциал сельских территории в раз-
резе их пространственного развития. Область применения результатов. He results 
obtained can be used by the legislative and executive authorities in the development of program 
documents (strategies, concepts) aimed at the socio-economic development of the village. 
Ключевые слова: сельские территории, пространственный потенциал, пространствен-
ное развитие, устойчивое развитие, концентрация, Центрально-Черноземный макрореги-
он.   
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SPATIAL POTENTIAL IN RURAL DEVELOPMENT   
 
Abstract. In the conditions of transition to a new technological order, the Russian economy is 
undergoing tremendous changes at all levels of its functioning. Rapid innovative development has 
a significant impact on the transformation of socio-economic structures at all levels, which subse-
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quently enhances the qualitative heterogeneity of the rural economic space. The current adminis-
trative barriers between municipalities lead to the fact that conditions for their development are 
deteriorating in rural areas, and the applied management decisions are mainly aimed at achieving 
average regional performance indicators without taking into account the spatial potential of each 
specific rural territory. The purpose of the work is to assess the impact of spatial potential on the 
development of rural areas. Methods and methodology of the study. The following methods 
were used in the work: monographic, abstract-logical, methods of system analysis and economic 
comparison. The research was based on the work of scientists taking into account the specifics of 
rural areas and the peculiarities of their spatial development. Results. The data obtained as a 
result of the study will allow us to determine how effectively the existing potential of rural terri-
tories is used in the context of their spatial development. The scope of the results. He results 
obtained can be used by the legislative and executive authorities in the development of program 
documents (strategies, concepts) aimed at the socio-economic development of the village. 
Keywords: rural areas, spatial potential, spatial development, sustainable development, concentra-
tion, Central Chernozem macro-region. 

 
1. Введение 
На фоне происходящих глобальных изменений, а также учитывая трансформацию сложив-

шейся системы взаимоотношений в российской экономике, развитие сельских территории во 
многом определяется возможностью использования собственных ресурсов [1]. Слабая межте-
рриториальная связанность и фрагментарность экономического пространства ограничивают 
возможности использования пространственного потенциала, а также оказывают негативное 
влияние на эффективность реализации комплексной программы по поддержке села. 

Данные проблемы могут быть решены на основе дифференцированного подхода к управле-
нию сельскими территориями. Стимулирование зон с потенциалом роста, ориентирование на 
умное развитие и переформатирование структуры экономики, формирование единого эконо-
мического пространства активно реализуются в других странах. Аналогичные процессы 
наблюдаются и в России: актуализирована внутрирегиональная диагностика перспективных с 
позиции экономической динамики территорий, инфраструктурной обеспеченности, оценка 
интенсивности территориальных взаимосвязей. 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации и курс на поддержку преж-
де всего «перспективных центров экономического роста» требуют применения новых методов 
к анализу, направленному на выявление сельских территорий, которые могут взаимно инте-
грироваться и поддерживать друг друга, а также на выделение определенных факторов, позво-
ляющих активизировать имеющийся на территории потенциал для эффективной реализации 
политики пространственного развития. Исходя из этого, в проводимую оценку необходимо 
включать измерение параметров межтерриториальной связанности и свойства экономического 
пространства [2, 3]. 

 
2. Основная часть 
2.1 Методический подход к оценке пространственного развития сельских территорий  
В настоящее время пространственный потенциал является основой развития сельских тер-

риторий и в зависимости от природно-климатических условий факторы пространственного 
потенциала могут либо использоваться в зависимости от потребностей развития той или иной 
территории, либо не применяться, сохраняясь для возможного последующего вовлечения в 
сельское развитие [4, 5]. Однако при этом пространственный потенциал, давая определенное 
представление о заложенных на территориях возможностях дальнейшего их функционирова-
ния, не является полностью идентичным оценке конкретной отрасли или сфере жизнедеятель-
ности населения, позволяя анализировать связанность экономического пространства сельских 
территорий через множество показателей. В различных исследованиях для этого предлагается 
разделить весь массив информации на три группы:  

– показатели экономической сферы (отправление и перевозки грузов, торговля, производ-
ство и т.д.); 

– показатели социальной сферы (перевозки пассажиров, коэффициенты естественного и 
миграционного прироста, безработица и занятость);  

– показатели финансовой сферы (объем инвестиций в основной капитал) [6, 7, 8]. 
Однако, несмотря на проводимые исследования, до сих пор остается нерешенным вопрос 
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идентификации экономического пространства сельских территорий через пространственный 
потенциал в рамках каждого отдельного субъекта Российской Федерации [9]. Это связано с 
тем, что каждый отдельный регион имеет свои особенные сочетания различных территорий из 
кризисных, открытых и подверженных постоянному влиянию позитивных и негативных изме-
нений на других территориях, а также развивающиеся, которые в полном объеме используют 
имеющийся пространственный потенциал и отличаются интенсивностью межтерриториально-
го взаимодействия.  

Исходя из этого, для измерения связанности экономического пространства сельских терри-
торий возможен расчет такого показателя, как уровень концентрации объектов в различных 
частях сельской местности. Однако получаемые результаты его применения в полной мере не 
позволяют ответить на вопрос, наблюдаются ли общие закономерности связанности располо-
женных поблизости друг от друга территорий. Следовательно, требуется дополнительно оце-
нить пространственное развития близкорасположенных сельских территорий через расчет ин-
декса Морана – коэффициент пространственной автокорреляции [10, 11] 

В качестве индикаторов для проводимых исследований, позволяющих охарактеризовать 
пространственное развитие сельских территорий, будут использоваться такие показатели, как 
«плотность постоянного сельского населения», «плотность экономической деятельности» и 
«плотность инновационной деятельности». Выявление особенностей расселения жителей, с 
одной стороны, указывает на размещение в пространстве территории одного из важнейших 
ресурсов – населения, а, с другой стороны, позволяет сделать некоторые выводы об условиях 
жизни на различных территориях. Данные об объемах инвестиций и масштабах выполнения 
работ и услуг позволяют оценить активность функционирования хозяйственных комплексов, 
являющихся центрами притяжения человеческих ресурсов, эффективное использование кото-
рых направлено на удовлетворение интересов и экономических потребностей их носителей 
[12, 13].  

Учитывая, что диспропорции в пространственном развитии отдельных муниципальных об-
разований в границах территории одного субъекта Российской Федерации в большинстве слу-
чаев оказывают такое же влияние на развитие территорий, как и на межрегиональным уровне 
(при этом ситуация в отдельных регионах может складываться по-разному), то объектами ис-
следования нами были выбраны области Центрально-Черноземного макрорегиона, каждая из 
которых отличается не только территориальным расположением (географическое положение, 
климатические условия, природно-ресурсный потенциал и т.д.), но и особенными простран-
ственными характеристиками (кластеры, особые экономические зоны, агломерации и т.д.). 
Интерес к региональному разрезу пространства может быть объяснен тем, что при довольно 
высокой целостности и компактности территорий они имеют значительные отличия как по 
имеющемуся пространственному потенциалу, так и по возможным вариациям их простран-
ственной организации [14, 15].  

Белгородская область – является одним из самых быстроразвивающихся регионов РФ. Ве-
дущими видами экономической деятельности, обеспечивающими основной объем валового 
регионального продукта Белгородской области, остаются обрабатывающие производства, до-
быча полезных ископаемых, сельское хозяйство охота и лесное хозяйство, оптовая и рознич-
ная торговля, строительство, транспортировка и хранение, на долю которых приходится 80,0% 
производимого валового регионального продукта. Его объем в 2020 г. составил в текущих ос-
новных ценах 964,1 млрд руб., что в сопоставимых ценах выше уровня 2019 г. на 2,1%, а ВРП 
на душу населения достигло уровня 622,3 тыс. руб.  

Осуществление мероприятий по развитию промышленного производства позволило оцени-
вать индекс промышленного производства в области за 2020 г. на уровне 102,2%, объем отгру-
женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными сила-
ми по промышленным видам деятельности составил 942,6 млрд руб. Вместе с этим значитель-
ный вклад в развитие региона вносят агропромышленный комплекс за счет эффективного 
функционирования крупных агрохолдинговых структур, занимающих ведущие позиции на 
рынке продовольствия в своих товарных сегментах. Выпуск продукции сельского хозяйства 
во всех категориях хозяйств за 2020 г. достиг 265,8 млрд руб. и составит 100,7% в сопостави-
мых ценах к уровню 2019 г. Объем работ, выполненный по виду деятельности 
«Строительство», составит 146 млрд руб., что на 13,1% выше уровня 2019 г. в сопоставимых 
ценах. В результате реализации комплекса мер, направленного на повышение инвестиционной 
привлекательности области, объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования в 2020 г. оценивается в объеме 159,3 млрд руб.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций по области за 2020 
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г. превысила 36,7 тыс. руб. и увеличилась по сравнению с 2019 г. на 6,1%. В 2019 г. в резуль-
тате естественного и миграционного движения среднегодовая численность населения области 
составила 1549,2 тыс. чел. 

Воронежская область – аграрно-промышленный регион, где промышленное производство 
области представлено следующими видами экономической деятельности: добыча полезных 
ископаемых; обрабатывающие производства; обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; водоснабжение и т.д.  

Индекс промышленного производства в 2020 г. по отношению к 2019 г. составил 103,8%. В 
области также развито сельскохозяйственное производство: возделывают зерновые культуры, 
сахарную свеклу, подсолнечник, картофель и овощи. В 2020 г. в хозяйствах всех категорий 
намолочено 6167,2 тыс. тонн зерна в весе после доработки (119,1% от уровня 2019 г.), 1050,1 
тыс. тонн подсолнечника (84,1%), накопано 3547,9 тыс. тонн сахарной свеклы (снижение в 2 
раза), 717,9 тыс. тонн картофеля (73,4%); собрано 415 тыс. тонн овощей открытого и защи-
щенного грунта (95,5%). Производство молока за 2020 г. увеличилось на 4,5%, мяса (в убой-
ном весе) – на 2,9%, яиц – на 0,4%. Объем работ и услуг, выполненных собственными силами 
предприятий и организаций по виду деятельности «Строительство», в 2020 г составил 134 
млрд руб., или 98,1% к уровню 2019 г., что позволило организациями всех форм собственно-
сти ввести в действие 1725,8 тыс. кв. м жилья, или 91,9% к уровню 2019 г. [16]. 

Ежемесячный среднедушевой денежный доход жителя области составил 31997,2 руб. и по 
сравнению с 2019 г. практически не изменился, при этом реальные денежные доходы сократи-
лись на 4,8%. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников органи-
заций в 2020 г. составила 36374,4 руб., что на 8,0% выше, чем в 2019 г., средний размер назна-
ченной месячной пенсии достиг 14669,8 руб. 

Курская область – регион, обладающий достаточно развитой промышленно-аграрной 
направленностью при одновременном сохранении экологии. Этому способствует его располо-
женность в климатической зоне с благоприятными условиями для ведения эффективного рас-
тениеводства и животноводства, а также обеспеченность территорий области необходимыми 
для этого разнообразными природными ресурсами, развитой транспортной инфраструктурой, 
высоким уровнем энергообеспеченности. 

На территории области расположено крупнейшее в мире железорудное месторождение – 
Курская магнитная аномалия, поэтому основу экономики области составляет промышлен-
ность, доля которой в валовом региональном продукте составляет 34,9%. Удельный вес про-
дукции сельского хозяйства 16,3%; оптовой и розничной торговли – 10,0%; транспорта и свя-
зи – 5,2%, строительства – более 7,0%.  

