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Предисловие

Важной задачей государства в совре-
менных реалиях является укрепление эко-
номического суверенитета России для 
обеспечения опережающего роста народ-
нохозяйственного сектора. Необходимым 
условием решения этой задачи является 
формирование новых инновационных идей 
и решений представителями новой поколен-
ческой формации. 

С 2000 года ФГБУН ВолНЦ РАН прово-
дит научно-практическую конференцию «Молодые ученые – эконо-
мике региона», целью которой является привлечение максимально 
широкого круга молодых исследователей (в возрасте до 35 лет) к об-
суждению вопросов экономического, социального и экологического 
значения.

За 22 года своего существования конференция по праву получила 
статус международной. За этот период участие в конференции при-
няли более тысячи молодых ученых, которые представляют академи-
ческую науку России и зарубежных стран.

С 2020 года конференция проводится путем обсуждения докла-
дов на  интернет-форуме конференции. В 2022 году в конференции 
доклады представили 46 участников из разных регионов Российской 
Федерации (Вологодской, Московской, Мурманской, Кировской об-
ластей, Донецкой Народной Республики, Москвы, Санкт-Петербур-
га), а также Республики Беларусь.

В рамках конференции работали секции «Социально-экономи-
ческое развитие и управление территориальными системами и ком-
плексами», «Социальное развитие территорий», «Развитие иннова-
ционного потенциала территорий и построение экономики знаний», 
«Биоэкономика как потенциал развития региона». Наши молодые 
коллеги активно принимали участие в обсуждении докладов (общее 
количество сообщений на сайте конференции – 197).

16 декабря 2022 года было проведено пленарное заседание конфе-
ренции, на котором были отмечены наиболее обсуждаемые и научно 
обоснованные доклады.
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В рамках секции «Социально-экономическое развитие и управле-
ние территориальными системами и комплексами» победителями были 
признаны Марецкая Анна Юрьевна (младший научный сотрудник Ин-
ститута экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ «Кольский науч-
ный центр Российской академии наук»), Кудревич Арина Юрьевна (ма-
гистрант ФБГУН ВолНЦ РАН), Пугач Виктория Николаевна (аспирант 
Института системных исследований в АПК НАН Беларуси).

В рамках секции «Социальное развитие территорий» – Чеплин-
ските Инна Ричардовна (магистрант ФБГУН ВолНЦ РАН), Соколова 
Анастасия Алексеевна (младший научный сотрудник ФГБУН ВолНЦ 
РАН), Батзориг Анужин (студент Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кутафина).

В рамках секции «Развитие инновационного потенциала терри-
торий и построение экономики знаний» – Иванов Семен Леонидович 
(младший научный сотрудник ФБГУН ВолНЦ РАН), Крюков Иван 
Алексеевич (магистрант ФБГУН ВолНЦ РАН), Орлов Артемий Ан-
дреевич (студент НИУ ВШЭ).

В рамках секции «Биоэкономика как потенциал развития ре-
гиона» – Рассохина Ирина Игоревна (младший научный сотрудник 
ФГБУН ВолНЦ РАН, аспирант Ярославского государственного уни-
верситета им.  П.Г.  Демидова), Попыванов Дмитрий Владимирович 
(старший научный сотрудник ФГБНУ ФАНЦ Северо-востока им. 
Н.В. Рудницкого), Горева Ирина Васильевна (магистрант Вологодской 
государственной молочнохозяйственной академии им. Н.В. Вереща-
гина).

В ходе работы конференции молодые ученые смогли не только 
представить свои научные достижения, обменяться знаниями и опы-
том, но и получить новый импульс для дальнейших исследований.

Настоящее издание включает в себя тезисы докладов участников 
конференции.

Т.В. Ускова,
заместитель директора ФГБУН ВолНЦ РАН

по научной работе,
доктор экономических наук, профессор
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Жариков И.А.

ФАКТОРЫ БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ1

Аннотация. В работе представлен анализ макро- и микроэконо-
мических факторов банкротства предприятий. Сделан вывод о необ-
ходимости постоянного контроля рассмотренных факторов.

Ключевые слова: предприятие, банкротство, должник, финансы, 
факторы банкротства.

Тема исследования факторов банкротства предприятий является 
актуальной, поскольку предпринимательская деятельность как де-
ятельность, являющаяся рисковой, предполагает то, что отдельные 
предприятия в определенный момент могут стать неспособными вы-
полнять свои финансовые обязательства: внутренние (например, по 
выплате заработной платы работникам) и внешние (оплата постав-
щикам за сырье, расчеты с перевозчиком) – и, следовательно, оказы-
вается на грани банкротства или становится банкротом. Выявление 
факторов банкротства и управление ими способны не допустить фи-
нансового краха организации.

Цель данной работы состоит в исследовании факторов, сигнали-
зирующих о неблагоприятной финансово-экономической ситуации 
на предприятии и способных привести его к банкротству. 

Можно выделить ряд задач, необходимых для достижения по-
ставленной цели:

Определить понятия «банкротство» и «должник», «факторы бан-
кротства».

Выделить группы факторов, способствующих банкротству пред-
приятия.

Создавая какое-либо предприятие, учредители так или иначе 
преследуют в качестве основной цели извлечение выгод2. Для себя ли, 
для своей ли организации, в виде прибыли или для общества в целом, 
если предприятие является некоммерческим (НКО).
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания № FMGZ-2022-0002 
«Методы и механизмы социально-экономического развития регионов России в ус-
ловиях цифровизации и четвертой промышленной революции».
2 Ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 
№ 51-ФЗ (ред. От 25.02.2022).
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Функционируя в условиях рыночной экономики, цены в которой 
формируются во многом стихийно под влиянием рыночного спроса 
и предложения, ряд продавцов или производителей, которые сумели 
минимизировать свои издержки, получают прибыль: разницу между 
понесенными затратами на представление рынку продукции и той 
ценой, по  которой эта продукция на рынке реализуется; другие же 
производители, чья технология не столь совершенна, несут убытки 
по причине того, что расходы на производство товара и представле-
ние его рынку оказываются выше, чем та цена, которую рынок готов 
им предложить.

С одной стороны, описанная ситуация, в которой издержки 
превышают выручку, неблагоприятна для финансового положения 
экономического субъекта, однако с другой – нельзя недооценивать 
огромное положительное значение, которое она может и должна 
иметь для него же. 

Понимая, что работает себе в убыток, продавец (производитель) 
продукции принимает решение либо о необходимости изменения 
технологии, что позволяет сделать его деятельность более экономи-
чески эффективной, либо, будучи не способным измениться, он вы-
нужден уйти с этого рынка, переключившись на что-то другое.

В соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» под банкротством понимается 
признанная арбитражным судом или наступившая в результате за-
вершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспо-
собность должника в полном объеме удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий 
и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудо-
вому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей3. 

При этом должник, являющийся в соответствии с законодатель-
ством РФ юридическим лицом, считается неспособным удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или ра-
ботавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства 

3 Ст. 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «О несосто-
ятельности (банкротстве)».
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и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, 
когда они должны были быть исполнены4.

Интересно рассмотреть факторы банкротства организаций – 
события или состояния, установившиеся тенденции, свидетель-
ствующие о  возможности наступления кризиса на предприятии, 
способного перерасти в неплатежеспособность и последующее бан-
кротство.

Прежде всего, стоит разграничить макроэкономические и микро-
экономические факторы. Так, факторы макроуровня обусловлены 
незавершенностью институциональных преобразований в масшта-
бах государства, неразвитостью нормативно-правовой базы, что во 
многом обусловлено тем фактом, что капитализма, как и капитали-
стического законодательства, в нашей стране до недавнего времени 
не было, а значит, сейчас идут адаптационные процессы, в том чис-
ле в сфере законодательного регулирования предпринимательской 
деятельности, противоречивостью экономической политики, про-
водимой государством, внешнеполитической и  внешнеэкономиче-
ской конъюнктурой. Немаловажное значение имеет также наличие 
структурных диспропорций в экономике – существование отдельных 
видов экономической деятельности, приносящих высокие доходы и 
являющихся при этом низкорисковыми, обуславливает экономиче-
ский спад в других отраслях и последующее банкротство предпри-
ятий, функционирующих в этих отраслях. Проблемы с реализацией 
товаров и закупкой сырья, высокие барьеры выхода на рынок, а так-
же разрыв хозяйственных связей и нарушение цепочек производства 
стоимости – те факторы, которые способны предопределить финан-
совый крах компаний5.

Ряд микроэкономических факторов банкротства включает в себя 
производство продукции, не адекватной рынку как качественно, так 
и количественно: выставленные на продажу товары так и остаются 

4 П. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «О не-
состоятельности (банкротстве)».
5 Львова Ольга Александровна, Пеганова Ольга Михайловна Факторы и причи-
ны банкротства компаний в условиях современной экономики // Государственное 
управление. Электронный вестник. 2014. №44. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
faktory-i-prichiny-bankrotstva-kompaniy-v-usloviyah-sovremennoy-ekonomiki (дата 
обращения: 01.12.2022).
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невостребованными; кроме того, отечественные предприятия в ус-
ловиях рынка вынуждены постоянно искать способы поддерживать 
свою конкурентоспособность по сравнению с зарубежными фирма-
ми. Сегодня стало очевидно, что работа с потребителями и выстра-
ивание надежных связей с поставщиками способствуют, с одной 
стороны, увеличению LTV (пожизненной стоимости) клиента, а с 
другой стороны – дают возможность закупки сырья и необходимых 
материалов у поставщиков с дисконтом. Человеческий капитал и кор-
поративная культура рассматриваются как  мощные стратегические 
инструменты адаптации компании на рынке. В  условиях перехода 
к цифровой экономике важнейшую роль в поддержании эффектив-
ности и конкурентоспособности фирм играет также их  технологи-
ческий и инновационный потенциал. Степень оснащенности инно-
вационным оборудованием и использования передовых технологий 
определяют возможность участия в наукоемких производственных 
процессах и, как следствие, позволяют понять, идет ли компания в 
ногу со временем.

Таким образом, становится очевидно, что факторы банкрот-
ства – состояния, свидетельствующие о возможности наступле-
ния финансового кризиса на предприятии, способного перерасти 
в неплатежеспособность и  последующее банкротство могут быть 
обусловлены как макроэкономической ситуацией – правовым регу-
лированием, институтами капиталистического общества, так и ми-
кроэкономическими обстоятельствами: грамотность определения 
продукта, взаимоотношения с  клиентами, сотрудниками и контр-
агентами. Когда предприятие сталкивается с факторами банкрот-
ства, необходимо понимать, это еще не само банкротство, это лишь 
«тревожные звоночки», сигнализирующие о том, что, если не пред-
принять никаких действий по адаптации к рынку, ситуация может 
стать непоправимой и привести к финансовому краху компании. 
Итак, факторы банкротства – это лишь предпосылки, условия, спо-
собные привести предприятие к банкротству, которые необходимо 
отслеживать и держать под контролем. 
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УДК 338.48 / ББК 65.433

Кудревич А.Ю.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА)

Аннотация. Несмотря на повышенное внимание органов государ-
ственной власти к развитию туризма в России, туристский потенци-
ал многих муниципальных образований остается невостребованным. 
Зачастую на  муниципальном уровне развитие отрасли определяется 
без учета научных принципов стратегирования, что не позволяет 
учесть влияющие на нее факторы. В связи с этим целью исследования 
является выявление стратегических приоритетов развития туризма 
в муниципальном образовании. Объектом исследования выступил Во-
логодский муниципальный район Вологодской области, обладающий вы-
соким туристским потенциалом. Научным фундаментом обоснования 
стратегических приоритетов для  развития туризма в Вологодском 
районе является теория и методология стратегирования В.Л. Квинта. 
В качестве методологической основы исследования были использованы 
общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения, обобщения, а так-
же OTSW-анализ, пространственное моделирование. 

Ключевые слова: туризм, стратегирование, муниципальное об-
разование, OTSW-анализ, воздушный туризм. 

Введение. В последнее время органами государственной власти 
уделяется повышенное внимание развитию туризма в российских 
регионах, что выразилось в реализации национального проекта «Ту-
ризм и индустрия гостеприимства». В то же время видится, что име-
ющийся туристский потенциал многих муниципальных образований 
остается слабо использованным, в том числе по причине отсутствия 
научно-обоснованных стратегических приоритетов развития туриз-
ма, что важно для создания качественного туристического продукта. 
Органами власти признается, что в настоящее время разрабатывае-
мые стратегические документы на региональном и муниципальном 
уровнях «не всегда являются в достаточной степени взаимно согласо-
ванными и сбалансированными по целям, приоритетам, задачам, ме-
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роприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам, срокам ре-
ализации, что затрудняет достижение в установленные сроки целей и 
ожидаемых результатов, определенных в документах стратегического 
планирования значительной части муниципальных образований»1.

В связи с этим целью исследования стало выявление стратегиче-
ских приоритетов развития туризма в муниципальном образовании. 
Для ее  достижения был проведен OTSW-анализ развития туризма 
муниципального образования, сформированы стратегические прио-
ритеты развития отрасли, обоснованы конкурентные преимущества 
предлагаемого стратегического приоритета.

Результаты исследования. Вологодский муниципальный район 
расположен на юге Вологодской области. По численности населения он 
занимает 4-е место в области. Население района на 1 января 2021 года 
составило 51,8 тыс. человек (4,5% населения Вологодской области). В 
состав района входит 10 сельских поселений, 3 из которых имеют чис-
ленность более 7 тыс. человек. Площадь Вологодского района – 4540 
км2. Протяженность с севера на юг – 55 км, с запада на восток – 57 км.

Вологодский район имеет развитое автомобильное и железно-
дорожное сообщение, что обеспечивает высокую транспортную 
доступность для туристов. Основными автомобильными трассами 
являются три автодороги федерального значения – трассы М8 (Мо-
сква – Архангельск), А114 (Вологда – Новая Ладога) и А119 (Волог-
да – Медвежьегорск). Через территорию муниципалитета проходят 
железнодорожные пути Северной железной дороги – филиала ОАО 
«Российские железные дороги», соединяющие г. Москву с г. Архан-
гельском, г. Санкт-Петербург с Уралом.

Район перспективен для развития туризма. Привлекательность 
района для посещения выражается в троекратном росте с 2009 года 
численности лиц, остановившихся в средствах размещения муници-
палитета на ночевку. По итогам 2021 года значение показателя превы-
сило допандемийный уровень 2019 года, составив 28,9 тыс. человек. 
Это свидетельствует об устойчивости спроса на гостиничные услуги 
муниципалитета даже в неблагоприятных условиях. 

1 Круглый стол Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
«Стратегическое планирование на муниципальном уровне: эффективные практи-
ки, проблемы и пути их решения» (12.03.2020). URL: http://council.gov.ru/activity/
activities/roundtables/116286/
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Таблица 1. OTSW-анализ развития туризма в Вологодском районе

Стратегические возможности Стратегические угрозы
• увеличение спроса россиян на внутренний туризм 

вследствие нестабильной геополитической обста-
новки и эпидемиологической ситуации; 

• активное развитие туристической инфраструкту-
ры в регионах в рамках реализации нацпроекта 
«Туризм и индустрия гостеприимства»; 

• возможность включения туров по Вологодскому 
району в программу туристического кешбэка; 

• популяризация путешествий по Европейскому Севе-
ру России; развитие транспортной инфраструктуры 
в рамках реализации нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги»; 

• перспективность сферы туризма для инвестирования; 
• растущий спрос туристов на экстремальные и 

инновационные виды туризма; 
• подготовка и повышение квалификации кадров в 

области туристического обслуживания, соответ-
ствующие мировым стандартам; 

• увеличение грантовых проектов в сфере туризма 
и гостеприимства; 

• увеличение числа самостоятельных туристов; 
• рост популярности автотуризма.

• конкуренция за туристов с г. Вологдой и 
другими районами области, и российскими 
регионами; 

• потеря туристического рынка из-за слабой 
развитости инфраструктуры и сервиса 
низкого качества; 

• угроза потери историко-культурных 
объектов из-за недостаточных мер по их 
сохранению; 

• снижение покупательной способности 
населения вследствие спада доходов и роста 
уровня инфляции; 

• снижение интереса к культурно-познава-
тельному туризму; 

• проблемы с поставками комплектующих, 
необходимых для создания туристического 
продукта; 

• ограниченность развития на территории рай-
она широкого спектра видов туризма вслед-
ствие природно-климатических условий; 

• отставание от текущих запросов потреби-
телей, в связи с быстрой сменой трендов в 
туризме.

Сильные стороны Слабые стороны
• выгодное географическое положение (близость 

к областному центру), что обеспечивает высокую 
транспортную доступность и сбыт туристических 
продуктов; 

• проведение на территории района областных и ме-
жрегиональных фестивалей, ярмарок; 

• наличие культурно-исторических и природных 
ресурсов; 

• функционирование в районе крупного туристиче-
ского центра для активного отдыха «Y.E.S.» в д. 
Стризнево; наличие усадебных комплексов; 

• включение архитектурно-этнографического музея 
«Семенково» в национальный туристический марш-
рут «Жемчужины Русского Севера»; 

• наличие свободных ниш для реализации новых 
видов туризма; 

• активное участие местных творческих народных кол-
лективов в организации туристической деятельности; 

• концентрация основных объектов туристического по-
каза в границах Вологодской городской агломерации; 

• наличие туристической инфраструктуры (гостини-
цы и места общественного питания).

• однотипный туристский продукт; 
• отсутствие отдельного органа, ответственно-

го за развитие туризма района; 
• недостаток туров, маршрутов, связывающих 

районные туристические объекты; 
• слабо развитая туристическая инфраструк-

тура и низкий уровень сервиса; 
• недостаток туристического предложения 

услуг для пенсионеров и детей; 
• отсутствие туристического бренда района; 
• отсутствие стратегии туризма развития 

района; 
• слабая информированность населения о 

туристических продуктах района; 
• недостаток объектов придорожного сервиса; 
• слабое использование потенциала акватории 

Кубенского озера.

Источник: составлено автором.
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В то же время следует признать, что существующий турист-
ский потенциал муниципалитета используется не в полной мере. 
Туристские ресурсы района имеют резерв для организации массо-
вого отдыха как местных жителей, так и гостей региона, позволяя 
развивать многие виды туризма и создавать пользующиеся спро-
сом туристические объекты. Для определения стратегических при-
оритетов был выполнен OTSW–анализ развития туризма2 в Воло-
годском районе (табл.  2) согласно методологии стратегирования 
В.Л. Квинта [1; 2].

Проведенный OTSW-анализ позволил определить стратегические 
приоритеты развития туризма в Вологодском районе: 

1) развитие новых видов туризма; 
2) совершенствование туристической инфраструктуры района; 
3) развитие всесезонного отдыха. 
Согласно методологии стратегирования В.Л.  Квинта первооче-

редно необходимо реализовывать наиболее обеспеченные конку-
рентными преимуществами стратегические приоритеты. В связи с 
этим наиболее перспективным для реализации является стратегиче-
ский приоритет «Развитие новых видов туризма» (табл. 2). 

Таблица 2. Соответствие стратегических приоритетов развития туризма 
Вологодского района конкурентным преимуществам

Стратегический приоритет Конкурентные преимущества

Развитие района на основе новых 
видов туризма

• Выгодное географическое положение, обеспечива-
ющее транспортную доступность и сбыт туристиче-
ского продукта для жителей Вологодской области 
и других регионов.

• Высокий туристический потенциал района.
• Незанятые ниши для развития экстремального 

туризма.
• Наличие центра активного отдыха и туризма «Y.E.S.» 

в д. Стризнево как база для развития экстремально-
го туризма.

• Повышенный спрос россиян на экстремальный 
туризм.

Источник: составлено автором.

2 Определение стратегических возможностей, угроз, сильных и слабых сторон раз-
вития туризма в  Вологодском районе основывалось на изучении глобальных от-
раслевых трендов развития туризма, исследовании внешней и внутренней среды 
объекта стратегирования.
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В рамках данного стратегического приоритета предлагается рас-
крыть потенциал экстремального туризма на примере воздушного 
туризма, который предполагает организацию воздушных фестивалей 
и спортивных мероприятий, где нередко организовываются полеты 
для туристов. Полеты осуществляются на воздушных шарах и сверх-
легких летательных аппаратах (безмоторные (парапланы, дельтапла-
ны и др.) и моторные (мотопарапланы, аэрошюты и тд.)). В последнее 
время отмечен повышенный спрос россиян на полеты, что отражает-
ся в динамике проведенных мероприятий (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика количества проведенных воздушных фестивалей
и соревнований в России за 2016-2021 гг.

Источник: данные Ростуризма; Объединенной Федерации СЛА России.

Всего за период с 2016 по 2021 гг. было проведено 250 мероприя-
тий (рис. 1). В 2021 г. наблюдался резкий рост их числа в 5 раз, при-
чинами чего могут быть ослабление карантинных мер, отложенный 
спрос на  туристические услуги и закрытие границ, повышенный 
спрос россиян на активный и экстремальный отдых.

Для выявления перспектив развития воздушного туризма на тер-
ритории Вологодского муниципального образования были учтены 
природно-географические особенности и социально-экономические 
факторы в  соответствии с критериями, определенными учеными. 
Первые предусматривают анализ климатической составляющей, в 
особенности характер и режим осадков, направление ветра, рассма-
триваемые в трудах В. Гончаренко и З. Френкель [4; 5], а вторые – на-
личие инфраструктуры, близость будущей туруслуги к турцентрам и 
населенным пунктам, которые учитывает Е. Тимофеева [6]. При вы-
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боре территории для организации воздушного туризма важно оце-
нить ее положение по отношению к зонам воздушного пространства 
страны, а полеты осуществлять строго в соответствии с Воздушным 
кодексом РФ, что и было выполнено в данной работе. 

В соответствии с указанными критериями в качестве ключевого 
участка для развития воздушного туризма в Вологодском районе был 
выбран центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.» Стризнево. Дан-
ная территория отвечает всем условиям и факторам, необходимым 
для развития воздушного туризма: значительной продолжительно-
стью теплого периода, небольшим количеством дней с осадками, ма-
лозначительным показателем средней облачности нижней границы, 
оптимальной скоростью ветра, сопутствующим для взлета восточ-
ным ветром, малым количеством дней с опасными природными явле-
ниями. Благоприятными факторами также являются социально-эко-
номические: наличие туристической инфраструктуры в соответствие 
с ГОСТом Р 50690-2000 «Туристские услуги. Общие требования», бли-
зость к г. Вологде и открытое воздушное пространство для полетов.

Заключение. Таким образом, использование методологии страте-
гирования позволило выявить стратегические приоритеты развития 
туризма в Вологодском районе, отвечающие запросам потребителей 
туруслуг и подкрепленные конкурентными преимуществами. Разви-
тие воздушного туризма в муниципалитете является примером инно-
вационных решений для диверсификации туристских услуг муници-
палитета, позволяя обеспечить рост их потребления населением, что 
положительно воздействует на социально-экономическое развитие 
территории.
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Kudrevich A.Y.

STRATEGIC VIEW ON THE DEVELOPMENT OF TOURISM 
IN THE MUNICIPALITY (BY THE EXAMPLE OF THE VOLOGDA 

MUNICIPAL DISTRICT)

Abstract. Despite the increased attention of state authorities to 
the development of  tourism in Russia, the tourism potential of many 
municipalities remains unclaimed. Premises at the municipal level of 
development of the industry without taking into account the scientific interests 
of strategic planning, which does not allow taking into account the factors 
influencing the factors. In connection with this study is the identification 
of statistical priorities for the development of tourism in the municipality. 
The object of the study was the Vologda municipal district of the Vologda 
region, which has a high tourism potential. The scientific foundation for 
substantiating strategic priorities for the development of tourism in the 
Vologda region is the theory and methodology of strategizing V.L. Quint. As 
a methodological basis of the study, general scientific methods of analysis, 
synthesis, comparison, generalization, as well as OTSW analysis, spatial 
modeling were used.

Keywords: tourism, strategizing, municipality, OTSW-analysis, air 
tourism.
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Лобан А.Г.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КОРМОПРОИЗВОДСТВА 
В МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. Повышение эффективности АПК Республики Бе-
ларусь является приоритетным направлением экономического раз-
вития страны, сельское хозяйство которой специализируется на 
производстве животноводческой продукции. Молочное скотовод-
ство занимает ведущую позицию в структуре товарной продукции 
отрасли. На объемы производства в значительной степени влияют 
физиологические особенности животных, условия содержания, уро-
вень ветеринарно-зоотехнического обслуживания. При этом отме-
чается первостепенная роль формирования оптимальных рационов 
для скота.

Ключевые слова: животноводство, корма, рационы, молочное 
скотоводство, кормление, питательность, поголовье.

Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей на-
родного хозяйства, которое обеспечивает сырьем не только продо-
вольственную безопасность страны, но и перерабатывающую про-
мышленность [1]. 

Основной валовообразующей сельскохозяйственной отраслью 
в Республике Беларусь является животноводство, которое производит 
до 60% товарной продукции [2]. Животноводство представлено мо-
лочным и мясным скотоводством, свиноводством и птицеводством. 
В сельскохозяйственных организациях молочное скотоводство явля-
ется наиболее рентабельной отраслью и в рамках соответствующего 
подкомплекса представляет собой сложную организационно-эконо-
мическую систему, конечным результатом которой выступает выпуск 
товарной продукции [3].

За период 2019–2021 гг. молочное скотоводство характеризуется 
незначительным сокращением поголовья коров на 2,4%, увеличени-
ем объемов производства на 5,8% на фоне роста их продуктивности 
(таблица 1).
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Таблица 1. Основные производственные показатели молочного скотоводства 
Республики Беларусь в 2019–2021 гг.

Показатель
Натуральные параметры 2021 г. 

к 2019 г.,
%

Структура, % к итого 2021 г. 
к 2019 г., 

п.п.2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Хозяйства всех категорий

Поголовье коров, 
тыс. гол

1492,1 1482,6 1456,7 97,6 100 100 100 -

Среднесуточный 
удой, кг

5005 5268 5362 107,1 100 100 100 -

Валовой надой 
молока, тыс. т

7380,8 7753 7811,4 105,8 100 100 100 -

Сельскохозяйственные организации
 1433,4 1427,8 1406,2 98,1 96,0 96,3 96,5 0,5

Среднесуточный 
удой, кг

5039 5310 5406 107,3 - - - -

Валовой надой 
молока, тыс. т

7103,7 7498,2 7574,5 106,6 96,2 96,7 97,0 0,8

КФХ
Поголовье коров, 
тыс. гол

5,6 6,3 7,2 128,6 0,4 0,4 0,5 0,1

Среднесуточный 
удой, кг

5505 5557 5774 104,9 - - - -

Валовой надой 
молока, тыс. т

28 31,4 37 132,1 0,4 0,4 0,5 0,1

Источник: Составлено автором на основе [4].

Анализ показал, что за последние 3 года в сельскохозяйственных 
организациях поголовье коров сократилось на 1,9%, однако за счет 
увеличения продуктивности на 7,3% наблюдается рост валового на-
доя в размере 6,6%. В свою очередь наблюдается положительная тен-
денция роста среднегодового удоя в хозяйствах всех категорий, кроме 
хозяйств населения, что обусловило колебания в объемах валового 
надоя молока. 

Результативными факторами, предопределяющими продуктив-
ность коров, являются кормление и условия содержания животных. 
Чтобы производить молоко, организм коровы должен получать не-
обходимые вещества в определенном соотношении и полном объе-
ме. Как показывают исследования, современной проблемой данного 
направления является недостаточная питательность рационов жи-
вотных, которые по  физиологическим параметрам могут съедать в 
течение суток свыше 70 кг. При этом нехватка кормов отражается на 
снижении продуктивности скота на 20 -50%.
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При организации оптимального кормления животных, как от-
мечает Э.Г.  Филипович, необходимо учитывать генетическую про-
дуктивность животных, зоотехнический уровень развития в орга-
низации и наличие прочной кормовой базы. Также акцентируется 
внимание на биологической полноценности последней, а формиро-
вание рационов должно осуществляться с учетом соответствующего 
количества легкопереваримых углеводов, белков, фосфора и витами-
нов [5, с. 5-6].

Достижение высоких удоев обеспечивается оптимальной струк-
турой рациона, где содержание объемистых кормов должно состав-
лять свыше 60–65%, при этом в их составе количество кукурузного 
силоса и концентрированных кормов из вяленых трав должно быть в 
равных долях 50:50 [6].

Как отмечалось ранее, важную роль в формировании рационов 
коров играет питательность и объемы кормов, что обусловлено тех-
нологией их  заготовки, а именно сроками уборки. Например, при 
заготовке сена люцерны, осуществляя кошение в фазе бутонизации, 
начале бутонизации, перед цветением и после цветения содержание 
переваримого протеина будет на уровне 14, 12, 8 и 6% соответствен-
но, также уменьшится крахмалистость [5, с. 18]. 

В динамике объемов заготовки и уровня обеспеченности корма-
ми поголовья в Республике Беларусь четко прослеживается сезон-
ность отрасли и ее зависимость от природно-климатических условий 
(таблица 2).

Таблица 2. Заготовка кормов по периодам в 2019–2021 гг.

Годы Периоды

01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

Заготовка кормов в пересчете на кормовые единицы, тыс. т

2019 399,9 2 438,5 4 391,1 6 685,2 9 728,0 12 066,3 12363,8

2020 242,8 2 449,2 4 936,6 8 090,7 11 185,4 13 794,0 14434,2

2021 298,8 2 583,9 4 888,8 7 308,9 9 997,1 13 000,0 13461,8

Заготовка кормов на условную голову скота, ц к. ед.

2019 0,9 5,8 10,2 15,4 22,4 27,8 28,7

2020 0,6 5,8 11,4 18,5 25,9 32,4 34,7

2021 0,7 6,1 11,5 17,2 23,6 31,0 32,9

Источник: Составлено автором на основе [4].
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Проведенный анализ показал, что заготовка кормов в пересчете 
на кормовые единицы за последние 3 года имеет положительную тен-
денцию в период июль – декабрь, которая на конец отчетного периода 
превысила объемы заготовки на 8,9% по сравнению с соответствую-
щим периодом 2019 г. В свою очередь заготовка кормов в расчете на ус-
ловную голову в период июль – декабрь имеет положительную динами-
ку, что обусловлено сроками уборки заготавливаемых на корм культур.

Таким образом, молочное скотоводство является приоритетным 
направлением развития сельского хозяйства Беларуси, которое не-
возможно представить без оптимальной и полноценной кормовой 
базы. С целью совершенствования кормовой базы в направлении 
оптимизации рационов и обеспечения качественными кормами сель-
скохозяйственных животных необходимо максимизировать потен-
циал травосеяния за счет улучшения структуры сеянных трав; со-
блюдать оптимальные сроки заготовки посредством использования 
высокопроизводительной уборочной техники; проводить работы по 
повышению плодородия почв за счет внесения удобрений и ведения 
научно-обоснованных севооборотов; разрабатывать рационы с уче-
том продуктивности и физиологии животных; осуществлять оптими-
зацию структуры кормовых угодий.
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CURRENT STATE OF FORAGE PRODUCTION IN DAIRY 
CATTLE BREEDING OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. Improving the efficiency of the agro-industrial complex of the 
Republic of Belarus is a priority direction of the economic development of the 
country, whose agriculture specializes in the production of livestock products. 
Dairy cattle breeding occupies a leading position in the structure of marketable 
products of the industry. The volume of production is largely influenced by the 
physiological characteristics of animals, the conditions of detention, the level 
of veterinary and zootechnical services. At the same time, the primary role of 
the formation of optimal rations for livestock is noted.
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УДК 33.336.02 / ББК 65.26

Марецкая А.Ю. 

К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА1

Аннотация. Основной и наиболее важной частью потенциала 
региона является финансовый потенциал, от укрепления и приумно-
жения которого напрямую зависит устойчивость социально-эконо-
мической системы региона. В статье дана обобщающая характери-
стика понятия финансового потенциала региона, а также принципов 
его формирования. Проведен анализ некоторых показателей, харак-
теризующих тенденции в формировании и  развитии финансового 
потенциала населения (домашних хозяйств) как одного из значимых 
элементов финансового потенциала региона. В качестве объекта ис-
следования выступает финансовый потенциал населения Мурманской 
области – региона Арктической зоны РФ. В непростое для  страны 
время наиболее важным является поиск механизмов и инструментов 
для развития внутренних финансовых резервов регионов, обеспечива-
ющих финансовую независимость территории, что и определяет ак-
туальность исследования.

Ключевые слова: финансовый потенциал, арктический регион, 
домохозяйства, инвестиции, доходы населения.

Финансовый потенциал региона в узком смысле представляется в 
виде совокупности накопленных, привлекаемых и формирующихся в 
условиях хозяйственной деятельности финансовых ресурсов. В даль-
нейшем эти ресурсы идут в распоряжение субъектов экономических 
отношений, которые принимают участие в процессах производства, 
распределения, а также обмена и потребления экономических благ. В 
результате их использования происходит достижение стратегических 
целей социально-экономического развития региона. Таким образом, 
финансовый потенциал региона – это не только имеющиеся и ис-
пользуемые финансовые ресурсы, но неиспользованные средства, т.е. 
потенциальные доходы региона. В широком смысле под финансовым 
1 Работа выполнена по гранту РФФИ 20-010-00776 «Совершенствование государ-
ственного финансового регулирования развития регионов Арктической зоны РФ 
как основа обеспечения экономической безопасности российской Арктики».
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потенциалом понимается способность финансовой системы региона 
обеспечивать рост и развитие в долгосрочной перспективе за счет со-
вокупности финансовых ресурсов, а также условий, создаваемых го-
сударством, организациями и домашними хозяйствами региона для 
формирования, распределения и использования этих ресурсов с целью 
достижения определенных финансовых результатов, обеспечения рас-
ширенного воспроизводства и социального развития [1, с. 21]. 

Если рассматривать финансовый потенциал как подсистему ре-
гиональной экономики, то он должен основываться на принципах 
его  формирования, нацеленных на экономический рост и развитие 
региона, а именно:

1) системности – определяет целостность и единство всех элемен-
тов финансово-хозяйственной сферы региона;

2) взаимосвязи – подразумевает, что все элементы финансовой 
системы действуют в тесной взаимосвязи и взаимодействии друг с 
другом, соблюдая интересы всех участников и распределяя ответ-
ственность между ними;

3) развития – основывается на возможности элементов регио-
нальной финансовой системы последовательно изменяться, коррек-
тироваться с учетом внешних и внутренних факторов;

4) концентрации – обозначает сосредоточение финансовых ре-
сурсов, что дает возможность аккумулировать усилия и ресурсы 
на определенных направлениях развития региональной экономики;

5) информационного обеспечения – дает возможность осущест-
влять обратную связь обо всех протекающих процессах в системе, 
что, в свою очередь, дает возможность ее своевременного анализа 
и корректировки, учета тенденций и специфических особенностей, 
присущих финансовому развитию определенных регионов;

6) прозрачности – обеспечивает открытость финансовой систе-
мы, обеспечивающей доступность к необходимой информации [1]. 

Развитие финансового потенциала региона обеспечивается ин-
теграцией и взаимодействием финансовых потоков хозяйствующих 
субъектов, домохозяйств, бюджетно-налоговой и финансово-кре-
дитной сфер. Использование финансового потенциала региона будет 
зависеть от  эффективности управления, которое заключается в де-
ятельности региональных органов власти по созданию, изысканию, 
привлечению и аккумулированию финансового потенциала, необхо-
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димого для обеспечения роста объемов производства и повышения 
уровня жизни населения данного региона [2, с. 95]. 

Одним из элементов регионального финансового потенциала 
и перспективным источником привлечения финансовых и инвести-
ционных ресурсов для региона является финансовый потенциал на-
селения (домохозяйств), который представляется в виде «максималь-
но возможного объема финансовых ресурсов населения, который 
потенциально можно аккумулировать и трансформировать в финан-
совые ресурсы при определенных условиях и посредством соответ-
ствующих инструментов и механизмов» [3, с 15].

Рассмотрим основные составляющие, участвующие в форми-
ровании финансового потенциала домашних хозяйств на примере 
Мурманской области. Возможность использования финансового 
потенциала домашних хозяйств в качестве источника привлечения 
финансовых ресурсов региона напрямую связана с уровнем доходов 
населения. Так, рост доходов населения ведет к расширению потре-
бления, увеличению возможности формирования сбережений и ин-
вестирования, а также к более активному участию в бюджетно-нало-
говой сфере через уплату налогов. 

Среднедушевые денежные доходы в Мурманской области в 2020 г. 
составили 45  996 руб. в месяц, что соответствует среднероссийскому 
уровню. Регион занимает 11-е место по уровню этого показателя среди 
регионов РФ. В сравнении с другими регионами, территориально пол-
ностью входящими в состав Арктической зоны РФ, уровень этого по-
казателя почти в 2 раза ниже. Так, в Ямало-Ненецком АО среднедуше-
вые денежные доходы в 2020 г. составили 89 928 руб. (1-е место по РФ), 
Чукотском АО – 89 541 руб. (2-е место ), Ненецком АО – 84 147 руб. (3-е 
место) [4]. 

Соотношение среднедушевых денежных доходов с величиной 
прожиточного минимума в Мурманской области за рассматриваемый 
период колеблется в диапазоне от 2,6 до 2,8. Численность населения 
с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 
регионе составляет 10,2% (76,5 тыс. человек) в 2020 г. Уровень бедно-
сти по сравнению с 2019 г. незначительно снизился и находится ниже 
среднероссийского уровня, который составил 12,1%. 

Доля сбережений в структуре денежных расходов населения Мур-
манской области относительно невысока и составляет 15,5% в 2020 г., 
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однако наблюдается положительная динамика этого показателя отно-
сительно предыдущих лет. По сравнению с предыдущим годом доля 
сбережений выросла на 4,4% и составила 62 886,7 млн руб., против 
44 069,4 в 2019 г. [4].

В 2021 г. Мурманская область заняла 9-е место среди регионов 
РФ по размеру банковских вкладов населения, или 261,1 тыс. руб. на 
душу населения. По сравнению с предыдущим годом прирост вкла-
дов составил 7,9%. Отношение среднедушевых вкладов к номиналь-
ным среднемесячным доходам составило 5,6. Среди других регионов 
АЗРФ в десятку регионов-лидеров также входят Ямало-Ненецкий 
(364,0 тыс. руб.), Чукотский (289,8  тыс. руб.), Ненецкий (318,4 тыс. 
руб.) автономные округа. Лидером в данном рейтинге среди регионов 
РФ является Москва (967,7  тыс. руб.) [5].   Эксперты признают, что 
ситуация с накоплениями физических лиц характеризуется крайней 
степенью неоднородности в региональном разрезе. Средний размер 
депозитов в разных субъектах Федерации отличается многократно, 
неравномерна также и динамика вкладов.

По данным 2020 г. Мурманская область находится на 29-м месте 
среди регионов РФ по рублевым вкладам населения на счетах Сбер-
банка России или  103 908 млн руб. Отмечается, что нестабильность 
российского рубля приводит к повышению интереса к покупке ино-
странной валюты, что, в свою очередь, является одной из инвестици-
онных составляющих финансового потенциала домохозяйств [6]. В 
2020 г. прирост валютных депозитов в Мурманской области составил 
9,8% по отношению к предыдущему году.

Наблюдается повышение доли обязательных платежей и  разноо-
бразных взносов в структуре использования доходов населения на 10% 
к 2020 г. по сравнению с 2016 г. (15,7%), что соответствует общероссий-
скому уровню. Это, с одной стороны, приводит к сокращению доходов 
и снижению покупательной способности населения, а также возмож-
ности сбережений в связи с оттоком части доходов на уплату налогов, 
платежей по кредитам и пр. С другой стороны, это говорит о вовлече-
нии населения в пассивное участие в формировании финансового по-
тенциала регионов через кредитную и налоговую сферы [3, с. 66].

Проведенный анализ некоторых показателей, отражающих тен-
денции в формировании финансового потенциала домохозяйств 
Мурманской области, позволил сделать следующие выводы:
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1. Неблагоприятные климатические условия, высокий уровень цен, 
потребность в дополнительных бытовых издержках ведут к удорожа-
нию проживания в условиях арктического региона. При этом относи-
тельно невысокий уровень доходов населения Мурманской области не 
позволяет в полной мере компенсировать эти издержки и значительно 
сдерживает процесс формирования сбережений. При невысоком уров-
не жизни основным направлением в использовании прироста денеж-
ных доходов для большинства домохозяйств является увеличение те-
кущего потребления, а не сбережение и инвестирование. 

2. Ситуация, складывающаяся в настоящее время в стране на 
фоне санкций, неопределенность из-за специальной военной опера-
ции и частичной мобилизации влияют на модель потребления и сбе-
режения людей. По  мнению экспертов, в условиях нестабильности 
население будет сохранять сберегательную модель поведения частич-
но в виде остатков на счетах, а также в неорганизованной (наличной) 
форме. 

Для активизации привлечения финансов населения и  их  транс-
формации в финансовый потенциал региона необходимы инстру-
менты и механизмы, нацеленные на формирование финансовой 
грамотности населения и доверия к финансово-кредитным учрежде-
ниям, проведение просветительской работы в части эффективного 
управления личными финансами, а также популяризация и консуль-
тирование по вопросам инвестирования личных средств населения, 
повышение уровня прозрачности деятельности инвестиционных 
компаний (фондов), развитие системы страхования вложений. 
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Maretskaya A.Yu.

ON THE ISSUE OF DEVELOPING THE FINANCIAL POTENTIAL 
OF THE ARCTIC REGION

Abstract. The main and most important part of the region’s potential 
is the financial potential, on the strengthening and multiplication of which 
the stability of the socio-economic system of the region directly depends. The 
article provides a generalizing characteristic of the concept of the financial 
potential of the region, as well as the principles of its formation. The analysis 
of some indicators characterizing trends in the formation and development of 
the financial potential of the population (households) as one of the significant 
elements of the financial potential of the region is carried out. The object of 
the study is the financial potential of the population of the Murmansk region 
- the region of the Arctic zone of the Russian Federation. In a difficult time 
for the country, the most important thing is to find mechanisms and tools 
for the development of internal financial reserves of the regions, ensuring the 
financial independence of the territory, which determines the relevance of the 
study.
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Матяж Т.С.

ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ»

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические подходы 
к изучению понятия «ресурсный потенциал», позволяющие оценить 
генезис исследуемого понятия.

Ключевые слова: ресурсный потенциал, генезис, этапы разви-
тия, системно-управленческий подход, конкурентно-ориентирован-
ный подход.

На сегодняшний день для стабильного и эффективного функцио-
нирования предприятия его деятельность в полной мере должна быть 
обеспечена различными видами ресурсов. В качестве обобщающего 
показателя, характеризующего текущую деятельность предприятия 
в целом, а также использование его резервов, выступает ресурсный 
потенциал.

В силу значимости обеспеченности ресурсами возникает необ-
ходимость дальнейшего развития теоретической и  методической 
базы, в том числе уточнение категориально-понятийного аппарата 
по вопросам формирования и использования ресурсного потенциала 
предприятия.

Для более полного понимания сущности дефиниции «ресурсный 
потенциал» важно определить, что следует понимать под понятиями 
«потенциал» и «ресурсы». 

Так, например, отдельные авторы под потенциалом предприятия 
понимают совокупность возможностей в определенной сфере деятель-
ности для достижения определенных целей [3, с. 140], другие авторы 
определяют потенциал предприятия как совокупность интегрирован-
ных ресурсов с координированием их размещения и стратегического 
потенциала [2, с. 31], ряд ученых на основе комбинации ресурсного и 
результатного подходов предлагают определение экономического по-
тенциала как степени возможностей предприятия включаться в новые 
возможности внешней среды за счет использования имеющихся ре-
сурсов для достижения определенного результата [1, с. 16].

Учитывая проблематику исследования, считаем необходимым 
раскрыть сущность понятия «ресурсы».
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По мнению С.И. Терещенко [8, с.  192], под ресурсами следует 
понимать совокупность материальных и нематериальных элемен-
тов, которые прямо или косвенно участвуют в производственном 
процессе. Особенностью категории «ресурсы» является их восста-
новимость, которая осуществляется как в форме потребительской 
стоимости, так и в форме стоимости. Ресурсный потенциал являет-
ся неотъемлемой частью предприятия и необходим для его функци-
онирования.

Одними из первых, кто в своих трудах затронул тему ресурсного 
потенциала предприятия в  рыночной среде, были ученые-экономи-
сты Г.Б. Клейнер и В.Л. Тамбовцев, которые считали, что потенциал 
предприятия строится из его ресурсов, положения и экономического 
поведения во внешней среде функционирования [6].

При этом, по их мнению, основными моментами для предприятия 
являются как степень согласованности действий между этими эле-
ментами, так и сбалансированность отношений между предприятием 
и его внешней средой [6, c. 13].

В своем развитии понятие ресурсного потенциала рассматрива-
лось учеными в двух основных направлениях: системно-управленче-
ском и конкурентно-ориентированном.

На рисунке 1 представлен генезис понятия «ресурсный потенциал».

  

Системно-
управленческий

подход
1 этап Основное внимание уделяется совокупности различных видов 

ресурсов как составных элементов внутренней среды организации.

2 этап
Промежуточный этап между 
системно–управленческим 

и конкурентно-
ориентированным подходом

Подчеркивается значимость ресурсов организации 
как во внешней и внутренней среде организации, 
использующихся для успешного стратегического развития 
и достижения экономической эффективности предприятия.

3 этап
Конкурентно-

ориентированный 
подход

Акцентирует внимание на наличии конкурентных преимуществ 
организации на экономической арене, при этом весь совокупный 
ресурсный потенциал организации сводится к его экономической 
компоненте (экономический потенциал), в то время 
как для конкурентной борьбы значим репутационный потенциал 
организации, имеющий социальную природу.

Рис. 1. Эволюция категории «ресурсный потенциал» в современной литературе

На первом этапе развития понятия ресурсного потенциала все 
научные утверждения сводились к тому, что ресурсный потенциал 
предприятия – это совокупность элементов его внутренней среды. 
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Второй этап развития исследуемого понятия является промежу-
точным между системно-управленческим и конкурентно-ориенти-
рованным подходами. Он характеризуется повышением значимости 
ресурсного потенциала не только для внутренней, но и для внешней 
среды функционирования предприятия. Существует мнение, что бла-
годаря ресурсному потенциалу предприятие может достигать своих 
стратегических целей, а также получать больший экономический эф-
фект от своей деятельности [4; 7].

Следует согласиться с мнением Е.Ю.  Дюйзен, который, учиты-
вая современные тенденции усиления и ужесточения конкуренции, 
предполагает, что ресурсный потенциал предприятия отражает его 
возможность получить определенные конкурентные преимущества, 
формирующие совокупность организационных способностей пред-
приятия для успешной конкурентной борьбы [5, с. 60].

Ориентируясь на мнение Е.Ю. Дюйзен относительно темы ре-
сурсного потенциала, добавим, что ресурсный потенциал предпри-
ятия отражает его  целевые ориентиры развития, а также организа-
ционно-управленческие инструменты и технологии использования 
ресурсной базы предприятия, обеспечивающие эффективность его 
функционирования во внутренней и внешней среде.

Несмотря на большое количество работ, посвященных теме ре-
сурсного потенциала, этот вопрос и в современной экономической 
науке остается дискуссионным. Между тем современное состояние 
экономики порождает настоятельную необходимость и актуальность 
теоретического анализа данного понятия, что требует дальнейших 
научных исследований в данной области.
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Abstract. The article discusses theoretical approaches to the study of the 
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under study. 
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Пугач В.Н.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции разви-
тия экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
Республики Беларусь посредством выстраивания долгосрочных стра-
тегических торговых взаимоотношений со странами дальнего и 
ближнего зарубежья. Угрозы и вызовы современного мира вынуждают 
менять географию поставок, но не снижать объемы и качество про-
изводимой сельскохозяйственной продукции. Эффективность агро-
промышленного комплекса, развитие конкурентоспособного сельского 
хозяйства, ориентированного на укрепление продовольственной без-
опасности – все это способствует развитию экспорта сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия Республики Беларусь. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, экспорт, продовольствие, 
аграрная политика, рынок.

Агропромышленный комплекс Республики Беларусь является 
многофункциональной системой, обеспечивающей как внутреннюю 
продовольственную безопасность, так и векторы экспорта сельско-
хозяйственной продукции и продовольствия. Аграрным сектором 
создается около 7% валового внутреннего продукта [1]. Сельскохо-
зяйственные земли занимают более 8,6 млн га, или 42% земельного 
фонда республики, из них на долю крупномасштабных сельскохо-
зяйственных организаций приходится 88% от общей площади. Ос-
новой сельского хозяйства является крупное товарное производство, 
на долю которого приходится 79% валовой продукции.

В Республике Беларусь производится большое многообразие каче-
ственной продукции из отечественного сырья, которая является востре-
бованной на мировом рынке. Драйверы белорусского экспорта – моло-
ко, сыры и другая молочная продукция, говядина, мясо птицы, колбасы, 
мясные консервы и прочая продукция. Для Беларуси 2021 год стал одним 
из  самых успешных по экспорту продовольственных товаров и  сель-
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скохозяйственного сырья, так как на внешний рынок было поставлено 
более половины годового производства молока и третья часть годового 
производства мяса. 

В 2021 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья составил 6,7 млрд долларов США. По результатам 
2020 года прирост экспортной выручки достиг 17,3%, или 987,6 млн 
долларов США. География экспорта отечественной продукции насчи-
тывает более 100 стран. Отмечается рост экспорта в Азербайджане 
на 14,2%, Казахстане – на 11,2%, Кыргызстане – на 68,5%, Таджики-
стане – на 11,2%, Узбекистане – на 30,7%. Поставки в страны СНГ 
принесли более 5,5 млрд долларов США, что способствовало увели-
чению выручки на 13% к уровню 2020 г.

Наибольший удельный вес в экспорте продукции приходится на 
страны СНГ, в том числе в Российскую Федерацию – порядка 80%. 
Российская Федерация занимает первое место среди стран, куда экс-
портируется белорусское продовольствие. Белорусская сельскохозяй-
ственная продукция поставляется практически во все регионы РФ: в 
отдаленные, как Приморский край, Сахалин, Камчатка, но основной 
объем поставок приходится на Москву и Московскую область и со-
ставляет примерно 40%. 

Для обеспечения роста продаж и требуемой доходности белорус-
ским производителям целесообразно еще активнее осваивать и другие 
рынки сбыта, помимо Российской Федерации, в том числе выстраи-
вая ассортиментную политику, исходя из требований рынков третьих 
стран. На протяжении последних трех лет значительно возрос экспорт 
и в страны дальней дуги: КНР, государства Африки, Азии. Экспорт в 
страны дальнего зарубежья превысил 1,11 млрд долларов США, со-
ответственно прирост составил 45,1% к уровню 2020 года. Причем в 
прошлом году были поставки в 20 стран, в которые до этого белорус-
ское продовольствие не  экспортировалось: Кувейт, Непал, Парагвай, 
Сент-Люсия, Алжир, Джибути, Конго, Мадагаскар, Мали, Марокко, 
Ирландия, Кипр, Мальта, Португалия и другие.

Экспорт белорусских продовольственных товаров и  сельскохо-
зяйственного сырья в январе 2022 года вырос на 27% к уровню янва-
ря 2021 года, за рубеж поставлено товаров на сумму 557,8 млн долл. 
Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличил-
ся на  19,4%, в страны Азии и Океании – в 2,1 раза, ЕС – на 64,1%, 
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Америки и Карибского бассейна – на 7,2%. Экспорт продовольствия 
в Китайскую Народную Республику вырос в 2 раза. В целом поставки 
в страны дальнего зарубежья по сравнению с январем 2021 года уве-
личились на 78,4%.

Рассмотрим основные виды сельскохозяйственной продукции 
и  продовольствия Республика Беларусь, которые востребованы на 
внешних рынках. Наша страна является основным внешним постав-
щиком молочной продукции в Россию, занимая 72% от общего объ-
ема отечественного импорта в расчете по молочному эквиваленту. В 
первой половине 2021 года импорт молочной продукции из Респу-
блики Беларусь оказался на 8,2% выше планового значения, причем 
импорт сыров и творога превысил плановый объем на 48%, концен-
трированного молока – на 9%, СЦМ – на 11%.

Ведущими производителями белорусского молочного рынка яв-
ляются ОАО «Милкавита», ОАО «Минский молочный завод №  1», 
Волковысское ОАО «Беллакт», ОАО «Рогачевский молочноконсерв-
ный комбинат», ОАО «Туровский молочный комбинат», ОАО «Слуц-
кий сыродельный комбинат», ООО «ПРАЙМИЛК», ОАО «Лунинец-
кий молочный завод» и  другие. У  большинства из перечисленных 
предприятий на сегодняшний день получен сертификат «Халяль», 
что является дополнительным преимуществом при деятельности на 
международном уровне и охвате стран, исповедующих ислам.

С  2015 года производство молока в  Беларуси выросло на  11%  – 
с 7 млн до 7,8 млн тонн. К 2025 году при прочих благоприятных фак-
торах возникает стратегическая задача нарастить объем производ-
ства до 9,2 млн тонн. 

Содержание белка в молоке и его структура имеют большое эко-
номическое значение для перерабатывающей промышленности, так 
как в  зависимости от этого изменяются затраты сырья, времени и 
энергии на производство молочных продуктов. Кроме того, этот по-
казатель в значительной степени определяет и качество готовой про-
дукции [3].

К примеру, ОАО «Лунинецкий молочный завод» разработал в 
числе своих новинок линейку инновационных молочных продуктов 
из молока А2 под привлекательной торговой маркой «Асаблівае», ко-
торое в перспективе будет представлено не только на внутреннем, но 
и на внешнем рынке. 
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Исследования, проводимые российскими и зарубежными учены-
ми по  поиску маркерных генов, связанных с белковомолочностью, 
свидетельствуют о взаимосвязи содержания белка в молоке с аллель-
ным состоянием гена бета-казеина. Молоко А1 может отрицательно 
влиять на иммунную, сердечнососудистую системы, увеличивает ри-
ски развития широкого спектра заболеваний, в том числе диабета. 
Употребление молока А1 может вызывать опасность для людей с по-
вышенной проникаемостью кишечника, для больных целиакией, ау-
тизмом, шизофренией, болезнью крона и людей с аллергией на коро-
вье молоко. Интерес к молоку А2 в мире с каждым годом повышается, 
оно занимает почти 10% всего молочного рынка и около 26% рынка 
детского питания в Австралии и Новой Зеландии.  Достаточно вос-
требовано молоко А2 в США, Великобритании и Китае, где из него 
производят не только цельное молоко, но и другие молочные продук-
ты: йогурт, мороженое.

В Беларуси А2 не так широко известно, но постепенно формиру-
ется целевая аудитория под этот продукт, так как оно востребовано у 
аллергиков, поскольку появились научно-обоснованные данные, что 
непереносимость молока часто связана не с лактозой, а как раз с бе-
та-казеином А1. С учетом перечисленных параметров можно утвер-
ждать, что данный продукт в ближайшей перспективе будет экспор-
тироваться в страны дальнего и ближнего зарубежья [7].

Основными рисками, которые важно учитывать при выработке 
экспортных стратегий для молочной отрасли Республики Беларусь, 
являются снижение покупательной способности, удорожание логи-
стических цепочек, деятельность государств-конкурентов, структур-
ное изменение экспортируемой молочной продукции [4; 6].

Чтобы противостоять возможным рискам в стране, кроме расши-
рения географии поставок ведется активная работа по  импортоза-
мещению, которая направлена на пересмотр отдельных направлений 
государственной политики, обеспечивающих в перспективе замеще-
ние импорта товаров аналогичными продуктами; создание на тер-
ритории страны новых предприятий, выпускающих продукцию, не 
уступающую по параметрам закупаемым аналогам. 

Реализация политики импортозамещения позволит не только 
сократить импорт, высвободить валютные средства, но и выйти на 
внешние рынки с конкурентоспособной продукцией за счет стимули-
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рования национального производителя и создания инновационной 
продукции, что обеспечит экономическую эффективность и самоо-
купаемость в долгосрочной перспективе [2; 5]. 

Интеграция между Республикой Беларусь и Российской Федера-
цией постепенно развивается в направлении формирования единого 
аграрного рынка, как по сырью, так и по готовой продукции [8].

Таким образом, Республика Беларусь добилась самообеспечения 
по большинству основных видов сельскохозяйственной продукции, 
сократив роль импорта на внутреннем рынке. Наращивание объемов 
экспорта продовольствия стало возможным прежде всего за счет уве-
личения объемов его выпуска. Основными целями государственной 
политики в Беларуси в отношении АПК являются такие, как: дости-
жение продовольственной безопасности, увеличение объемов произ-
водства и экспорта агропродовольственной продукции, повышение 
эффективности предприятий АПК.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL 
PRODUCTS AND FOOD EXPORT IN THE REPUBLIC OF BELARUS

Abstract. The article will consider the main trends in the development of 
exports of agricultural products and food of the country by building long-term 
strategic trade relations with the countries of the far and near arc. Threats and 
challenges of the modern world force us to change the geography of supplies, but 
not to reduce the volume and quality of agricultural products. The efficiency 
of the agro–industrial complex, the development of competitive agriculture 
focused on strengthening food security - all this contributes to the development 
of exports of agricultural products and food of the Republic of Belarus.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РОССИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ

Аннотация. В статье рассмотрены принципы и возможности 
взаимодействия муниципальных образований, существующие прояв-
ления межмуниципального сотрудничества в Российской Федерации и 
в других странах (США, Германия, Финляндия). Отдельное внимание 
уделяется существующим проблемам муниципальных образований и 
проблемам реализации межмуниципального сотрудничества.

Ключевые слова: межмуниципальное сотрудничество, пробле-
мы, социально-экономическое развитие, местное самоуправление, ин-
струмент.

Проблема недостаточно эффективного развития муниципальных 
образований связана с нехваткой собственных ресурсов. Данный 
фактор имеет прямое влияние на жизнедеятельность населения. Объ-
единение материальных, финансовых, информационных, трудовых 
ресурсов лежит в  основе межмуниципального сотрудничества, что 
в свою очередь может стать решением проблем местного значения: 
транспортных, коммунальных, бюджетных.

Однако решение проблем муниципальных образований – не един-
ственная задача межмуниципального сотрудничества. Во-первых, ме-
жмуниципальное сотрудничество – отстаивание и защита интересов 
муниципальных образований. Во-вторых, оно является вспомога-
тельным инструментом для реализации проектов в социально-эко-
номических сферах, таких как: строительство, производство, туризм, 
безопасность городской среды, транспортное сообщение. В-третьих, 
появляется возможность снижения и распределения рисков между 
муниципальными образованиями.

Проблемы местного значения оказывают прямое влияние на уро-
вень жизни населения, поэтому их решение должно стать первосте-
пенной задачей. Практика и опыт местного самоуправления говорят 
о важности и координации совместной деятельности между муници-
пальными образованиями. 
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Межмуниципальное сотрудничество является организацион-
но-правовым механизмом, позволяющим согласовать интересы, объ-
единить усилия (в том числе финансовые средства, материальные и 
иные ресурсы) и скоординировать действия муниципальных образо-
ваний для решения вопросов местного значения, выражения и защи-
ты общих интересов, более четкого и слаженного взаимодействия с 
региональными и федеральными органами власти [4].

Межмуниципальное сотрудничество заключается на инициативной 
добровольной основе, при этом органы власти стремятся, как правило, 
всячески поддержать данную практику. Вопрос о межмуниципальном 
сотрудничестве на уровне Федеральных законов (№ 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации») включает лишь общие положения о межмуниципальном со-
трудничестве и носит формальную установку. Прописанные пункты и 
положения в полной мере не способствуют раскрытию всего управлен-
ческого потенциала [1].

Ежегодно число муниципальных образований в Российской Феде-
рации снижается. По данным Федеральной службы государственной 
статистики число муниципальных образований в Российской феде-
рации за 2021 год уменьшилось на 628 единицы, за 2020 год – на 543 
единицы, а с 2010 года – на 4232 единицы, что составляет 17,7% от всех 
муниципальных образований Российской Федерации на период 2022 
года. Прослеживается прогрессирующее сокращение числа муници-
пальных образований. Это вызвано их несамостоятельностью в реше-
нии вопросов местного значения. Сокращение числа муниципальных 
образований негативно сказывается на развитии сельского хозяйства 
и экономики региона в целом. При невозможности или откладывании 
решения проблем местного характера снижается уровень жизни насе-
ления. Это, в свою очередь, приводит к миграции населения и сниже-
нию численности населения в самом муниципальном образовании. 

Ассоциация сибирских и дальневосточных городов – одно из пер-
вых крупных объединений, основанное в 1986-м году. Деятельность 
Ассоциации заключается в содействии социально-экономическо-
му развитию и защите интересов муниципальных образований. На 
сегодняшний день в Ассоциации состоит около 70 муниципальных 
образований Сибирского, Уральского и Дальневосточного Федераль-
ных округов [2].
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Общероссийский Конгресс муниципальных образований 
(ОКМО) является ярким примером сотрудничества регионов Рос-
сии. Он был основан в 2006 году и включает 82 субъекта Российской 
Федерации. В 2015 году состоялся общероссийский Конгресс муни-
ципальных образований. Изменения коснулись самой системы Кон-
гресса, заключен договор о сотрудничестве с Всероссийским советом 
местного самоуправления. Еще одна важная функция ОКМО заклю-
чается в поддержании международных связей и обмене опытом [3].

В законодательстве Российской Федерации межмуниципальное 
сотрудничество носит добровольный характер, однако его вправе 
утвердить только советы муниципальных образований, которые в 
первую очередь стремятся решить проблемы, поставленные государ-
ством. Отсутствует стимулирование развития межмуниципального 
сотрудничества со стороны государства, у муниципальных образо-
ваний нет необходимости в объединении ресурсов. Еще одной про-
блемой является недостаточная кадровая квалификация лиц, пред-
ставляющих муниципальные образования. Обмен управленческим 
опытом также практически не развит. 

В зарубежных странах имеется большой опыт межмуниципаль-
ного сотрудничества.  Область использования данного инструмента 
шире как на законодательном уровне, так и в практическом примене-
нии; ассоциации муниципальных образований имеют свою позицию 
при принятии и  реализации законодательства. Отношения между 
муниципальными образованиями носят экономический, управлен-
ческий и социальный характер. Широко практикуется покупка услуг 
между муниципальными образованиями [6].

В США существует Национальная лига городов (NLC), в которую 
входят 19 495 городов и сельских поселений. Она является объеди-
няющей и поддерживающей муниципальные образования организа-
цией, а также представителем их интересов на федеральном уровне. 
NLC оказывает поддержку муниципальным образованиям в вопро-
сах развития инфраструктуры, общественной безопасности, вопро-
сах энергосбережения, миграционных процессах и прочих [7].

В Финляндии межмуниципальное сотрудничество служит ин-
струментом предоставления общественных услуг, местные органы 
власти базируются на самоуправленческой основе. В Великобритании 
межмуниципальное сотрудничество развито не столь сильно, муни-
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ципалитеты способны оказывать государственные услуги, но их дей-
ствия сильно ограничены законами [5]. 

В Германии межмуниципальное сотрудничество делится на два 
направления. В политике отстаиваются интересы муниципальных 
образований перед вышестоящими органами власти. Второе направ-
ление связано с объединением в целях решения вопросов экономики 
и управления местного значения. По всей стране муниципалитеты 
объединяются в союзы: союз общин, характерный для сельских и го-
родских населенных пунктов; союзы городов (городские округа); со-
юзы районов. Положения о всех взаимодействиях зарегламентирова-
ны на законодательном уровне. 

Сложно выделить обобщенную проблему зарубежного муници-
пального сотрудничества. В одних странах оно сильно ограничено 
государством, в других, напротив, имеет достаточную самостоятель-
ность в принятии решений. Однако само направление межмуници-
пального сотрудничества развито в большинстве случаев сильнее, 
в законодательстве более четко прописаны положения, а у органов 
местного самоуправления большая заинтересованность в взаимодей-
ствии между муниципальными образованиями. 

В современном мире очень важно поддерживать связь между 
муниципальными образованиями. Между муниципалитетами не 
должно быть конкуренции. Необходима совместная деятельность, 
основанная на реализации объединенных проектов, создании обще-
го бюджета. Это способствует строительству социально значимых 
объектов, таких как образовательные учреждения, оздоровительные 
комплексы, медицинские центры. 