По итогам 2020 г. валовой региональный продукт оценивается на уровне 98,5% по сравне-
нию с 2019 г., а индекс промышленного производства составил 102,9%, в т. ч. в добыче полез-
ных ископаемых – 98,4%; в обрабатывающих отраслях – 105,3%; в обеспечении электриче-
ской энергией, газом и паром – 107,7%. Работы по виду деятельности «Строительство» в 2020 
г. выполнены в объеме 76,6 млрд руб. или 92,4% к 2019 г. и сданы в эксплуатацию жилые до-
ма площадью 522,9 тыс. кв. метров или 94,4% к уровню 2019 г.. Введено в эксплуатацию 272,5 
км газораспределительных сетей. 

Важнейшую роль в экономике Курской области играет аграрный сектор. Основным богат-
ством региона являются черноземы, которые составляют около 80,0% земельных угодий. Ос-
новные направления растениеводческой отрасли – производство зерновых, кормовых и мас-
личных культур, сахарной свеклы, картофеля. В области развивается животноводство, что 
позволяет не только в полном объеме обеспечивать себя мясом птицы и свиней, но и произво-
дить отгрузку в другие регионы. Индекс производства продукции сельского хозяйства по ито-
гам 2020 г составил 108,1%, а объем произведенной валовой продукции – 193,3 млрд руб. 
Произведено 5,8 млн тонн зерна в весе после доработки или 117,5% к уровню 2019 г., 3,9 млн 
тонн сахарной свеклы (74,1%), 631,9 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе (119,1%), 
334,0 тыс. тонн молока (110,0%). 

Инвестиции в основной капитал освоены в сумме 140,1 млрд руб. Индекс физического объ-
ема составил 90,5%, что связано со сложившейся высокой базой за 2019 г. – 142,7 млрд руб. 
Снижение показателей по потребительскому рынку обусловлено введением режима самоизо-
ляции в период пандемии. Индекс физического объема оборота розничной торговли составил 
95,6%, оборота общественного питания – 88,0%, объема платных услуг – 89,9%. 

Липецкая область – регион, обладающий значительным производственным потенциалом, 
благоприятным инвестиционным климатом, что позволяет развиваться не только промышлен-
ной отрасли, но и агарной и строительной, а также поддерживать высокий уровень развития 
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социально-инженерной инфраструктуры и обеспечивать на территориях необходимые условия 
для повышения уровня и качества жизни населения. 

Промышленное производство является основой экономического потенциала области, на 
его долю приходится около 66,0% валового регионального продукта. Промышленный ком-
плекс области носит многоотраслевой характер, включает в себя чёрную металлургию, маши-
ностроение и металлообработку, электроэнергетику, пищевую, химическую, лёгкую, промыш-
ленности и промышленность стройматериалов.  

Валовой региональный продукт в 2020 г. увеличился на 3,6% по сравнению с 2019 г. и со-
ставил 548,8 млрд руб. Основной объем добавленной стоимости Липецкой области сформиро-
ван в: обрабатывающих производствах (39,9%), сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболов-
стве и рыбоводстве (12,1%), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных 
средств (9,5%), строительстве (6,9%). 

В 2020 г. объем валовой продукции сельского хозяйства составил 136 млрд руб. с ростом 
на 11,4% к 2019 г., в т. ч. в растениеводстве – 88 млрд руб. (рост на 17,2%), животноводстве – 
48 млрд руб. (на 2%). Объем работ по виду деятельности «Строительство» за 2020 г. составил 
54 млрд руб. или 101,8% к уровню 2019 г. За счет всех источников финансирования введено в 
эксплуатацию 903 тыс. кв. м жилья или 83,0% к уровню 2019 г. В 2020 г. инвестиции в основ-
ной капитал использованы в объеме 128,5 млрд руб., что составило 87,0% к уровню 2019 г.  

Тамбовская область – это аграрно-промышленный регион, в котором последние несколько 
лет развитию АПК уделяется повышенное внимание. В структуре валового регионального 
продукта региона доля АПК составляет более 27,0% и вместе с пищевой промышленностью 
сельское хозяйство формирует треть ВРП области.  

Объем промышленного производства составил 207,7 млрд руб. Индекс промышленного 
производства по полному кругу производителей – 104,4%. Динамику промышленного произ-
водства области в значительной степени определяет деятельность обрабатывающих произ-
водств (индекс промышленного производства в этом виде деятельности составил 105,2%). 
Объем отгруженной продукции – 104,8 млрд руб. Стоимость валовой продукции сельского 
хозяйства составила 170,8 млрд руб. или 109,4% к уровню 2019 г. (продукция растениеводства 
– 112,0%, продукция животноводства – 105,8%). Объем выполненных работ по виду деятель-
ности «Строительство» составил 31,7 млрд руб. или 97,9% к уровню 2019 г.: построено и вве-
дено в эксплуатацию (за счет всех источников финансирования) 702,7 тыс. кв. м общей пло-
щади жилья, что составляет 76,4% к уровню 2019 г. Основной объем ввода жилья осуществ-
лён за счет индивидуального строительства, удельный вес которого составил 77,8% от общего 
ввода. 

 
2.2. Оценка пространственного потенциала и развития сельских территорий Цен-

трально-Черноземного макрорегиона 
Полученные результаты показывают, что все области Центрально-Черноземного макроре-

гиона отличаются друг от друга по направлениям своего развития, но при этом имеют и много 
схожих характеристик, таких, как климатические условия, развитость сельского хозяйства 
(отрасль везде является базовой для экономики), значительная доля сельского населения, по-
стоянный приток инвестиций и т.д.  

Исходя из этого нами была проведена оценка пространственного потенциала, влияющего 
на пространственное развитие сельских территорий Центрально-Черноземного макрорегиона 
(табл. 1). 

Полученные результаты указывают на значительную дифференциацию регионов по ото-
бранным показателям. Так, по плотности сельского населения, которая указывает на наличие 
человеческого ресурса на территории, лидерами за рассматриваемый период с 2018 по 2020 гг. 
стали Белгородская и Липецкая области (18,6 и 17,0 чел./км2 соответственно), тогда как в Кур-
ской и Тамбовской областях значение данного показателя не достигает и 12,0 чел./км2. 

Аналогичная ситуация складывается и по показателю плотность экономической деятельно-
сти, однако привлечение инвестиций, которые позволяют территориям наращивать свой по-
тенциал для более быстрых темпов развития, происходит более неравномерно. Лидером здесь, 
как по другим рассмотренным показателям, является Белгородская область, превышая значе-
ния плотности инвестиционной деятельности по другим регионам практически в два раза. Са-
мые незначительные изменения (а в 2019 г. даже снижение) зафиксированы в Тамбовской об-
ласти.  

При этом уровень безработицы по всем рассматриваем областям Центрально-
Черноземного макрорегиона имеет практически одинаковое значение, однако к 2020 г. наблю-
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дается незначительное его увеличение, что может быть связано с неблагоприятной эпидемио-
логической обстановкой в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) и связанное с этим увеличение числа закрывающихся предприятий и организаций 
сферы обслуживания [17].  

Последним показателем, характеризующим условия пространственной организации сель-
ских территорий, является миграционный приток (отток) сельского населения, который как за 
период исследования, так и по всем областям имеет значительные расхождения. Такие колеба-
ния имеют место из-за складывающихся социально-экономических условий на той или иной 
сельской территории: наличия рабочих мест, приемлемых условий жизни, необходимой ин-
фраструктуры, экологических условий жизни и т.д. Поэтому можно сделать вывод, что сель-
ская местность Белгородской области является более привлекательной для проживания 
(положительный уровень миграции за весь период исследования), тогда как Тамбовская 
наоборот – наблюдается отток населения (однако стоит отметить снижение динамики данного 
явления).  

 
Таблица 1  

Пространственный потенциал сельских территорий  
областей Центрально-Черноземного макрорегиона  

Области 
Плотность насе-
ления, чел./км2 

Плотность экономиче-
ской деятельности, тыс. 

руб. / км2 

Плотность инвестици-
онной деятельности, 

тыс. руб. / км2 

Уровень без-
работицы, % 

Уровень 
миграции, % 

2018 

Белгородская 18,7 17618,9 2059,8 4,0 26,6 

Воронежская 14,6 10123,1 1250,8 3,7 29,4 

Курская 12,0 7624,5 1139,7 4,0 -11,7 

Липецкая 17,2 17429,3 1146,0 3,8 -3,6 

Тамбовская 11,7 6383,0 1143,9 4,1 -96,8 

2019 

Белгородская 18,7 17719,6 2585,9 3,9 59,5 

Воронежская 14,5 10567,5 1293,6 3,5 41,7 

Курская 11,8 8283,0 1593,9 4,0 38,7 

Липецкая 17,1 15612,2 1598,4 3,7 16,1 

Тамбовская 11,5 6113,4 837,6 3,9 -17,6 

2020 

Белгородская 18,6 18333,3 2679,3 4,9 24,9 

Воронежская 14,4 11547,0 1429,1 4,3 2,5 

Курская 11,7 9059,3 1777,6 4,9 25,1 

Липецкая 17,0 17405,0 1892,6 4,3 -4,0 

Тамбовская 11,3 6901,1 1171,9 4,6 -18,9 

 
Далее для оценки пространственного развития сельских территорий была проведена оценка 

концентрации значимых для сельских территорий параметров развития, а именно, сельского 
населения, хозяйственной деятельности и инвестиций (табл. 2).  

Результаты оценки в отобранных для анализа объектах исследования свидетельствуют о 
различиях как в системе расселения, так и в распределении инвестиционной и хозяйственной 
деятельности по территориям. Наибольший уровень концентрации экономической активности 
в нескольких центрах характерен для Курской области (для данного региона характерно зна-
чительная локализация инвестиционной деятельности – практически половина всего объема 
финансов направляется в Октябрьский район), а человеческих ресурсов – в Тамбовской обла-
сти (более 20,0% всего сельского населения проживает в Тамбовском районе).  
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Таблица 2  
Уровень концентрации населения, хозяйственной деятельности и инвестиций  

на сельских территориях Центрально-Черноземного макрорегиона  

Показатели 
Области 

Белгородская Воронежская Курская Липецкая Тамбовская 

Количество 
МО* 

21 32 28 18 23 

Население 

В 2 МО* прожива-
ет 21,6% сельско-
го населения реги-

она 

В 3 МО* прожива-
ет 22,0% сельско-
го населения реги-

она 

В 3 МО* прожива-
ет 24,8% сельско-
го населения реги-

она 

В 3 МО* прожива-
ет 29,7% сельско-
го населения реги-

она 

В 1 МО* прожива-
ет 21,6% сельско-
го населения реги-

она 

Хозяйственная 
деятельность 

50,6% продукции 
производится в 2 

МО* 

40,7% продукции 
производится в 3 

МО* 

45,1% продукции 
производится в 2 

МО* 

58,1% продукции 
производится в 3 

МО* 

40,3% продукции 
производится в 3 

МО* 

Инвестиции 
В 2 МО* сконцен-
трировано 49,1% 
всех инвестиций 

В 3 МО* сконцен-
трировано 46,8% 
всех инвестиций 

В 1 МО* сконцен-
трировано 47,6% 
всех инвестиций 

В 2 МО* сконцен-
трировано 40,7% 
всех инвестиций 

В 2 МО* сконцен-
трировано 24,7% 
всех инвестиций 

*Муниципальное образование.  

 
При этом также стоит обратить внимание на то, что практически для всех сельских терри-

торий Центрально-Черноземного макрорегиона характерно несоответствие между выбранны-
ми показателями. Так, только в Россошанском и Лискинском района Воронежской области, 
Курском районе Курской области, Липецком районе Липецкой области и Тамбовском районе 
Тамбовской области зафиксировано соответствие друг другу демографического и экономиче-
ского потенциала сельских территорий.  

Схожие закономерности можно увидеть и при оценке связей по отобранным показателям 
развития между близко расположенными сельскими территориями, что позволяет выявить 
еще больше отличительных особенностей для каждого региона (табл. 3).  