Важным аспектом является создание такой системы местного 
самоуправления, которая способна повлиять на органы государ-
ственной власти. При принятии и реализации проектов учитывалось 
мнение местного населения. Межмуниципальное сотрудничество 
способствует повышению уровня жизни населения, образования, 
здравоохранения, развитию инфраструктуры, промышленности. Ре-
шаются проблемы регионального уровня в бюджетном и кадровом 
дефиците, использования бюджетных средств, а также критические 
для населения проблемы коммунального и транспортного характера. 
Раскрывается экономический потенциал не только района, но и обла-
сти в целом.
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MUNICIPAL COOPERATION IN RUSSIA AND ABROAD

Abstract. The article discusses the principles and possibilities of 
interaction between municipalities, existing manifestations of inter-municipal 
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Швейцер Г.А.

ПОНЯТИЕ «РЕГИОН» И ОСОБЕННОСТИ 
ЕГО СИСТЕМАТИЗАЦИИ

Аннотация. В связи с обострившейся потребностью оператив-
ного регионального управления, а также необходимостью решения 
долгосрочных стратегических задач к понятию «регион» стали обра-
щаться не только современные ученые-экономисты, но и представи-
тели бизнеса, политические деятели, эксперты, а также другие за-
интересованные лица. Целью работы является комплексное изучение 
понятия «регион» посредством выявления подходов к определению 
данного понятия, а также выявления особенностей систематизации 
регионов. Произведен обзор научных работ, в которых раскрывается 
определение исследуемого термина.

Ключевые слова: регион, систематизация, региональная эконо-
мика.

Признаки региона были сформированы в начале XX века имен-
но с позиций действия законов классической экономической теории.  
Экономический эффект и его увеличение ставились во главу угла на-
родного хозяйства страны. Регион являлся неотъемлемой составляю-
щей процесса планирования развития отраслей производства. 

Понятия «регион» и «район» во время существования команд-
но-административной системы СССР отождествлялись.

Так, в основных положениях региональной политики в Россий-
ской Федерации, на сегодняшний день регион определяется как часть 
территории Российской Федерации, обладающей общностью природ-
ных, социально-экономических, национально-культурных и иных 
условий. Регион может совпадать с границами территории субъек-
та Российской Федерации или  объединять территории нескольких 
субъектов Российской Федерации [1]. Следовательно, региону долж-
ны быть присущи как административные, так и юридические состав-
ляющие.

Согласно Указу Президента РФ от 16.01.2017 № 13 [2] под регио-
ном понимается часть территории Российской Федерации. Помимо 
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этого, в данном документе приводится определение такой категории, 
как «макрорегион» (часть территории Российской Федерации, вклю-
чающая в себя территории двух и более субъектов Российской Фе-
дерации, социально-экономические условия в пределах которой тре-
буют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач 
социально-экономического развития при разработке и реализации 
документов стратегического планирования), которое полностью по-
вторяет определение, зафиксированное в [3].

Развитие процессов регионализации в западных странах началось 
с 30-х годов ХХ века. Данное явление было вызвано последствиями 
кризиса. Положение границ районов оказания адресной помощи 
определялось их административным разделением, что обеспечивало 
удобство управлением экономическими процессами на каждой от-
дельно взятой территории.

Ниже представлены научные подходы, трактующие понятие «ре-
гион».

Территориально-географический
Под термином «район» в географии обычно понимается часть тер-

ритории, обладающая свойством целостности и внутренне детермини-
рованной территориальной структурой. Для региона данные свойства 
вторичны, первостепенное значение придается таким параметрам, как 
местоположение, элементный состав, а также границы [4].

В определении Э.Б. Алаева под регионом понимается локализованная 
территория, «обладающая единством, взаимосвязанностью составляю-
щих элементов, целостностью, причем эта целостность – объективное 
условие и закономерный результат развития данной территории» [5].

В большинстве своем научные исследования в рамках изучения 
естественных наук базируются на систематизации регионов, находя-
щихся в границах природных комплексов.

Административно-территориальный подход
Н.П. Огарев рассматривает термин со стороны административ-

но-территориального подхода: «…регионы следует рассматривать в 
динамике (в развитии); экономическое районирование должно опи-
раться на законы политической экономии; при районировании следу-
ет исходить из развития «главных материальных сил», определяющих 
перспективу региона (например, если в регионе есть значительные 
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запасы минеральных ресурсов, то необходимо дальнейшее развитие 
региона строить на разработке и переработке этого сырья)» [6].

В то же время А.Н. Аюпов придерживается аналогичного подхода. 
По мнению ученого, «регион – это есть территория в административ-
ных границах, характеризующаяся: комплексностью, целостностью, 
специализацией и управляемостью, т.е. наличием политико-админи-
стративных органов управления» [7].

Согласно С.Г. Воронкову «под регионом необходимо понимать 
одновременно определенную территориально-пространственную 
форму организации производства и субъекта, обладающего необхо-
димыми властными полномочиями для перегруппировки ресурсов и 
выступающего субъектом социально-экономических процессов, вла-
деющего определенной социокультурной инфраструктурой, скрепля-
ющей целостность среды обитания человека на данной территории 
и дающей устойчивость к изменениям» [8]. Следовательно, регион в 
первую очередь является «территориально-пространственной фор-
мой организации». Кроме того, автор определения указывает на не-
обходимость владения властными полномочиями для осуществления 
социально-экономических процессов.

Социально-экономический
С точки зрения академика Н.Н. Некрасова, «под регионом следует 

понимать крупную территорию страны с более-менее однородными 
природными условиями и характерной направленностью развития 
производительных сил на основе сочетания комплекса природных 
ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной мате-
риально-технической базой, производственной и социальной ин-
фраструктурой» [9]. В качестве регионов Н.Н. Некрасов определял 
союзные республики и экономические районы СССР, а также райо-
ны размещения отраслей промышленности, транспорта и сельского 
хозяйства.

Изучая работы, посвященные развитию регионализма, а также 
рассматривающие социально-экономический подход, можно за-
метить, что в  них под регионом понимается определенная система 
взаимодействия социальной, экономической, а также экологиче-
ской составляющих. По  мнению С.С. Шаталина, «понятие “регион” 
характеризует определенный социально-экономический организм, 
структура которого должна обеспечить повышение эффективности 
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использования общественных фондов потребления, развития соци-
альной и производственной инфраструктур» [10].

Историко-этнический
Согласно Б.А. Райзбергу «регион – это область, район, террито-

рия, часть страны, отличающаяся совокупностью естественных или 
исторически сложившихся экономико-географических условий и на-
ционального состава населения» [11].

Системный
Согласно А.Г. Гранбергу «регион – это определенная территория, 

отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладаю-
щая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих 
ее элементов» [12]. А.Г. Гранберг также уточняет, что данное понятие 
является довольно абстрактным и предполагает, что его предметная 
интерпретация и конкретизация зависит от выборки определенных 
типов регионов, что дает основание для рассмотрения региона со сто-
роны системных позиций.

Таблица 1. Подходы к определению понятия «регион»
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А. Маркузен определяет регион как синтетическое понятие, в 
котором проявляется системный подход. «Регион – это исторически 
эволюционирующее, территориально компактное сообщество, кото-
рое содержит в себе физическое окружение, социально-экономиче-
скую, политическую и культурную среду, а также пространственную 
структуру, отличную от иных регионов и территориальных единиц, 
таких как город или нация» [13].

На текущий момент представляется возможным выделить пять 
основных подходов к определению понятия «регион».

Особенности систематизации регионов
В теории и практике регионального развития усиливается роль 

научной систематизации. В своей профессиональной деятельности 
к ней обращаются как федеральные и региональные чиновники, так 
и представители бизнеса; все чаще ее применение можно встретить 
в научных работах исследователей и аналитике представителей экс-
пертного сообщества. Систематизация позволяет упорядочить изу-
чаемые процессы и явления, выявить и проследить развитие социаль-
но-экономических отношений во времени и пространстве, обобщить 
сходства и различия, что достаточно облегчает процесс исследования 
комплексных территориальных систем. Процессы систематизации 
позволяют выявить внутренние закономерности, необходимые для 
внесения соответствующих корректировок в действия государствен-
ных регуляторов. Применение данных методов имеет непосредствен-
ное значение при изучении современного пространства регионов, с 
их высокой степенью неоднородности экономических процессов.

Российский географ Э.Б. Алаев разделял два понятия: типоло-
гия и  классификация. Типологией он называл группировку изучае-
мых объектов по совокупностям (типам), устойчиво различающимся 
между собой по качественным признакам. Под классификацией пред-
лагал понимать группировку объектов преимущественно по количе-
ственным признакам, при этом качественное различие между класса-
ми отражает либо динамику развития объектов, либо иерархический 
порядок [14].

В то же время основными требованиями методологии научного 
исследования к процессу систематизации являются: необходимость 
проведения классификации только по одному основанию; необходи-
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мость попадания каждого объекта только в один подкласс [15]. Сле-
довательно, уже только на основании данных общепринятых утверж-
дений можно сделать вывод, что процесс классификации регионов 
может быть осуществлен только по одному признаку.

При выборе основания для систематизации регионов в первую 
очередь определяется область научного исследования. Например, в 
рамках демографии регионы можно систематизировать по призна-
кам, таким как общая численность населения, его плотность, уровень 
образования, состояние здоровья, половозрастной состав и пр. 

В рамках региональной экономики, например, для выделения 
проблемных регионов, требующих государственной поддержки, ши-
роко используется типология, разработанная Институтом экономики 
и организации промышленного производства СО РАН, в основу ко-
торой положены четыре группы проблем: экономические, геополити-
ческие, этнические, экологические [16].

В работе [17] Б. Бузана и О. Уэйвера авторами впервые приво-
дится анализ регионов с точки зрения сложных комплексов с раз-
ной типологией в  рамках современной структуры безопасности 
международных отношений в общем, и региональной безопасно-
сти в частности. 

В региональных исследованиях широко используются типологии, 
разработанные методом сложных группировок. Применение данно-
го метода позволяет разделить совокупность регионов на группы по 
двум и более признакам.

Например, агентство «Эксперт РА» регулярно проводит аналити-
ческое исследование «Рейтинг инвестиционной привлекательности 
регионов России». Итоговый отчет основывается на оценке инве-
стиционного климата регионов по двум интегральным показателям: 
инвестиционный потенциал и  инвестиционный риск. Результатом 
систематизации методом сложных группировок данного рейтинга 
является определение наиболее привлекательных регионов для осу-
ществления и управления инвестиционными процессами.

Заключение
Таким образом, исходя из анализа научной литературы, рассма-

тривающей определения понятия «регион», необходимо отметить, 
что  проблема полностью не решается по причине необходимости 
учета всей совокупности характеризующих регион факторов и при-
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знаков. В то же время представляется возможным сформулировать 
следующие тезисы:

1. Существующие подходы к определению можно разбить 
на два блока. К первому блоку относятся подходы, рассматривающие 
понятие «регион» с точки зрения конкретного признака или условия 
(например, состава населения или географического положения и пр.). 
Второй блок включает определения, которые рассматриваются на ос-
нове системного подхода, учитывающего сразу несколько параметров 
исследуемого понятия.

2. Основными отличительными чертами, проанализированных 
определений термина «регион» являются однородность внутренних 
процессов и замкнутость территории как системы. В то же время 
стандартных критериев для региональной систематизации не суще-
ствует, выбор основы обуславливается сферой исследования.
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Shveitser G.A.

THE CONCEPT OF “REGION” AND FEATURES OF 
SYSTEMATIZATION

Abstract. In connection with the growing need for the role of operational 
regional management, as well as the need to solve long-term strategic tasks, 
not only modern economists, but also business representatives, politicians, 
experts and other interested persons began to turn to the concept of “region”. 
The aim of the work is a comprehensive study of the concept of “region” by 
identifying approaches to the definition of this concept, as well as identifying 
the features of the systematization of regions. A review of scientific papers in 
the context of the definition of the term under study is made.

Keywords: region, systematization, regional economy.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ С РАСПАДА СССР ПО 2022 ГОД: 
ОСОБЕННОСТИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ1

Аннотация. В статье проанализирована промышленность в пе-
риод с 1991 по 2022 г.  Выделено три крупных этапа, в рамках которых 
оценивается, как политическая и экономическая ситуация в стране 
влияла на промышленность. Проанализированы причины спада рос-
сийской экономики в различные периоды, а также рассмотрены силь-
ные стороны отечественной экономики.

Ключевые слова: экономика, промышленность, обрабатываю-
щие производства, особенности, периоды. 

Особенность Российской Федерации – значительная территория 
и неравнозначное развитие регионов, сложившееся в силу разнообразия 
природных ресурсов, условий хозяйственной и социальной деятельно-
сти и исторического развития. Мировой опыт свидетельствует, что осно-
ва роста национальной экономики – промышленное производство. Для 
России характерна более высокая доля промышленности – 31,3% (при 
ВВП 1,6 трлн долл. США в 2021 г.), а обрабатывающие производства 
дают 16,1% от ВДС в 2021 году. Начать анализ следует с распада СССР, 
когда произошли существенные изменения как в структуре экономи-
ки, так и в политической части. Цель – исследовать промышленность 
РФ за период 1991–2022 гг. и выявить основные закономерности и осо-
бенности. Для данной цели необходимо решить ряд задач: 

1) изучить условия и особенности функционирования промыш-
ленности России за последние 30 лет в разбивке по десятилетиям;

2)  выделить характерные особенности развития обрабатываю-
щих производств для каждого десятилетия.

Этап «активных рыночных преобразований» в 1991–1999 гг.
С конца ХХ в. начинается новая глава в истории нашей страны. 

Разрушены основы социалистического государства, прежних пар-

1 Доклад подготовлен в рамках государственного задания № FMGZ-2022-0002 
«Методы и механизмы социально-экономического развития регионов России в ус-
ловиях цифровизации и четвертой промышленной революции».
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тийных структур, а плановая экономика сменяется рыночной. В 
результате проведенных реформ в 1993 г. новая конституция закре-
пляет президентскую власть, при этом общая эффективность прави-
тельственной системы снижается. 

Помимо потрясений в социальной сфере промышленность также 
переживает не лучшие времена. Государство перестает финансировать 
неликвидные предприятия, спад затрагивает все отрасли. Плохо про-
думанная промышленная политика и неоднозначность действующих 
законов способствуют приватизации более 110 тыс. экспортоориенти-
рованных производств, что негативно сказывается на их эффективно-
сти. За 6 лет промышленное производство сокращается в 2 раза, при 
этом такое сокращение обрабатывающего сектора происходит за 4 
года. Сильнее всего в этот период пострадала легкая промышленность, 
за 7 лет сократившись в 10 раз [1], в то же время активно идет дегра-
дация тяжелой промышленности, станкостроения, машиностроения 
(падение на 67,7%), в химической и нефтехимической на 30,3% и 39,8% 
соответственно, в металлообработке 33,2% [2]. Сокращается на 1,1 млн 
чел. экономически активное население, при этом значительно падает 
заработная плата, увеличиваются неоплачиваемые отпуска, а высоко-
квалифицированные кадры стремительно мигрируют за рубеж. Рынок 
нуждается в рабочих для тяжелой работы и низкооплачиваемых мест, 
в то время как работу теряют служащие. В промышленности к 1999 г. 
занята 1/4 часть населения против 1/3 в 1991 г. Восстановление произ-
водства даже в такой сложный период возможно, однако для этого тре-
буется значительный уровень инвестиций в основные фонды, чего не 
происходит (только за 1995–1996 гг. снижение на 16,8%). Это приводит 
к старению оборудования (к 1999 г. степень износа – 70%) и увеличе-
нию среднего возраста до 18,7 лет2. 

Таким образом с 1991 по 1999 гг. создается многоукладная эконо-
мика, с большим количеством малых неэффективных производств. 
Страдает в первую очередь высокоточное производство и кадровый 
потенциал страны, а также технологические цепочки, идет деграда-
ция всех отраслей промышленности. Однако с 1997 г. начинается по-
степенное восстановление, нормализуется социально-экономическая 

2 К началу 2000 г. только 4% производственного оборудования в промышленности 
было возрастом до 5 лет и около 20 % – от 6 до 10 лет, почти 40 % оборудования 
было старше 20 лет.
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ситуация, начинается рост ВВП, увеличиваются инвестиции в про-
мышленность, что ведет к увеличению объемов производства. Пред-
приятия адаптируются к изменившимся условиям, а политика кор-
ректируется под новые условия [3]. Все это формирует предпосылки 
для экономического подъема.

Этап «экономического подъема» в 2000–2010 гг.
Пришедшее новое правительство ставит своей главной задачей 

вывод страны из кризиса и укрепление суверенитета. Весь период на 
территории Чеченской республики идет война, получившая заверше-
ние только в 2009 г.  Активные изменения претерпела судебная, на-
логовая и трудовая система и  др. Внешняя политика берет курс на 
выстраивание дружеских отношений как с восточными странами, 
так и с западными, в т.ч. США. Налаженная политической ситуация 
позволила сосредоточиться на промышленной политике. В этот пери-
од за счет ТЭК растет ВВП (с 7,3 трлн руб. до 46,3 трлн руб. к 2010 г.), а 
многие из адаптировавшихся производств более грамотно задейству-
ют свои производственные мощности. Однако несырьевой сектор ис-
пытывает трудности и нехватку инвестиций, что сокращает его долю 
[4]. Активно восстанавливается добывающий сектор, а ИПП3 выхо-
дит на уровень 81,8% от уровня 1991 г., при этом подъемы совпадают с 
ростом ВВП. Однако нерешенным оставался вопрос перераспределе-
ния капитала из сырьевых отраслей в секторы, ориентированные на 
удовлетворение внутреннего спроса. Так, обрабатывающая промыш-
ленность вышла на 84,4% с 1991 г., при этом проигрывала в стоимости 
основных фондов добывающей. В производства вовлекались новые 
работники, правильно распределялось рабочее время, росла заработ-
ная плата. К концу периода обрабатывающие производства создава-
ли 16,7% от ВДС, что всего на 1,8% меньше докризисного уровня. По 
мнению экспертов, препятствовал развитию малый уровень инвести-
ций в основной капитал, который был необходим на уровне 40–45%, 
в связи с этим невозможно было ликвидировать технологическое 
отставание с развитиями странами [5]. В данный период процветает 
импорт. Начинает развиваться инновационная деятельность, однако 
доля таких производств непозволительна мала (11,3% в 2010 г.), при 
этом следует отметить, что инновации заключались в приобретении 

3 Индекс промышленного производства.
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более совершенного оборудования, нежели в  совершенствовании 
технологий [6].  Так, в Глобальном инновационном индексе Россия в 
2011 г. занимала только 56-е место среди 132 стран [7]. Особенность 
РФ – в низкой эффективности увеличенных в 2,9 раз затрат на инно-
вации: объем инновационной продукции возрастал только в 1,6 раз, 
что свидетельствует о непропорциональном росте производства от-
носительно затрат [2]. 

Таким образом, в период экономического подъема наблюдается 
экономическое развитие и улучшение финансового состояния, рост 
ВВП в большей степени привязан к рынку энергоносителей и добыче 
нефти, однако приток зарубежных средств позволят перераспреде-
лить их внутри страны. Однако отечественному производству слож-
но конкурировать на мировом уровне, особенно при высоком спросе 
на новые технологии и продукцию. Государство усиливает контроль, 
а в промышленности формируются вертикально-интегрированные 
структуры, объединившие предприятия в единые производственные 
цепочки. Развитию промышленности мешало множество факторов: 
от слабости институциональной среды до незначительности влия-
ния роста объемов инвестиций на эффективность производства [8; 
9; 10]. Кроме того, уровень инвестиций в основной капитал не обе-
спечивал необходимое обновление основных фондов. Кризис 2008 г. 
замедлил темпы производства (с 106,3% в 2007 г. до 102,1% в 2008 г.) 
[11], а общее ухудшение макроэкономической ситуации существен-
но отразилось на экспортоориентированных отраслях промышлен-
ности (химической, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, 
металлургии) [12]. 

Этап «компенсационной политики» в 2011–2021 гг.
Для данного этапа, первой его половины, характерен рост эконо-

мики, поиск новых источников развития, а также дополнение суще-
ствующей политики горизонтальными инструментами. Кроме того, 
шло активное укрепление страны на мировой арене, в т.ч. Россия 
становится членом ВТО4, что оказывает положительное влияние на 
возможность реализации продукции на зарубежных рынках, однако 
отечественному производству было сложно конкурировать. Начиная 
с 2014 г. возросла международная напряженность, падает курс рубля, 

4 Всемирной торговой организации.
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а также вводятся санкции, совокупно это  сглаживает достигнутые 
ранее преимущества ВТО. Развитию промышленности на внутрен-
нем рынке препятствовал низкий спрос, недостаток финансирования 
и высокие налоги. В следующие годы напряженная геополитическая 
ситуация сокращает объемы торговли с РФ, происходит отток зару-
бежного капитала, что ведет к увеличению инфляции, а также па-
дению темпов ВВП с 4,3% до 0,7% за 2011–2015 гг. [2]. Все отрасли, 
кроме добычи, показывают снижение, существенно страдает обра-
батывающая промышленность. Период восстановления наблюдается 
с  2016  г.: введенные государством меры поддержки отечественного 
производства помогают преодолеть столь значительную зависимость 
от импорта. Ведомства, регулирующие промышленность, становятся 
более согласованными в своих действиях, что способствует форми-
рованию целостной политики. Итогом этого этапа становятся собы-
тия пандемийного характера и события февраля 2022 г., что еще раз 
подтверждает нестабильность социально-экономической картины в 
целом. Промышленное производство активно восстанавливается с 
2017 г. по 2019 г., в этот период добывающий сектор показывает опе-
режение в 5,9%, а обрабатывающий –2,5% относительно докризиных 
значений. Однако на выходе 2020  г. мы  имеем рост обрабатываю-
щего сектора в 1,4% (обеспечивающего 71–75% от общероссийской 
промпродукции), в то время как по промышленности в целом идет 
снижение на 2,2%. Самые серьезные последствия затронули отрасли, 
зависимые от импортных комплектующих и оборудования (легкая 
промышленность и автомобилестроение), а также экспортоориенти-
рованные отрасли (химия, металлургия и деревообработка), при этом 
в энергетическом секторе также прослеживается положительна ди-
намика. Данные события накладываются на износ основных средств, 
при низком уровне инвестиций в основной капитал 9-10%, что не по-
зволяет своевременно обеспечивать обновление производственных 
мощностей и расширить базу для продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Активное развитие внутреннего производства повыша-
ет потребность в высококвалифицированных кадрах и инновацион-
ных технологиях. В абсолютных значениях численность, занятых в 
обрабатывающем секторе имеет незначительные отклонения в 2% 
от уровня 68,8 тыс. чел., что связано с новыми отраслями и  пере-
распределением между ними работников. Реализуемые программы 
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господдержки и их ориентация на импортозамещение дают толчок 
к наращиванию интеллектуального потенциала и повышению конку-
рентоспособности, активно стимулируется и поощряется инноваци-
онная деятельность. Эффективнее всего оказываются инструменты, 
реализуемые Минпромторгом России. Все это способствует консоли-
дации и масштабированию вновь возникающих отраслей обрабаты-
вающего сектора, для которых расширение производства благопри-
ятно сказывается на их эффективности. 

Таким образом, довольно существенно росту промышленности 
способствовал добывающий сектор, однако в последние несколько 
лет обрабатывающая промышленность набирает обороты. Кроме 
того, механизмы, реализуемые государством в периоды спада, до-
казывают свою эффективность, не позволяя проседать отдельным 
отраслям (автомобильной, авиационной, судостроительной и др.), 
и оказывают точечную поддержку перспективным проектам (Фонд 
развития промышленности). Однако реализуемых мер недостаточно 
для компенсации снижения инвестиционного спроса. Остаются не-
решенными проблемы высокого уровня износа и низкой автомати-
зации. Инициированная европейскими странами политика и малая 
рентабельность промышленных предприятий препятствует притоку 
иностранного капитала.  

В течение 30 лет промышленность сталкивается с общемировы-
ми и внутрестрановыми кризисами, на которые вынуждена реагиро-
вать и адаптироваться под меняющиеся, порой очень резко, условия 
функционирования. Со стороны государства наблюдается вовлечен-
ность в проблемы промышленности и даже реализации мер поддерж-
ки и стимулирования развития, а также задание нового тренда не до-
гнать существующие технологии, а создать что-то более совершенное. 
За этот период промышленность восстанавливается до уровня 1991 
г. и даже опережает как в обрабатывающем секторе, так и в целом. 
Происходит перераспределение экономически активного населения 
между новыми отраслями, но общее число занятых в промышлен-
ности колеблется на одном уровне в 6,8 млн чел. Увеличиваются ин-
вестиции в основной капитал, однако они не позволяют перекрыть 
стремительное устаревание основных фондов и  ликвидировать на-
растающее технологическое отставание. Развитию обрабатывающего 
сектора способствует применение инновационных технологий, хотя 
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доля таких компаний не высока (11%). Перспективы развития обра-
батывающей промышленности до 2030 гг. связаны с цифровизацией 
(Стратегия цифровой трансформации обрабатывающих отраслей на 
период до 2030 г.) [13]. В связи с этим следующим шагом исследова-
ния будет изучение влияния цифровых технологий на развитие де-
ятельности обрабатывающих производств в последнее десятилетие. 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ МАРГИНАЛЬНОГО 
И КОНФОРМИСТКОГО ПОВЕДЕНИЙ В МОНГОЛИИ

Аннотация. Современное монгольское общество переживает 
сложный этап политических, правовых, экономических и социаль-
ных приобразований. Хотя демократизму Монголии в этом году 
исполнилось 29  лет, до  сегодняшнего дня здоровое общественное 
правосознание не было сформировано. Это в первую очередь прояви-
лось в пассивности правомерного поведения. Граждане Монголии не 
нарушают права, но и не проявляют активность в общественной 
жизни. При таком маргинальном, конформистком поведениях от-
мечается рост преступности, наркомании, и  других негативных 
социальных и правовых явлений. В связи с этим  проблема право-
сознания, маргинального поведения граждан Монголии нуждается 
в теоретическом исследовании и разрешении. Целью данной статьи 
является оценка к правосознанию граждан Монголии и предложение 
способов улучшения общественного правосознания. Чтобы достичь 
цели, автором были проведены опрос и анкетирование в социальных 
сетях среди 61  респондента, являющихся гражданами Монголии в 
возрасте от 15 до 50 лет. 

Ключевые слова: Монголия, правосознание, маргинальное поведе-
ние, конформистское поведение.

Под конформистским поведением понимаются те формы пове-
дения, при котором субъект в силу отсутствия у него собственных 
позиций по отношению к нормам права действует, ориентируясь 
на стандарты общества, по модели пассивного соглашательства 
во избежание конфликтов, остракизма, утраты доверия близких. 
А маргинальное поведение – это вид правомерного поведения, 
основывающийся на страхе человека перед правовой ответствен-
ностью. Маргинальное и конформистское поведения по своей 
природе относятся к правомерному поведению, однако не имеют 
некоторых черт правомерного поведения, точнее – сознательность 
(осознанное, избирательное поведение) и активность (наличие са-
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мостоятельной гражданской позиции индивида, проявление по-
ложительного отношения к праву). Человек, которому присуще 
маргинальное поведение, находится на грани с неправомерным 
отношением, а конформисты совершают правомерное поведение 
потому, что так поступают другие члены общества [1, с. 214]. Кон-
формисты и маргиналы являются потенциально опасным для об-
щества, поскольку они убеждены в  том, что право ограничивает 
их действия, и как только такое ограничение исчезает, они спосо-
бены нарушать нормы права. Таким образом, оценка и устранение 
причин таких поведений в обществе являются предметом нашего 
исследования.

Для реализации цели настоящей работы перед участниками ис-
следования были поставленны следующие вопросы: 

1. Вы считаете себя законопослушенным гражданином? (Ответы: 
да – 90,2%; нет – 0%; наверное – 14,8%; не знаю – 3,3%).

2. Почему Вы соблюдаете законы? (Ответы: Как гражаданин/
гражданка Монголии, уважаю и соблюдаю законы Монголии – 80%; 
Соблюдаю законы в силу привычки – 13,3%; Соблюдаю законы, по-
тому что так поступают другие – 0%; Соблюдаю законы из-за страха 
юридической ответственности – 11,7%).

3. Вы бы нарушили законы, если бы отсутствовала юридическая от-
ветственность? (Ответы: да – 8,2%; нет – 54,1%; наверное, да – 45,9%).

Таким образом, 25% участников исследования, считая себя за-
конопослушными, соблюдают законы в соответствии с моделью 
пассивного соглашательства. 8% из всех участников готовы нару-
шить законы, если изчеснет правовое ограничение, а 42% участ-
ников при такой гипотетической возможности могут нарушить 
закон. Из этого следует, что в Монголии уровень конформистского 
поведения выше, чем маргинального. Тем не менее распростроне-
ние конформистского поведения – неприятное явление. Это про-
является в первую очередь в постепенном росте преступности 
Монголии. 
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Рис. 1. Зарегистрированные преступления 1991–2019 гг. [2, с. 13].

Поэтому мы обратили внимание на причины конформистского 
поведения людей. Участники исследования ответили на поставлен-
ные вопросы следующим образом.

1. Вы верите в законы и суд Монголии? (Ответы: да – 42,6%; нет – 
14,8%; иногда – 54,1%).

2. Достаточно ли вашего дохода для вашей жизни? (Ответы: до-
статочно – 8,2%; чаще да – 41%; иногда – 31,1%, нет – 24,6%).

Таким образом, опрос показал, что главная причина конфор-
мистского поведения состоит не в самом правосознании людей 
(хотя оно имеет особую значимость), а в их уровне достатка. Это 
также подтверждается другими исследованиями, статистическими 
данными: с 2012 г. число безработцы в Монголии не уменьшалось. 
Согласно исследованию каждый второй  преступник оказывается 
безработным [2, с. 7].
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Рис. 2. Уровень безработцы Монголии 2012–2018 гг. [3]
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Поэтому нами предлагаются следующие варианты устранения 
причин и последствий конформистского и маргинального поведения 
в Монголии: увеличивать количество рабочих мест в стране; разра-
ботать эффективную политику, направленную на сдерживание ин-
фляции (чтобы повышать реальную заработную палату граждан); 
пропагандировать ценность права, законов, в том числе добавив 
в школьную программу дисциплину «Правовая культура граждан 
Монголии».

Таким образом, на правосознание граждан Монголии сильно вли-
яет переходный характер общества, в том числе экономические, пра-
вовые, политические аспекты. В связи с этим общественное право-
сознание Монголии находится на низко-среднем уровне. Повышение 
правосознания является главной задачей не только Монголии, но и 
всех стран мира. Его  теоретическое исследование должно занимать 
особое место среди всех ученых юриспруденции и теоретиктов.  Поэ-
тому  в будущем необходимо проводить теоретические исследования 
правосознания граждан Монголии и реализовывать на их основе го-
сударственную политику.
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ANALYSIS OF THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF 
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Abstract. Modern Mongolian society is going through a difficult stage 
of political, legal, economic and social transformations. Although democracy 
in Mongolia is 29 years old this year, a healthy public sense of justice has 
not been formed to this day. This was primarily manifested in the passivity 
of lawful behavior. Citizens of Mongolia do not violate their rights, but they 
are not active in public life either. With such marginal, conformist behavior, 
there is an increase in crime, drug addiction, and other negative social and 
legal phenomena. In this regard, the problem of legal consciousness, marginal 
behavior of the citizens of Mongolia needs theoretical research and resolution. 
The purpose of this article is to assess the legal awareness of the citizens of 
Mongolia and suggest ways to improve public legal awareness. To achieve 
the goal, the author conducted a survey and questionnaire in social networks 
among 61 respondents who are citizens of Mongolia aged 15 to 50 years.
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ОБОБЩЕНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
О МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ ПО Г. ВОЛОГДЕ 

НА ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЛАКА АССОЦИАЦИЙ

Аннотация. В статье на основе результатов анкетирования обо-
снована необходимость создания для туристов мобильного приложения 
(гида-справочника) по городу Вологде, также определены потенциаль-
ные пользователи данного приложения. Выявлен ассоциативный ряд о 
городе, который является рекомендацией к созданию приложения. 

Ключевые слова: имидж региона, мобильное приложение, само-
стоятельные туристы, ассоциации.

Современный мир отличается развитыми высокими техноло-
гиями. Сегодня мир переходит от индустриального общества к ин-
формационному, так как вырос объем информационных потоков. 
Следствием этого стали смена способов производства, потребность в 
информатизации всех сфер деятельности человека, открытый доступ 
к массовым источникам информации. Особенно популярность наби-
рают мобильные приложения как платформа для поиска актуальной, 
систематизированной информации и  средство формирования циф-
ровой и информационной культуры общественности. 

Мобильные приложения для сферы туризма и гостеприимства 
имеют ряд преимуществ для бизнес-компаний, а также для сферы 
туризма в целом и экономики региона. Преимущества заключаются 
в значительном увеличении продолжительности коммуникации с 
потенциальным или уже сформировавшимся потребителем, переда-
че большого количества информации, которая умещается в личном 
смартфоне каждого пользователя, получении обратной связи от по-
требителя. Мобильные приложения выступают инструментом разви-
тия информационной культуры общества, средством эффективного 
интернет-маркетинга в туристическом бизнесе, а  также повышают 
имидж предприятия. 

Данная тема актуальна, так как мобильные приложения для пу-
тешественников, ориентированные на конкретную местность, повы-
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шают имидж территории, способствуют развитию и продвижению 
брендов, существующих в регионе, а также развитию внутреннего 
туризма страны [2].

Цель данной работы – обосновать рекомендации по разработке 
мобильного приложения в формате гида-справочника по городу Во-
логде на основе обобщений предпочтений его потенциальных потре-
бителей. 

Для достижения цели мы реализовали следующие задачи: 
– определили необходимость создания мобильного приложения 

(гида-справочника) по г. Вологде с помощью анкетирования туристов 
г. Вологды;

– выявили целевую аудиторию мобильного приложения;
– составили ассоциативный ряд, который определит начальные 

позиции узнаваемости бренда территории среди потребителей, кото-
рые, в свою очередь, позволят сделать упор на смысловое и знакомое 
восприятие территории со стороны целевой аудитории при непо-
средственном создании мобильного приложения.

Для достижения цели были использованы методы: анкетирова-
ние, анализ, обобщение, а также дедукция и индукция.

Нами было выявлено, что использование туристических мобиль-
ных приложений несет ряд несомненных преимуществ и выгод:

1. Взаимодействие и общение с клиентами и потребителями (ту-
ристами) имеет продолжительный срок, так как глобальная сеть Ин-
тернет предоставляет возможность онлайн-контакта.

2. Скорость скачивания и простота в использовании.
3. Технические возможности и удобный интерфейс.
4. Формирование имиджа организации или территории.
5. Наличие одобрительного отношения со стороны потребителей, 

так как инициатива коммуникации возникала со стороны пользова-
теля.

6. Использование потребителями мобильного приложения несет 
долговременный эффект маркетинговой деятельности, по сравнению 
с другими видами продвижения бренда и рекламы.

7. Удобство в пользовании мобильного приложения по сравне-
нию с веб-сайтами. 

8. Скачивание мобильного приложения происходит через  офи-
циальные магазины приложений, которые доступны миллионам 
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пользователей по всему миру, что способствует продвижению бренда 
или организации, а также уменьшению рекламного бюджета [1]. 

Для успешного представления информации о средствах разме-
щения и  объектах показа города должна быть создана комфортная 
городская окружающая среда для туриста. Во-первых, необходима 
туристская инфраструктура города, которая будет производить по-
ложительное впечатление. Во-вторых, комфортная городская среда. 
В-третьих, достаточно организованная знаковая навигация по городу, 
которая поможет туристу лучше ориентироваться на незнакомой тер-
ритории. В-четвертых, предоставление полной и актуальной инфор-
мации о  достопримечательностях, средствах размещения, кафе, ре-
сторанах, культурных и развлекательных мероприятиях города. В век 
цифровых технологий, когда использование мобильных телефонов, 
обеспечивающих мгновенный доступ к информации, очень популярно 
и необходимо, нет преград для реализации данных утверждений. 

Для определения предпочтений потребителей о мобильном при-
ложении (гиде-справочнике) по г.  Вологде было проведено анке-
тирование респондентов. Опрос проводился среди проживающих 
гостиницы «Спасская» (г. Вологда). Анкета состояла из вопросов 
с вариантами ответа, вопросы с целью определения необходимости 
создания мобильного приложения (гида-справочника) по г. Вологде, 
а также открытый вопрос про ассоциации, которые возникают у по-
требителей при упоминании г. Вологды. 

Анкеты были предоставлены 150 проживающим. Нами было по-
лучено и проанализировано 96 анкет. Большая часть проживающих 
гостиницы «Спасская» относится к командировочным – 60%, осталь-
ные 40% – это туристы и путешественники из разных городов и отды-
хающие местные жители, которые воспользовались услугами гости-
ницы по разным причинам. 

Основной возраст опрашиваемых составил от 35 до 55 лет (53%), 
меньше людей в возрасте от 21 до 35 лет (22%), также в опросе уча-
ствовали люди старшего возраста от 55 и более (12%), остальными 
опрошенными были гости от 18 до 21 (7%) и до 18 лет (6%). Эти дан-
ные говорят о том, что в опросе участвовали люди всех возрастных 
групп от младшего возраста до пожилого.

Второй вопрос анкеты был нацелен на выявление частоты совершае-
мых поездок респондентами с различными целями. Большинство гостей 
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ответили, что уезжают из дома как минимум раз в год (34%), примерно 
одинаковое количество гостей совершают поездки раз в полгода (16%), 
раз в несколько лет (14%) и раз в несколько месяцев (13%). Меньше всего 
гостей совершают поездки раз в месяц (10%) и несколько раз в месяц 
(8%), остальные ответили, что совсем не путешествуют (5%).

Третий вопрос был задан с целью определить целевую аудиторию, 
которая при совершении своих поездок пользовалась бы различны-
ми мобильными приложениями, в частности справочниками, путе-
водителями, картами, то есть самостоятельных туристов. Анализ ан-
кетирования показал, что большинство респондентов предпочитают 
планировать свою поездку самостоятельно (68%), а не с помощью ту-
ристической фирмы. Интересен тот факт, что из числа гостей, планиру-
ющих поездку своими силами, большинство людей возраста от 21 до 35 
лет (28%), а люди старшего возраста от 35 до 55 лет (19%) чуть меньше 
заинтересованы в планировании своей поездки самостоятельно.

На четвертый вопрос: «Пользуетесь ли Вы при совершении своих 
поездок цифровыми технологиями, в частности, мобильными при-
ложениями (справочниками, путеводителями, картами)?» неболь-
шая часть гостей (12%) категорично ответили, что не пользуются 
мобильными приложениями для путешествий, среди них большин-
ство людей старшего возраста. Большинство респондентов ответило 
положительно (53%) и вариант ответа: «Нет, но хотел(а) бы пользо-
ваться» выбрали 35% опрашиваемых, что подтверждает актуальность 
мобильных приложений, помогающих планировать путешествие, так 
как в современном мире почти у каждого сейчас есть смартфон с воз-
можностью выхода в сеть Интернет. 

Пятый вопрос был на целен непосредственно на выявление не-
обходимости создания мобильного приложения (гида-справочника) 
по городу Вологде, в котором пользователи смогут найти всю необ-
ходимую информацию о достопримечательностях, средствах разме-
щения и предприятиях общепита города. Большинство респондентов 
(85%) ответили положительно на данный вопрос анкеты. Важно от-
метить, что в их число вошли люди возраста от 21 до 55 лет (90%), 
которые совершают поездки с различными целями раз в несколько 
лет или раз в год и планируют свою поездку самостоятельно. 

Таким образом, анализ результатов анкетирования позволяет 
нам сделать вывод о том, что создание мобильного приложения (ги-
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да-справочника) по городу Вологде необходимо, так как большая 
часть респондентов хотела бы пользоваться данным приложением 
при посещении нашего города. Также по итогам проделанного ана-
лиза можно сделать вывод, что мобильным приложением стали бы 
пользоваться люди почти всех возрастов и преимущественно те, кто 
планирует свою поездку самостоятельно.

Анкета для гостей содержала один открытый вопрос: «Вам пред-
лагается указать, с чем именно у Вас ассоциируется г. Вологда». Дан-
ный вопрос направлен на формирование «облака ассоциаций» о 
городе. Исследователь П.Е. Родькин  [3] под «облаком ассоциаций» 
понимает комплекс стереотипов и символов, которые образуются в 
сознании в словесной форме при упоминании о чем-либо.  Данный 
ряд ассоциаций определяет то, что мы вспоминаем и представляем о 
туристской дестинации, даже при обыденном произнесении ее назва-
ния, а также формируют устойчивую смысловую и знаковую схему 
восприятия территории. Облако ассоциаций предоставляет возмож-
ность определить начальные позиции узнаваемости бренда террито-
рии среди потребителей.

В ходе исследования нами были выявлены следующие смысловые 
символы: «Кружево», «Масло», «Церкви», «Кремль», «Песня», «Моло-
ко», «Сгущенка», «Резной Палисад», «Батюшков», «Оканье», «Дере-
вянные дома», «Иван Грозный», «Зефир», «Рубцов», в соответствии 
с рисунком 1. Наиболее часто повторяющейся являются ассоциации 
«Масло» (15%) и «Кружево» (11%). У 13% респондентов не возникает 
никаких ассоциаций с городом Вологдой. 

Для создания облака ассоциаций был использован ресурс сервиса 
«WordsCloud»: https://wordscloud.pythonanywhere.com/

Рис. 1. «Облако ассоциаций» г. Вологды
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Таким образом, исходя из классификации, предложенной 
П.Е.  Родькиным  [3], весь ассоциативный ряд можно разделить на 
смысловые категории: 

– архитектура: «Церкви», «Кремль», «Резной Палисад», «Деревян-
ные дома»;

– природа: ассоциаций нет;
– продукт: «Кружево», «Масло», «Молоко», «Сгущенка», «Зефир»;
– персоналии: «Песня», «Батюшков», «Рубцов»;
– мифология и история: «Иван Грозный», «Оканье».
Важно отметить, что согласно данным у 13% опрошенных не воз-

никает никаких ассоциаций, в данном случае это может говорить о 
том, что недостаточен уровень и количество тех мер, которые на дан-
ный момент предпринимаются субъектами деятельности в направле-
ниях сферы туризма и развития бренда города.

В будущем может быть реализовано мобильное приложение в 
формате гида-справочника по городу Вологде. В настоящее время мы 
предлагаем рекомендации по созданию данного приложения. Исходя 
из данных анкет, мы считаем, что целевой группой потребителей при-
ложения могут быть лица молодого и взрослого возраста (от 21 года 
до 55 лет), которые планируют свою поездку самостоятельно, а не с 
помощью туристической фирмы. При создании приложения необхо-
димо учесть смысловое и знакомое восприятие территории со сто-
роны целевой аудитории, которое было выявлено в рамках создания 
облака ассоциаций. В частности, при создании дизайна интерфейса 
приложения использовать кружевной орнамент и  элементы воло-
годского деревянного зодчества в отдельных деталях оформления; 
использовать образы известных личностей, ассоциирующихся с  го-
родом Вологдой, в качестве маскота или виртуального помощника 
и другое. 

Таким образом, можно констатировать, что сфера туризма 
и  гостеприимства вносит огромный вклад в социально-экономи-
ческую составляющую страны. Туристские мобильные приложе-
ния выступают одним из инструментов продвижения средств раз-
мещения и вербально-визуальной площадкой для пользователя; 
приложение, разработанное по  конкретному региону, формирует 
и поддерживает имидж региона как комфортной среды для пребы-
вания туристов.
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ПРАКТИКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ Г. ВОЛОГДЫ

Аннотация. В статье на основании проведенных ранее иссле-
дований представлены практические разработки мероприятий по 
вовлечению молодежи в формирование комфортной городской среды. 
Предложения носят информационно-вспомогательный характер для 
органов местного самоуправления, а также молодежных обществен-
ных организаций и самой молодежи с целью роста участия молодых 
горожан в жизни города.

Ключевые слова: молодежь, комфортная городская среда, эколо-
гическая культура.

В настоящее время проблема вовлеченности молодежи в развитие 
городского пространства является чрезвычайно актуальной как с по-
зиции преобразования среды проживания ресурсами местных сооб-
ществ, так и социализации самой городской молодежи, дает больше 
возможностей для развития личностного роста через включенность 
в общественно полезную деятельность. Особую значимость эти во-
просы имеют для  российской провинции, где неудовлетворенность 
текущим состоянием городской среды может оказывать влияние на 
миграционные настроения и отток молодых людей после окончания 
школы или вуза в мегаполисы страны. Целью работы выступает раз-
работка мероприятий по привлечению молодежи в формировании 
комфортной городской среды г. Вологды – областного центра субъек-
та СЗФО Вологодской области.

Значимость включенности населения в процессы развития го-
родов как  комфортного пространства для жизни признается на 
официальном уровне. В своем выступлении на пленарном засе-
дании юбилейного, XXV  Петербургского международного эконо-
мического форума В.В. Путин затронул данную проблематику и 
подчеркнул, что «при помощи государственного финансирования 
и личного интереса народа можно будет создать комфортную го-
родскую среду. Необходимо, чтобы значительную роль в принятии 
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решений по городской среде была отведена горожанам, а в особен-
ной степени молодому поколению» [3].

Ведущий российский специалист по изучению молодежной тема-
тике Ю.А. Зубок отмечает, что с социальной активностью в развитии 
пространства жизнедеятельности связывается включенность мо-
лодых людей в сферу гражданских отношений, где она понимается, 
как готовность участвовать в общественно значимых инициативах. 
В то же время включенность в общественные практики отражает и 
индивидуально-значимую деятельность молодых людей, сопряжен-
ную с реализацией их собственного потенциала в процессе выстра-
ивания индивидуальных жизненных стратегий [2, с. 89-105]. В своих 
работах социолог особое внимание уделяет социальным установкам 
и жизненным смыслам участия молодежи в общественно-полезной 
деятельности [1, с. 215–231].

Как показывают опросы, молодежь заинтересована в участии 
и  продвижении инициатив по формированию комфортной город-
ской среде. Представляется важным включение населения, в том 
числе и молодежи, на  всех этапах управления городским развития: 
в совместное с властью обсуждение и решение городских проблем, 
проектирование и контроль над реализацией городских проектов. В 
этой связи в качестве одного мероприятия нами предлагается прове-
дение ежеквартальных встреч, представителей Департамента Градо-
строительства и Инфраструктуры администрации города Вологды с 
делегированными представителями молодежи. 

Предлагаемое нами мероприятие поможет местным властям рас-
сматривать проблемы с разных точек зрения, в том числе с учетом 
мнения молодых горожан.

Предполагается, что данные встречи будут проводить один раз в 
квартал в формате сессии. Представители администрации будут де-
литься информацией о проделанной или предстоящей работе с маги-
странтами и аспирантами Вологодского научного центра Российской 
академии наук. Представители научного центра выберут несколько 
человек, которые могли бы посетить данные встречи.

В ходе данных встреч представители администрации смогут 
получить отзывы о реализованных проектах на территории горо-
да, узнают, пользуется ли популярностью данное место или объект 
и какие отзывы преобладают. Также, если таковые будут иметься, 
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будут вынесены на рассмотрение и оценку новые проекты. Моло-
дежь, в свою очередь, сможет проголосовать или высказать свое 
мнение о необходимости или отсутствии необходимости данного 
проекта в Вологде, возможно, предложит свои пути развития того 
или иного объекта. 

Мероприятие носит информационный формат. Главной задачей 
таких встреч будет получение обратной реакции от молодых людей о 
комфортной городской среде города.

Для того чтобы студент мог участвовать в данном мероприятии, 
он должен быть активным и разносторонним и быть заинтересо-
ванным в теме городской среды, так как для молодежи важно, что-
бы город был красивым. А таким город является, когда он чистый, 
ухоженный, с отреставрированной архитектурой, эстетично разме-
щенной рекламой и аккуратными, выполненными в едином стиле, 
вывесками, наличием пешеходных улиц, благоустроенных парков 
и скверов. Это город, который обеспечен элементарной, но в то же 
время эстетичной инфраструктурой: от общественных туалетов до 
урн и скамеек. 

В ходе данных встреч могут быть предложены различные идеи 
о внесении новых местных законопроектов, а также разработка про-
ектирования городской среды с привлечением к обсуждению мест-
ных жителей города путем, например, создания сайта/приложения 
для  обсуждения и предложения идей. Так как такие встречи будут 
проводиться на базе Департамента Градостроительства и Инфра-
структуры города Вологды, то финансовых затрат не будет.

Рекомендованное информационное мероприятие является 
эффективной помощью для администрации города в разработке 
новых проектов и решению насущных проблем в сфере городской 
среды. 

Следующим мероприятием по популяризированию темы разви-
тия качественной городской среды среди молодого поколения пред-
полагается проведения конкурса проектов «Мой город – мой выбор!».

Данный конкурс носит название «Мой город – мой выбор!», т.к. 
будет отражать весь замысел данного проекта. Студентам предла-
гается самим поучаствовать в создании города, в котором им будет 
приятно и комфортно жить. Также проведение данного мероприятия 
будет являться информационной подсказкой для администрации го-
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рода Вологда и сориентирует, в каком направлении лучше развивать 
городскую среду для молодежи. Проектные предложения могут но-
сить разнообразный характер от благоустройства придомовой терри-
тории до создания арт-объекта.

Реклама и вся информация по конкурсу будет дана через Ин-
тернет-ресурсы, с помощью Интернет-сайтов и социальных сетей. 
Информационные посты будут выставлены на официальном сайте 
Вологодского научного центра Российской академии наук, а также в 
группе социальной сети ВКонтакте.

Конкурс будет проводиться ВолНЦ РАН и администрацией города 
Вологды. Лучшие работы, выявленные в результате внутреннего отбо-
ра в центре, будут предоставлены на рассмотрение в администрацию 
города. В  результате тот студент, чей проект будет признан лучшим, 
получит грант на его реализацию. Для отбора лучших работ студентов 
в научный центр предлагается пригласить специалистов в области ур-
банистики, архитектуры и логистики (в составе трех человек). 

Т.к. изначально данный конкурс будет проводиться в ВолНЦ 
РАН, то отборочные этапы будут финансироваться за счет бюджета 
научного центра.
Таблица 1. Затраты на проведение мероприятия «Мой город – мой выбор!», 

тыс. руб.

Перечень затрат
Общие затраты, тыс. руб.

1 год 2 года 5 лет

Официальная продукция с символикой конкурса 5 10 15

Экспертная работа специалистов 9 18 27

Итого 14 28 42

Таким образом, на проведение данного конкурса потребуется 
14 тысяч рублей.

Проведение конкурса «Мой город – мой выбор!» позволит за счет 
идей студентов реализовать проекты на уровне города, и, что самое 
главное, этот проект позволит наладить обратную связь и реакцию 
между чиновниками и народом, в данном случае – представителями 
молодежи. 

По примеру международного экологического проекта «Чистые 
игры» [4] авторами предлагается организация и проведение Вологод-
ским научным центром РАН экологической акции «ЧистоВологда». 
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Основными задачами данного мероприятия являются: содействие 
развитию экологической культуры молодого поколения г. Вологды; при-
влечение молодежи к вопросу благоустройства города; развитие эколо-
гической культуры. Городская экологическая акция будет проводиться с 
конца апреля по конец мая. В последний день месяца (по решению адми-
нистрации) будет подведение итогов акции в департаменте Градострои-
тельства и Инфраструктуры администрации города Вологды. 

В городской экологической акции «ЧистоВологда» по благоу-
стройству территории г. Вологды могут принимать участие высшие 
и средне-специальные учебные заведения, общеобразовательные уч-
реждения и общественные молодежные организации.

В определенную дату в конце апреля департамент Градострои-
тельства и Инфраструктуры администрации города Вологды про-
ведет организационное собрание по проведению акции. До конца 
проведения акции участники мероприятия должны предоставить 
фотоотчет о проделанной работе по благоустройству территории, ко-
торая заранее будет определена администрацией города, в отдел по 
делам молодежи администрации города Вологды. 

Данная экологическая акция поможет молодежи проявить ак-
тивность и помочь городу в его благоустройстве. Такие регулярные 
акции сделают город чище и более комфортным для молодого поко-
ления, т.к. современная молодежь будет чувствовать свою причаст-
ность к формированию и развитию городской среды. 

Актуальность исследования формирования современной ком-
фортной городской среды определяется несомненным влиянием 
данного фактора на  социализацию молодежи, на ее послевузовские 
планы и перспективы. Под влиянием городской среды у молодых лю-
дей формируются жизненные взгляды, интересы и ценности. Для ре-
шения выявленных проблем представляется значимым организация 
диалога органов местного самоуправления и студенческой молодежи 
по вопросам городского развития.
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Abstraсt. Based on previous studies, the article presents practical devel-
opments of measures to involve young people in the formation of a comforta-
ble urban environment. The proposals are of an informational and auxiliary 
nature for local governments, as well as youth public organizations and the 
youth themselves in order to increase the participation of young citizens in 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ

Аннотация. Кризисные периоды в экономике создают ситуацию 
нестабильности, когда цены на товары растут, а доходы населения 
падают. Характерными чертами подобных периодов являются рост 
инфляции и безработицы, что также напрямую связано с доходами 
населения. В свою очередь уровень жизни – показатель, характеризу-
ющий степень удовлетворения потребностей людей, что напрямую 
связано с доходами населения. В результате исследования подтвержде-
на тесная взаимосвязь между наступлением кризисных периодов и па-
дением доходов и потребительской активности населения.

Ключевые слова: уровень жизни, экономический кризис, регион, 
фактический и желаемый доход, стоимость жизни, индекс потреби-
тельских настроений.

Введение
Уровень жизни – это степень удовлетворения материальных и ду-

ховных потребностей людей, достигаемая при помощи создаваемых 
материальных и экономических возможностей и условий. Удовлет-
ворение потребностей определяется потреблением и соотношением 
уровня доходов и  стоимости жизни [2]. Соответствующая уровню 
удовлетворения потребностей человека стоимость совокупности 
предметов потребления и зовется стоимостью жизни [4]. В меньшей 
степени уровень жизни связан с другими социально-экономически-
ми показателями общего благосостояния. Среди них услуги образо-
вания и здравоохранения, социально-культурная среда, жилищные 
условия и т.д. Качество жизни представляет собой более обширный 
комплекс условий жизнедеятельности человека. Данное понятие 
включает в себя наряду с уровнем жизни характеристики экологи-
ческой среды, социального благополучия, политического климата, 
психологического комфорта и связано с восприятием людьми свое-
го положения в зависимости от культурных особенностей, системы 
ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе [1]. 
В данной работе внимание будет сконцентрировано на более узком 
понятии уровня жизни. Подходя к работе следующим образом, нам 
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не нужно будет учитывать куда большее нагромождение факторов, 
влияющих на уровень жизни, как некоторые исследователи учитыва-
ют этническую принадлежность, тип работы, свободное время и т.д. 
[7]. Данная работа посвящена анализу изменений уровня жизни, вы-
званных экономическими кризисами 2008, 2014 и 2020 гг. 

Карл Маркс считал, что экономические кризисы – это опреде-
ленные фазы цикла капитализма, во время которых происходит 
насильственное восстановление нарушенных в ходе развития капи-
талистической экономики основных пропорций воспроизводства 
[9]. Экономические кризисы принято соотносить с падением произ-
водства или деловой активности в государстве. Они являются есте-
ственной частью макроэкономических циклов и тем неизбежным ус-
ловием, с которым сталкивается экономика любого государства. Но 
кризисы носят исторически прогрессивный характер, так как обра-
щают внимание на слабые стороны экономики государства и застав-
ляют преодолевать их [6].

Цель работы – анализ влияния кризисных периодов на уровень 
жизни населения региона.

Особую актуальность исследования составляют те реалии, в кото-
рых российское и мировое сообщества находятся с февраля 2022 года. 
Введение новых пакетов санкций против России, нарушение глобаль-
ных цепочек поставок, уход иностранных компаний из России – дан-
ная обстановка усугубляет процессы, начавшиеся в 2020 году.

Методика исследования
В качестве метода опроса используется анкетирование респонден-

тов в количестве 1 500 человек, проводимое по месту их жительства. 
Опрашиваемый самостоятельно заполняет анкету, затем передает 
ее анкетеру. Репрезентативность полученной информации обеспечи-
вается применением модели многоступенчатой районированной вы-
борки, а также квотным отбором единиц наблюдения на последней 
ступени.

Всего ступеней – 3. На первой ступени выборки происходит 
выделение типичных субъектов Вологодского региона. Сегодня 
это два города, Вологда и Череповец, и 8 районов. На второй про-
водится территориальное районирование уже внутри отобранных 
субъектов. Третья ступень заключается в отборе респондентов по 
определенным квотам с учетом пола и возраста. Величина погреш-
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ности – не выше 3% при условии доверительного интервала 4-5%. 
Авторы подготовили информацию за период с 2007 года по  2022 
год. В него вошли кризисы 2008, 2014, 2020 годов, а также периоды 
выхода из кризисов.

Для обеспечения оценки динамики показателей исследований вы-
бран наиболее эффективный способ – индексный метод. Чтобы рас-
считать индекс, необходимо из доли положительных ответов отнять 
долю отрицательных. Затем, чтобы избежать отрицательных вели-
чин, нужно прибавить 100. Если все ответы будут отрицательными, в 
результате получается 0, а если все положительные – результат будет 
равняться 200. Равновесие ответов дает в  сумме 100, что считается 
нейтральным значением (- - -).

Если рассчитывать индекс социальной напряженности, то необ-
ходимо читать результаты в обратном порядке: 0 тогда является абсо-
лютно положительным значением, а 200 – абсолютно отрицательным.

Рассматривая кризисные периоды 2008, 2014 и 2020 года, оста-
новимся на диалектико-материалистическом подходе к пониманию 
кризисов, то есть определим эти периоды как фазы нарушения ос-
новных пропорций воспроизводства при капитализме. Также необ-
ходимо иметь в виду и другие подходы, которые существуют в эконо-
мическом дискурсе. Циклический подход рассматривает кризис как 
результат экономического роста, создающего структурные напряже-
ния в экономике государства [3]. Синергетический подход понимает 
под кризисом равновесное состояние экономики, стимулирующее 
появление новых технологических прорывов [10]. В инновационном 
подходе кризис рассматривается как следствие фиктивного «эконо-
мического бума», сопровождающегося распространением финансо-
вых инноваций, которые замещают инновационное развитие реаль-
ного сектора мировой экономики [11].

Результаты исследования
По большинству исследуемых в данной работе проблем наблю-

даются негативные тенденции, причем самые значительные спады 
приходятся на  кризисные периоды. С ростом доходов растут и за-
просы населения, меняются представления людей о том, как должна 
выглядеть достойная и полноценная жизнь. С другой стороны, рост 
денежных доходов не всегда соответствует фактическому, так как в 
кризисные периоды наиболее сильно проявила себя инфляция.



96

Особенно четко вырисовывается дихотомия на сопоставлении 
следующих показателей: 

1. Фактического дохода и желаемого дохода: в 2007 году средний 
фактический доход составлял 5 440, а желаемый – 16 791. В 2022 году 
те же показатели составляли 19 423 и 54 459 соответственно. 

2. Настоящего и ожидаемого материального положения: в 2020 
году удельный вес тех, кто ответил, что их материальное положение 
хуже, чем в прошлом году, составил 28 п.п., а тех, кто ожидает, что 
их материальное положение будет только хуже, составил 23 п.п. При 
том, что этот показатель стабильно ухудшается, в 2009 и 2015 гг. он 
достигал наивысших точек. В 2009 доля тех, кто отмечает ухудшение 
своего материального состояния, составила 43 п.п., а тех, кто ожидает 
ухудшения – 26 п.п. В 2015 году эти показатели составили 36 и 28 п.п. 
соответственно.

3. Обеспеченности товарами длительного пользования и потреб-
ности в них. При том, что население стало более обеспеченным таки-
ми товарами, как мобильные телефоны, верхняя одежда, компьютеры 
и автомобили, потребность в них фактически не росла.

Если сравнивать кризисные годы между собой, то различий не так 
много и тенденции выявляются схожие: падение в соотношении же-
лаемого и фактического доходов, рост инфляции, ухудшение оценок 
респондентами своего материального благосостояния. Разница меж-
ду кризисами состоит в конкретике: каких именно секторов экономи-
ки в первую очередь коснулся кризис.

Заключение
Очевидно, что единого способа предотвратить негативное влия-

ние экономических кризисов на уровень жизни не существует. Кризис 
оказывает разное влияние на страны в зависимости от их научно-тех-
нического потенциала, эффективно проводимой экономической по-
литики, социальной обстановки. Политика по выходу из кризисных 
периодов должна быть направлена на создание менее ресурсоемких и 
более экологичных производств [5].

Таким образом, доходы, уверенность в экономической обстановке 
и надежда на материальную обеспеченность в 2008, 2014 и 2020 годах 
падают, в то время как запросы населения не перестают расти. Данное 
явление циклично и закономерно, но требует особого внимания со сто-
роны государства. В свою очередь задача потребителя – соотносить свои 
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потребности со своими возможностями, выбирая самый оптимальный 
путь для сбережения своих доходов и увеличения своего уровня жизни.

К сожалению, человек во многом остается пассивной фигурой 
в вопросах факторов развития своего уровня жизни, когда речь идет 
о социальной справедливости, экологической обстановке, отсутствии 
на рынке определенных товаров ввиду их дефицита. Но субъективная 
норма уровня жизни может соответствовать условиями развивающе-
гося общества, которое лишено роскоши стран первого мира, если 
блага человека в нужной ему мере удовлетворены [8].
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Колесов А.А.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО СТАРЕНИЯ

Аннотация. Для анализа теоретико-методологических основ 
использовалась отечественная и зарубежная научная литература и 
научные публикации по теме демографического старения. В теорети-
ческой части показаны позиции исследователей по анализу процесса 
демографического старения, а также его причин и последствий. В ме-
тодологической – существующие методы и подходы к определению его 
уровня.

Ключевые слова: демографическое старение, шкалы старения, 
возрастная структура населения, старшее поколение, демография, 
пожилые люди.

Введение
Демографическая ситуация менялась по мере истории, однако не-

изменным оставался рост населения Земли. За последние две тысячи 
лет населения планеты возросло, по разным оценкам, в 25–50 раз (с 
150–300 млн до 7,8 млрд человек). Наибольший прирост пришелся 
на вторую половину XX века, когда население мира увеличилось на 
4,5 млрд человек. Однако начиная с середины XIX века демографиче-
ская ситуация в развитых странах мира характеризовалась тенден-
цией к постепенному снижению рождаемости при снижении уровня 
смертности. Уже в XX веке демографами стали отмечаться тенденции 
к увеличению доли пожилых и старых людей в общей численности 
населения [4; 11; 12]. Так появился термин «демографическое старе-
ние населения» – увеличение доли людей старше трудоспособного 
возраста в общей численности населения, причиной которого служат 
длительные изменения в характере воспроизводства.

Старение населения является актуальной проблемой, оказываю-
щей глубокое воздействие на общество и требующей особого вни-
мания от  властей. Важным является решение проблем, вызванных 
демографическим старением, возможность адаптации и открытия 
новых возможностей. Для определения развития данного процесса 



101

используются различные показатели и методы подсчета. Целью ис-
следования является систематизация теоретико-методологических 
основ изучения демографического старения.

Теоретические основы демографического старения
Демографическое старение изучается в различных фундамен-

тально-демографических работах. Данный процесс рассматривает-
ся как  в  иностранных (Альфред Сови, Эдвард Россет), так и в оте-
чественных работах (Анатолий Григорьевич Вишневский, Гаянэ 
Левоновна Сафарова). Хотя в работах есть отличия в формулировке 
термина «старение населения», в них общим является само его опре-
деление, причинно-следственные связи и  факторы изменения воз-
растной структуры. Так, по А.Г. Вишневскому, «старение населения – 
это одна из тех необратимых перемен, которые несет с собой переход 
к новому типу воспроизводства населения» [4]; по А. Сови, «старение 
населения – наименее спорный, наиболее поддающийся измерению, 
наиболее последовательный, наиболее приспособленный для прогно-
зирования и самый тяжелый по своим последствиям из всех демогра-
фических процессов» [12].