 
Таблица 3  

Оценка пространственной организации сельских территорий  
Центрально-Черноземного макрорегиона  

Показатели 
Области 

Белгородская Воронежская Курская Липецкая Тамбовская 

Количество МО* 21 32 28 18 23 

Математическое ожидание индекса Морана -0,050 -0,032 -0,037 -0,059 -0,045 

Индекс Морана 

Плотность населения -0,045 -0,029 -0,048 -0,048 -0,049 

Плотность экономической деятельности -0,031 -0,035 -0,039 -0,061 -0,041 

Плотность инвестиционного пространства 0,039 0,038 -0,041 -0,064 -0,043 

Пространственная автокорреляция 

Плотность населения положит. положит. отрицат. положит. отрицат. 

Плотность экономической деятельности положит. отрицат. отрицат. отрицат. положит. 

Плотность инвестиционного пространства положит. отрицат. отрицат. отрицат. положит. 

*Муниципальное образование. 

 
Положительная автокорреляция означает, что значения наблюдений для соседних террито-

рий близки друг к другу, а формируемое пространство территории по анализируемому показа-
телю развития более однородно. В случае если наблюдается отрицательная автокорреляция, 
контраст между соседствующими территориями в большинстве случаев выражен весьма ярко, 
а лидеры зачастую окружены значительно уступающими им в социально-экономическом раз-
витии территориями.  

Полученные данные свидетельствуют о несоответствии характера пространственной авто-
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корреляции значений рассматриваемых параметров для Воронежской, Липецкой и Тамбов-
ской областей, что проявляется в диспропорции между системой расселения и особенностями 
размещения субъектов хозяйственной и инвестиционной деятельности. Значения всех анали-
зируемых показателей по муниципальным образованиям Курской области отличаются друг от 
друга (отрицательная пространственная автокорреляция), что позволяет сделать вывод о до-
статочно высоком уровне фрагментарности ее пространства и указывает на слабую связан-
ность отдельных территорий друг с другом (в Белгородской области пространство гораздо 
более целостное – пространственная автокорреляция во всех случаях положительная). 

 
3. Заключение 
Таким образом, результаты исследования показывают, что все области Центрально-

Черноземного макрорегиона, несмотря на довольно большое количество схожих параметров в 
развитии сельских территорий, все же имеют достаточно много различий в их пространствен-
ном развитии. Так, самое эффективное использование пространственного потенциала наблю-
дается в Белгородской области, где соответственно зафиксировано самое однородное эконо-
мическое пространство по всем выбранным показателям. Полученные реальные результаты от 
проводимой органами власти политики на всех уровнях в таких регионах может стать тем не-
обходимым инструментов для обеспечения стабильного и устойчивого развития сельских тер-
риторий других субъектов Российской Федерации.  
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМОСОХРАНИТЕЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН    
Аннотация. Целью исследования являлось изучение социально-психологических, эконо-
мических, демографических аспектов самосохранительного поведения женщин Республики 
Дагестан и выявления причин, побуждающих к формированию правильного образа жизни 
в контексте снижения преждевременной смертности и роста продолжительности жиз-
ни. В процессе исследования использовались методы научного познания: анкетного, 
статистического, экономико-математического моделирования. Информационную базу 
исследования составили материалы социологического обследования населения, проведен-
ного путем анкетного опроса. Исследование относится к аналитическому типу теоре-
тико-прикладного характера и одномоментного вида. Социологический опрос проводился 
во второй половине 2020 года в Республике Дагестан, в котором приняли участие 332 
женщины репродуктивного возраста. Результаты обследования демонстрируют зани-
женную самооценку образа жизни у дагестанских женщин, несмотря на почти полное 
отсутствие вредных привычек в виде курения и употребления алкоголя. Выявлено, что 
у большинства опрошенных масса тела в пределах нормы, и лишь у 10 % ожирение раз-
личной степени. Многодетные женщины более ответственно относятся к собственно-
му здоровью – постоянно и регулярно следят за своим здоровьем. Также наблюдается 
явная зависимость степени ответственного отношения к здоровью у женщин и от ме-
ста проживания: сельские жители реже обращаются к врачам, меньше отдыхают и пре-
небрегают саноторно-курортным лечением. Выводы. Самосохранительное поведение 
женщин репродуктивного возраста Республики Дагестан в целом можно охарактеризо-
вать как позитивное, направленное на сохранение здоровой продолжительности жизни. 
Весомый вклад в это дело вносит почти полное отсутствие вредных привычек в виде 
курения или употребления алкоголя. А также фактором сохранения здоровья выступает 
привязанность к системе здравоохранения и неигнорирование достижений современной 
медицины. На продолжительность жизни дагестанских женщин негативное влияние 
оказывают такие факторы, как неумение отдыхать во время отпуска и слабая привер-
женность к активным видам укрепления здоровья в виде спорта, закаливания или дру-
гих физических нагрузок. 
Ключевые слова: самосохранительное поведение, демографическое поведение, образ жиз-
ни, репродуктивное поведение.  
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Abstract. The aim of the study was to study the socio-psychological, economic, demographic 
aspects of the self-preservation behavior of women of the Republic of Dagestan and to identify 
the reasons that encourage the formation of a proper lifestyle in the context of reducing premature 
mortality and increasing life expectancy. In the course of the research, methods of scientific cogni-
tion were used: questionnaire, statistical, economic and mathematical modeling. The information 
base of the study was made up of the materials of a sociological survey of the population con-
ducted by means of a questionnaire survey. The study belongs to the analytical type of a theo-
retical and applied nature and of a one-stage type. The sociological survey was conducted in the 
second half of 2020 in the Republic of Dagestan, in which 332 women of reproductive age took 
part. The survey results demonstrate an underestimated self-esteem of the lifestyle of Dagestani 
women, despite the almost complete absence of bad habits in the form of smoking and alcohol 
consumption. It was revealed that the majority of respondents have a body weight within the nor-
mal range, and only 10% have obesity of varying degrees. Women with many children are more 
responsible about their own health – they constantly and regularly monitor their health. There is 
also a clear dependence of the degree of responsible attitude to women's health and on the place 
of residence: rural residents are less likely to go to doctors, have less rest and neglect spa treat-
ment. Conclusions. The self-preserving behavior of women of reproductive age in the Republic 
of Dagestan as a whole can be characterized as positive, aimed at maintaining a healthy life ex-
pectancy. A significant contribution to this is made by the almost complete absence of bad habits 
in the form of smoking or alcohol consumption. As well as the factor of preserving health is at-
tachment to the health care system and ignoring the achievements of modern medicine. The life 
expectancy of Dagestani women is negatively affected by factors such as the inability to rest dur-
ing vacation and a weak commitment to active types of health promotion in the form of sports, 
hardening or other physical activities. 
Keywords: self-preservation behavior, demographic behavior, lifestyle, reproductive behavior. 

 
Введение 
Снижение преждевременной смертности и повышение ожидаемой продолжительности 

жизни остается одной из важнейших задач государственной социально-демографической по-
литики России. В отечественной социально-демографической литературе термин 
«самосохранительное поведение» впервые был использован в 1982 году и впоследствии упо-
треблялся для обозначения «системы действий и отношений, направленных на сохранение и 
поддержание здоровья в течение жизни, а также на установку продления срока жизни» [4]. 
Исследование здоровья населения во многом связано с изучением «образа жизни» как 
«устойчивого, сложившегося в конкретных общественно-экологических условиях способа 
жизнедеятельности человека» [9]. Данное понятие включает в себя соблюдение физиологиче-
ски оптимального режима труда и отдыха, сбалансированное и адекватное питание, достаточ-
ный уровень физической активности, соблюдение правил личной гигиены, охрана окружаю-
щей среды, полезные для личности формы досуга, соблюдение правил психогигиены [3]. Со-
вершенно очевидно, что нарушение хотя бы одного из них негативно отражается на состоянии 
здоровья человека и может приглушить усилия по его сохранению и укреплению. 

Целью исследования являлось изучение социально-психологических, экономических, де-
мографических аспектов самосохранительного поведения женщин Республики Дагестан и вы-
явления причин, побуждающих к формированию правильного образа жизни в контексте сни-
жения преждевременной смертности и роста продолжительности жизни.  

Для анализа демографического поведения было проведено социологическое обследование 
путем анкетного опроса. Исследование относится к аналитическому типу теоретико-
прикладного характера и одномоментного вида. Социологический опрос проводился во вто-
рой половине 2020 года в Республике Дагестан, в котором приняли участие 332 женщины ре-
продуктивного возраста. Обработка анкетного материала проводилась с применением про-
граммы SPSS. 

 
Результаты 
По результатам обследования около 54 % опрошенных считают свой образ жизни 

«здоровым», 30 % женщин признали, что «ведут не совсем здоровый образ жизни», и 16 % 
уверены, что до здорового образа жизни им далеко. Результаты обследования демонстрируют 
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недостаточно положительное отношение женщин к своему образу жизни (рис. 1).  
Далее необходимо рассмотреть, в какой мере самооценка образа жизни соответствует ре-

альному поведению респондентов. По данным опроса, не употребляют алкоголь более 97 % 
женщин Дагестана и не курят около 100 %. Таким образом, в ответах респондентов не просле-
живается зависимость между самооценкой образа жизни и отсутствием вредных привычек.  

Рис. 1. Самооценка образа жизни женщинами репродуктивного возраста  
Республики Дагестан, 2020 год, %. 

 
Проблемы с нерациональным питанием, низкой двигательной активностью и отсутствием 

полноценного отдыха относятся к так называемым накопленным факторам риска, способству-
ющим преждевременному формированию хронических заболеваний [2]. 

Существует несколько методов, позволяющих оценить как избыточный вес, так и его дефи-
цит. Как правило, они все специфичны для мужчин и женщин, причем дифференцированы в 
зависимости от возраста. Для настоящего исследования использован простейший и популяр-
ный индекс – индекс массы тела или индекс Кетле, разработанный бельгийским социологом и 
статистиком Адольфом Кетле (Adolphe Quetelet) в 1869 году [6]. 

В соответствии с данными опроса лишь у 55 % женщин репродуктивного возраста Дагеста-
на вес в пределах нормы. Недостаток массы тела встречается у 3 % женского населения. У 
оставшихся более 40 % женщин наблюдается избыточная масса тела, причем у более 10 % – 
ожирение различной степени. Таким образом, в ответах респондентов прослеживается отчет-
ливая зависимость между самооценкой образа жизни и характеристиками собственного веса 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Типология опрошенных по массе тела в 2020 году, %  

  Доля в % 

Дефицит массы тела 3,0 

Нормальная масса тела 55,2 

Избыточная масса тела (предожирение) 30,3 

Ожирение I степени 10,3 

Ожирение II степени 0,6 

Ожирение III степени 0,6 

Итого 100,0 

 
Важным фактором укрепления здоровья и продления здоровой продолжительности жизни 

является умение проводить с пользой для здоровья свободное от работы время. В этом аспекте 
только 65 % занятых в экономике женщин используют оплачиваемый отпуск для отдыха. В 
отпуске не были уже несколько последних лет 12 % опрошенных, и еще столько же не собира-
ются отдыхать в текущем году. Отдыхать во время отпуска считают пустой тратой времени 
11 % женщин (рис. 2).  
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Рис. 2. Отношение женщин Дагестана к ежегодному оплачиваемому отпуску, 2020, %. 
 
Санаторно-курортное лечение во время ежегодного оплачиваемого отпуска проходят лишь 

8,5 % женщин республики. На даче или в сельском доме проводят отпуск 2,4 % респондентов. 
Более 81 % женщин репродуктивного возраста Дагестана проводят отпуск дома (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос о том, где они проводят отпуск, в процентах  

 Процент 

Дома 81,1 

На даче 2,4 

На курорте 3 

В санатории 5,5 

Другое 7,9 

Итого 100 

 
Следят ли опрошенные за своим здоровьем? Можно предположить, что ответ на этот во-

прос будет зависеть от наличия проблем со здоровьем – у кого слабое здоровье, те более от-
ветственно относятся к собственному здоровью. В целом по выборке более 30 % постоянно и 
регулярно следят за своим здоровьем. Можно утверждать, что эти женщины внимательно под-
ходят к вопросу собственного здоровья. Значительная доля женщин считает, что, к сожале-
нию, не всегда получается следить за своим здоровьем, – 50 % опрошенных. Данная категория 
лиц, скорее всего, обращается к врачам или иным средствам улучшения здоровья в случае 
необходимости.  

Группа риска – это лица почти или вообще не следящих за собственным здоровьем, кото-
рая состоит из 20 % респондентов (рис. 3). Им необходимо пересмотреть свое отношение к 
здоровью. «Возможно, за повседневной суетой они забывают, что здоровье является ценным 
ресурсом» [3].  

Рис. 3. Распределение ответов респондентов о частоте слежения за своим здоровьем, %.  
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Из категории женщин, которые постоянно и регулярно следят за собственным здоровьем, 
более 56 % являются многодетными – имеют 2–3 детей (табл. 3). В то же время среди тех, ко-
му не всегда удается контролировать свое здоровье, многодетных немного меньше – 55 %. Но 
в группе абсолютно безразличных к состоянию своего здоровья женщин с 2-3 детьми значи-
тельно меньше – лишь 48,4 %. Из этого можно делать вывод, что женщины с детьми более 
ответственно относятся к проблеме сохранения своего здоровья.  

Женщин, не следящих за своим здоровьем, почти на 10 % больше работающих по найму на 
постоянной работе, чем остальных категорий опрошенных. Также наблюдается явная зависи-
мость степени ответственного отношения к здоровью у женщин от места рождения и прожи-
вания. Если среди постоянно и регулярно следящих за здоровьем женщин около 60 % роди-
лись, выросли и проживают в сельской местности, то в группе игнорирующих состояние свое-
го здоровья их более 70 %. Кроме того, из числа последних большая часть представителей 
проводит ежегодный оплачиваемый отпуск дома без отдыха в туристско-рекреационной ин-
фраструктуре. 

 
Таблица 3 

Социально-демографические характеристики женщин в зависимости  
от степени слежения за собственным здоровьем  

 
Имеют 2-3 

детей 
Работают на посто-

янной основе 
Место рождения, прожива-

ния – село 
Проводят отпуск 

дома 

Из постоянно и регулярно 
следящих, в % 

56,3 62,7 54,9 78,4 

Из не всегда следящих, в % 55,1 62,7 59 81,7 

Из совсем не следящих, в % 48,4 71 71 83,9 

 
Люди могут по-разному представлять здоровый образ жизни и по-своему воспринимать 

меры, направленные на улучшение здоровья. Постараемся выяснить, в чем выражается ответ-
ственное отношения к своему здоровью у дагестанских женщин, что они подразумевают под 
понятием «слежение за своим здоровьем». Судя по результатам обследования (табл. 4), 
наибольшее число опрошенных считает, что ответственное отношение к здоровью должно 
выражаться в отсутствии вредных привычек – 41 %. Более 35 % респондентов считают, что 
слежение за своим здоровьем должно выражаться в посещении врача. Действия по сохране-
нию здоровья, связанных с медициной и системой здравоохранения, у современных женщин 
пользуются особой популярностью. Так, в совокупности связывающих ответственное отноше-
ние к здоровью с системой здравоохранения и медициной (посещение врача, обследования, 
прием лекарств) насчитывается 76,3 %. Но зато регулярным физическим нагрузкам и спорту 
отдают предпочтение лишь 15 %. Со сбалансированным питанием связывают состояние здо-
ровья чуть больше 10 % женщин.  

 
Таблица 4 

Выражение ответственного отношения к своему здоровью, %  

 Процент 

Посещение врача 35,4 

Обследование в больнице 18,9 

Прием лекарств 22 

Отсутствие вредных привычек 40,9 

Регулярные значительные физические нагрузки 9,1 

Занятие спортом 4,9 

Постоянное закаливание 0 

Адекватное и сбалансированное питание 10,4 

 
Традиционная культура народов Кавказа и исламская религия ориентирует человека на бе-

режное отношение к своему здоровью и порицает невнимательное отношение не только к ду-
ховному, но и физическому состоянию организма [3]. Так, как показал наш опрос, 98,2 % 
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опрошенных женщин в той или иной мере соблюдают религиозные обычаи, обряды и тради-
ции, включая посты. Только лишь 1,8 % женщин региона игнорируют религиозные обычаи и 
народные традиции. Высокая приверженность женщин к религиозным и этнокультурным цен-
ностям обуславливает сохранение здоровья за счет искоренения действий, наносящих ущерб 
здоровью.  

 
Выводы 
Таким образом, самосохранительное поведение женщин репродуктивного возраста Респуб-

лики Дагестан можно оценивать как позитивное, направленное на сохранение здоровой про-
должительности жизни. Весомый вклад в это дело вносит почти полное отсутствие вредных 
привычек в виде курения или употребления алкоголя. А также фактором сохранения здоровья 
выступает привязанность к системе здравоохранения и неигнорирование достижений совре-
менной медицины. На продолжительности жизни дагестанских женщин негативное влияние 
оказывают такие факторы, как неумение отдыхать во время отпуска и слабая приверженность 
к активным видам укрепления здоровья в виде спорта, закаливания или других физических 
нагрузок.  
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ОЦЕНКА СЕЛЬСКОЙ ЗАНЯТОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

РАЙОНАХ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ   
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические аспекты сельской заня-
тости и эмпирические изменения в ее уровне. В ходе подготовки статьи был использо-
ван монографический, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический и статистико
-экономический методы исследования (группировки, системного анализа, балльно-
рейтинговой оценки). В результате было выявлено, что в настоящее время сельская 
занятость, с одной стороны, выступает социально-экономической категорией, а с дру-
гой – является макроэкономическим индикатором, характеризующим социально-
экономическое состояние сельской экономики и сложившийся на селе рынок труда. В 
статье была проведена оценка сельской занятости в муниципальных районах Липецкой 
области, которая показала, что примерно треть сельских территорий обладает хоро-
шим запасом ресурсов для эффективного функционирования сельской экономики и при-
влекает трудовые ресурсы. 16,7 % районов имеют средние показатели сельской занято-
сти, что может повлиять на улучшение или ухудшение социально-экономического поло-
жения этих территорий. В большей части районов сельская местность имеет низкий 
запас трудовых ресурсов для своего развития. 
Ключевые слова: сельская занятость, муниципальные районы, сельские территории, 
Липецкая область.   
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ASSESSMENT OF RURAL EMPLOYMENT IN MUNICIPAL 

DISTRICTS OF THE LIPETSK REGION   
 
Abstract. This article discusses the theoretical aspects of rural employment and empirical changes 
in its level. During the preparation of the article, the method of monographic, computational-
constructive, abstract-logical and statistical-economic research methods (grouping, system analysis, 
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point-rating assessment) were used. As a result, it was revealed that currently rural employment, 
on the one hand, acts as a socio-economic category, and on the other hand, it is a macroeconom-
ic indicator characterizing the socio–economic state of the rural economy and the labor market 
that has developed in rural areas. The article assessed rural employment in municipal districts of 
the Lipetsk region, which showed that about a third of rural areas have a good supply of re-
sources for the effective functioning of the rural economy and attract labor resources. 16.7% of 
districts have average rural employment rates, which may affect the improvement or deterioration 
of the socio-economic situation of these territories. In most areas, rural areas have a low supply 
of labor resources for their development. 
Keywords: rural employment, municipal districts, rural territories, Lipetsk region. 

 
1. Введение. 
Сельская экономика стоит перед объективной необходимостью, определенной современ-

ными социально-экономическими и политическими условиями, осуществлять цифровизацию, 
внедрять новые технологии в производственную деятельность, а также наращивать трудовой 
потенциал сельского населения за счет повышения его занятости и снижения безработицы. 
Современная обстановка на рынке труда, вызванная непрерывным внедрением результатов 
научно-технического прогресса во все сферы экономики, определяет новые требования к каче-
ству рабочей силы, корректирует соотношение спроса и предложения на рынке сельских тру-
довых ресурсов [1]. 

Поэтому в настоящее время сельская занятость, с одной стороны, выступает социально-
экономической категорией, а с другой – является макроэкономическим индикатором, характе-
ризующим социально-экономическое состояние сельской экономики и сложившийся на селе 
рынок труда. Рассмотрим подробнее сущность данной категории, которая обладает сложным 
предметом исследования, в том числе разнообразными подходами к ее оценке. 

Согласно Федеральному закону «О занятости населения» занятость – это «деятельность 
граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не противоре-
чащая законодательству РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход» [2]. 
Также специфика категории «занятость» выражена в «приобретении новой социально-
экономической формы, обусловленной определенным этапом общественного развития» [4]. 
Некоторые исследователи определяют занятость как «совокупность социально-экономических 
отношений по поводу привлечения и использования рабочей силы в процессе трудовой дея-
тельности» [17]. Как макроэкономический индикатор занятость отражает уровень количе-
ственного и качественного использования трудовых ресурсов [16].  

Современные исследователи определяют занятость населения как «сложное социально-
экономическое явление, выступающее важнейшей частью общественного воспроизводства, 
связанное со всеми сторонами жизнедеятельности людей и их образом жизни» [9]. Также ча-
сто под занятостью понимают «социально-экономическую категорию, характеризующую во-
влечение людей в общественно-полезную деятельность, направленную на создание согласо-
ванного результата вне зависимости от возможности получения материального дохода в лю-
бой форме» [11]. 

Исходя из выше сказанного, по нашему мнению, сельская занятость – это система социаль-
но-экономических отношений между субъектами сельского рынка труда (собственниками и 
наемными работниками, занятыми неформальной деятельностью, государственными органа-
ми и т. д.) по поводу предоставления рабочих мест, обеспечения благоприятных условий тру-
да, создания условий социальной и правовой защищенности работающих, формирования нор-
мативно-правовых условий для повышения уровня всех видов занятости на селе. 

В сельской занятости современные исследователи выделяют стандартные и нестандартные 
формы занятости. К первой обычно относят занятость в сельском хозяйстве с ее возможной 
диверсификацией в производственной и непроизводственной сферах. Ко второй – занятость в 
личных подсобных хозяйствах, вторичную и неполную занятость, неформальную занятость к 
аграрной сфере и вне ее. 

Ученые выяснили, что, используя «занятость» как социально-экономический показатель, 
можно определить структуру трудовых ресурсов по видам экономической деятельности и по 
формам собственности, а также охарактеризовать конъюнктуру рынка труда, т. е. представить 
соотношение спроса и предложения в профессиональном разрезе. В то же время занятость по-
казывает распределение трудовых ресурсов по организационно-правовым формам хозяйству-
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ющих субъектов, по режиму трудового дня и отработанному времени. Одновременно изуче-
ние занятости позволяет отразить такие не всегда заметные отрицательные процессы, как не-
формальная занятость и скрытая безработица [13]. 