С демографической позиции основной теорией, которая концеп-
туально обосновывает демографическое старение, является теория 
демографического перехода – исторического процесса перехода от эк-
стенсивного типа воспроизводства населения (с высокими уровнями 
смертности и рождаемости) к интенсивному типу воспроизводства 
населения (с низкими уровнями смертности и рождаемости). В дан-
ной теории процесс старения рассматривается как объективное след-
ствие изменений в характере воспроизводства населения. В моделях 
демографического перехода [14; 4] старение населения происходит во 
время снижения смертности и  уменьшения высокой рождаемости. 
В противовес появилась «институциональная» теория [6], согласно 
которой любое демографическое явление имеет свои специфические 
особенности на отдельной территории, которые могут быть вызваны 
историческими, географическими, политическими, социально-эко-
номическими и иными институциональными факторами. Суммируя 
доводы обеих демографических концепций, Зденек Павлик выделил 
три типа «демографических переходов» [7]: «французский» (одновре-
менное и планомерное снижение рождаемости и смертности), «ан-
глийский» (рождаемость остается высокой при низкой смертности) 
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и «японо-мексиканский» (наряду со снижением смертности наблюда-
ется рост рождаемости).

С экономической позиции демократическое старение рассма-
тривается в концепции экономики поколений и концепция второго 
демографического дивиденда [3]. В основе экономики поколений ле-
жит демографический дивиденд – состояние, при котором снижается 
показатель рождаемости, а трудоспособное население увеличивается. 
Такой дивиденд называется первым; второй возможен тогда, когда 
лица, относящиеся к старшим возрастным группам работоспособно-
го населения и перед которыми стоит перспектива более длительного 
пенсионного периода, имеют мощный стимул к накоплению активов. 
В данном случае дивиденд приносит не временную выгоду, а преобра-
зует эту выгоду в больший объем активов и устойчивое развитие, что 
приводит к росту национального дохода. 

В социологической позиции старение населения и его социология 
рассматривается в социальной геронтологии [10]. При социологиче-
ском анализе старения проблемой является не само по себе увели-
чение доли пожилых людей в возрастной структуре, а невалидные 
интерпретации данного факта и поиск решений по преодолению 
последствий старения. Со  старением населения связано множество 
социологических теорий. Одной из самых цитируемых является те-
ория жизненного курса, пытающаяся объяснить динамическую, 
контекстуальную и процессуальную природу старения, возрастно-о-
риентированные передвижения и жизненные траектории и прочее. 
Популярность связана с объединением уровней анализа (микро- и 
макроуровня), междисциплинарной областью исследования и дина-
мичностью.

На интенсивность демографического старения больше всего вли-
яют показатели рождаемости и смертности. Первопричиной счита-
ется снижение уровня смертности благодаря установлению контроля 
над наиболее опасными факторами смертности [2]. Однако демограф 
Альфред Сови считал, что первопричиной старения населения явля-
ется не уменьшение смертности и увеличение продолжительности 
жизни, а снижение рождаемости. Это связано с тем, что снижение 
смертности касается всех возрастов, а не только старших поколений. 
Еще одной причиной демографического старения принято считать 
миграционные процессы. При их изучении возможна селективность 
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по возрастным категориям. Последствия старения населения про-
являются в трех аспектах: демографический (изменение возрастной 
структуры и параметров воспроизводства населения); экономиче-
ский (трансформация рынка труда, увеличение пенсионной нагруз-
ки, увеличение возраста занятого населения); социологический (рост 
бюджетных расходов на социальное обеспечение и здравоохранение, 
увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру).

Методологические основы анализа демографического старения
Для методологического обоснования измерения демографическо-

го старения первостепенную роль играет классификация старости 
населения в зависимости от доли пожилых в его структуре [13]. Демо-
графическое старение определяется удельным весом пожилых людей 
в общей численности населения территории по следующей формуле:

 ,

где kx – коэффициент старения населения; x – возраст (граница) 
начала старости; Sx+ – численность лиц в возрасте x лет и старше; S – 
общая численность населения. Возраст x обычно принимается за 60 
или 65 лет.

Для интерпретации значения коэффициента старения населения 
разработаны ряд шкал в зависимости от доли пожилого населения в 
общей численности населения. Наиболее широкое распространение 
среди них получила шкала Ж. Боже-Гарнье – Э. Россета [11], состоя-
щая из трех уровней (с подуровнями – семь). Страны, в которых доля 
лиц в возрасте 60 лет и старше во всем населении составляет менее 
6%, относятся к  демографически «молодым», а страны, где данная 
доля свыше 12% – к  демографически «старым». Также свою шкалу 
выделяет Организация Объединенных Наций (ООН) [1], в которой 
выделяется 3 уровня: молодое население (при наличии 4% лиц старше 
65 лет во всем населении), население на пороге старости или зрелое 
население (от 4 до 7%) и старое население (более 7%).

Для определения уровня демографического старения населения 
используются традиционные показатели, основанные на соотноше-
нии возрастных контингентов [14]. С их помощью старение населе-
ния рассматривается с позиции анализа хронологического возраста. 
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При таком измерении население старше 60 или 65 лет попадает в ка-
тегорию пожилых людей. Примеры традиционных показателей – ин-
декс старости, коэффициент общей демографической нагрузки (от-
ношение числа детей и/или лиц старше трудоспособного возраста к 
численности трудоспособного населения, умноженное на 100). Для 
исследования влияния изменения возрастной структуры на эконо-
мическое развитие используется коэффициент демографической 
нагрузки или коэффициент экономической зависимости от  пожи-
лого населения (КЗПН). Помимо показателей, показывающих ту или 
иную долю пожилого населения, есть косвенные методы измерения 
демографического старения. Они позволяют выявить причины и по-
следствия данного процесса. Косвенные методы связаны с расчетами 
показателей рождаемости и смертности, таблицами экономической 
активности по возрастам, балансовым методом, методом прогнози-
рования и социологическими методами.

Более сложные подходы к определению уровня демографическо-
го старения населения основаны на анализе возрастной структуры 
населения. Демограф А.Г. Сундберг еще в конце XIX века ввел в на-
учный оборот три типа возрастной структуры [9], отличающиеся 
долями молодого (до 15 лет) и старого населения (50 лет и старше). 
Выделяются прогрессивная (численность населения довольно быстро 
увеличивается), стационарная (численность населения не меняется) 
и регрессивная (численность населения сокращается) возрастные 
структуры.

Универсальность методов анализа демографического старения 
делает возможным комбинирование различных показателей в зави-
симости от целей исследования. Так, для решения проблем шкал (их 
возможная неактуальность) и учета исторических изменений (влия-
ние экзогенных причин на возрастную структуру) ученый Горан Пе-
нев предложил свой вариант стадий демографического старения [8]. 
Они основаны на пяти индикаторах: средний возраст населения; доля 
лиц в возрасте 20 лет и моложе; доля лиц в возрасте 40 лет и моложе; 
доля лиц в возрасте 60 лет и старше; индекс старения.

При анализе демографического старения на региональном уровне 
также могут использоваться стадии старения [13]. Они определяют-
ся по  параметрам оценки данного процесса (уровень старения, его 
глубина, факторы и скорость). Если показатели уровня и глубины 
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старения описывают текущую ситуацию, то показатели факторов и 
скорости характеризуют тенденции и перспективы данного явления 
в регионе. Граница старости устанавливается на уровне возраста вы-
хода на пенсию. При оценке демографических процессов регионов 
происходит сравнение значений за большой период времени для ис-
ключения экономических кризисов и появления за обозначенный пе-
риод нового поколения.

В настоящее время ВОЗ предложила концепцию активного долго-
летия («здорового старения») [5]. Для анализа социальной политики 
в области активного долголетия используется комплексный количе-
ственный показатель «Индекс активного старения» (Active Ageing 
Index – AAI), который разработан и запущен в 2012 г. в сотрудниче-
стве с Европейским центром социальной политики и исследования в 
области социального обеспечения. AAI состоит из 22 показателей по 
4 сферам жизнедеятельности (занятость; участие в жизни общества; 
независимая, здоровая и безопасная жизнь; потенциал и благопри-
ятные условия для активного старения). Также к многомерным меж-
дународным рейтингам относятся глобальный индекс наблюдения за 
старением (Global AgeWatch Index – GAWI) и глобальный пенсион-
ный индекс (Natixis Global Retirement Index – NGRI).

Заключение
Таким образом, демографическое старение является глобальным 

и необратимым процессом увеличения доли людей старше трудоспо-
собного возраста. При рассмотрении старения населения используется 
демографический, экономический и социологический подходы, разли-
чающиеся по тому, с какой целью рассматривается процесс. Методы 
анализа демографического старения универсальны, и их можно комби-
нировать для различных исследований. Для более углубленного изуче-
ния возможно использование всех способов измерения демографиче-
ского старения. Наибольшую актуальность имеют те методы, которые 
разработаны в начале XXI века (как «Индекс активного старения») или 
не так активно используются в научных работах (как шкала Пенева).
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Abstract. To analyze the theoretical and methodological foundations, 
domestic and foreign scientific literature and scientific publications on the 
topic of demographic aging were used. The theoretical part shows the positions 
of researchers on the analysis of the process of demographic aging, as well 
as its causes and consequences. The methodological part shows the existing 
methods and approaches to determining its level.
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Коптяева Е.Ю., Васильева А.С.

РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. В статье приведены основные  положения  о рекреа-
ционном потенциале и перспективах развития различных видов ту-
ризма, способов привлечения населения в Вологодскую область.

Ключевые слова: рекреационные зоны, регион, население, эффек-
тивность, целевые программы.

Природа Вологодской земли чиста и живительна, насыщена мно-
жеством рек, озер, изобилует ягодами, грибами, богата особо охра-
няемыми территориями, среди них – Дарвинский государственный 
заповедник, национальный парк «Русский Север».

Но многие территории в области не используются. Не задейство-
ванная земля могла бы быть применена в виде рекреационных зон, 
которые пользуются большой популярностью у туристов. Обозначен-
ная проблема, безусловно, актуальна для Вологодской области, харак-
теризующейся высоким ландшафтным разнообразием, значительным 
рекреационным потенциалом при интенсивной хозяйственной осво-
енности и относительно небольших природоохранных площадях.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового 
отдыха населения, улучшения экологической обстановки городских 
округов и поселений и включают парки, городские сады, скверы, го-
родские леса, лесопарки, озелененные территории общего пользова-
ния, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреацион-
ных целях и формирующие систему открытых пространств городов, 
сельских поселений.

Рекреационная зона – специально выделенная территория в при-
родной местности или в городе, предназначенная для организации 
мест отдыха населения.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны 
в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, пар-
ками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пля-
жами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, 
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а также в границах иных территорий, используемых и предназначен-
ных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Рекреационные зоны – это зоны массового отдыха людей. Их ос-
новное назначение – восстановление физических и моральных сил 
человека.

Ключевыми критериями при выборе территории для создания ту-
ристско-рекреационной зоны являются, с одной стороны, потенциал 
роста туристического сектора и его влияние на экономику региона 
в целом, а с другой – реализуемость планируемых мер, способность 
территории успешно реализовать этот потенциал, рационально рас-
порядившись уникальными природно-рекреационными ресурсами. 

Санкт-Петербург является одним из самых крупных и благоу-
строенных городов Европы – общая площадь зеленых насаждений 
города превышает 31 тыс. га1. Устройству садов и парков с момента 
основания города уделялось большое внимание, многие городские 
зоны отдыха вошли в  сокровищницу паркового искусства и охра-
няются ЮНЕСКО. Сады и парки центральной части города и новых 
быстро застраивающихся районов обладают большой эстетической 
ценностью и активно используются для восстановления сил и здоро-
вья горожан2.

Ленинградская область располагает одной из наиболее развитых 
в России системой отдыха, туризма и спорта, обеспечивая не только 
свои потребности, но и потребности Санкт-Петербурга и Северо-За-
пада России. Учреждения рекреации сосредоточены в Выборгском, 
Приозерском, Всеволожском, Гатчинском и Лужском районах. На-
званные районы имеют удобную транспортную связь с Санкт-Петер-
бургом и развитую внутрирайонную сеть автомобильных дорог.

Основная зона кратковременного неорганизованного отдыха жи-
телей Санкт-Петербурга – лесопарковый пояс города, проходящий 
по территории Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Приозер-
ского и Ломоносовского районов. Другие районы в рекреационном 

1 Санкт-Петербург : Энциклопедия. – Москва : Российская политическая энцикло-
педия, 2006. – С. 643.
2 О санитарно-эпидемиологической обстановке в Кировском административ-
ном районе : Доклад территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
городу Санкт-Петербургу в Кировском, Красносельском, Петродворцовом рай-
онах. – 2019. – 46 с.
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отношении освоены недостаточно из-за отдаленности от Санкт-Пе-
тербурга. На территории региона развиваются экскурсионно-позна-
вательный, экологический, водный, круизный, спортивно-оздорови-
тельный виды туризма.

Излюбленным местом отдыха петербуржцев являются наиболее 
живописные уголки Ленинградской области. Здесь находится не ме-
нее 800 тыс. садовых и дачных участков, на которых летом одновре-
менно отдыхают 2 млн горожан.

Организация рекреационного пространства определяет куль-
турный облик современного города, тем самым давая горожанам 
определенные ценности и нормы поведения. Можно сказать, что 
удовлетворенность населения организацией пространства служит 
индикатором уровня общей жизни горожан.

Также на примере Новгородской области можно сделать вывод о 
том, что рекреационная зона может включать в себя не только парки, 
скверы, зоны отдыха в городе, но и исторические памятники, места. 
Так, Новгородская земля славится своими уникальными памятника-
ми: Новгородский Кремль, находящийся на его территории самый 
древний на Руси храм Святой Софии, храмовые комплексы Юрьева, 
Иверского, Хутынского монастырей, многие церкви с удивительны-
ми иконостасами и образцами монументальной живописи и другие 
памятники византийского, западноевропейского и русского искус-
ства. Они являются величайшим наследием отечественной и миро-
вой культуры и включены и перечень объектов «Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО». В целом культурное достояние в Великом Новгороде, 
сохранившееся до наших дней, оценивается в  30  памятников архи-
тектуры XI–XV веков, а всего в области на государственной охране 
и учете около 6 тысяч памятников российской истории и культуры.

Если же мы затрагиваем развитие новых рекреационных зон, то 
смело можно сказать, что данные работы производятся. Так, на на-
бережной Александра Невского в Великом Новгороде еще в 2021 
году начали демонтаж железобетонных конструкций, – рассказали 
16 декабря, в пресс-центре администрации областного центра. И на 
данный момент нашему взору представлена уже открытая набереж-
ная с зонами отдыха, фонтанами и беговыми и велодорожками. Этот 
проект направлен не только на благоустройство города, но и на более 
удобную и развитую жизнь населения данного города. Также произ-
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водятся работы по реконструкции театра, которые также расположен 
на набережной р. Волхов.

Также в Санкт-Петербурге есть огромное количество бесплатных 
и необычных выставок, с помощью которых вы сможете очутиться не 
только в прошлом, но и в далеком будущем.

В настоящий момент в Вологодской области создаются новые 
выставки и инсталляции, которые полностью погружают вас в про-
шлое. Например, выставка «Нюрнбергский набат. Без срока давно-
сти», которая проходит в  Вологодском историко-архитектурном и 
художественном музее-заповеднике с 9 ноября по 25 декабря 2022 
года. Выставка приурочена к 75-й годовщине начала Нюрнбергского 
процесса, который проходил с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г.  
На выставке представлены архивные документы и фотографии про-
цесса и  его участников. С помощью данных мероприятий человека 
учат ценить и уважать прошлое – именно то, что наши предки делали 
для будущего.

Развитие туризма в городе Вологде осуществляется на основе 
комплексного подхода, который может быть реализован с помощью 
кластеризации отрасли. Наличие и учет взаимосвязей расположен-
ных на территории города отдельных туристских объектов позволяет 
объединить их в кластер, создание которого способно позициониро-
вать город в качестве одного из туристских центров Северо-Западно-
го федерального округа3.

Туристско-рекреационный кластер города получил название в 
честь каменной крепости, заложенной по приказу царя Ивана Гроз-
ного в Вологде в день святых апостолов Иасона и Сосипатра. Это со-
бытие впоследствии дало название крепости – Насон-город.

Цель развития туристско-рекреационного кластера «Насон-го-
род» – объединить достопримечательности, памятники каменного и 
деревянного зодчества, парки и набережные, расположенные вдоль 
реки Вологды и в исторической части города, филиалы Вологодско-
го государственного историко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника, выставку деревянного малоэтажного домострое-
ния «Вологодская слобода», парк Мира в удобную сеть туристических 

3 Решение Вологодской городской Думы от 24 апреля 2014 года №2065 «Об 
утверждении стратегии развития туризма на территории муниципального об-
разования «город Вологда» на период до 2025 года «Насон-город».



114

маршрутов и создать крупную рекреационную зону в центре Вологды 
для вологжан и гостей города.

Масштабы инвестиций и будущая отдача по таким проектам го-
раздо скромнее, чем вложения в особые туристско-рекреационные 
зоны, однако реализация региональных программ позволит весьма 
существенно повысить уровень конкурентоспособности территорий 
и, следовательно, всей туристской индустрии России.

Кроме того, зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат 
городской территории, создают хорошие условия для отдыха на от-
крытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, 
стены зданий и тротуары. Это может быть достигнуто при сохране-
нии естественных зеленых массивов в жилых зонах.

Велика роль зеленых насаждений в очистке воздуха городов:
1. Поглощение углекислого газа и выделение кислорода. Дерево 

средней величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, 
сколько не обходимо для дыхания трех человек. За один теплый сол-
нечный день гектар леса поглощает из воздуха 220–280 кг углекислого 
газа и выделяет 180–200 кг кислорода.

2. Увлажнение воздуха.
3. Задержание пыли. Над парком возникают нисходящие потоки 

воздуха, потому что поверхность листьев значительно прохладнее 
асфальта и железа. Пыль, увлекаемая нисходящими токами воздуха, 
оседает на листьях. Один гектар деревьев хвойных пород задержива-
ет за год до 40 тонн пыли, а лиственных – около 100 тонн.

4. Ионизация воздуха. Число легких отрицательных аэроионов в 
1 см3 воздуха над лесами составляет 2000–3000, в городском парке – 
800, в промышленном районе – 200–400, в закрытом многолюдном 
помещении – 25–100.

Также необходимо отметить тот факт, что большинство физи-
ологов и психологов считают, что для оптимальной трудовой и об-
щественной деятельности человека необходимый досуг, в структуре 
которого непременно должна быть деятельность, которая бы восста-
навливала физические и психические силы человека.

Восстановление нервно-психической энергии, в отличие от физи-
ческого, – процесс сложный и требует специфических форм и  спо-
собов. Современные условия труда определяют необходимость 
не только длительного отдыха, но и перехода к активным его формам 
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с использованием природных условий и ресурсов. За такой вид воз-
обновляемой деятельности отвечают рекреационные зоны.

Повышение роли рекреации в значительной степени определя-
ется ростом урбанизации, которая неразрывно связана с концен-
трацией производства и развитием производственных сил. Урбани-
зация – это прежде всего рост городского населения, возникновение 
городов-гигантов и городских агломераций.

Создание туристско-рекреационных зон должно способствовать 
развитию российской индустрии отдыха, в которой в последнее вре-
мя наблюдается спад.

Туризм в мировой экономике и практике международных эконо-
мических отношений является мощным стимулом экономического 
развития. Он приносит в бюджеты отдельных стран определяющую 
долю доходов. Наиболее заметными участниками в данной сфере де-
ятельности в Европе являются Франция, Испания, Италия, Норвегия 
и Ирландия. Все эти страны наделены необычайной красотой и оча-
рованием, наличием большого количества живописных мест, рекреа-
ционных зон, а также процветающей экономикой.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие рекреа-
ционных зон имеет ряд возможностей:

1. Позволит аккумулировать мощные финансовые потоки и вне-
сти значительный вклад в региональную экономику, способствуя раз-
витию региона. 

2. Увеличится доходность туристкой отрасли в целом за счет уве-
личения туристского потока из регионов РФ и заграницы.

3. Комплексное решение экономико-социальных проблем турист-
ско-рекреационного региона за счет средств резидентов особых эко-
номических зон, комплексного внедрения новых технологий, передо-
вых методов работы, ведения бизнеса.

4. Акцент на повышение качества туристских услуг и диверсифи-
цированный турпродукт.

5. Чем выше инвестиционная привлекательность территории, тем 
выше конкуренция среди предприятий индустрии туризма, что дает 
возможность более эффективно регулировать процесс развития пу-
тем выбора более надежных партнеров на долгосрочную перспективу.

6. Развитие и сохранение самобытности регионов, их индивиду-
альной привлекательности и уникальности.
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7. Привлечение населения в качестве туристов, а также постоян-
ного проживания в регионе.
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Попов Д.А., Шалегин С.П.

АНАЛИЗ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЮРИСТОВ-ВЫПУСКНИКОВ 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению трудоустрой-
ства выпускников юридических специальностей в рамках трудового 
законодательства. Трудовое законодательство предоставляет ряд 
мер социальной защиты выпускникам или так называемым «молодым 
специалистам», однако существующих мер недостаточно. В статье 
освещен ряд положений, направленных на увеличение доли выпускни-
ков, трудоустроенных по специальности.

Ключевые слова: трудоустройство, выпускник, трудовое право, 
профессия юрист, молодые специалисты.

Юридическое образование являются актуальными в наши дни, 
так как все сферы общественной жизни так или иначе связаны с юри-
спруденцией. А потому сейчас необходимы грамотные квалифициро-
ванные специалисты – юристы, которые в состоянии оказывать ква-
лифицированные юридические услуги. Однако существует проблема 
трудоустройства молодых специалистов, которую мы рассмотрели в 
данной работе.

Трудовое законодательство предоставляет определенные гаран-
тии молодым специалистам, но конкретно для юристов они малочис-
ленны, из чего следуют проблемы при старте карьеры выпускникам 
вузов. В Трудовом Кодексе нет понятия «молодой специалист», одна-
ко в нем подразумеваются определенные гарантии для них, поэтому 
выделим его на основе содержания 70 статьи, которая единственная 
в ТК РФ дает гарантии для молодых работников. Эта статья предо-
ставляет право лицам, получившим среднее профессиональное обра-
зование или высшее образование по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам и впервые поступающим 
на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уров-
ня, не быть подвергнутым обязательному испытанию при приеме на 
работу. Соответственно, исходя из  Трудового Кодекса, дадим сле-
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дующее определение молодому специалисту: это лица, получившие 
среднее профессиональное образование или высшее образование по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным про-
граммам и впервые поступающих на работу по  полученной специ-
альности в течение одного года со дня получения профессионального 
образования соответствующего уровня. При этом необходимо пони-
мать, что если во время учебы в ВУЗе студент уже успел поработать 
по специальности, то у него не будет иммунитета от испытательного 
срока, что является несправедливым, т.к. он будет скован этим ис-
пытанием, во время которого работает, по сути, с ограничениями в 
правах, хотя его же однокурсник, который не увлекался специально-
стью вне учебного процесса и, возможно, даже учился посредственно, 
пойдет без испытательного срока, словно специалист с хорошим опы-
том, позволяющим принять его на доверии без испытательного срока. 
Таким образом, данное определение не считает молодым специали-
стом гражданина, который уже с вуза начал набирать практический 
опыт, что является необъективным. Также эта дефиниция не учиты-
вает обязательную службу по призыву, которая длится 1 год, соответ-
ственно, выпускники мужского пола и этой единственной гарантии 
из ТК де-факто не имеют. 

Легальное определение содержится в Федеральном законе 
от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации», где молодой специалист – гражданин Российской 
Федерации в возрасте до 35 лет включительно, завершивший обуче-
ние по основным профессиональным образовательным программам 
и (или) по программам профессионального обучения, впервые устра-
ивающийся на работу в соответствии с полученной квалификацией. 
Данное определение уже не содержит вышеобозначенный изъян, од-
нако в законе оно используется лишь один раз для указания направ-
ления реализации молодежной политики, а на  практике же оно не 
используется, т.к. нет нормативно-правовых актов, дающих выпуск-
никам-юристам дополнительные гарантии. Авторы предлагают взять 
за основу универсальные гарантии, предоставляемые специалистам 
из других сфер. 

В качестве примера можно привести Трехстороннее отраслевое 
соглашение по организациям сферы физической культуры и спорта 
Российской Федерации на 2021–2023 годы [1]. В документе под мо-
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лодым специалистом, в соответствии с п. 11.1.1, понимается сотруд-
ник в возрасте до 35 лет, получивший среднее профессиональное или 
высшее образование, при первичном трудоустройстве по специаль-
ности в организацию отрасли в течение года после окончания учеб-
ного заведения. Статус однократно действителен в течение 3-х лет с 
момента заключения с сотрудником трудового договора. В данном 
случае установлен срок действия статуса; это важно, так как этот ста-
тус дает преимущества: к примеру, п. 11.1.6 устанавливает, что моло-
дой специалист не подлежит аттестации на соответствие занимаемой 
должности в течение срока действия статуса молодого специалиста 
в течение первых двух лет после трудоустройства. Статус молодого 
специалиста, в соответствии с п. 11.1.3, однократно продлевается (на 
период действия причины продления, но не более чем на 3 года, и до 
возраста, не превышающего полных тридцати пяти лет) в случае: при-
зыва на военную службу; направления на стажировку или обучение 
с отрывом от производства по основному месту работы; направления 
в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссер-
тации на срок не более трех лет; длительного, более 3 месяцев, нахож-
дения на больничном листе, в том числе по причине беременности и 
родов; предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет. 

Именно это определение следует ввести в ТК РФ с такими же ус-
ловиями продления, поскольку именно так можно объективно обо-
значить молодых специалистов, что позволит им – более обширному 
кругу выпускников – предоставлять действительно стоящие гаран-
тии при трудоустройстве. Также необходимо и запретить аттестацию 
на  соответствие занимаемой должности в течение срока действия 
статуса молодого специалиста в течение первых двух лет после тру-
доустройства. 

Помимо прочего, можно вспомнить гарантии из уже забытого 
КЗоТа. Согласно ст. 181 работодатель был обязан принимать на работу 
выпускников общеобразовательных учреждений, образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
<…> направляемых органами государственной службы занятости в 
порядке трудоустройства, в счет квоты, устанавливаемой органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления [2]. Ст. 182 предусматривала обязанность 
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органов исполнительной власти, в ведении которых находятся обра-
зовательные учреждения начального, среднего и высшего профессио-
нального образования, и органов государственной службы занятости 
оказывать содействие в трудоустройстве выпускников образователь-
ных учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования с учетом их профессиональной подготовки и квалифи-
кации. 

Отдельно стоит вспомнить и про целевое обучение. Для работода-
телей оно позволяет в обозримом будущем получить специалистов, а 
для молодых людей – сперва получить бесплатно образование с мень-
шей конкуренцией, нежели при поступлении на обычный бюджет, – 
за счет государства, а позже гарантированно получить рабочее место. 
Так, проанализировав несколько актуальных целевых договоров, ав-
торы приходят к следующим выводам:

1. Заказчик в лице, в данном случае, администрации района, в пер-
вую очередь имеет две первостепенные обязанности: предоставить 
указанные в договоре меры поддержки, трудоустроить и обеспечить 
условия, указанные в договоре. Также заказчик имеет ряд прав, ка-
сающихся непосредственного обучения гражданина в образователь-
ной организации, а также материальные гарантии в виде возмещения 
гражданином в течение 30 дней расходов заказчика, связанных с пре-
доставлением мер поддержки в  случае неисполнения гражданином 
договорных обязательств. Четко прописанные обязанности гражда-
нина также дают дополнительные гарантии заказчику.

2. Гражданин, поступивший на обучение, в первую очередь имеет 
обязанность трудоустроиться после прохождения обучения на место 
осуществления трудовой деятельности по характеристикам, указан-
ным в договоре, в срок не более двух месяцев. Также гражданин име-
ет ряд иных прав: осуществить перевод в другую образовательную 
организацию, если существенные характеристики обучения, пред-
усмотренные текущим договором, изменены не были; перевод по со-
гласованию с заказчиком с изменением существенных характеристик 
обучения гражданина. Гражданин имеет и материальные гарантии: в 
случае неисполнения обязательств по трудоустройству гражданина 
заказчик обязан выплатить гражданину компенсацию в течение трех 
месяцев, а также не позднее 12 месяцев возместить расходы, связан-
ные с обучением, в доход федерального бюджета.
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Также для одной из сторон (в зависимости от того, по чьей вине 
не выполнены обязательства по трудоустройству) предусмотрена вы-
плата штрафа образовательной организации в размере расходов фе-
дерального/регионального/местного бюджета.

Из вышесказанного следует вывод о том, что стороны в полной 
мере защищены от неправомерного невыполнения обязанностей, а 
четкое понимание гражданином характеристик осуществления буду-
щей деятельности и их гарантированность заказчиком дают уверен-
ность при получении образования.

Таким образом, договор о целевом обучении является одним из 
вариантов практически гарантированного трудоустройства выпуск-
ника, а также эффективной мерой поддержки во время процесса обу-
чения. Помимо этого, существуют отдельные отраслевые соглашения, 
укрепляющие положение молодого специалиста на рынке труда в от-
дельных отраслях труда, однако в целом в российском праве суще-
ствует проблема низкой защищенности такого рода работников.
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ПОНЯТИЕ «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
РЕГИОНА»

Аннотация. В статье анализируются часто используемые  опре-
деления инвестиционной привлекательности региона. Рассматрива-
ются различные подходы авторов к определению понятия «Инвести-
ционная привлекательность региона».

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвести-
ционный климат, инвестиционные риски, инвестиции, регион.

В связи со сложившейся ситуацией, а именно потерей друже-
ственных отношений между странами, вводом санкций в отношении 
Российской Федерации, а также ответными санкциями со стороны 
нашей страны и нестабильностью валютного рынка, снижается объ-
ем инвестиций в  экономику страны. А это в свою очередь ограни-
чивает развитие инвестиционной деятельности в регионах страны. В 
данной ситуации региональным властям необходимо искать действу-
ющие способы привлечения инвестиций и развития бизнеса в реги-
онах, чтобы обеспечить социально-экономическую стабильность в 
стране и рост доходности в бюджеты регионов.

Каждый инвестор решает для себя важную задачу, которая за-
ключается в выборе объектов инвестирования, имеющих наилучшие 
перспективы развития и обеспечивающих высокую эффективность 
вложений. Критерием такой оценки является инвестиционная при-
влекательность объекта.

Термин «инвестиционная привлекательность» означает наличие 
таких условий инвестирования, которые влияют на предпочтения 
инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. Степень 
инвестиционной привлекательности определяет инвестиционный 
климат – совокупность социально-экономических, политических и 
финансовых факторов, определяющих степень привлекательности 
инвестиционного рынка и величину инвестиционного риска [9]. 

И если инвестиционный климат – объективная оценка инве-
стиционного комплекса, поскольку отражает тенденции, влияю-
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щие на  всех участников инвестиционного процесса, то инвестици-
онная привлекательность – это, скорее, субъективное понятие, так 
как она сильно зависит от типа инвестора и его целей. Но при этом 
для различных инвесторов степень привлекательности объекта ин-
вестирования представляется разной, поскольку инвестиционная 
привлекательность всегда есть соотношение возможностей и рисков 
получения экономических выгод и эффектов от ведения инвестици-
онной деятельности.

Кроме того, в некоторых исследованиях ученых-экономистов 
инвестиционная привлекательность рассматривается как результат, 
а инвестиционный климат – как совокупность объективных факто-
ров (например, экономических, социальных, географических).

В экономической литературе встречается еще одна точка зрения 
по поводу связи между понятиями «инвестиционная привлекатель-
ность» и  «инвестиционный климат». Сторонники такого подхода к 
определениям считают, что понятия «инвестиционная привлекатель-
ность» и «инвестиционный климат» тождественны.

Все это усложняет понимание того, что на самом деле стоит за по-
нятием «инвестиционная привлекательность». Некоторые сложности 
здесь возникают по причине того, что присутствует большое коли-
чество факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 
региона.

На данный момент можно выделить большое количество опре-
делений инвестиционной привлекательности региона. Разнообразие 
мнений ученых-экономистов в отношении трактовки инвестицион-
ной привлекательности связано прежде всего с различием в подходах 
к ее оценке и наличием ряда терминов, которые существуют в тесной 
взаимосвязи между собой.

Так, например, А.С. Пронин предлагает следующее понятие: «Ин-
вестиционная привлекательность региона – это сочетание различных 
объективных признаков, средств, возможностей, обуславливающих 
в  совокупности потенциальный платежеспособный спрос на инве-
стиции в данном регионе» [7]. С точки зрения автора инвестиционная 
привлекательность является независимой переменной, которая опре-
деляет другую, зависимую переменную – уровень инвестиционной ак-
тивности. Данное определение можно назвать классическим, так как 
многие авторы ссылаются в своих работах именно на него. Но, на наш 
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взгляд, данное определение является недостаточно полным, так как ав-
тор делает акцент только на объективные признаки, но еще важно учи-
тывать и ряд факторов, которые носят субъективный характер.

И.А. Бланк дает следующее определение: «Инвестиционная при-
влекательность – это обобщенная характеристика преимуществ и не-
достатков инвестирования объектов с позиции конкретного инвесто-
ра». Как нам кажется, не всегда инвестиционную привлекательность 
можно оценивать только факторами, которые однозначно отражают 
преимущества региона или его недостатки [2].

В свою очередь О.Н. Изюмова трактует понятие «инвестиционная 
привлекательность региона как сформированное инвестиционным 
потенциалом и инвестиционными рисками состояние регионально-
го хозяйства, отображаемое локальными и агрегированными инди-
каторами безопасности, реальности, доходности и перспективности 
инвестиций в экономическое, социальное и экологическое развитие 
региона» [5]. Это понятие довольно содержательное, в нем учитыва-
ется большое количество факторов и передается сущность инвести-
ционной привлекательности региона.

Существует достаточно много определений, которые рассматри-
вают инвестиционную привлекательность региона как интегральный 
показатель, который создается за счет рассмотрения и объединения 
разных факторов.

С.И. Аксенова говорит, что «Инвестиционная привлекательность 
региона – это интегральная характеристика регионов страны с по-
зиции инвестиционного климата, уровня развития инвестиционной 
инфраструктуры, возможностей привлечения инвестиционных ре-
сурсов и других факторов» [1]. Данное определение является емким, 
так как в нем рассматривается и инфраструктура, и возможности 
привлечения инвестиционных ресурсов. Но, по нашему мнению, для 
более точной трактовки определения необходимо учитывать больше 
факторов, которые отражают ситуацию в регионе.

Например, в монографии Е.С. Губановой «Формирование и реа-
лизация региональной инвестиционной политики» приводится сле-
дующее определение: инвестиционная привлекательность – это  ин-
тегральная характеристика, отражающая объективные возможности 
и  ограничения региона, обуславливающие интенсивность инвести-
ционной деятельности [4]. 
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На это определение очень похожа трактовка инвестиционной 
привлекательности В.В.  Литвиновой. Она дает следующее понятие: 
«Инвестиционная привлекательность региона – это интегральная ха-
рактеристика среды инвестирования, которая создается за счет оцен-
ки инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона и 
отражает восприятие региона инвесторами» [6].

Е.В. Вологдин в своих работах трактует инвестиционную привле-
кательность региона «как совокупность природно-географических, 
социально-экономических, политических и иных факторов, форми-
рующих представление инвестора о целесообразности и эффектив-
ности инвестирования в объекты, находящиеся в данном регионе» 
[3]. Это определение более развернутое, так как учитывает большое 
количество факторов, но, с другой стороны, данные факторы носят 
субъективный характер, из-за чего инвестор может не точно оценить 
ситуацию в регионе.

Компания «Эксперт-РА» является одним из ведущих рейтинго-
вых агентств. Она каждый год публикует рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов Российской Федерации. Данная ком-
пания рассматривает инвестиционную привлекательность региона 
«как взаимосвязанную оценку двух элементов: инвестиционного по-
тенциала и инвестиционного риска» [8]. По нашему мнению, это одно 
из наиболее точных определений инвестиционной привлекательно-
сти региона, так как при определении инвестиционного потенциала 
и инвестиционного риска используется очень много факторов, кото-
рые выражаются и статистическими данными, и оценками экспертов, 
которые понимают текущую ситуацию в конкретном регионе.

Понятия инвестиционной привлекательности региона, которые 
мы  рассмотрели, несмотря на имеющиеся различия, несут и общие 
черты, дополняя в какой-то степени друг друга. Следует также отме-
тить, что все рассмотренные определения объединяет вывод о том, 
что высокий уровень инвестиционной привлекательности региона 
выступает как побудительный мотив при выборе инвестором регио-
на для инвестирования и принятии решения о начале инвестицион-
ного процесса.

Так как в настоящее время нет общепринятого определения ин-
вестиционной привлекательности региона, то можно предложить 
следующую трактовку: инвестиционная привлекательность  регио-
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на – это интегральная характеристика, которая отражает объектив-
ные возможности и ограничения региона, обуславливающие интен-
сивность инвестиционной деятельности, которая формируется при 
воздействии экономических, социальных, природных, инфраструк-
турных, политических и других факторов, в совокупности отобража-
ющих степень соответствия территории инвестирования интересам 
инвесторов.

Инвестиционная привлекательность на региональном уровне от-
ражает законодательное, политическое, экономическое, финансовое 
и социальное развитие области инвестирования. Данную привлека-
тельность определяет:

– направление потоков инвестиций (то есть больше инвестиций 
поступает в регион, или же наоборот, идет отток средств из региона);

– уровень инфляции;
– экономические факторы инвестиционной привлекательности.
Оценивая инвестиционную привлекательность региона, нужно 

обязательно учитывать особенности конкретного региона, а также 
экономическое положение, в котором он находится на данный мо-
мент. И  обращать внимание на государственную поддержку регио-
нальных властей.

Таким образом, инвестиционная привлекательность региона как 
категория является сложным и многогранным понятием, определяю-
щим функционирование отдельно взятого региона Российской Феде-
рации. Каждый автор дает свое толкование этого понятия на основе 
факторов, положенных в его основу.
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Соколова А.А.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ МАЯТНИКОВОЙ ТРУДОВОЙ 
МИГРАЦИИ И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ 

ВОЗВРАТНОЙ МИГРАЦИИ

Аннотация. Маятниковая трудовая миграция является много-
гранным явлением, затрагивающим различные сферы и уровни обще-
ственной жизни, экономики субъектов и личности трудового мигран-
та. Целью работы является выделение основных и факультативных 
критериев и признаков, свойственных маятниковой трудовой мигра-
ции. Выделенные критерии и признаки позволят четче классифици-
ровать передвижения как маятниковую трудовую миграцию, снимая 
ряд разночтений при идентификации данного явления.

Ключевые слова: маятниковая миграция, внутренняя миграция, 
возвратная миграция, вахта, трудовая миграция.

Внутренняя миграция в России вносит свою веху в асимметричность 
развития территории: основной поток внутренней миграции приходит-
ся на  Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край, что является 
сильным фактором диспропорции в размещении населения и социаль-
но-экономического положения регионов. Территориальная диспропор-
ция порождает гибкое поведение индивидов в сфере труда, выражающе-
еся в выездах на работу в другие регионы. С одной стороны, возвратные 
виды миграции являются маркером уровня социально-экономического 
развития региона и эффективности размещения отраслей производства 
в разных регионах страны [1]. С другой стороны, подобный вид мигра-
ции выступает реакцией адаптации миграционного поведения населе-
ния к сложившимся условиям и явлениям в сферах труда и занятости 
[2], а также выступает в качестве продуманной стратегии индивида, обе-
спечивающей его самого и его семью доходом [3]. 

Возвратная миграция часто рассматривается исследователями 
как явление, схожее по смыслу с феноменом реэмиграции, а именно – 
как возвращение к своему постоянному месту проживания, чаще в род-
ную страну, после длительного отсутствия (не менее 12 месяцев) [4]. На 
наш взгляд, понятие возвратной миграции уже включает в себя и реэми-
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грацию, и репатриацию. В связи с этим мы делим возвратную миграцию 
на долгосрочную (к которой как раз относится репатриация и реэмигра-
ция) и краткосрочную формы. Краткосрочная форма возвратной мигра-
ции предполагает возвращение к своему постоянному месту прожива-
ния после непродолжительного отсутствия. 

Краткосрочная возвратная миграция далее может быть классифи-
цирована по разным основаниям, но в соответствии с целями нашей 
работы хотелось бы обратить внимание на классификацию с целью 
труда. Возвратная краткосрочная трудовая миграция подразделяется 
на регулярную и нерегулярную. Регулярной будет та миграция, кото-
рая подразумевает под собой наличие определенного и постоянного 
трудового графика, а также предполагает систематические отрезки 
для возвращения к постоянному месту жительства мигранта. Нере-
гулярная миграция – та, которая не отличается постоянством, такая 
как, например, сезонная занятость. Регулярная краткосрочная воз-
вратная трудовая миграция подразделяется на вахту и маятниковую 
миграцию.

Феномен маятниковой трудовой миграции обуславливается про-
тиворечием процесса соединения рабочей силы и средств производ-
ства, не совпадающих территориально. Причинами возникновения 
данного феномена могут быть диспропорция системы расселения с 
размещением производительных сил, а также фактор пространствен-
ной дифференциации цены труда [5]. Большая концентрация маят-
никовых перемещений наблюдается в пригородных зонах крупней-
ших и крупных городов России. 

Попытки измерить маятниковую миграцию сталкиваются с дву-
мя краеугольными камнями: 1) нет выделенных критериев и призна-
ков данного явления и 2) существуют сложности в получении данных 
о маятниковой миграции. В связи с тем, что данную категорию доста-
точно сложно идентифицировать и посчитать, то она становится «не-
видимой» для органов государственной власти и, следовательно, не 
может стать объектом миграционной или социальной политики [7].

Маятниковой трудовой миграции присущ ряд основных и  фа-
культативных критериев. К основным критериям мы можем отне-
сти: частоту, территорию и нормативность, поскольку именно эти 
три критерия образуют отличительные признаки, которые присущи 
только маятниковой трудовой миграции. И их наличие обязательно. 
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К факультативным критериям относятся стабильность, мобильность, 
вынужденность и расстояние. Факультативные критерии создают 
признаки, которые характерны для маятниковой трудовой миграции, 
но без присутствия основных признаков, они могут подходить и к 
другим видам возвратной краткосрочной миграции.

Частота перемещений. Отличительной чертой маятниковой тру-
довой миграции является ее возвратность, цикличность и не однократ-
ность. Факт регулярности и систематичности таких явлений кажется 
более значимым, чем периодичность возвращения домой, так как в 
научном сообществе есть расхождения относительно количественного 
эквивалента таких перемещений: это может быть ежедневный процесс, 
цикл маятниковых перемещений может затягиваться до двух-пяти 
дней [8] или происходить еженедельно. В англоязычной литературе 
есть понятие «daily commuters», что означает ежедневные перемеще-
ния и and «long-distance weekly commuters» [10], что можно перевести 
как еженедельные перемещения на длительные расстояния. В данном 
случае мы считаем, что количественное измерение дней не будет вы-
ступать достоверным критерием, позволяющим идентифицировать 
трудовую миграцию как маятниковую. В данном случае главным кри-
терием частоты маятниковых трудовых перемещений будет выступать 
график работы трудового мигранта. В таком случае периодичность 
подобных перемещений будет варьироваться, но в общем и целом ма-
ятниковый трудовой мигрант будет всегда возвращаться домой после 
каждой рабочей смены в зависимости от графика работы.

Нормативность можно рассматривать с двух сторон: 1) легаль-
ность и  нелегальность трудовых отношений; 2) условия трудового 
договора. Легальной будет та маятниковая миграция, при которой 
человек находится на рабочем месте в соответствии с нормами тру-
дового права (трудовой договор) или гражданского законодательства 
(договор гражданско-правового характера). Легальную маятниковую 
трудовую миграцию можно было бы отслеживать через внедрение на 
предприятиях установленной формы отчетности с последующим от-
правлением ее в органы службы занятости. 

Маятниковый трудовой мигрант работает по стандартной форме 
трудового договора, с теми же самыми условиями, что и основной 
работник, который проживает в том же городе, в котором и работа-
ет. Так, для вахтовой организации труда законодательно закреплены 
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пункты, регулирующие сферу труда и отдыха, которые включают в 
себя максимально установленный срок вахты, организацию работо-
дателем проезда и проживания трудового мигранта. Таким образом, 
вахтовый рабочий пересекает территориально-административные 
границы населенного пункта, в котором имеет постоянное место жи-
тельства, для того чтобы добраться до места основной работы за счет 
средств работодателя, а затем он уже совершает ежедневные поездки 
на работу не из своего места проживания, а из «временного» места 
проживания, которое организовано работодателем. Тогда как в слу-
чае с маятниковой миграцией трудовой мигрант будет пресекать гра-
ницу территориально-административного пункта, в котором он по-
стоянно проживает и будет использовать свои денежные средства для 
оплаты проезда на работу и домой.

Территория перемещения. Одной из отличительных черт маят-
никовой трудовой миграции является факт пересечения границы 
населенного пункта, в которой постоянно проживает маятниковый 
мигрант. Важно отметить то, что маятниковый трудовой мигрант не 
меняет своего места постоянного проживания, а всегда после работы 
возвращается домой. 

Расстояние перемещений. При рассмотрении аспекта расстояния 
существует два способа: измерение количества километров и измере-
ние времени. Фактор расстояния и временных затрат в данном типе 
миграций играет далеко не последнюю роль, поскольку маятниковый 
мигрант систематически возвращается к своему месту жительства, и 
мы можем предположить, что такое расстояние не может быть боль-
шим. Концентрация внимания на вопросе количества километров 
в вопросе маятниковой трудовой миграции характерно для отече-
ственных авторов, которые устанавливают цифру в 120–150 км мак-
симум [7; 10]. В иностранной литературе есть понятие «временная 
граница поездок» [11]: это то время, которое маятниковый мигрант 
затрачивает на дорогу от дома до работы. Зачастую период времени, 
затрачиваемый на дорогу, зависит от развития транспортных средств 
и инфраструктуры в определенном городе, регионе или даже стране. 

Вынужденность. Для большинства современных российских 
провинциальных семей вынужденный отъезд на заработки на эко-
номически более благополучные территории стал основной моде-
лью жизнеобеспечения [13], и маятниковая трудовая миграция не 
является исключением. 
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Стабильность. Важно подчеркнуть, что в основном маятниковая 
трудовая миграция носит устойчивый [13] и постоянный [14] харак-
тер, в особенности если мы говорим о легальной занятости. Маятни-
ковый трудовой мигрант может годами совершать подобные переме-
щения имея постоянную занятость у одного и того же работодателя. 
Маршруты подобного индивида также будут иметь относительно 
стабильную траекторию [6]. 

Мобильность. Мобильность маятникового трудового мигранта 
существует одновременно с бо ́льшей неподвижностью [15]. Осущест-
вляя мобильные перемещения, маятниковые мигранты не желают 
осуществлять другой тип мобильности, а именно постоянную мигра-
цию, и они не желают менять свою трудовую стратегию.

Таким образом, маятниковую трудовую миграцию характеризует 
следующее:

– возвратное цикличное, неоднократное явление;
– факт пересечения границы населенного пункта, в котором про-

живает маятниковый мигрант: маятниковый мигрант самостоятель-
но оплачивает и планирует данные перемещения;

– маятниковая миграция вызвана отсутствием возможности тру-
доустройства по месту жительства;

– стабильный, повторяющийся маршрут перемещений;
– трудовые отношения могут быть оформлены легально/неле-

гально: вслучае, если это официальное трудоустройство, то оно осу-
ществляется по типовому трудовому договору;

– расстояние перемещений варьируется и не превышает 120–150 км;
– для данного явления характерны активные перемещения, кото-

рые исключают постоянную миграцию.
Выделение критериев и признаков маятниковой трудовой мигра-

ции позволит идентифицировать ее в структуре миграции для даль-
нейшего понимания данного явления, оценить масштаб и послед-
ствия маятниковой трудовой миграции и разработать актуальные 
решения в сфере управления миграцией. 
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DISTINCTIVE FEATURES OF COMMUTING AND ITS PLACE 
IN THE STRUCTURE OF RETURN MIGRATION

Abstract. Commuting is a complicated phenomenon that affects various 
spheres and levels of public life, the economy of regions and the personality of a 
labor migrant. The aim of the work is to highlight the main and optional criteria 
and features that characterize this type of labor migration. The identified criteria 
and features will allow identifying commuting as a type of labor migration,, 
removing a number of discrepancies in the identification of this phenomenon.
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Угольков И.А.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ШКОЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Аннотация. В статье рассматриваются особенности и показа-
тели школьной дисциплины, приводятся мнения различных авторов. 
Ставится цель выделить признаки дисциплинированности и выдви-
нуть предложения по совершенству. Контроль – основной регулятор 
дисциплины, дисциплина должна контролироваться школой. Ученики 
не должны переступать грани поведения и выходить за рамки уста-
ва. Дисциплина тесно связана с воспитанием.

Ключевые слова: дисциплина, школа, ученики, педагогика, зако-
ны, воспитание.

Одним из приоритетных направлений современного образова-
ния является развитие социально активной, дисциплинированной 
и ответственной личности, формирование у подрастающего поколе-
ния гражданского сознания и дисциплины. Дисциплина формирует 
чувство ответственности и долга. Дисциплина – основа управления 
учебным процессом, что говорит об актуальности темы. 

В педагогической науке существуют разные подходы к школьной 
дисциплине. И. Гербарт и его сторонники выделили главную роль 
школьной дисциплины в подчинении личности, способам регулирова-
ния отношений с применением строгого режима, использования фи-
зических мер, пристального надзора и сурового авторитета [3, с. 34]. 

Второй подход появился в теории свободного воспитания 
Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстого и К.Н. Вентцеля, которые считают, что 
главную роль воспитания сознательной дисциплины играют есте-
ственные условия. В период взросления и адаптации ребенок, стал-
киваясь с разными ситуациями в жизни, сохраняя зависимость от 
вещей, учится ограничивать свои действия без какого-либо наси-
лия и вмешательства. 

А.С. Макаренко дисциплина рассматривается как теория коллек-
тивного воспитания, которая выражается в выполнении функций 
и задач коллектива, готовящих личность к преодолению препятствий 
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на пути достижения поставленной цели. Дисциплина, ограничивая 
личность в чем-то, одновременно создает положительные условия 
для свободы всех членов коллектива, защищает их от насилия и уни-
жения достоинства. Именно в этом состоит вся суть дисциплины в 
обществе [6, с. 13]

Воспитание активного гражданина определяется государствен-
ными документами последних лет: Федеральным Законом РФ «Об об-
разовании», Концепцией модернизации Российского образования до 
2020 г., Федеральной программой развития образования, Федераль-
ным Государственным Образовательным Стандартом. Воспитание 
помогает сформировать нравственные качества, умение жить в кол-
лективе, самостоятельность, гражданское сознание и гражданскую 
позицию, идентичность, трудолюбие, уважения к правам и свободам 
человека. 

Словарь по социальной педагогике определяет понятие «дисци-
плина» как «социальные отношения, выражающиеся в обязательном 
для всех членов общества (общностей, групп) подчинении установ-
ленным правилам и нормам, благодаря которым достигается согла-
сованность действий». Здесь различают внутреннюю дисциплину, ос-
нованную на формировании норм, регулирующих поведение людей, 
и внешнюю (по принуждению), опирающуюся на санкции [8, с. 87]. 

Педагогический словарь понимает под дисциплиной строгое и 
точное соблюдение норм и правил, установленных в учебном заве-
дении, добросовестное исполнение своих обязанностей, требований 
учителей и школьного коллектива, сознательное подчинение своему 
долгу [7, с. 54]. Дисциплина диктует учащимся организованную со-
лидарность, добровольную готовность, высокую сознательность. 
Устав – основной документ школьной дисциплины, содержащий 
права и обязанности учеников, правила поведения на уроках и пе-
ременах, требования к внешнему виду. 

Объектом исследования выступает школьная дисциплина.
В современной школе необходимо проводить духовно-нравствен-

ное воспитание, формировать базовые ценности, закладывать базо-
вые знания о  государстве, об истории России, о Конституции РФ. 
Школа должна быть заинтересована в развитии высоких показателей 
дисциплины учащихся. Дисциплина составляет основу современного 
воспитания. Школа и семья оказывают огромное влияние на форми-
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рование дисциплины. Школьная дисциплина сопровождает образо-
вательно-педагогический процесс [1, с. 8]. 

Существует ряд причин, по которым можно отметить заинте-
ресованность к данному вопросу: любое общество ориентировано 
на  соблюдение выработанных норм и правил поведения, поиск пу-
тей регулирования отношений, благодаря которым обеспечивается 
общественная и личностная определенность; любому сообществу 
обязательно поддержание установленных норм и правил поведения 
в нем как силой внешнего контроля, так и механизмами внутренней 
регуляции с помощью самодисциплины каждого человека; жизнен-
ный опыт каждого ребенка, вступающего в систему отношений с об-
ществом, сосредотачивается вокруг идей дисциплинированности, 
ответственности, личной активности. 

По мнению А.С. Макаренко, дисциплина, построенная исключи-
тельно на запретах, является неполноценной [4, с. 32]. 

Показатели школьной дисциплины:
– осознание верных понятий о дисциплине, уверенность в ее не-

обходимости в современной социальной среде; 
– готовность к выполнению всех необходимых норм, правил 

и требований; 
– уверенность в несущественности трудностей и преград. 
Школьная дисциплина носит многообразный характер и характе-

ризуется следующими особенностями:
1. Учебная дисциплина предполагает выполнение учебных пра-

вил и включает отношение к учебе, регулярное посещение занятий, 
добросовестное выполнение всех домашних заданий. 

2. Личное поведение заключается в особенностях отношения уча-
щихся к самим себе, их взаимодействии с друг другом.

Сознательность играет огромную роль в формировании успешного 
школьного поведения. Признаки сознательности: 1) исполнительность; 
2) точность выполнения действия; 3) вежливость; 4) умение управлять 
своими потребностями, желаниями, эмоциями, поведением; 5) разви-
тое чувство личного и общественного долга; 6) чувство чести.

Под сознательной дисциплиной в школе понимается дисципли-
на, которая обращаена к разуму, воле и чувствам воспитываемого 
ребенка. Чем больше совершенствуется ребенок умственно, тем боль-
ше воспитывается его воля. Сознательная дисциплина не только не 
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исключает инициативы и творчества, но подразумевает их. Поэтому 
задачей школы является не только обеспечить на уроках дисципли-
ну, как необходимое условие успешного обучения, но и помочь выра-
ботать ученику моральные качества и ценности. Знание моральных 
норм помогает школьнику не совершить ошибок и избежать проблем. 

Суммируя все сказанное, сущность школьной дисциплины как 
педагогического явления можно усмотреть в том, что она выступа-
ет необходимым условием плодотворной деятельности и влиятель-
ным средством ее организации, готовит человека в период обучения 
к его социальной деятельности и к решению социальных задач, фор-
мирует образы одобряемого поведения.

Дисциплинированность учащихся изучается и по настоящее время, 
так как она постоянно беспокоит школу и учителя, потому что ни одна 
другая сфера человеческой деятельности не обнаруживает столь непо-
средственной потребности в дисциплине, как учебная деятельность [9, 
с.  9]. Следовательно, решению проблемы формирования дисципли-
нированного поведения будет способствовать специальная организа-
ция учебной деятельности, организованные на уроке сотрудничество, 
общение со сверстниками и участниками образовательного процесса 
в познании. Качество школьной дисциплины влияет на учебный про-
цесс как основной компонент образовательного процесса. 

Воспитание дисциплины напрямую связано с формированием 
и развитием у обучающихся таких волевых черт, как настойчивость, 
инициатива и самостоятельность, сдержанность, организованность. 
Это длительный процесс формирования привычки послушного пове-
дения и вооружения человека способами минимизации, нейтрализа-
ции или вытеснения отрицательного опыта, опыта недисциплиниро-
ванного поведения [5, с. 76]. 

Условия успешного воспитания сознательной дисциплины: про-
цесс обучения, его содержание, когда на конкретных примерах по-
ложительных героев, их жизни, истории, художественных произ-
ведений, книг о  выдающихся деятелях науки, культуры и техники, 
формируются представления о гранях и границах допустимого, дис-
циплинированного поведения, дисциплинированность самого педа-
гога, его авторитетность. 

Школа должна формировать дисциплину на уроках обществоз-
нания через изучение определенных тем, таких как Мораль, Человек 
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познает мир, Личность, Межличностные отношения, Конфликты. 
Знание дисциплины помогает избежать конфликтов с руководством 
и сформировать высокие моральные качества [2, с. 32]. 

Качество дисциплины влияет на деятельность школьника и на его 
развитие и формирует определенное мировоззрение. 

Предложения по совершенству дисциплины: проводить тренин-
ги, направленные на дисциплину; вводить как можно больше часов 
уроков обществознания; повышать мотивацию учеников; ввести тер-
мин «школьная дисциплина» в ФГОС.  В школе на всех уроках должна 
вестись работа по формированию школьной дисциплины. Успешное 
развитие школьной дисциплины помогает выполнить Федеральный 
Закон «Об Образовании РФ», в котором содержится понятие воспи-
тания как длительного процесса, направленного на формирование и 
успешное развитие качеств человека. Как участник образовательного 
процесса, ученик должен быть дисциплинирован.

Помимо школы, основную роль в развитии дисциплины играет 
семья. Рассказы родителей о правилах школьного поведения, о мо-
ральных ценностях. 

В общей системе школьного воспитания дисциплина выступает 
обязательной как нравственное качество и средство поддержки об-
щественного порядка. Школьная дисциплина дает ученику установки 
для дальнейшего поведения. 

Библиографический список
1. Об Образовании в Российской Федерации : Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт сред-

него общего образования. – Москва. – 789 с. 
3. Акутаев, Р.М. Правовая культура сквозь призму современной 

правовой реальности / Р.М. Акутаев // Российская юстиция. – 
2013. – № 2. – С. 63-66.

4. Блясова, И.Ю. Проблемы правового воспитания на современном 
этапе развития общества / И.Ю. Блясова // Актуальные проблемы 
истории, педагогики и права в условиях глобализации социума: 
сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 14 дек. 2012 г. / Шадр. 
гос. пед. ин-т. – Шадринск, 2013. – С. 66-69. 



145

5. Бреднева, В.С. Место и роль информационных технологий в фор-
мировании правовой культуры общества / В.С. Бреднева // Рос-
сийская юстиция. – 2012. – № 3. – С. 75-76.

6. Варламова, Н.В. Западная правовая культура: уникальность 
или универсальность? / Н.В. Варламова // Общественные науки и 
современность. – 2011. – № 5. – С. 93-104.

7. Васильев, А.А. Концепция правового воспитания в контексте 
консервативной правовой доктрины России / А.А. Васильев // 
Юридическое образование и наука. – 2012. – № 3. – С. 11-14.

8. Гасанов, Н.Н. О нравственном и правовом воспитании / Н.Н. Га-
санов, Ю.Х. Даибов, М.Д. Магаррамов // Социально-гуманитар-
ные знания. – 2013. – № 3. – С. 188-204.

9. Демин, А.В. Правовая культура и правосознание / А.В. Демин // 
Теория государства и права. – Москва, 2002. – С. 154. 

Информация об авторе
Угольков Иван Алексеевич (Россия, Фрязино) – студент Факуль-

тета истории, политологии и права, Московский государственный 
областной университет (141014, г. Фрязино, ул. Радио, 10а; 8-495-780-
09-40).

Ugolkov I.A.

PEDAGOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF SCHOOL 
DISCIPLINE

Abstract. The article discusses the features of school discipline, provides 
opinions of various authors. The article tells about the discipline indicators. 
The  aim is to highlight the signs of discipline and put forward proposals 
for excellence. Control is the main regulator of discipline, discipline should 
be  controlled by the school. Students should not overstep the boundaries 
of behavior and go beyond the limits of the charter. Discipline is closely related 
to education.

Keywords: discipline, school, students, pedagogy, laws, education.

References
1. On Education in the Russian Federation : Federal Law No. 273-FZ 

dated December 29, 2012.



146

2. Federal State Educational Standard of Secondary General Education. – 
Moscow. – 789 p. 

3. Akutaev R.M. Legal culture through the prism of modern legal reality / 
R.M. Akutaev // Rossiiskaya yustitsiya. –  2013. –  № 2. – Pp. 63-66.

4. Blyasova I.Yu. Problems of legal education at the present stage of 
development of society / I.Yu. Blyasova // Actual problems of history, 
pedagogy and law in the globalization of society: collection of materials 
of All-Russian scientific and practical conference, Dec. 14. 2012 / 
Shadrinsk State Pedagogical University – Shadrinsk, 2013. –  Pp. 66-69. 

5. Bredneva V.S. Place and role of information technologies in the 
formation of the legal culture of society / V.S. Bredneva // Rossiiskaya 
yustitsiya. – 2012. –  № 3. – Pp. 75-76.

6. Varlamova N.V. Western legal culture: uniqueness or universality? / 
N.V. Varlamova // Obshchestvennye nauki i sovremennost’. – 2011. - 
№ 5. – Pp. 93-104.

7. Vasiliev A.A. Concept of legal education in the context of conservative 
legal doctrine of Russia / A.A. Vasiliev // Yuridicheskoe obrazovanie i 
nauka. – 2012. – № 3. – Pp. 11-14.

8. Gasanov, N.N. About moral and legal education / N.N. Gasanov, 
Y.H. Daibov, M.D. Magarramov // Sotsial’no-gumanitarnye znani-
ya. – 2013. – № 3. – Pp. 188-204.

9. Demin, A.V. Legal culture and legal consciousness / A.V. Demin // 
Theory of State and Law. – Moscow, 2002. – 154 p.

Information about the author
Ugolkov Ivan Alekseevich (Russia, Fryazino) – student Political Science 

and Law Moscow State Regional University Faculty of History (141014, 
Fryazino, 10a Radio str; 8-495-780-09-40).



147

УДК 338.48 / ББК 65.04

Чеплинските И.Р.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ТУРИЗМА В РОССИИ

Аннотация. В статье дана краткая характеристика музыкаль-
ных фестивалей как части событийного туризма. Собраны данные 
о музыкальных фестивалях, проводимых на территории России, изу-
чены особенности их распространения и размещения.

Ключевые слова: событийный туризм, музыкальный фестиваль, 
размещение, организация, потенциал.

С марта 2020 г.1 стали закрываться границы с государствами, при-
нимавшими большое количество туристов из России. Изначальной 
причиной этого была пандемия COVID-19, затем, после непродолжи-
тельного периода возобновления международных авиасообщений, – 
усложнившаяся геополитическая ситуация. Все это наложило ограни-
чение на функционирование туристского сектора в России, в котором 
на протяжении длительного времени преобладал выездной туризм. В 
связи с невозможностью отправления заграницу приоритетным стало 
развитие внутреннего туризма. Для того чтобы осуществить это разви-
тие, необходимо определить перспективные направления, а перед этим 
оценить имеющиеся на  территории страны туристские ресурсы. Од-
ним из перспективных направлений туризма является разновидность 
событийного – музыкальный туризм. Цель данного исследования – 
изучить распространение музыкальных фестивалей как ресурсов для 
развития туризма. Задачи: собрать данные о проводимых в стране музы-
кальных фестивалях; изучить особенности распространения фестивалей 
на территории страны; выявить факторы, определяющие их размещение. 
Объект исследования – музыкальные фестивали, предмет – особенности 
организации музыкальных фестивалей.

Существует множество различных направлений туризма, одно 
из которых – событийный. По своей функциональной направленности 

1 Вступительное слово Генерального директора на пресс брифинге по COVID-19 
11 марта 2022 г. URL: https://www.who.int/ru/director-general/speeches/detail/
who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-
march-2020 (дата обращения: 04.12.2022).



148

он подразделяется на фестивальный, конгрессивный, спортивный, вы-
ставочный, ярморочный и т.д. Наибольший интерес в рамках данного 
исследования представляет фестивальный туризм. Центральное поло-
жение в нем занимают фестивали, так как именно с их развитием мож-
но связывать зарождение фестивального туризма как такового.

Фестиваль представляет собой массовое празднество, состоящее 
из  нескольких концертов, спектаклей или театральных постановок, 
объединенных единой тематикой, программой и сценарием. Фести-
вали отличаются большим разнообразием. К основным группам фе-
стивалей по тематике относятся музыкальные, театральные, кинофе-
стивали и др. В качестве объекта исследования взяты музыкальные 
фестивали – циклы концертов, объединенных общим названием и 
единой программой. Опыт проведения массовых фестивалей, таких 
как, например, «Нашествие», собравшего в 2019 г. в Тверской обла-
сти около 200 тысяч зрителей2, показал, что интерес к мероприятиям 
данной направленности весьма велик. 