К основным особенностям сельской занятости относятся: 

−  сезонность работ в сельскохозяйственной отрасли предопределяет неравномерный спрос 
на трудовые ресурсы; 

−  естественные природные процессы оказывают существенное влияние на приложение тру-
да в аграрной сфере, т. к. они связаны с землей и живыми организмами; 

−  необходимость привлечения мигрантов делает конкуренцию несправедливой за счет воз-
можности платить им более низкую заработную плату; 

−  сельская безработица приводит к миграции населения в города, в первую очередь облада-
ющими высокими квалификационными и профессиональными навыками; 

−  непринятие во внимание актуальных потребностей сельской экономики при подготовке 
специалистов в ВУЗах приводит к дисбалансу спроса и предложения трудовых ресурсов на 
селе (закрепляемость выпускников аграрных ВУЗов составляет всего 4 %); 

−  особенности сельского уклада жизни создают условия для развития фермерства и альтер-
нативной занятости, но низкая предпринимательская активность населения замедляет этот 
процесс; 

−  современное состояние сельской экономики, уменьшение числа аграрных предпринима-
тельских структур и объектов социальной инфраструктуры приводит к снижению количества 
рабочих мест в сельской местности [12]. 

Еще одной особенностью является сложность оценки сельской занятости. 
 
2. Основная часть. 
2.1 Способы оценки сельской занятости. 
Наши исследования показали, что имеющаяся в открытом доступе статистическая инфор-

мация о сельской занятости противоречива и не является полной и достоверной. В российской 
статистике выделяют несколько групп показателей занятости, однако между собой они коли-
чественно не совпадают из-за разных способов расчета. 

Для оценки сельской занятости нужно определить источники данных, методы оценивания 
и перечень показателей. К источникам данных обычно относят материалы наблюдений разных 
органов и ведомств. Среди методов оценивания в основном применяют четыре способа оцен-
ки занятости сельского населения: 

−  оценка на основе выборочных обследований семей (домохозяйств); 

−  оценка на основе сплошного или выборочного наблюдения предприятий и организаций; 

−  оценка на основе расчетов органов статистики; 

−  оценка на основе данных органов социального страхования [1]. 
Наиболее часто используют методы, основанные на наблюдениях. В российской статисти-

ке применяются три базовых вида оценок: на основе выборочных наблюдений за населением, 
на информации из бухгалтерской и статистической отчетности предприятий и организаций, на 
основе расчетов баланса трудовых ресурсов. 

Выборочные наблюдения осуществляются Росстатом начиная с 1992 года и являются един-
ственным источником реальной информации, позволяющим в одно и то же время производить 
измерение экономически занятых, безработных и экономически неактивных лиц в соответ-
ствии с методикой Международной организации труда. 

При выборочном наблюдении сельского населения с помощью специального опросника его 
объектом становятся представители населения в возрасте 15-72 лет, у которых определяется 
вид занятости; при сплошном наблюдении предприятий и организаций не учитываются само-
занятые, но измеряется среднесписочная численность занятых через заполнение специальных 
форм, разработанных Росстатом. 

Балансовый метод является комплексным методом исследования структуры и использова-
ния сельской рабочей силы и объединяет всю имеющуюся информацию о рынке труда на 
сельских территориях. Он раскрывает источники формирования трудовых ресурсов, их струк-
туру распределения по отраслям сельской экономики и видам деятельности, в том числе меж-
ду отдельными регионами страны и районами субъекта РФ. За счет расчета баланса трудовых 
ресурсов данный метод дает официальную оценку среднегодовой занятости разных групп 
сельского населения. Баланс сельских трудовых ресурсов состоит из двух частей: ресурсной и 
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распределительной. Первая характеризует численность сельской рабочей силы и источников 
ее формирования. Вторая часть распределяет сельские трудовые ресурсы на группы: населе-
ние, занятое в экономике, неработающие учащиеся в трудоспособном возрасте, незанятое 
население в трудоспособном возрасте [14]. 

Обычно выделяют следующие группы показателей, характеризующих сельскую занятость: 

−  абсолютные показатели численности сельского населения, описывающие его распростра-
ненность по сельским территориям; 

−  относительные показатели структуры экономически активного сельского населения в ви-
де отдельных групп; 

−  относительные показатели динамики движения сельского населения, выявляющие основ-
ные тенденции сельской занятости [15]. 

Первая выделенная группа показателей содержит в себе показатели численности и уровня 
занятости сельского населения и делится на две подгруппы. К первой относятся абсолютные 
показатели (численность занятых в сельской экономике, структура их распределения по отрас-
лям, возрасту, полу, образованию и т. д.), ко второй – показатели безработицы и занятости 
сельского населения, в том числе трудоспособного возраста, экономически активного и неак-
тивного. 

Вторая группа показателей включает показатели, отражающие количественный и структур-
ный состав занятых и безработных на сельских территориях в числе экономически активного 
сельского населения, определяет их процентный состав по полу, возрасту, семейному положе-
нию, образованию, территориальной привязке и т. д. 

Третья группа показателей охватывает показатели динамики, оценивающие основные тен-
денции сельской занятости (абсолютный прирост, абсолютное значение 1 % прироста, темп 
роста и прироста и т. д.), и показатели движения, описывающие процессы изменений внутри 
групп, связанные с миграцией. При этом показатели могут быть представлены в абсолютном и 
относительном виде (коэффициент оборота по приему и выбытию, коэффициент замещения, 
постоянства и закрепленности рабочей силы) [14]. 

 
2.2 Оценка сельской занятости в муниципальных районах Липецкой области. 
Для проведения оценки сельской занятости была выбрана Липецкая область, которая явля-

ется индустриальным регионом, обладающим также достаточно развитым сельским хозяй-
ством. Однако в отношении сельской занятости есть сложность в получении требуемых пока-
зателей в разрезе муниципальных районов из данных статистической отчетности, т. к. такая 
статистика показывает занятость по отраслям, но не отражает численность самозанятых. При-
чем занятость представлена только по отраслевому принципу, а не по территориальному. По-
этому иногда только данные о численности сельскохозяйственных работников характеризуют 
занятость сельских жителей. 

В целях оценки сельской занятости Липецкого региона нами был проанализирован сборник 
информационно-статистических материалов «Муниципальные образования Липецкой обла-
сти», выпущенный в 2021 году администрацией Липецкой области и территориальным орга-
ном Федеральной службы государственной статистики по Липецкой области [13]. Для прове-
дения такой оценки по всем муниципальным районам Липецкой области были выбраны такие 
показатели, как среднемесячная номинальная начисленная заработная плата и миграционный 
прирост / снижение населения на 1000 человек, нами были рассчитаны такие показатели, как 
доля трудоспособного населения в общей численности населения муниципального района и 
доля официально зарегистрированного работающего населения в общей численности трудо-
способного населения (таблица 1). Отметим, что по умолчанию статистические данные по му-
ниципальным районам приравнивались нами к данным по сельским территориям. Среднеме-
сячная номинальная начисленная заработная плата и миграционный прирост / снижение насе-
ления на 1000 человек были выбраны нами как показатели привлекательности муниципально-
го района для ведения в нем людьми своей трудовой деятельности. Доля трудоспособного 
населения в общей численности населения района – это по сути показатель уровня имеющей-
ся в районе рабочей силы, а доля официально работающего населения в общей численности 
трудоспособного населения района –– это и есть показатель уровня официальной занятости. 
Однако мы выбрали эти относительные показатели для комплексной оценки занятости в му-
ниципальных районах Липецкой области, а также потому, что именно относительные показа-
тели обладают свойством сравнимости и позволяют сопоставлять изначально несопоставимые 
данные. 
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Таблица 1 
Исходные данные для оценки сельской занятости  

в муниципальных районах Липецкой области  

Районы  
Липецкой области 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 

заработная плата, руб. 

Миграционный при-
рост / снижение насе-

ления на 1000 человек, 
чел. 

Доля трудоспособного 
населения в общей 

численности населе-
ния района, % 

Доля официально ра-
ботающего населения 
в общей численности 

трудоспособного насе-
ления района, % 

Воловский 30271 -1,2 53,3 27,4 

Грязинский 41785 1,5 52,6 42,2 

Данковский 34531 1,5 51,9 47,6 

Добринский 37680 -3,2 54,1 27,5 

Добровский 31228 13,5 47,9 33,0 

Долгоруковский 32850 1,4 51,9 30,5 

Елецкий 36470 1,1 55,1 34,7 

Задонский 37836 -4,6 50,7 25,6 

Измалковский 31089 -5,6 50,7 32,2 

Краснинский 38551 -2,7 49,7 42,5 

Лебедянский 39124 -0,7 50,9 36,7 

Лев-Толстовский 33939 -6,7 55,6 32,4 

Липецкий 38639 22,6 52,0 37,0 

Становлянский 35581 1,5 53,6 31,6 

Тербунский 33912 1,1 54,8 38,0 

Усманский 32488 0,2 54,7 14,4 

Хлевенский 32720 -9,6 50,2 34,4 

Чаплыгинский 32665 2,2 53,9 16,6 

 
Анализ представленной таблицы показывает, что наибольшая среднемесячная заработная 

плата зафиксирована в Грязинском районе (41785 руб.), наименьшая – в Воловском районе 
(30271 руб.). Наиболее привлекательным районом для миграции является Липецкий 
(миграционный прирост равен 22,6 чел. на 1000 чел. населения), наименее – Хлевенский 
(миграционная убыль составляет 9,6 чел. на 1000 чел. населения). Наибольшая доля трудо-
способного населения в общей численности населения района отмечена в Лев-Толстовском 
районе (55,6 %), а наименьшая – в Добровском районе (47,9 %). Наибольшая доля официаль-
но работающего населения в общей численности трудоспособного населения района зареги-
стрирована в Данковском районе (47,6%), а наименьшая – в Усманском районе (14,4%). 

Далее была проведена балльно-рейтинговая оценка исходных данных (таблица 2). Каждо-
му показателю по каждому району присваивался балл по принципу, чем лучше показатель, 
тем выше балл. Затем полученные баллы были суммированы, а каждому району по набран-
ной им сумме баллов был присвоен рейтинговый номер, показывающий его место по уровню 
сельской занятости среди всех муниципальных районов Липецкой области. 

Наибольшую сумму баллов набрал Грязинский район, наименьшую – Измалковский. Рей-
тинг муниципальных районов Липецкой области по уровню сельской занятости представлен 
на рисунке 1.  

Принципы статистической сводки и группировки позволяют нам разделить все муници-
пальные районы Липецкой области на четыре группы по уровню сельской занятости, исходя 
из суммарного балла оценки (таблица 3).  
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Рис. 1. Рейтинг муниципальных районов Липецкой области по уровню сельской занятости.  
 

Таблица 2  
Балльно-рейтинговая оценка сельской занятости  

в муниципальных районах Липецкой области  

Районы  
Липецкой  
области 

Среднеме-
сячная но-
минальная 

начисленная 
заработная 
плата, руб. 

Балл 
оцен-

ки 

Миграцион-
ный прирост / 

снижение 
населения на 
1000 человек, 

чел. 