В ходе исследования была собрана информация о 220 музыкальных 
фестивалях, проводимых на территории страны с 2019 по 2021 гг. Были 
изучены различные аспекты каждого фестиваля, такие как жанр, длитель-
ность, регулярность, место и формат проведения, способ организации, а 
также масштаб мероприятия и национальная принадлежность участни-
ков. Одним из основных признаков изучения музыкальных фестивалей 
стал жанр. К основным жанрам относятся: рок, современная, классиче-
ская музыка, джаз, авторская песня, этническая музыка и др. (рис. 1).
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Рис. 1. Распределение музыкальных фестивалей России по жанрам
Источник: составлено по ALLFEST.RU.

2 Нашествие 2019 в цифрах. URL: https://www.nashe.ru/news/nashestvie-2019-v-tsi-
frah (дата обращения: 04.12.2022).
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Больше всего на территории страны проводится фестивалей 
рок-музыки, а именно 58. На втором месте находится современ-
ная музыка – 32 фестиваля. На третьем месте – фестивали в жанре 
классической музыки с  общим числом в 31. Далее следуют: джа-
зовые – 22, авторской песни – 18, этнические – 15, электронной 
музыки – 8, метал – 5, гитарной музыки – 3. По два фестиваля про-
водятся в смешанных жанрах, поп, а также реп и хип-хоп. Один 
фестиваль проводится в таких жанрах, как рок и поп, шансон, рег-
ги, фолк, эстрадное пение. Совместных с другими направлениями 
музыкальных фестивалей общим числом проводится 17 на терри-
тории всей страны.

Большое число рок-фестивалей объясняется популярностью 
жанра в целом, а также тем, что фестивали данной направленности 
часто проводятся на локальном уровне, на небольших площадках и 
ориентированы в целом на местных жителей. Наименьшее же число 
мероприятий, как  правило, приходится на более узконаправленные 
фестивали, которые ориентируются на менее популярные жанры, в 
частности, фолк и регги.

В ходе исследования было изучено распространение музы-
кальных фестивалей на территории страны (рис. 2). Большинство 
мероприятий проводятся в Европейской части страны. Около 
трети от общего количества приходятся на столичные регионы – 
Московскую и Ленинградскую области. Также достаточно много 
фестивалей проводится на юге России, там, где в летний сезон по-
сетителями данных мероприятий становятся отдыхающие. В ази-
атской части страны большая часть фестивалей приходится на юг 
Восточной Сибири и Дальний Восток, то есть на регионы, обла-
дающие высоким туристско-рекреационным потенциалом, явля-
ющиеся привлекательными для таких видов туризма, как эколо-
гический, этнический и т.д. Частью последнего могут становиться 
и музыкальные фестивали, привлекая больше туристов в данные 
регионы.
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Рис. 2. География музыкальных фестивалей

Источник: составлено автором.

Вместе с этим в ряде регионов музыкальные фестивали отсут-
ствуют. К  ним относятся, например, Ямало-Ненецкий, Ханты-Ман-
сийский автономные округа, республики Дагестан, Хакасия, Орен-
бургская, Амурская области и др. Главным образом музыкальные 
фестивали отсутствуют в труднодоступных регионах с низким уров-
нем развития инфраструктуры, прежде всего транспортной. В неко-
торых субъектах, например, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском 
автономных округах отсутствует музыкальный туризм, так как в при-
оритете развитие этнического, спортивного и других видов туризма.

В ходе исследования были изучены факторы, определяющие разме-
щение музыкальных фестивалей. Первый фактор – это сосредоточение 
большого количества населения, то есть потенциальных посетителей 
самих мероприятий. Прежде всего к ним относятся Москва, Санкт-Пе-
тербург, столицы областей, республик и краев. Также проведение боль-
шого количества фестивалей наблюдается в населенных пунктах, в ко-
торые в сезон отдыха, прежде всего летом, приезжает много туристов, 
которые также становятся посетителями фестивалей. К ним относятся в 
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первую очередь города и села Краснодарского края и республики Крым. 
Второй фактор – близость больших городов. Данный фактор определя-
ет размещение фестивалей в формате open-air с многочисленной ауди-
торией. Третий фактор – транспортная доступность, то есть близость к 
автотрассам. Также размещение музыкальных фестивалей определяется 
тематикой конкретного фестиваля. Некоторые мероприятия проводятся 
в местах, связанных с теми или иными персоналиями – в местах, где они 
родились или проводили часть своей творческой жизни.

Таким образом, распространение музыкальных фестивалей по тер-
ритории страны характеризуется следующими особенностями: поч-
ти третья часть всех событий приходится на столичные регионы, то 
есть Московскую и Ленинградскую области вместе с их администра-
тивными центрами. В целом большинство фестивалей проводятся в 
Центральной России и на юге страны. Меньше событий проводится 
в азиатской части страны. Вместе с этим в ряде субъектов, таких как, 
например, Амурская и  Курганская области, Республика Якутия, му-
зыкальные фестивали не  проводятся. Размещение музыкальных фе-
стивалей в стране определяется тремя основными факторами: сосре-
доточение большого количества населения, представляющего собой 
потенциального посетителя мероприятий, транспортная доступность 
и близость больших городов для фестивалей в формате open-air.

Исследование потенциала музыкального туризма позволило 
определить территории, на которых он наиболее развит. Потенциаль-
ными для развития музыкального туризма являются регионы, в кото-
рых музыкальные фестивали проводятся в малом количестве или не 
проводятся совсем. Музыкальные фестивали ввиду своей специфики 
способны массово привлекать туристов на ту территорию, где они 
проводятся. Таким образом, музыкальный туризм предстает одним 
из перспективных направлений развития туризма в регионе.
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Жевнерович К.М.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИЙ 
В АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Аннотация. В рамках исследования определена значимость разви-
тия инноваций в агропромышленном комплексе Республики Беларусь. 
Рассмотрены перспективные направления инновационного развития 
отечественного АПК, среди которых – инновации в сферах челове-
ческого, биологического, техногенного, экономико-социологического 
и транснационального факторов.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, инновации, пер-
спективы, развитие, Республика Беларусь.

Инновации – один из важнейших компонентов процесса разви-
тия. Особую значимость это приобретает для производителей в  аг-
ропромышленном секторе, которым необходимо обновлять диф-
ференцированную продукцию, чтобы соответствовать изменениям 
в предпочтениях потребителей.

В агропромышленном комплексе инновации – это процесс соз-
дания новых продуктов и услуг или совершенствования существую-
щих, позволяющий организациям быстро реагировать на изменения 
рынка и новые вызовы, а также обеспечивать устойчивость развития 
отрасли, конкурентоспособность и продовольственную безопасность 
на национальном и международном уровне [1, с. 10-12; 6].

Вместе с тем, как известно, для АПК характерен ряд особенно-
стей, таких как: влияние погодно-климатических условий, ярко вы-
раженная сезонность, длительный разрыв времени между вложени-
ями средств и получением прибыли, высокие риски и относительно 
низкая маржинальность, наличие скоропортящейся продукции и др. 
признаки, которые обуславливают необходимость применения со-
временных подходов к повышению его эффективности.

В настоящее время Республика Беларусь претерпевает транс-
формацию в виде перехода отраслей национальной экономики на 
инновационный путь развития. На государственном уровне постав-
лена задача обеспечения устойчивого развития агропромышленно-
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го комплекса, основные приоритеты которого: технологичность, 
инновационность, экономическая состоятельность, а источники 
устойчивости – человеческий, научно-производственный и иннова-
ционный потенциалы [2].

Данные обстоятельства позволяют судить о явной инновацион-
ной направленности развития аграрного сектора Республики Бела-
русь с упором на усиление конкурентоустойчивости АПК как на на-
циональном уровне, так и на мировой арене.

Изучение теории и практики организации и функционирования 
инноваций в АПК Республики Беларусь позволили определить следу-
ющие перспективные направления их развития (рис. 1):

1) инновации в человеческий потенциал – подготовка высококва-
лифицированных специалистов за счет расширения возможностей 
для профессионального обучения (совместные программы обучения, 
повышение квалификации, переподготовка), создание информаци-
онно-консультационных служб и расширение мотивирования к ин-
новационной активности;

2) инновации в биологический потенциал – применение разрабо-
ток генетики, селекции и агрохимии (новые сорта и гибриды агро-
культур, удобрения и средства защиты растений, породы и виды 
животных), улучшение качества и безопасности продуктов питания, 
снижение загрязнения воздуха и воды;

3) инновации в техногенный потенциал – разработка новой тех-
ники и  оборудования, технологий производства, переработки и ре-
ализации агропродовольственной продукции (роботизированное 
производство, системы точного позиционирования и дистанционно-
го управления в растениеводстве, цифровая торговля);

4) инновации в социально-экономический потенциал – развитие 
форм организации, финансирования, кредитования; ценовое регули-
рование; формирование инфраструктуры для исследований и разра-
боток; создание условий для развития конкуренции, инновационного 
потенциала, стандартов качества и безопасности;

5) инновации в транснациональный потенциал – создание соб-
ственных импортозамещающих и экспортно ориентированных про-
изводств; углубление региональной интеграции в рамках междуна-
родных формирований (Союзное Государство России и Беларуси, 
Евразийский экономический союз, Шанхайская организация сотруд-
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ничества, Содружество независимых государств), организация на 
их основе совместных научно-исследовательских проектов и произ-
водств.

Повышение эффективности производства в растениеводстве 
и животноводстве, рост качества и безопасности продукции

Принципы инновационного развития АПК: информированность производителей о наличии инновационных разработок;
научная обоснованность решений по реализации инновационной политики; нацеленность инноваций на нужды потребителей и 
производителей агропродовольственных товаров; сотрудничество и кооперация субъектов и подсистем отрасли; ориентация на 
улучшение показателей эффективности сельскохозяйственного производства

Меры поддержки национальных производств и развитие 
инновационной инфраструктуры АПК

Развитие импортозамещающих и экспортно ориентированных 
производств; создание совместных инновационных 

производств

Инновации в человеческий потенциал

Инновации в биологический потенциал

Инновации в социально-экономический 
потенциал

Инновации в техногенный потенциал

Перспективы развития инноваций в АПК Республики Беларусь

Инновации в транснациональный потенциал

Применение высокопроизводительной техники и 
оборудования, новых технологий и современных методов 

сбыта продукции

Профессионально-целевая подготовка кадров, 
стимулирование внедрения инноваций

  

Рис. 1. Перспективы развития инноваций в АПК Республики Беларусь

Источник: разработано автором на основе источников [4-7; 8, с. 66].

Таким образом, инновации в агропромышленном комплексе – 
это  сложная трансформационная система, целью которой являет-
ся удовлетворение спроса потребителей на высококачественную и 
доступную продукцию, повышение эффективности производства 
и  конкурентоспособности отечественных производителей на вну-
треннем и внешнем рынках.

На основании проведенного исследования нами выделены на-
правления развития инноваций в АПК Республики Беларусь, ключе-
выми из которых являются:

– развитие системы образования и распространения знаний, по-
вышение инновационной активности;

– повышение эффективности сельскохозяйственного производ-
ства (плодородия почвы, урожайности агрокультур и продуктивно-
сти сельскохозяйственных животных), уменьшение воздействия на 
окружающую среду;
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– технико-технологическая модернизация АПК: применение вы-
сокопроизводительных средств и технологий на всех стадиях агро-
промышленного производства;

– формирование инновационной инфраструктуры и реализация 
механизмов стимулирования развития инновационных агропроиз-
водств (на основе грантовой поддержки, субсидирования, льготного 
кредитования, мер протекционизма и т.п.);

– использование преимуществ международного разделения труда 
(международной специализации и интеграции), а также условий для 
развития собственных конкурентоспособных на внешних рынках 
производств.
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Иванов С.Л.

К ВОПРОСУ ОБ ОТНОШЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНА 
К НАУКЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНЫХ1

Аннотация. В работе представлен анализ отношения населения 
к  науке и деятельности ученых, осуществленного на основе данных 
ежегодного «Мониторинга общественного мнения населения Вологод-
ской области», проведенного сотрудниками ВолНЦ РАН весной 2022 г. 
Было установлено, что уровень доверия к РАН, а также престижность 
профессии ученого в регионе ниже, чем в целом по стране. 

Ключевые слова: наука, инновации, регион, отношение, вос-
приятие.

Введение. С переходом отечественной экономики на путь науч-
но-технологического развития заметно повысился интерес исследо-
вательского сообщества к характеристике институциональной среды 
осуществления инновационных процессов. Значительное количество 
факторов воздействует на их интенсивность. Особое место среди 
этих факторов занимает восприятие населением науки, технологий и 
инноваций.

Следует отметить тенденцию, заключающуюся в том, что стра-
ны, в  которых научная карьера рассматривается жителями в каче-
стве «удачного» выбора профессионального пути, имеют достаточно 
высокие позиции по уровню инновационного развития:  например, 
США, где более 80% населения приветствуют выбор научной карьеры 
своими детьми, заняли второе место в Глобальном инновационном 
индексе (ГИИ, Global Innovation Index) среди 132 стран в 2022 году2.

Для легитимации в общественном дискурсе идеи развития стра-
ны государство начинает популяризировать соответствующий 
«нарратив»: активно идет формирование в массовом сознании идеи 

1 Работа подготовлена в соответствии с темой государственного задания №FMGZ-
2022-0002 «Методы и механизмы социально-экономического развития регионов 
России в условиях цифровизации и четвертой промышленной революции».
2 Global Innovation Index 2022. What is the future of innovation-driven growth? // Glob-
al Innovation Index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/gii-2022-report# (дата 
обращения: 30.11.2022).
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необходимости, престижности, чрезвычайной важности научной де-
ятельности. Возможно, это стало причиной того, за период с 2016 по 
2019 гг. доля россиян, приветствующих выбор научной карьеры свои-
ми детьми, увеличилась с 32 до 62%. Тем не менее российские показа-
тели на данный момент уступают более высоким значениям, зафикси-
рованным, например, в Израиле (77%) или США (80%)3.

Чтобы оценить отношение россиян к науке и инновациям, неко-
торыми российскими научными организациями (НИУ ВШЭ, Инсти-
тут психологии РАН), в том числе центрами изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), проводятся социологические исследования на ре-
гулярной основе. Однако их результаты не позволяют учесть регио-
нальную специфику вопроса.

Объектом в рамках настоящего исследования является население 
региона. Цель исследования – анализ восприятия науки и инноваций 
населением на региональном уровне. Для достижения поставленной 
цели был разработан и апробирован инструментарий, позволяющий 
оценить отношение жителей Вологодской области к проблемам раз-
вития науки в стране и регионе. Это позволило выявить отдельные 
проблемы научно-технологического развития в регионе и разрабо-
тать пути их решения.

Обзор литературы. Изучать общественное мнение о науке, инно-
вациях крайне необходимо. 

Как отмечает автор [1], преобразование типа взаимодействия об-
щества и науки изменяет правила «общения»: общество становится 
активным субъектом коммуникации, который будет «сообщать» нау-
ке о своих потребностях. Следовательно, население в конечном счете 
продуцирует спрос на научные исследования и разработки.

Как отмечает исследователь [2], уровень социально-экономиче-
ского роста и конкурентоспособности зависит не только от развития 
науки и технологий, но и от способностей социума воспринимать ин-
новации, степени его приспособления к новым направлениям эконо-
мического развития.

В этом контексте хотелось бы привести тезис автора «теории кре-
ативного класса» Ричарда Флориды: «Чем общество более восприим-

3 Привлекательность карьеры в науке растет // НИУ «Высшая школа экономики». 
URL: https://issek.hse.ru/news/437440668.html (дата обращения: 30.11.2022).
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чиво к науке и инновациям, тем активнее в нем осуществляются про-
цессы инновационного развития» [3].

Методология исследования. В работе применяется методология си-
стемного анализа с применением основных методов социально-экономи-
ческого исследования (количественных, качественных и прогнозных).

Отдельным образом хотелось бы отметить использование социо-
логического метода (анкетирование). С помощью данного метода был 
проведен опрос населения Вологодской области с целью выявления 
его восприимчивости к науке и инновациям.

Результаты и дискуссия. Для проведения исследования был под-
готовлен методический инструментарий, который включил в себя раз-
работку анкеты и ее апробацию на репрезентативной выборке. Всего 
опрошено 1500 человек в возрасте 18 лет и старше, проживающих в 
городах Вологде и Череповце, а также восьми районах Вологодской 
области (Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, 
Кирилловском, Никольском, Тарногском и Шекснинском). Выборка – 
целенаправленная, квотная. Ошибка выборки не превышает 3%.

Распределение ответов респондентов, принявших участие в Мо-
ниторинге общественного мнения населения Вологодской области, 
выглядит следующим образом: порядка 40 % респондентов считают, 
что на  данный момент отечественная наука находится на подъеме 
(совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на разви-
тие общества). Тем не менее 16 % опрошенных говорят о том, что рос-
сийская наука находится в «застое» (какие-то открытия совершаются, 
но они не влияют на развитие общества). Более того, 20% населения 
региона убеждены, что российская наука находится на «спаде». 

Около 36% опрошенного населения Вологодской области считает, 
что в целом профессия ученого является престижной. Среди жите-
лей г. Вологды доля респондентов, выбравших данный вариант отве-
та, выше, чем в целом по области на 14%. Возможно, это обусловлено 
тем, что в Вологде сосредоточено большинство ВУЗов и научных ор-
ганизаций региона. 

Более 70% жителей региона убеждены в том, что российские уче-
ные – одни из лучших в мире. Кроме того, практически половина 
опрошенного населения Вологодской области доверяют отечествен-
ным ученым (47,5%) и Российской академии наук (41,8%). 
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Порядка 34% опрошенных жителей Вологодской области затруд-
няются ответить на вопрос относительно того, хотели бы они видеть 
своего ребенка в роли ученого. Тем не менее порядка 40,5 % опрошен-
ного населения хотели бы, чтобы их сын или дочь стали научными 
работниками.

Соотнесение результатов настоящего социологического исследо-
вания с  результатами опросов, приведенных ВЦИОМ4, НИУ ВШЭ5 
и Институтом психологии РАН6, позволило заключить, что отноше-
ние населения Вологодской области к науке и инновациям в целом не 
имеет отличий от подавляющего мнения россиян.

Однако есть некоторые расхождения: проведенное исследование 
позволило выявить региональные особенности, связанные с воспри-
имчивостью населения к науке и деятельности ученых:

1. Доверие населения Вологодской области к отечественным уче-
ным и Российской академии наук оказалось ниже, чем в целом по РФ 
(41,8% против 65%). Также следует отметить, что уровень доверия к 
информации, которую сообщают отечественные ученые о мире, в ре-
гионе остается ниже, чем в РФ, на 25 процентных пунктов (50% про-
тив 75%). 

2. Престижность профессии ученого жители региона оценили 
несколько ниже, чем россияне в целом (36% против 54%). Порядка 
40,5% опрошенных жителей региона хотели бы видеть своего ребенка 
в науке (тем не менее «безусловно» этого бы хотели не более 18% на-
селения). Согласно опросу, проведенному специалистами Института 
психологии РАН, каждый третий россиянин хотел бы видеть свое-
го ребенка научным сотрудником (29%), а по данным Мониторинга 
инновационного поведения населения, проведенного специалистами 
НИУ ВШЭ, доля россиян, приветствующих выбор научной карьеры 
своими детьми, составляет 62%.
4 Мониторинг общественного мнения о современной науке в России // ВЦИОМ. 
URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/god-rossiiskoi-nauki-i-
tekhnologii (дата обращения: 15.11.2022).
5 Мониторинг инновационного поведения населения: вовлеченность населения в 
инновационные практики // НИУ «Высшая школа экономики». URL: https://www.
hse.ru/monitoring/innpeople/ (дата обращения: 17.11.2022).
6 Отношение общества к ученым и Российской академии наук: результаты всерос-
сийского опроса // РАН. URL: http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=5d258b54-
7eb4-420f-b9a0-b36dafb0a941 (дата обращения: 21.11.2022).
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Заключение. Низкий уровень доверия к деятельности ученых 
в регионе может быть связан с отсутствием информированности на-
селения о результатах деятельности ученых, в первую очередь кото-
рые будут полезны для общества.

Для повышения уровня доверия необходимо активизировать ра-
боту региональных средств массовой информации: должна произ-
водиться активная публикация статей о совершаемых вологодскими 
учеными открытий в местных газетах; также следует создать местную 
телевизионную программу (или радиопрограмму) о деятельности от-
ечественных ученых.

Повышать престижность профессии ученого необходимо не 
только за счет обеспечения высокого уровня оплаты труда. Ученый 
также должен иметь определенные льготы и преференции: напри-
мер, право проживания в служебной квартире, получение жилпло-
щади за выслугой лет и пр. [4; 5]. Особую важность должен иметь 
тот факт, что принятие важных стратегических управленческих ре-
шений органами государственной власти не должно осуществлять-
ся без коммуникации с представителями научного сообщества: в 
этом отношении необходимо законодательно утвердить термин «на-
учной экспертизы»7.

Если обозначенные меры будут реализованы силами представи-
телей органов государственной власти, то, вероятнее всего, в обще-
ственном сознании престиж профессии ученого также повысится.
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Abstract. The paper presents an assessment of society’s attitude to 
science and  activities of scientists, identified in the framework of the 
annual «Monitoring of public opinion of the population of the Vologda  
region», carried out by the employees of the Vologda Research Center of 
the Russian Academy of Sciences in the spring of 2022. It was found that 
the level of trust in the Russian Academy of Sciences, as well as the prestige 
of the profession of a scientist in the region, is lower than in the whole 
country.
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ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА КАК ИНСТРУМЕНТ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Аннотация. В настоящее время создается большое количество 
новых инструментов стимулирования, они постоянно развиваются 
и  корректируются, однако системной работы по поддержке инно-
вационной деятельности малых предприятий не ведется. Новизна 
проведенного исследования заключается в разработанном научно 
обоснованном подходе к  организации взаимодействия участников 
инновационного процесса (НИИ, вузов, МИП, стартапов и корпора-
ций), реализованном через цифровую платформу, в целях совершен-
ствования системы инструментов стимулирования инновационной 
деятельности малых предприятий, в  частности способствующих 
кооперации.

Ключевые слова: малое предпринимательство, инновации, циф-
ровизация, инновационная деятельность, регион

Вологодская область занимает одно из ведущих мест среди реги-
онов России по экономическому потенциалу и перспективам разви-
тия. В настоящее время особое значение отводится развитию малых 
инновационных предприятий, которые являются инициаторами соз-
дания и  последующего удовлетворения новых, ранее неизвестных 
потребностей рынка, а также выступают связующим звеном между 
теоретическими и  опытно-конструкторскими разработками и ком-
мерциализацией новой продукции. В целях стимулирования иннова-
ционной деятельности, в том числе разработки импортозамещающей 
продукции, создается большое количество новых инструментов, они 
постоянно развиваются и корректируются, однако системной работы 
по поддержке инновационной деятельности малых предприятий не 
ведется [1]. 

Целью исследования является разработка научно обоснованных 
предложений по совершенствованию системы инструментов стиму-
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лирования инновационной деятельности малых предприятий в Воло-
годской области путем создания дополнительного организационного 
инструмента кооперации.

В результате анализа системы инструментов стимулирования 
инновационной деятельности малых предприятий в Вологодской 
области на прошлом этапе исследования было выявлено, что в реги-
оне отсутствуют организационные инструменты, которые бы стиму-
лировали трехстороннее взаимодействие между вузами и НИИ, ма-
лыми инновационными предприятиями и корпорациями. С одной 
стороны, МИП ищет ресурс, а именно разработку, а с другой – как 
максимально выгодно продать готовый продукт, то есть источник 
сбыта. В свою очередь вузы и НИИ находятся в  поиске заказчика 
инновации, а крупные предприятия заинтересованы в диверсифи-
кации и развитии продуктовой матрицы. Разработка и создание 
пространства, на котором будет организовано взаимодействие всех 
трех групп участников, позволит повысить эффективность инно-
вационной деятельности. Это обуславливает необходимость созда-
ния организационного инструмента в виде цифровой платформы 
для субъектов инновационной деятельности с целью сокращения 
«дистанции» между разработчиками инновационных продуктов и 
их конечными потребителями. В условиях цифровизации функцио-
нирование платформы обеспечит доступ к инструментам для взаи-
модействия участников на каждом этапе инновационного процесса. 
Отставание в создании цифровых платформ фактически является 
стратегическим барьером для качественного и количественного ро-
ста сделок по трансферу технологий как внутри страны, так и за ее 
пределами [2]. 

Для стимулирования научно-технологической кооперации и по-
вышения объемов потребления инноваций реальным сектором 
экономики создаются различные инструменты, в виде цифровых 
платформ, например, SberUnity – единое онлайн-пространство, объ-
единяющее стартапы, инвесторов и корпорации; Национальное окно 
открытых инноваций – цифровая платформа трансфера технологий 
и др. (табл. 1). 
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Таблица 1. Функционал действующих инструментов кооперации с позиции 
предложенного подхода

№ Название инструмента

Библиотека иннова-
ционных разработок, 
технологий, продук-

тов, патентов

Приобретение / 
продажа разработки 
и передача прав на 

объекты интеллекту-
альной собственности

Приобретение / 
продажа готово-
го бизнеса или 
инвестирование

Примеры на федеральном уровне

1
«Sk RnD Market» (Фонд 
Сколково)

есть нет нет

2
«Национальное окно от-
крытых инноваций» (НАТТ)

есть есть нет

3
Платформа интеллектуаль-
ного краудсорсинга Wote

нет нет нет

4
Российская сеть трансфера 
технологий (RTTN)

есть есть нет

Примеры на региональном уровне

1
Карта инновационных 
решений (г. Москва)

есть нет нет

2
Областной портал «Наука и 
инновации» (ДЭР ВО)

есть нет нет

Источник: Цифровая платформа «Национальное окно открытых инноваций» // НАТТ. URL: https://
digital-natt.ru/; Sk RnD Market // Сколково. URL: https://rnd.sk.ru/public/rnd_market/; Карта иннова-
ционных решений. URL: https://innovationmap.innoagency.ru/; Система управления инновациями в 
организации Wote. URL: https://wote.io/

Рассмотренные инструменты кооперации, действующие на феде-
ральном уровне, имеют широкий функционал для взаимодействия 
разработчиков и заказчиков, однако они не показали своей эффек-
тивности, в связи с отсутствием трехстороннего взаимодействия ву-
зов, малых предприятий и корпораций, низким уровнем привлече-
ния новых участников, отсутствием функционала для всех ключевых 
участников инновационного процесса (разработчики, вузы, НИИ; 
малые инновационные предприятия (стартапы); корпорации). Низ-
кое число пользователей подобных платформ при их высокой диф-
ференциации в разрезе субъектов РФ связаны во многом с тем, что 
при организации данных платформ использовался принцип «сверху 
вниз» – сформированы на федеральном уровне, без участия и  вов-
лечения региональных органов власти и управления, которые непо-
средственно работают на местах [3].

В настоящем исследовании предлагается подход к организации 
взаимодействия участников инновационного процесса, состоящий 
из трех этапов:
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1. Формирование библиотеки инновационных разработок, техно-
логий, продуктов, патентов. Это позволит вузам, НИИ, институтам 
РАН разместить предложение по созданной инновации, а корпора-
циям и технологическим стартапам разместить запрос на внешние 
инновации. 

2. Продажа разработки и передача прав на объекты интеллекту-
альной собственности. В данном направлении малые предприятия 
или технологические стартапы смогут находить и приобретать пер-
спективные разработки, создавать успешный бизнес и масштабиро-
вать его. 

3. Приобретение готового бизнеса или инвестирование. В данном 
направлении стартапы и МИП смогут разместить на продажу или 
франшизу готовый бизнес, а корпорации могут приобретать готовые 
инновационные решения для серийного производства. Дополнитель-
но возможно размещение предложений от инвесторов о готовности 
приобретения бизнеса или финансирования. 

Системная реализация каждого этапа в рамках одного простран-
ства (организации) позволит отслеживать движение идеи на рынке от 
момента ее генерации до перехода в серию, что будет способствовать 
развитию рынка интеллектуальной собственности. 

Реализация предложенного подхода в рамках цифровой платфор-
мы позволит наиболее эффективно регулировать механизмы взаи-
модействия участников инновационного процесса. При этом на на-
чальном этапе функционал платформы должен реализовываться при 
активном участии ее оператора – организации, которая будет ответ-
ственной за привлечение на  платформу участников, построение их 
взаимодействия, поиск и  сопровождение сделок, настройку и адап-
тацию возможностей платформы к  реальным потребностям участ-
ников. Первоочередная задача оператора – привлечение широкого 
круга участников, которая эффективно может быть решена только на 
местах (в регионах).

В дальнейшем, по мере отработки инструментов взаимодействия 
на  платформе, а также увеличения числа участников, ее базовый 
функционал будет выполняться автономно (практически без участия 
оператора). 

Целесообразно внедрять практику создания таких пространств 
в  каждом субъекте РФ, после чего, будет возможна интеграция в 



172

единую национальную систему – по принципу «снизу вверх». Дан-
ный подход позволит привлечь на платформу широкий круг участ-
ников инновационного процесса, способствует организации эффек-
тивного движения инноваций и развитию рынка интеллектуальной 
собственности.

Таким образом, результат исследования заключается в разрабо-
танном научно обоснованном подходе к организации взаимодействия 
участников инновационного процесса (НИИ, вузов, МИП, стартапов 
и корпораций), реализованном через цифровую платформу в целях 
совершенствования системы инструментов стимулирования иннова-
ционной деятельности малых предприятий, в частности способству-
ющих кооперации. Оператором платформы может выступать Центр 
трансфера и коммерциализации технологий на базе Вологодского 
научного центра Российской академии наук. На следующем этапе ис-
следования планируется разработка инструментов, направленных на 
содействие предприятиям в подборе мер поддержки.
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ИНФРАСТРУКТУРА КООРДИНАЦИИ СУБЪЕКТОВ 
НАУЧНОЙ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ1

Аннотация. В статье анализируется положение координацион-
ного совета по вопросам взаимодействия с образовательными орга-
низациями высшего образования на территории Вологодской области 
как  инструмента развития научно-технологического потенциала 
региона. Рассматривается инфраструктура координации субъектов 
науки, образования и  предпринимательства. Проведен анализ поло-
жений деятельности совета, выделены требующие корректировки 
аспекты (цель деятельности, полномочия и состав совета).

Ключевые слова: наука и предпринимательство, инфраструкту-
ра координации, регион.

Введение
Целью, обозначенной в Стратегии социально-экономического 

развития Вологодской области на период до 2030 года [1], является 
реализация политики народосбережения путем сохранения демо-
графического потенциала и развития человеческого капитала за счет 
конкурентоспособности области и формирования пространства раз-
вития человека. В связи с этим одним из приоритетов социально-э-
кономической политики Вологодской области на указанный период 
выступает развитие научно-технологического потенциала и иннова-
ционной сферы, наукоемких и  высокотехнологичных отраслей эко-
номики.

Результаты анализа динамики развития научно-технологическо-
го потенциала2 свидетельствуют, что в 2020 г. Вологодская область 

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания №FMGZ-2022-0002 
«Методы и механизмы социально-экономического развития регионов России в ус-
ловиях цифровизации и четвертой промышленной революции».
2 Исследования проводились сотрудниками ВолНЦ РАН на основе анализа 12 по-
казателей уровня развития НТПт.
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заняла 57-е (из 87) место в рейтинге научно-технологического потен-
циала регионов РФ, причем ее позиции за рассматриваемый период 
(2010–2020 гг.) лишь незначительно изменились (в 2010 г. она зани-
мала 56-е место, а в 2015 – 48-е место). Таким образом, Вологодская 
область входит в четвертую группу регионов с уровнем развития 
научно-технологического потенциала «ниже среднего». Это говорит 
о том, что в регионе существует проблема низкого уровня развития 
научно-технического потенциала. Одна из ее причин заключается в 
отсутствии в регионе координации между наукой, образованием и 
предпринимательством для обеспечения социально-экономическо-
го роста. Указанная проблема может быть решена за счет развития 
в регионе инфраструктуры координации субъектов научной, образо-
вательной и предпринимательской деятельности. С этой целью По-
становлением губернатора Вологодской области  от 12.07.2022 № 141 
был  создан Координационный совет по вопросам взаимодействия 
с  образовательными организациями высшего образования на тер-
ритории Вологодской области (далее – Координационный совет). В 
связи с этим встает вопрос об оценке эффективности данного совета 
как инструмента координирования. Цель данного исследования за-
ключается в анализе Координационного совета как инфраструктуры 
координации субъектов научной, образовательной и предпринима-
тельской деятельности. Для  достижения данной цели были выдви-
нуты задачи по анализу теоретических исследований вопроса взаи-
модействия науки, образования и  предпринимательства, изучению 
положения Координационного совета и разработке рекомендаций по 
его улучшению.