Балл 
оцен-

ки 

Доля трудо-
способного 
населения в 

общей числен-
ности населе-
ния района, % 

Балл 
оцен-

ки 

Доля официаль-
но работающего 

населения в 
общей числен-

ности трудоспо-
собного населе-
ния района, % 

Балл 
оцен-

ки 

Суммар-
ный балл 
оценки 

Рей-
тинг 
райо-
нов 

Воловский 30271 1 -1,2 7 53,3 11 27,4 4 23 16 

Грязинский 41785 18 1,5 14 52,6 10 42,2 16 58 1 

Данковский 34531 10 1,5 14 51,9 7 47,6 18 49 5 

Добринский 37680 13 -3,2 5 54,1 14 27,5 5 37 10 

Добровский 31228 3 13,5 17 47,9 1 33,0 10 31 13 

Долгоруковский 32850 7 1,4 12 51,9 8 30,5 6 33 12 

Елецкий 36470 12 1,1 10,5 55,1 17 34,7 12 51,5 3 

Задонский 37836 14 -4,6 4 50,7 5 25,6 3 26 15 

Измалковский 31089 2 -5,6 3 50,7 4 32,2 8 17 18 

Краснинский 38551 15 -2,7 6 49,7 2 42,5 17 40 8 

Лебедянский 39124 17 -0,7 8 50,9 6 36,7 13 44 6 

Лев-Толстовский 33939 9 -6,7 2 55,6 18 32,4 9 38 9 

Липецкий 38639 16 22,6 18 52,0 9 37,0 14 57 2 

Становлянский 35581 11 1,5 14 53,6 12 31,6 7 44 6 

Тербунский 33912 8 1,1 10,5 54,8 16 38,0 15 49,5 4 

Усманский 32488 4 0,2 9 54,7 15 14,4 1 29 14 

Хлевенский 32720 6 -9,6 1 50,2 3 34,4 11 21 17 

Чаплыгинский 32665 5 2,2 16 53,9 13 16,6 2 36 11 
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Таблица 3 
Группировка муниципальных районов Липецкой области по уровню сельской занятости  

Интервал суммарных баллов оценки Количество муниципальных районов Уровень сельской занятости 

17-27 4 Критическая 

27-38 6 Низкая 

38-48 3 Средняя 

48-58 5 Высокая 

 
Анализ таблицы 3 показывает, что в первую группу с самой критической суммарной оцен-

кой вошли Измалковский, Хлевенский, Воловский и Задонский районы, уровень сельской за-
нятости в которых характеризуется средней заработной платой в размере 32979 руб., средней 
миграционной убылью в размере -5,3 чел. на 1000 чел. населения, средняя доля трудоспособ-
ного населения в общей численности населения района составляет 51,2 %, средняя доля офи-
циально работающего населения в общей численности трудоспособного населения района 
равна 29,9 %. 

Во вторую группу с низкой суммарной оценкой вошли Добринский, Добровский, Долгору-
ковский, Лев-Толстовский, Усманский и Чаплыгинский районы, в которых уровень сельской 
занятости характеризуется средней заработной платой в размере 33475 руб., средним миграци-
онным приростом в размере 1,2 чел. на 1000 чел. населения, средняя доля трудоспособного 
населения в общей численности населения района составляет 53,0 %, средняя доля официаль-
но работающего населения в общей численности трудоспособного населения района равна 
25,7 %.  

В третью группу со средней суммарной оценкой вошли Краснинский, Лебедянский и Ста-
новлянский районы, в которых уровень сельской занятости характеризуется средней заработ-
ной платой в размере 37752 руб., средней миграционной убылью в размере -0,6 чел. на 1000 
чел. населения, средняя доля трудоспособного населения в общей численности населения рай-
она составляет 51,4 %, средняя доля официально работающего населения в общей численно-
сти трудоспособного населения района равна 36,9 %. 

В четвертую группу с высокой суммарной оценкой вошли Грязинский, Данковский, Елец-
кий, Липецкий и Тербунский районы, в которых уровень сельской занятости характеризуется 
средней заработной платой в размере 37067 руб., средним миграционным приростом в разме-
ре 5,56 чел. на 1000 чел. населения, средняя доля трудоспособного населения в общей числен-
ности населения района составляет 53,3 %, средняя доля официально работающего населения 
в общей численности трудоспособного населения района равна 39,9 %. 

Полученные результаты показывают, что управляющие органы должны уделять особое 
внимание группам, формируемым из районов с низким и средним уровнем сельской занято-
сти. При недостаточном государственном регулировании социально-экономическая ситуация 
в этой группе районов может ухудшиться, а районы – стать совсем неподходящими для повы-
шения сельской занятости. 

В долгосрочной перспективе органам власти важно выявлять и минимизировать факторы, 
влияющие на снижение сельской занятости, определять приоритетные направления развития 
сельских территорий в соответствие с их трудовым потенциалом [5-8]. 

 
3. Выводы. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что сельская занятость, с одной сто-

роны, выступает социально-экономической категорией, а с другой – является макроэкономи-
ческим индикатором, характеризующим социально-экономическое состояние сельской эконо-
мики и сложившийся на селе рынок труда. По мнению авторов, сельская занятость – это си-
стема социально-экономических отношений между субъектами сельского рынка труда по по-
воду предоставления рабочих мест, обеспечения благоприятных условий труда, создания 
условий социальной и правовой защищенности работающих, формирования нормативно-
правовых условий для повышения уровня всех видов занятости на селе. К основным особен-
ностям сельской занятости относятся: ее сезонность, привязка к биологическим процессам, 
низкая закрепляемость людей на селе и т. д. 

Среди методов оценивания занятости сельского населения применяют оценки на основе 
выборочных обследований, на основе сплошного или выборочного наблюдения предприятий 
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и организаций, на основе расчетов органов статистики, на основе данных органов социального 
страхования. 

Проведенная авторами оценка сельской занятости муниципальных районов Липецкой обла-
сти позволила сделать вывод о том, что примерно треть сельских территорий обладает хоро-
шим запасом ресурсов для эффективного функционирования сельской экономики и привлека-
ет трудовые ресурсы. 16,7% районов имеют средние показатели сельской занятости, что мо-
жет повлиять на улучшение или ухудшение социально-экономического положения этих тер-
риторий. В большей части районов сельская местность имеет низкий запас трудовых ресурсов 
для своего развития.  
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трудосберегающие преобразования в хозяйственной деятельности, усиление и трансфор-
мация процессов дуальности рынка труда, а также форм трудового неравенства, преоб-
разование и специфическая роль временной занятости, формирование и развитие цифро-
вых платформ занятости, развитие кластерных «провалов» рынка, возрастающая роль 
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Abstract. In the modern world labor market, in the conditions of post-crisis and geopolitical 
transformations, a number of pronounced new trends in the reproduction of labor resources have 
been formed, namely: the strengthening of the gender employment gap, the emphasis on labor-
saving transformations in economic activity, the strengthening and transformation of the processes 
of duality of the labor market, as well as forms of labor inequality, the transformation and spe-
cific role of temporary employment, the formation and development of digital employment plat-
forms, the development of cluster "failures" of the market, the increasing role of circular and re-
turn labor migration. 
Keywords: labor market, digital employment platforms, temporary employment, duality of the 
market, cluster "failures" of the market. 

 
Современные социально-экономические тенденции развития мирового рынка труда отлича-

ются существенной волатильностью, что, несомненно, оказывает производный характер на 
трансформацию региональных и национальных рынков труда, формируя в том числе и новые 
тенденции в части процесса воспроизводства трудовых ресурсов. 

Вопросы трансформации рынка труда в изменившихся социально-экономических условиях 
в период распространения новых социально-экономических вызовов, возрастающего действия 
отрицательных экстерналий последних лет рассматриваются в работах Аганбегяна А.Г., Пор-
фильева Б.Н. [1], Бондаренко Н.А. [2] , Бузгалина А.В., Колганова А.И. [3], Вишневской Н.Т., 
Зудиной А.А. [4], Китрар Л.Л., Липкинд Т.М. [5],  Рязанцева С.В. [7], Четверикова В.М. [8].  

До начала пандемии временная занятость как доля от общей занятости увеличивалась, хотя 
и неравномерно по секторам и странам. Временная занятость в значительной степени носила 
структурный характер и определялась отраслевой структурой и профессиональным составом 
рынка труда; однако во время кризисов и как их следствие она склонна служить катализатором 
негативных социально-экономических тенденций, работодатели сокращают расходы и прекра-
щают найм временных работников.  

В долгосрочной перспективе временная занятость может негативно сказаться на производ-
ственной цепочке организаций. Вместе с тем в краткосрочном периоде временная занятость 
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позволяет сохранять рабочие места и не прерывать цепочки профессиональной подготовки ра-
бочей силы, хотя условия временной занятости как правило хуже, зачастую характеризуются 
трудовой незащищенностью, нестабильностью дохода, ограниченным доступом к инструмен-
там социальной защиты. 

Показатели временной занятости выше в странах с низким и средним уровнем дохода (чуть 
более одной трети от общей занятости), чем в странах с высоким уровнем дохода (15%). Одна-
ко экономическая составляющая временной занятости варьируется между развитыми и разви-
вающими странами. 

Несмотря на то, что временная занятость как правило популярна на этапе начала трудовой 
деятельности, так как позволяет выбрать сферу занятости, поучаствовать в занятости на разных 
рабочих местах, она представляет собой гибкую форму трудоустройства и мотивирует к выбо-
ру постоянное место занятости более осознанно, все же временная занятость не предлагает для 
работника соответствующих гарантий занятости, регулярного дохода, не всегда соответствует 
квалификационным требованиям, зачастую ограничена в отношении доступа к мерам социаль-
ной защиты.  

Для рабочих в развивающихся странах, напротив, временная занятость зачастую представле-
на как раз формами неформальной занятости и характеризуется максимальной отдаленностью 
от норм системы социальной защиты и трудовых гарантий работников.  

Несмотря на то, что именно временные работники как правило потеряли работу в начале 
пандемии, все же отмечается существенный прирост именно рабочих мест временной занято-
сти как краткосрочное направление выхода из кризиса на современном этапе развития рынка 
труда. 

Чистый экономический эффект подобных тенденций обусловлен относительным сохранени-
ем занятости именно на временных рабочих местах в сравнении с прочими формами занятости 
и как следствие частичной стабилизацией рынка труда в целом: сохранение занятости и сниже-
ние безработицы, сглаживание структурных диспропорций между формальным и неформаль-
ным секторами. 

Начало пандемии как правило характеризовалось формированием дуальности рынка труда, а 
неформальная занятость перестала играть свою традиционную контрциклическую роль, погло-
щая исключительно уволенных работников из формального сектора.  

Технологические инновации постепенно трансформируют все сферы жизнедеятельности. 
Способность к быстрому обмену большими объемами данных и информации заложила основы 
для роста цифровой экономики и цифровых платформ занятости.  

Организации как развитых, так и развивающихся стран включились в подобные преобразо-
вания, поскольку данная тенденция ведет к существенному удешевлению товаров и услуг, к 
упрощению логистики. Цифровые трудовые платформы теперь являются частью нашей повсе-
дневной жизни. Данная технологическая трансформация все активнее распространяется на сфе-
ру труда. Платформы цифровой занятости труда предлагают и новые рынки, и больше возмож-
ностей для получения дохода для работников, и привлечение все большего количества людей в 
состав экономически активных, включая тех, кто ранее находился вне рынка труда. 

Широко распространено мнение, что именно пандемия COVID-19 ускорила подобные циф-
ровые инновации, которые до этого уже развивались и в обществе, и в сфере занятости, к ним 
относятся и облачные вычисления и использование больших данных и алгоритмов.  

Результатом стали инновационные методы работы и гибкость как для работников, так и для 
предприятий.  

Условия удаленной работы, принятые многими компаниями за последний год, привели к 
стремительному росту электронной коммерции, электронных услуг и удаленным формам заня-
тости в сети Интернет.  

Для многих, кто потерял работу, как в развивающихся, так и в развитых странах, цифровые 
платформы занятости стали возможностью продолжить работу, получать трудовой доход. 

Многие предприятия и вовсе перешли на цифровые платформы занятости, чтобы иметь воз-
можность продолжать свою деятельность. Для многих это было возможностью выхода на но-
вые рынки, возможностью существенного сокращения затрат. 

Однако подобное технологическое развитие как сферы занятости, так и хозяйственной дея-
тельности приводит к возможности производственной организации без необходимости инве-
стировать в основные средства производства или физический найм сотрудников.  

Работники цифровых платформ занятости столкнулись с проблемой найти хорошо оплачи-
ваемую работу, получить достойный уровень трудового дохода, что усилило угрозы бедности и 
особенно проблему работающих бедных. Занятые в рамках цифровых платформ занятости как 
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правило не имеют доступа к системе социальной защиты, они не участвуют в общественных 
процессах  трудового коллектива, не ощущают социальной включенности в трудовое сообще-
ство, что не позволяет им решать проблемы в коллективе, действовать командно, во многом 
обедняя результаты их труда. 

Цифровая экономика приводит к изменению мира сферы занятости, трудовых сообществ, 
результатов труда.  

Цифровые платформы занятости являются отличительной и неотъемлемой частью цифровой 
экономики.  

Цифровые платформы занятости можно классифицировать по двум категориям: мобильные 
и со стационарным рабочим местом.  

На мобильных цифровых платформах занятости рабочие задания выполняются онлайн и/или 
удаленно работниками.  

Эти задачи могут включать выполнение переводческих, юридических, финансовых и реги-
страционных услуг, услуг дизайна и программного обеспечения, фрилансера, решение сложно-
го программирования или проблем с анализом данных, а также выполнение краткосрочных за-
дач, таких как аннотирование изображения, модерация контента или расшифровка видео на 
микрозадачных платформах.  

На стационарных цифровых рабочих местах задачи выполняются лично в определенных фи-
зических местах присутствия работников, и включают такие сферы занятости, как: такси, до-
ставку и услуги на дому (в том числе ремонт и коммунальное обслуживание), работа по дому и 
обеспечение ухода.  

Развитие цифровых платформ занятости – это дополнительные возможности обеспечения 
работников, в том числе женщин, людей с ограниченными возможностями, молодежи, опреде-
ленных квалификационных категорий мигрантов.  

Возможности, предоставляемые цифровыми платформами занятости сопряжены и с рядом 
трудностей регулирования и контроля, но вместе с тем позволяют ориентироваться и на новые 
направления развития занятости. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.05.2022 г. № 867 о единой циф-
ровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России», а также в соот-
ветствии с пунктом 3 статьи 162 закона РФ «О занятости населения в РФ», Правительством РФ 
была определена необходимость формирования и ведения единой цифровой платформы в сфе-
ре занятости и трудовых отношений. При этом единая цифровая платформа является федераль-
ной государственной информационной системой, а ее ведение и модернизация осуществляются 
Федеральной службой по труду и занятости. 

Эмпирические исследования данной проблематики пока представлено очень ограничено и 
как правило базируются на выборочных обследованиях населения, либо на вторичном анализе 
статистических данных. Однако данные официальной статистики далеко не всегда фиксируют 
неформальную занятость, что существенного искажает финальные оценки рынка труда и усло-

Рис. 1. Доля лиц, включенных в платформенную занятость (ПЗ)  
в разном формате в разрезе статуса занятости, %  

Источник: по данным онлайн-опроса городского населения, ИСП НИУ ВШЭ, 2021 г. [9]  
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вий его функционирования особенно в контексте социально-экономической нестабильности и 
усиления процессов провалов рынка труда. 

По оценкам Института социальной политики на момент апреля 2022 года 14,7% россиян в 
возрасте 18-72 года имели опыт платформенной занятости, из них практически каждый деся-
тый пользовался платформой для поиска временной работы и около двух процентов (1,6%) 
имели опыт платформенной занятости как основной. Обобщение выборочных данных в сопо-
ставлении с общей численностью занятых в российской платформенной экономике составляет 
15,5 млн человек, а тех, кто был трудоустроен в рамках платформы на основное место работы 
– 1,7 млн человек [9] (рис. 1).  

Из тех, кто активно пользуется новой возможностью трудоустройства, большая часть – сту-
денты и те, кто временно оказался без работы в связи с социально-экономической нестабиль-
ностью рынка последних лет. 

Платформенная занятость, по оценкам участников платформы, способствует расширению 
возможностей населения для самозанятости, для многих – это возможность поиска нового или 
дополнительного источника своего дохода. 

Несомненно, платформенная занятость играет важную роль в части расширения опыта 
населения, предоставляет новые возможности занятости, расширяет сферу деятельности граж-
дан и в то же время позволяет сменить род деятельности, получить дополнительный доход. 

Ценностная мотивация участников платформы – свобода поиска своей профессиональной 
сферы и собственной реализации. 

При этом легкость взаимодействия с платформой и ее доступность существенно облегчает 
соискателю вход на рынок труда и расширяет возможности поиска работы. 

Важным является возможность насыщения дистантными формами занятости региональные 
рынке, что существенно снижает трансакционные издержки как самих соискателей, так и ра-
ботодателей, обеспечивает максимальное взаимодействие спроса и предложения на рынке 
труда, минимизирует проблемы структурной безработицы, структурной инфляции, связанной 
с рассогласованностью заработной платы и возможностями занятости, дуальности рынка и 
роста неформального сектора. 

Цифровые платформы занятости обеспечивают легкий доступ на рынок труда большего 
количества желающих быть занятыми, а также привлекают широкий круг работодателей. При 
этом гибкая занятость и возможности самостоятельно определять уровень своей занятости, а 
также возможность временных работ с быстрым заработком будут способствовать расшире-
нию желающих стать участниками цифровых платформ занятости. 

Формируемые платформы занятости будут способствовать стабилизации региональных 
рынков труда, большей сбалансированности спроса и предложения, снижению трансакцион-
ных издержек занятости, в том числе и связанных с необходимостью переезда при очных фор-
мах занятости, позволят привлечь большее количество желающих трудиться, но занятых семь-
ей, детьми иной общественной деятельностью. 

В периоды экономических шоков платформенная экономика может выполнять демпфиру-
ющую роль: в случае временной потери работы, вынужденных отпусков или простоев работ-
ники могут выходить на платформы в поисках подработок и дополнительной занятости – по 
своему профилю или за его рамками.  

Платформы становятся простым инструментом реализации частной предпринимательской 
инициативы. Это может сглаживать колебания в доходах и частично предотвращать рост заре-
гистрированной безработицы, оказывать стабилизирующее влияние на экономику и в долго-
срочной перспективе – способствовать более устойчивому ее росту.  

Современные условия развития отношений на рынке труда направлены на разработку про-
грамм сохранения и создания новых рабочих мест на перспективу, с учетом демографических 
особенностей рабочей силы на предстоящий период, а также на развитие и активное внедре-
ние цифровых трудовых платформ, что будет способствовать развитию региональных рынков 
труда в части корректировки программ миграционной политики и мер по обеспечению сба-
лансированности спроса и предложения рабочей силы.  

На современном этапе трансформации рыночных отношений, в том числе в рамках трудо-
вых отношений необходимы таргетивные механизмы воздействия на отдельные сегменты 
рынка труда с целью усиления сбалансированности рабочей силы, в том числе минимизации 
форм дестабилизации, вызванные структурной инфляцией;  

применение превентивной политики выявления степени замещения труда национальных 
работников внешней иммиграцией с дополнительным определением качества рабочей силы, 
посредством инструментов оценки уровня квалификации работников, разработки критериев 
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соответствия рабочему месту, формирования программ мотивации внутренних трудовых ре-
сурсов к росту качества рабочей силы, повышения уровня профессиональной подготовки, эф-
фективности перераспределения рабочей силы на внутреннем рынке труда России; 

особенный акцент необходимо сделать на трудовых ресурсах в возрастной группе 15-25 лет 
с целью их как профессиональной ориентации, так и образовательной мотивации; 

крайне важно поддерживать инициативы социального диалога для развития и обеспечения 
мероприятий восстановления человека в системе трудовых отношений, его возвращения в 
сферу труда, его обеспечение квалифицированным, безопасным и достойным трудом;  

формирование программ целевого регулирования и поддержки отдельных отраслей эконо-
мики, так как в силу снижения экономической активности и как следствие оптимизации затрат 
организаций фиксируется сокращение занятости, преимущественно в отраслях, производящих 
товары и услуги с высокоэластичным потребительским спросом, а также в отраслях междуна-
родного присутствия иностранных партнеров, где наметились процессы оттока трудовой ми-
грации, увеличения скрытой безработицы (отпуска по инициативе администрации, временное 
сохранение занятости без осуществления производственной деятельности), снижение уровня 
трудового дохода. 

 Все представленные меры в комплексе со стандартными инструментами регулирования 
трудовых отношений как правило применимы в процессе социально-экономических колеба-
ний, угроз системных и долговременных внешних шоков, и будут способствовать максималь-
ной сбалансированности рынка труда при последовательной планомерной политике и при со-
гласованности всех хозяйствующих субъектов.  
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КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ    
Аннотация. В текущей статье подробно изучены задачи, которые необходимо решить 
службам таможенного контроля после выпуска товаров, на примере Санкт-
Петербургской таможни, анализируются основные показатели службы. В процессе вы-
полнения работы были проанализированы варианты повышения показателя эффективно-
сти таможенного контроля непосредственно после выпуска товаров в обстоятельствах 
цифровизации. Установлены направления улучшения ТКПВТ. Проведенное исследование 
таможенной процедуры после выпуска товаров позволило сделать выводы о том, что в 
настоящее время имеются проблемы с обменом информацией с ФТС России и другими 
государственными органами контроля, а также между таможенными органами стран 
ЕАЭС. Следующей проблемой стала несогласованность сроков привлечения к админи-
стративной ответственности. В результате авторами были предложены ряд мер по 
решению проблемных вопросов для увеличения показателя эффективности проведения 
таможенного контроля после выпуска товаров.  
Ключевые слова: таможенный контроль, таможенная проверка, таможенный контроль 
после выпуска товаров, Федеральная таможенная служба, внешнеэкономическая дея-
тельность.  
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF CUSTOMS 

CONTROL AFTER THE RELEASE OF GOODS  
 

Abstract. In the current article, the tasks that the customs control services need to solve after the 
release of goods are studied in detail, using the example of the St. Petersburg customs, the main 
indicators of the service are analyzed. In the course of the work, the options for improving the 
efficiency of customs control immediately after the release of goods in the circumstances of digi-
talization were analyzed. The directions of improvement of TKPVT are established. The conduct-
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ed study of the customs procedure after the release of goods allowed us to conclude that there are 
currently problems with the exchange of information with the Federal Customs Service of Russia 
and other state control bodies, as well as between the customs authorities of the EAEU countries. 
The next problem was the inconsistency of the terms of bringing to administrative responsibility. 
As a result, the authors proposed a number of measures to solve problematic issues to increase the 
efficiency of customs control after the release of goods. 
Keywords: customs control, customs inspection, customs control after the release of goods, Fed-
eral Customs Service, foreign economic activity. 

 
1.Введение 
Особый интерес Федеральной таможенной службы России к таможенному контролю в 

настоящее время объясняется усилением эффективности и изменением качества работы ФТС, 
внесением изменений в законодательство РФ в области таможенного дела для приведения его 
в соответствие нормам международных договоров. 

Основное направление деятельности ФТС РФ сегодня заключается в переходе к ТКПВТ 
(таможенному контролю на этапе выпуска товаров). В данной ситуации организация условий, 
препятствующих применению лицами, подвергающимися контролю, способов уклонения от 
уплаты платежей, взимаемых таможенными органами, вызывает особый интерес со стороны 
ФТС РФ. 

Таможенный контроль после выпуска (далее – ТКПВТ) – совокупность мероприятий, реа-
лизуемых непосредственно после выпуска товаров с целью проверки таких важных данных, 
как: факт выпуска товаров; точность информации, что представлена в декларации и при доку-
ментации, которые были представлены соответственно во время таможенного оформления [1].  

В научном плане роль ТКПВТ в таможенном регулировании получила достаточно широкое 
освещение. Однако, несмотря на множество публикаций о степени значения подобного тамо-
женного контроля, остается немало нерешенных вопросов теоретического и прикладного ха-
рактера.  

 
2.Основная часть 
Несмотря на то что ТКПВТ традиционно рассматривается в качестве инструмента, обеспе-

чивающего экономическую безопасность, вопросы совершенствования ТКПВТ учеными прак-
тически не выдвигаются. 

Например, является важным понимание того, как осуществляется таможенный контроль в 
данном контексте, как применяются его формы, как осуществляется работа структурных под-
разделений таможенного органа друг с другом и, наконец, выступает ли ТКПВТ как основной 
инструмент таможенных органов, участвующий в обеспечении экономической безопасности 
государства и эффективного развития внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД). [2] 

Отметим, что данный аспект имеет точки зрения исследователей, заключающиеся в боль-
шинстве случаев лишь в результативности ТКПВТ. 

Далее рассмотрим организационную структуру ТКПВТ (рис. 1).  

Служба таможенного контроля после  
выпуска товаров (СТКПВТ) 

Таможня 

РТУ 
Служба таможенного контроля после  

выпуска товаров (СТКПВТ РТУ) 

ФТС (руководитель) Главное управление таможенного контроля 
после выпуска товаров (ГУТКПВТ) 

Отдел контроля за ввозом  
и оборотом товаров 

Отдел проверки деятельности лиц 

Рис.1. Структура ТКПВТ  
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СТКПВТ подчиняется непосредственно начальнику таможни, который производит кон-
троль реализации возложенных задач и функций.  

Главные задачи СТКПВТ Санкт-Петербургской таможни иллюстрирует рис. 2.  

Рис. 2. Задачи СТКПВТ Санкт-Петербургской таможни 
 
Далее рассмотрим практику применения ТКПВ Санкт-Петербургской таможней.  
В 2021 г. должностными лицами таможенного контроля после выпуска СПБ таможни вы-

полнено ровно 27 осмотров территорий, помещений. По результатам поверок были обнаруже-
ны товары, которые запрещены к ввозу и реализации на территории РФ. В этот перечень во-
шли сыры, масла, мясо из стран ЕС, общий объем данной продукции составил 1,8 т. Также 
сотрудниками были изъяты 63 тысячи пачки сигарет и 449 кг кальянного табака без маркиров-
ки.  

Таможенными служащими, а также служащими Роспотребнадзора, МВД РФ Россель-
хознадзора вся нелегальная продукция, в частности, немаркированная и санкционная, была 
изъята из оборота [3]. 

На рис. 3 отражены показатели деятельности СТКПВТ Санкт-Петербургской таможни по 
количеству возбужденных административных и уголовных дел.  

Рис. 3. Количество возбужденных дел СТКПВТ  
Санкт-Петербургской таможни за 2021 г. 

 
Далее рассмотрим более детально как осуществляется проведение таможенной проверки 

(рис. 4).  



90  www.rppe.ru 

 
ТАХИРОВ Р.А., ЛИЧМАН Е.А.  

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ПОСЛЕ ВЫПУСКА ТОВАРОВ 

Рис. 4. Схема проведения таможенной проверки (укрупненно) 
 
1 Аналитическая работа: на данном этапе СТКПВТ анализируются все сведения (анализ 

таможенного декларирования с использованием сведений о ранее выявленных рисках для 
определения аналогичных рисковых ситуаций, анализ массива деклараций, анализ результатов 
проведенных таможенных экспертиз, судебной практики, анализ деятельности участников 
ВЭД и др.), имеющиеся в наличии у органов таможни в отношении лиц, принимающих уча-
стие в ВЭД. Эту информацию они могут получить на базе своего исследования лиц, принима-
ющих участие в ВЭД, с использованием СУР. Также источником сведений могут стать струк-
турные отделы ФТС РФ и прочие органы правопорядка и контроля. Информация формируется 
на основе данных, которые переданы лицами, принимающими участие во внешней экономи-
ческой деятельности, а также другими людьми. Одновременно с собственной аналитической 
работой в целях совершенствования системного подхода организации рассматриваемого 
направления контроля после выпуска товаров СТКПВТ осуществляется взаимодействие с дру-
гими функциональными и правоохранительными подразделениями таможни. Но эта работа не 
осуществляется при поручении вышестоящего органа таможни о выполнении проверки. 

2. Выявление участников ВЭД: при выездных плановых таможенных проверках в обяза-
тельном порядке формируется планирование проверок, подписываемое начальником Санкт-
Петербургской таможни либо лицом, которое выступает в качестве его заместителя. Также в 
рамках проведения подобных мероприятий осуществляется запрос участнику ВЭД о том, что-
бы была предоставлена вся необходимая документация.  

3. Подготовка: должностные лица СТКПВТ формируют список вопросов, которые требу-
ется проверять, если возникнет соответствующая востребованность. Формируется программа 
проверок, которую должно утвердить начальство данного органа или его заместитель. Во вре-
мя проверок на выезде необходимо предварительно отправить соответствующее уведомление. 

4. Проведение проверочных мероприятий: СТКПВТ может взаимодействовать с другими 
структурными подразделениями таможни (Отдел таможенных платежей, Отдел документаци-
онного обеспечения и др.), с правоохранительными и другими контролирующими органами, а 
также с непосредственно проверяемым лицом. 

5. Окончание проверки: формируется акт касательно проведения данной процедуры, дела-
ются выводы и принимаются подходящие решения. Они могут касаться изменения таможен-
ной стоимости, смены кода товара и прочих факторов. В то же время эта информация об ито-
гах проверки добавляется в КПС и применяется в дальнейшем во время формирования профи-
лей рисков. 

На рис. 5 отражено количество таможенных проверок, проведенных СТКПВТ Санкт-
Петербургской таможней в 2021 г.  

Проведение проверочных  
мероприятий 

Завершение таможенной  
проверки 

Подготовительная работа 

Аналитическая работа 

Выявление участников ВЭД 

Система управления рисками 

Информация от подразделений 
таможенных органов, государ-

ственных органов 
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Рис. 5. Количество таможенных проверок, проведенных СТКПВТ  
Санкт-Петербургской таможни за 2021 г. 

 
По результатам данных проверок в доход федерального бюджета доначислено 460 млн руб-

лей [4]. 
Также в настоящее время в отделах ТКПВТ применяются следующие программные ин-

струменты, которые иллюстрирует рис. 6.  

Рис. 6. Основные программы, применяемые в рамках  
проведения контроля товара после выпуска 

 
КПС «Постконтроль» выступает в качестве одного из инструментов, который часто приме-

няется работниками и необходим в целях предоставления работникам соответствующей ана-
литической информации, нужной для исполнения соответствующих решений по итогам рабо-
ты, а также организации информационного обмена непосредственно между СТКПВТ с орга-
нами правопорядка. 

Программные средства, которыми пользуются подразделения, необходимо модернизиро-
вать, чтобы повысить эффективность подразделений. В настоящее время КПС не предполага-
ет возможности проведения независимого анализа при отборе товаров для таможенного кон-
троля. Совершенствование КПС улучшит процесс автоматизации отбора товаров для прохож-
дения процедуры проверки, компенсирует недостатки в работе ведомств и, таким образом, 
увеличит поступления в федеральный бюджет [5]. Отмечается большое количество бумажных 
работ, что не отвечает имеющейся на сегодняшний день концепции таможни, предполагаю-
щей электронно-цифровой формат при осуществлении Таможенной стратегии 2030 [6]. 

Сейчас большая часть обмена данными в ходе организации и выполнения контроля осу-
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ществляется заказным письмом в бумажном формате с помощью почты, что занимает от деся-
ти суток до 30 дней. 

Формирование документа осуществляется на ПК и после этого распечатывается или осу-
ществляется запись от руки. Далее документ отправляется получателю через почту. 

 
3.Выводы 
Изучение процедуры таможенного контроля выпуска товаров показало, что существует ряд 

затруднений, с которыми сталкиваются сотрудники таможенных органов:  
1. Низкий уровень информационного обмена с ФТС РФ и прочими госорганами контроля. 

Документооборот в режиме онлайн затруднен необходимостью отправки запросов ФТС Рос-
сии в другие службы государственного управления [7]. Эта процедура требует времени и ве-
дет к увеличению длительности проверок таможенными органами. Взаимное объединение баз 
данных таможенных органов способно повысить эффективность работы таможни [8]. Объеди-
нение ФТС России и других государственных служб возможно благодаря введению информа-
ционных технологий. Необходимо обеспечить оперативный доступ службам таможни и под-
разделений СТКПВТ к основной информации, необходимой для ускорения процедур провер-
ки. Решением этой задачи может стать создание единой информационной базы, которая в ав-
томатизированном режиме будет объединять данные ФТС России и других служб государ-
ственного управления, а также внедрение новых информационных механизмов. 

2. Вручную должностными лицами таможенных органов после осуществленного выпуска 
товаров главная работа аналитического характера производится непосредственно при прове-
дении контроля, так как система управления рисками характеризуется слабым уровнем авто-
матизации процессов. 

Существующая документация ТКПВТ требует разработки инструкций, согласно которым 
будут проводиться проверки от таможни непосредственно после осуществленного выпуска. 
Основой рекомендации должны стать методы аудита. Необходимо усовершенствовать поря-
док отбора объектов контроля на базе СУР. В настоящее время сотрудники таможни руковод-
ствуются приобретенным опытом аналитической деятельности. На основе проведенной рабо-
ты формируются аналитические и информационные справки. Следует усовершенствовать ме-
тодологию таможенного контроля, дополнить инструкции касательно действий сотрудников 
таможни при анализе системы управления рисками. 

3.Существует потребность в детальной проработке вопроса принятия решения странами-
участниками Евразийского экономического союза, которое будет регулировать взаимодей-
ствие таможенных органов непосредственно при осуществлении ТКПВТ каким-либо участни-
ком. Основная проблема, которую требуется решить для эффективной деятельности таможен-
ных служб ЕАЭС с целью осуществления таможенных проверок, – это низкий уровень обмена 
данными и информации. Соответствующий запрос в таможенные службы государств-
участников ЕАЭС существенно увеличивает возможность выполнения поставленных задач 
перед сотрудниками таможни. Работа с документами и данными в режиме онлайн становится 
невозможной. Из-за этого увеличиваются затраты времени и ресурсов на таможенный кон-
троль.  

4. Также существует проблема несогласованности сроков привлечения к административной 
ответственности и проведения ТКПВТ. До того, пока не пройдет срок, равный трем годам со 
дня совершения АП, может осуществляться таможенный контроль (в соответствии с пунктом 
7 статьи 310 ТК ЕАЭС), а постановление по делу об административном правонарушении (АП) 
по окончанию двух лет с момента совершения АП (ст. 4.5 КоАП РФ) не выносится [9–10]. Та-
ким образом, только в течение двух из трёх, предусмотренных для выполнения таможенной 
проверки, орган таможни может привлекать участника ВЭД к ответственности.  

В контексте реализации мер контроля при движении товаров на внутреннем рынке полага-
ем необходимым выступить за юридическое закрепление общего подхода и сотрудничества 
между таможенными службами Евразийского экономического союза. Такое решение обеспе-
чит единый подход к осуществлению проверок. Данное утверждение основано на том, что в 
сегодняшних реалиях отсутствует законодательное регулирование и затруднен сбор доказа-
тельств, которые бы свидетельствовали о незаконном движении товаров через таможенную 
границу ЕАЭС. Кроме того, невозможно данные товары идентифицировать для подтвержде-
ния статуса даже при наличии у государств-членов ЕАЭС соответствующих таможенных до-
кументов, а также нельзя получить достоверную, документально зафиксированную информа-
цию для вынесения решений в области таможенного дела по итогам проведенных проверок. 

Для достижения намеченных задач был проведен ряд мер, включая улучшение законода-
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тельной и нормативной базы, переработка методов и принципов организации контроля после 
проведенного выпуска товаров, создание дополнительных механизмов и разработка соответ-
ствующих моделей выбора объектов таможенного контроля, применение современных техно-
логий и развитие взаимодействия как непосредственно внутри ведомства, так и между различ-
ными ведомствами.  
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