Методология и информационная база исследования
Специфика методологии данного исследования заключается в 

том, что  по состоянию на декабрь 2022 не было проведено еще ни 
одного заседания Координационного совета, поэтому возможно 
оценить лишь потенциал деятельности, а не конкретное влияние на 
научно-технологическое развитие региона. В связи с этим в данной 
работе анализируется утвержденное губернатором Вологодской об-
ласти положение о Координационном совете. При этом применяются 
общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения.

В качестве основной информационной базы исследования высту-
пает текст положения о Координационном совете, содержащийся в 
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упомянутом выше постановлении губернатора Вологодской области, 
а также статьи современных ученых, посвященные изучению взаимо-
действия между наукой, образованием и производством.

Теоретическое обоснование исследования
О необходимости коллаборации между наукой, образованием 

и  предпринимательством говорят многие современные отечествен-
ные и  зарубежные ученые. С.А. Юлдашева отмечает, что на совре-
менном этапе создание инфраструктуры, интегрирующей ресурсы 
науки, образования, крупных предприятий и МСП, является ключе-
вым направлением развития регионов [4]. Ф.Э. Шереги на примере 
источника финансирования импортозамещения приходит к выводу 
о том, что взаимодействие между субъектами науки и предприятия-
ми имеет больший эффект, чем государственное финансирование [3]. 
Dirk Czarnitzki, Katrin Hussinger и Cédric Schneider говорят о том, что 
трансфер знаний из науки в производство показывает «невероятные» 
результаты, в связи с чем необходимо обеспечение взаимосвязи меж-
ду наукой, образованием и предпринимательством [5].

Таким образом можно сделать вывод о том, что функциониро-
вание инфраструктуры координации субъектов научной, образова-
тельной и предпринимательской деятельности, подобной Координа-
ционному совету, способно обеспечит рост научно-технологического 
потенциала, тем самым решая поставленную перед данным исследо-
ванием проблему.

Результаты исследования
Деятельность Координационного совета регламентируется и ре-

гулируется посредством положения, приложенного к Постановлению 
губернатора Вологодской области от 12.07.2022 № 141. Поэтому рас-
смотрим его для оценки потенциального эффекта от деятельности 
Координационного совета. 

Согласно положению Координационный совет – постоянно дей-
ствующий координационный и совещательный орган, который в сво-
ей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными 
законами и  другими нормативными правовыми актами, действую-
щими на территории России. Тем самым подчеркивается легальность 
деятельности совета и  его  соотнесенность с существующей норма-
тивно-правовой базой.
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Подробнее остановимся на пунктах, связанных с целью, полно-
мочиями и составом Координационного совета, так как именно в них 
отражена суть его функционирования.

Важным показателем направленности всех действий совета яв-
ляется указанная в положении цель. Содержательно она заключает-
ся в разработке «предложений по реализации проектов (программ, 
дорожных карт), направленных на социально-экономическое и науч-
но-технологическое развитие области» [1, c. 2]. Обозначим недостат-
ки формулировки данной цели.

Во-первых, стоит отметить, что концептуально данная формули-
ровка более близка к задаче, направленной на реализацию цели. Она 
отражает лишь один путь обеспечения социально-экономического и 
научно-технологического развития области.

Во-вторых, в формулировке не содержаться указания на функци-
ональное назначение деятельности совета.

В-третьих, даже как задача, разработка проектов (программ, до-
рожных карт), направленных на социально-экономическое и науч-
но-технологическое развитие области звучит очень широко. Обозна-
ченное предполагает учет проектов, касающихся не только субъектов 
образования, науки и предпринимательства, но и каких-либо других, 
способствующих этому развитию.

На наш взгляд, с учетом вышеперечисленных аспектов, цель мо-
жет иметь следующую формулировку: «Создание условий для коор-
динации субъектов науки, образования и предпринимательства для 
обеспечения социально-экономического и научно-технологического 
развития области».

К основным полномочиям Координационного совета, согласно 
тексту положения, относятся: «организация взаимодействия на тер-
ритории Вологодской области образовательных организаций выс-
шего образования, органов исполнительной государственной власти 
области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований области, научно- исследовательских организаций, субъек-
тов предпринимательской деятельности по реализации проектов» и 
«проведение обсуждений, подготовка предложений и рекомендаций 
по решению вопросов социально-экономического развития области, 
развития новых технологий, молодежного технологического пред-
принимательства, реализации студенческих стартапов, вопросов 
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создания и развития кампусов, иных вопросов в соответствии с пун-
ктом 1.3 настоящего Положения». Возвращаясь к тому, о чем было 
сказано ранее, с концептуальной точки зрения первый пункт полно-
мочий в большей степени отражает описание цели деятельности со-
вета. Организация взаимодействия подразумевает под собой широ-
кий комплекс мероприятий, она не сводится к одному конкретному 
действию. Второй пункт полномочий содержит в себе конкретные 
вопросы, которыми будет заниматься Координационный совет. По 
нашему мнению, для обеспечения максимально эффективной дея-
тельности необходимо расширить список полномочий, включив туда 
конкретные пункты, результаты осуществления которых можно бу-
дет придать качественной и количественной оценке.

Рассмотрим состав совета. В него входят 19 человек (12 предста-
вителей органов государственной власти, 5 представителей высших 
учебных заведений, 2 представителя других организаций). Очевид-
но, что по своей структуре совет очень однороден. В него не входят 
представители субъектов науки и предпринимательства, что крайне 
затруднит координацию их деятельности. На наш взгляд, квоты на 
участие представителей науки, образования и предпринимательства 
должны быть сопоставимы.

Таким образом, если опираться на текст положения, становится 
очевидна недостаточная подготовленность Координационного сове-
та к  функционированию в качестве инфраструктуры координации 
субъектов науки, образования и предпринимательства. На данный 
момент совет никак не связан с предприятиями и научными органи-
зациями. Для разработки рекомендаций по улучшению положения с 
целью обеспечения наиболее эффективной работы совета обратимся 
к экспертному мнению.

Как отмечает президент РАН Г.Я. Красников, важной задачей 
по  обеспечению роста научно-технологического потенциала регио-
нов является создание в субъектах Российской Федерации совместно 
с органами власти под эгидой РАН региональных научно-коорди-
национных советов [2]. Такие советы могли бы выполнять функции 
разработки программ социально-экономического и инновационного 
развития регионов, координации научных исследований в регионе, 
подготовки предложений для органов власти по  решению проблем 
развития территориальных научно-образовательных центров и ин-
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новационно-технологических комплексов. Возможность создания в 
структуре РАН региональных научных центров предусмотрена феде-
ральным законом от 27 сентября 2013 года № 253-ФЗ «О Российской 
академии наук, реорганизации государственных академий наук и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (статья 14, п. 3).

На территории Вологодской области таким советом может стать 
уже существующий Координационный совет. Таким образом будет 
решена проблема соотнесенности деятельности совета со сферой 
науки.

Заключение
В ходе анализа положения Координационного совета были выяв-

лены его недостатки, заключающиеся в некорректной формулировке 
цели и полномочий совета. К недостаткам относится и состав совета, 
в который не входят представители субъектов науки и предпринима-
тельства. 
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Крюков И.А.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА САМОЗАНЯТОСТИ В РОССИИ1

Аннотация. В работе рассмотрены основные подходы к определе-
нию понятия «самозанятость», предложено авторское определение 
рассматриваемого понятия. Выделены особенности положения само-
занятых, определены причины перехода к новой форме трудовых от-
ношений, определены формы проявления самозанятости.

Ключевые слова: самозанятость, самозанятый, предпринима-
тельство, налог на профессиональный доход, рынок труда.

Рынок труда имеет тесную связь со структурой общественного 
устройства, и любые изменения этой структуры напрямую на него вли-
яют. Смена политического вектора нашей страны в 90-х годах прошлого 
века вызвала кардинальные перемены в социально-экономической жиз-
ни общества. Признаками внедрения рыночных механизмов стало появ-
ление разнообразных форм собственности и форм занятости, в том чис-
ле нестандартных. Самозанятость, как основанная на самоорганизации 
форма трудовой активности, яркий тому пример. Зарождение этой фор-
мы деятельности пришлось как раз на последнее десятилетие ХХ века. 
Однако как официальная форма трудовой деятельности самозанятость 
в России появилась только в 2018 году с принятием федерального закона 
№ 422 «О проведении эксперимента по установлению специального на-
логового режима «Налог на профессиональный доход»2.

Целью работы является выделение основных тенденций развития 
института самозанятости в России. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи:

Рассмотреть основные подходы к определению понятия самоза-
нятость.

1 Статья выполнена в рамках госзадания № FMGZ-2022-0002 на тему «Методы и 
механизмы социально-экономического развития регионов России в условиях циф-
ровизации и четвертой промышленной революции».
2 Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 27.11.2018 № 422-ФЗ // 
КонсультантПлюс. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/ 
(дата обращения: 01.09.2022).
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Выделить ключевые показатели развития рассматриваемого ин-
ститута.

Провести анализ социальной защищенности рассматриваемой 
категории трудящихся. 

В работе были использованы методы анализа, синтеза, индукции 
и дедукции, а также обобщения и сравнения фактологического и теоре-
тического материала. Информационной базой исследования являются 
труды ведущих отечественных исследователей, нормативно-правовые 
акты Российской Федерации, статистические данные, касающиеся те-
матики вопроса, а также данные социологического опроса трудящих-
ся, проведенного учеными из РАНХиГС в 2019 году.

Самозанятость – сложное и многогранное явление. Безусловно, 
деятельность самозанятых граждан, при наличии ряда особенностей, 
имеет общую «природу» с работой предпринимателей. Для решения 
первой задачи нам необходимо рассмотреть ряд исследований, кото-
рые затрагивают проблему определения формы трудовой деятельно-
сти самозанятых. 

В научной литературе выделяется два основных подхода относи-
тельно определения формы трудовой деятельности самозанятых. Ис-
следователи Е.А. Абрамова, Н.М. Воловская, Л.К. Плюснина, А.В. Ру-
сина, А.В. Иноземцева склонны отождествлять между собой понятия 
самозанятый и предприниматель, говоря о том, что самозанятость 
является первичной формой предпринимательства [1; 2]. Также су-
ществует ряд исследований, согласно которым понятия «самозаня-
тость» и «предпринимательство» необходимо разграничивать. Этого 
подхода придерживаются исследователи Е.С. Крюкова, В.Д. Рузанова, 
С.Г. Землянухина, Н.С. Землянухина. Авторы говорят о необходимо-
сти разграничения схожих форм трудовой деятельности, так как в их 
основе существует ряд ключевых различий, в частности запрет на ис-
пользование наемной рабочей силы самозанятыми [3; 4].

По нашему мнению, самозанятость необходимо рассматривать 
как составную часть сектора малого и среднего предпринимательства, 
имеющую ряд отличительных особенностей по сравнению с  пред-
принимателями. Под самозанятыми необходимо понимать граждан, 
самостоятельно ведущих предпринимательскую деятельность, кото-
рая фактически не нарушает ни одного из ограничений, указанных 
в  Федеральном законе «О проведении эксперимента по установле-
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нию специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход». Среди этих ограничений: запрет на продажу определенного 
ряда товаров и оказание определенного ряда услуг, запрет на исполь-
зование наемной рабочей силы, применение иных специальных нало-
говых режимов для предпринимателей, ограничение верхней грани-
цы дохода в 2,4 млн руб. в год.  

Сегодня в России насчитывается 6 млн самозанятых (лиц, исполь-
зующих специальный налоговый режим). При этом рассматриваемая 
категория трудящихся демонстрирует тенденцию на постоянное уве-
личение распространенности, за последний год их численность уве-
личилась белее чем на 2,6 млн человек3. В то время как в прогнозе 
Министерства труда и  социальной защиты РФ, который был дан в 
2021 году, численность самозанятых к 2024 году должна составить 5-6 
миллионов человек, а к 2030 году – 10-11 млн человек4. 

Начиная с 2018 года, общее число доходов самозанятых составило 
882 миллиарда рублей, средняя цена оказанной услуги   – 1446 рублей 
(всего сформировано 610 млн чеков), ежедневно в качестве новых са-
мостоятельно занятых граждан регистрируются 7 тысяч человек. 

Основными видами деятельности самозанятых являются: услуги 
такси, ремонтные услуги, маркетинговые услуги, доставка товаров, 
аренда помещений. Наиболее оплачиваемыми видами деятельности 
являются: ИТ-услуги, юридические услуги, консультационная работа, 
проектировочная работа5.

Однако, несмотря на постоянно растущее число официально 
оформленных самозанятых, значительная часть потенциальных пла-
тельщиков специального налогового режима продолжает трудиться 
на  неформальной основе и, соответственно, не уплачивает налоги 
и страховые взносы. В этой ситуации они продолжают пользоваться 
общественными благами, но лишают себя права на получение страхо-

3 Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства // Федераль-
ная налоговая служба. URL:  https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html (дата обращения 
01.12.2022).
4 Минтруд спрогнозировал увеличение числа самозанятых к 2024 году до 6 млн. // 
Интерфакс. URL:  https://www.interfax.ru/business/788293 (дата обращения 06.09.2022).
5 В России зарегистрировалось 4 млн. самозанятых // Федеральная налоговая 
служба. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11816919/ (дата обра-
щения 02.09.2022).
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вой пенсии, так как не производят пенсионных отчислений и не нака-
пливают трудовой стаж, а государство недополучает часть налоговых 
отчислений.

Факторы, влияющие на рост количества самозанятых в России, 
необходимо искать среди причин перехода к этой форме трудовой 
деятельности. В 2019 году ученые из РАНХиГС провели телефонный 
опрос 1215 человек из ряда регионов нашей страны, согласно резуль-
татам которого среди основных причин перехода к самозанятости 
выделяются: возможность повысить свои доходы, гибкий режим 
работы, отсутствие достойной (интересной) работы по  найму и др. 
Указанные причины отражают проблемы современного российского 
рынка труда, среди них: падение доходов населения, отсутствие до-
стойных рабочих мест, барьеры для лиц пенсионного возраста и лю-
дей, имеющих ограничения по здоровью, наличие административных 
барьеров и пр. Помимо этого, возможность повышения доходов, как 
самая популярная причина выбора этой формы деятельности, под-
тверждает преимущественно вынужденных характер самозанятости 
в России [5].

В настоящее время проблема социальной защищенности самоза-
нятых стоит достаточно остро. Согласно данным Федеральной нало-
говой службы средний возраст самозанятого в России – 35 лет6 и в 
долгосрочной перспективе все большую актуальность будет приоб-
ретать вопрос их  пенсионного обеспечения. Сегодня самозанятые 
освобождены от обязательных выплат в пенсионный фонд, следова-
тельно, при достижении пенсионного возраста они будут иметь пра-
во только на социальную пенсию. Однако у самостоятельно занятых 
граждан есть возможность выплачивать добровольные взносы в ПФР, 
фиксированная сумма которых в 2022 году составляет 34445 руб.7 

Помимо этого, федеральный закон №  422 не предусматривает 
социальные выплаты самозанятым, соответственно, они лишаются 
права на оплату больничных и отпусков в общем порядке. В этих ус-

6 В России зарегистрировалось 4 млн. самозанятых // Федеральная налоговая 
служба. URL: https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11816919/ (дата обра-
щения 02.09.2022).
7 Как сформировать добровольные взносы на пенсию // Пенсионный фонд России. 
URL: https://pfr.gov.ru/branches/moscow/news/~2022/04/21/235498 (дата обращения: 
12.09.2022).
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ловиях, с учетом отсутствия наемной рабочей силы, при временной 
потере трудоспособности, например, в случае болезни, самозанятые 
фактически лишаются дохода.

Однако в законодательстве предусматривается два варианта ре-
шения рассматриваемой проблемы. Во-первых, в случае если самоза-
нятый гражданин имеет трудовой договор, он имеет право на оплату 
больничного листа работодателем, но при определении размера этого 
пособия будут учитываться только доходы, полученные по трудово-
му договору. Во-вторых, самозанятые имеют право на заключение 
договора добровольного медицинского страхования на период вре-
менной нетрудоспособности. Для  этого самозанятому необходимо 
«добровольно вступить в  правоотношения с ФСС по соцстрахова-
нию». Подобная практика применяется в нашей стране в отношении 
индивидуальных предпринимателей8. 

Таким образом нами был проведен обзор развития института са-
мозанятости в России. Рассмотрены основные подходы к определе-
нию рассматриваемого понятия, предложена его авторская трактов-
ка. Выделены основные показатели функционирования новой формы 
трудящихся, а также определены особенности положения граждан, 
использующих «Налог на профессиональный доход». 

В целом мы можем сказать, что проводимый эксперимент по вы-
делению самозанятых в отдельную категорию трудящихся работает 
достаточно успешно. Об этом может свидетельствовать рост числен-
ности самозанятости, увеличение перечня оказываемых ими услуг, а 
также увеличение их дохода и, соответственно, рост налоговых от-
числений. 

Однако рассматриваемый эксперимент не лишен недостатков. 
Особенным образом стоит вопрос мотивации перехода граждан из 
теневого сектора в легальное поле. Закон о самозанятых не предус-
матривает государственных гарантий по социальному обеспечению 
трудящихся, пенсионные и страховые выплаты для самозанятых в 
настоящее время остаются добровольными. Помимо этого, нам пред-
ставляется важным проведение работы направленной на информи-

8 Оплачиваются ли больничные листы самозанятым: особенности налогового ре-
жима // Налог-налог.ру URL: https://nalog-nalog.ru/samozanyatye/oplachivayutsya-li-
bolnichnye-listy-samozanyatyh-osobennosti-nalogovogo-rezhima/ (дата обращения: 
07.09.2022). 
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рование общества об относительно новой форме занятости, особен-
ностях налогообложения самозанятых и пр. Такая работа должна 
способствовать дальнейшему снижению объемов теневого сектора 
российской экономики. 
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Кушнерева К.В.

СУЩНОСТЬ ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

Аннотация. В статье исследованы различные аспекты реализа-
ции партисипаторного бюджетирования, рассматриваемого в каче-
стве инструмента развития территорий. Определено понятийное 
пространство категории «партисипаторное бюджетирование», из-
учен отечественный и  зарубежный опыт внедрения соответству-
ющих проектов на  муниципальном уровне, сформированы факторы 
влияния, рассматриваемого инструмента на возможности развития 
территорий. 

Ключевые слова: бюджет, партисипаторное бюджетирование, 
инструменты бюджетирования, инициативное бюджетирование, 
гражданское общество, местное самоуправление.

В условиях дефицита бюджетных средств на местном уровне осо-
бую актуальность приобретает поиск дополнительных источников 
финансирования для решения социально значимых для террито-
рии задач. В этой связи распространенным становится объединение 
средств граждан, бизнеса, местных и региональных бюджетов по-
средством применения партисипаторных инструментов. 

Партисипаторное бюджетирование (ПБ) – это демократический 
процесс, в котором граждане решают, как потратить часть государ-
ственного бюджета. Это дает людям реальную власть над реальными 
деньгами.

Практика ПБ была основана в Порту-Алегри, Бразилия, в 1989 
году в качестве меры по борьбе с нищетой, которая помогла снизить 
детскую смертность почти на 20%. С тех пор данный тип бюджетиро-
вания распространился на более чем 7000 городов по всему миру и 
использовался для определения бюджетов штатов, округов, городов, 
жилищных органов, школ и других учреждений.

«Передача» партисипаторного бюджетирования из Бразилии в 
Европу была очень дифференцированным процессом. В Порту-Але-
гри эта инновационная методология позволила сформулировать де-
мократизацию и социальную справедливость. В Европе составление 
бюджета на основе широкого участия опирается на многочисленные 
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процедуры, и поэтому необходимо дать четкое методологическое 
определение, чтобы случаи можно было последовательно сравнивать 
и создавать «идеальные» типы для понимания разнообразия кон-
кретных экспериментов.

В настоящее время во всем мире реализовано более 2000 различ-
ных проектов. Благодаря инструментам партисипаторного бюджети-
рования создаются предпосылки к развитию гражданского общества, 
повышению гражданской активности, привлечению граждан к бюд-
жетному процессу, повышению эффективности использования бюд-
жетных средств [1]. М.А.  Печенской-Полищук исследован вопрос о 
барьерах, препятствующих эффективному внедрению инструментов 
партисипаторного бюджетирования в регионе [2, с. 49]. Вместе с тем 
крайне серьезный вопрос о развитии инструментов партисипатор-
ного бюджетирования в российских регионах остается недостаточно 
изученным, что требует проведения дополнительных научно-методи-
ческих обоснований и подтверждает актуальность выбранной тема-
тики исследования.

The New York Times называл данную практику «революционной 
гражданственностью в действии»: она (практика ПБ) углубляет демо-
кратию, строит более сильные сообщества и создает более справедли-
вое распределение государственных ресурсов.

Одним из моментов тормозящих развитие партисипаторного 
бюджетирования является неоднозначное отношение к администра-
ции. В большинстве случаев внедрение партисипаторного бюджети-
рования происходило вне рамок административного механизма, не 
как способ преобразования управления, а как новый способ связать 
администрацию и гражданское общество. Логика совместного опыта, 
закрепленная в процессе принятия решений по общественным делам, 
может столкнуться с институциональными структурами, которые за-
нимаются другими вопросами. 

Многие местные самоуправления продвигают партисипатор-
ное бюджетирование как альтернативу существующим связующим 
звеньям между гражданским обществом и администрацией, но без 
преобразования последних. Затем ожидается, что партисипаторное 
бюджетирование позволит достичь желаемых результатов (напри-
мер, улучшить администрирование или повысить доверие граждан) 
независимо от изменений в административной организации. 
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Специфика партисипаторного бюджетирования по сравнению 
с  другими формами, способами разработки и реализации муни-
ципальных бюджетов заключается в том, что исследуемый процесс 
оказывает влияние на возможности развития соответствующих тер-
риторий за счет получения гарантированных проектных межбюд-
жетных трансфертов из регионального бюджета на решение наибо-
лее «острых» вопросов местного значения в конкретном поселении, 
городском округе, районе.

Решения, принимаемые собраниями граждан по составлению 
партисипаторного бюджета, должны быть обязательными. Следует 
тщательно рассмотреть вопрос о том, чтобы заинтересованным граж-
данам была предоставлена достаточная информация и поддержка для 
принятия решений, которые могут быть приняты. Это помогает избе-
жать чувства бесправия, которое является результатом решений, не 
принятых.

Партисипаторное бюджетирование дает гражданам реальный 
контроль над тем, куда расходуется бюджет. Таким образом, бюдже-
ты могут быть израсходованы таким образом, чтобы лучше отражать 
сильные стороны, потребности и желания населения и быть более 
эффективными.

При этом относительно немногочисленные публикации отече-
ственных ученых и практиков по исследуемой проблематике показы-
вают отсутствие научных основ ее разработки. В частности, до сих 
пор не сформировано единое понятийное пространство категории 
«партисипаторное бюджетирование», что затрудняет анализ его вли-
яния на развитие территорий, а также определение категории инстру-
менты партисипаторного бюджетирования [3].

Эти инструменты имеют общие задачи: достижение эффективно-
сти расходования бюджетных средств, а также вовлечение граждан в 
бюджетные и управленческие планы на местном уровне. Однако по-
рядок их реализации в значительной степени дифференцирован. При 
инициативном бюджетировании местным жителям предоставляется 
возможность в конкурсном порядке предложить свои идеи по реше-
нию наиболее значимых вопросов муниципалитета. Ключевой про-
цедурой порядка реализации самообложения является проведение 
местного референдума, на котором население дает согласие или не-
согласие на мобилизацию собственных средств для финансирования 
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вопросов местного значения, которые формируются инициативной 
группой граждан или, чаще всего, органами местной власти.

Вместе с тем стоит отметить практики внедрения партисипатор-
ного бюджетирования в России следует сказать о данных проектах: 
«Народный бюджет» и «Я планирую бюджет» были запущены Фон-
дом Кудрина по поддержке гражданских инициатив и Европейским 
университетом в  Санкт-Петербурге совместно с администрациями 
городов и городских поселений в начале 2014 года, после успешно-
го опыта пилотных проектов в  Череповце и Сосновом Бору в 2013 
году. Участники проектов 2014 года – Череповец (Вологодская об-
ласть), Сосновый Бор (Ленинградская область), Уржум, Омутнинск 
и Мирный (Кировская область). В дальнейшем региональный проект 
Кировской области вырос до 10 поселений, которые ежегодно отби-
раются на конкурсной основе.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что партисипаторное бюд-
жетирование можно назвать одним из лучших способов (с точки зре-
ния населения) на управление государственными деньгами. Вклад 
жителей часто компенсирует пробелы в официальных знаниях, что 
приводит к лучшим, более справедливым и инновационным решени-
ям, а также сближает людей и  их правительство как сообщество. В 
процессе партисипаторного бюджетирования исторически бесправ-
ные группы могут участвовать, а исторически маргинализированные, 
как правило, участвуют больше, что приводит к тому, что правитель-
ство слышит новые голоса. Наконец повторение процесса партиси-
патоного бюджетирования укрепляет гражданское общество путем 
создания новых отношений, расширения прав и возможностей новых 
лидеров и в целом укрепления местной демократии.
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Молодцова О.П.

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ НАУЧНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ

Аннотация. Первенство в исследованиях и разработках, высокий 
темп освоения новых знаний, создание инновационной продукции яв-
ляются результатом реализации научно-технологической деятель-
ности, на  развитие которой оказывает определенное влияние ряд 
факторов. Целью исследования является систематизация факторов, 
влияющих на научно-технологическую деятельность на регионе. В 
результате проведенного исследования выявлены факторы развития 
научно-технологической деятельности в регионе, проведена их систе-
матизация. 

Ключевые слова: научно-технологическая деятельность, науч-
но-технологическое развитие, технологии, инновации.

Согласно федеральному законодательству научно-технологиче-
ская деятельность представляет собой научную (научно-исследова-
тельскую), научно-техническую и инновационную деятельность [1]. 
Комплексность рассматриваемого вида деятельности выражается в 
выполнении исследований и разработок, использовании полученных 
научных и научно-технических результатов, а также результатов ин-
теллектуальной деятельности, в т.ч. их коммерциализации. 

В качестве субъекта научно-технологической деятельности вы-
ступают научные и научно-образовательные организации, инжини-
ринговые компании, инновационные предприятия [2].

Реализация субъектами научно-технологической деятельности 
способствует научно-технологическому развитию государства, что по-
зволяет обеспечить конкурентоспособность и качественный экономи-
ческий рост территорий, а также целостность и единство научно-тех-
нологического развития России [3].

В Стратегии под научно-технологическим развитием понимается 
«трансформация науки и технологий в ключевой фактор развития 
России и обеспечения способности страны эффективно отвечать на 
большие вызовы». Важная роль в этом процессе отводится регионам, 
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поскольку их социально-экономическое и научно-техническое опре-
деляет уровень экономического и инновационного развития госу-
дарства в целом. Именно поэтому в настоящее время актуальными 
становятся вопросы научно-технологического развития регионов [3].

Стоит отметить, что присутствует несогласованность приорите-
тов и  неоднородность инструментов развития научно-технологиче-
ской деятельности на национальном, территориальном, отраслевом 
и корпоративном уровнях. Однако, несмотря на это, можно выделить 
общие факторы, в целом влияющие на развитие научно-технологиче-
ской деятельности в регионе. 

Под фактором понимается условие, причина или параметр, влия-
ющие на характер и интенсивность развития региона. При этом сам 
процесс научно-технологического развития выступает как результат 
взаимодействия системы многих факторов [4].

Среди исследователей существуют различные подходы к анализу 
факторов. Так, отдельные авторы выделяют факторы внешние и вну-
тренние применительно к рассматриваемому объекту или процессу. 
Другие исследователи группируют факторы по определенным на-
правлениям (экономические, технологические, политические, орга-
низационно-управленческие, социальные и др.) [5].

С точки зрения части исследователей, научно-технологическое раз-
витие региона является результатом взаимного влияния совокупности 
трех основных взаимосвязанных факторов: научно-технологического 
потенциала региона, условий и результативности его использования [6].

В литературе к определению научно-технологического потен-
циала авторы применяют различные подходы: ресурсный, резуль-
тативный, инклинационный, процессный и обобщающий и др. Так, 
научно-технологический потенциал понимается как совокупность 
ресурсов и  результатов деятельности в сфере науки и технологий, 
взаимосвязанных и  взаимодействующих между собой и внешней 
средой в определенных организационно-управленческих условиях 
для решения задач текущего и перспективного развития территории, 
повышения ее  конкурентоспособности и обеспечения устойчивого 
экономического развития [7]. Либо как синтез результатов предше-
ствующих видов научно-технической деятельности и текущих видов 
деятельности, условий и ресурсов общественного актора, обеспечи-
вающих его воспроизводство [8].
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По мнению Авдулова А.Н., факторы современного научно-тех-
нологического развития представляют собой совокупность внутрен-
них и внешних по отношению к сфере науки условий, в которых это 
развитие происходит. Внутренние условия определяются уровнем 
развития науки, ее  дисциплинарным спектром, связями между от-
дельными дисциплинами, технологиями, ресурсной базой (кадровой, 
финансовой, инструментальной), а также системой организации ис-
следований и управления ими. Внешние же условия – это взаимоот-
ношения науки как одной из областей жизнедеятельности общества 
с другими областями общественного труда, с системами управления 
обществом в целом (в первую очередь – государственными органами 
всех уровней) [9].

Ряд исследователей систематизируют факторы научно-техноло-
гического развития по принципу интенсивности и экстенсивности 
функционирования. Факторы интенсивного развития формируют-
ся на основе использования более эффективных наукоемких техно-
логий, более совершенных форм и  методов организации труда, ин-
формационного обеспечения, за счет активизации человеческого 
потенциала, т.е. за счет «вложения в человека», в развитие его обще-
культурного и профессионального уровня. Факторы экстенсивного 
развития формируются на базе количественного прироста ресур-
сов, вовлечения в хозяйственный процесс дополнительных единиц 
используемых средств, человеческих ресурсов, распространения во 
времени и пространстве устаревших технологий, форм и методов ор-
ганизации процессов, простого увеличения объема информации без 
ее качественной переработки [10].

По мнению группы авторов, факторы научно-технологического 
развития подразделяются на: внешние (геополитические, междуна-
родные, социально-политические, природно-экологические, социаль-
но-культурные и др.); внутренние (организационно-управленческие, 
финансово-экономические, информационные, трудовые и др.); частич-
но внешние (технологические, научные, политико-правовые); частич-
но внутренние (технологические, научные, политико-правовые) [10].

Исходя из того, что научно-технологическое развитие происхо-
дит в  результате реализации в том числе научно-технологической 
деятельности, а также основываясь на рассмотренных подходах к си-
стематизации факторов научно-технологического развития, в рамках 
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данного исследования автором систематизированы факторы, влияю-
щие на научно-технологическую деятельность в регионе.

Так, все факторы разделяются на внешние и внутренние отно-
сительно региона как субъекта управления этой деятельностью. К 
внутренним относятся факторы, сосредоточенные в рамках одного 
региона, к внешним – факторы межрегионального, федерального и 
международного уровней (табл.).
Систематизация факторов научно-технологической деятельности в регионе

Группа 
факторов

Внешние Внутренние

Экономиче-
ские

Промышленная, денежно-кредитная 
политика; поддержка исследований и 

разработок научных и образовательных 
организаций (гранты, субсидии, премии, 
стипендии для организаций и их сотруд-
ников); стимулирование частного сектора 

к разработке инноваций и передовых 
технологий (налоговые льготы, федераль-
ные и международные гранты, субсидии, 

льготное кредитование и займы).

Промышленная политика региона; под-
держка исследований и разработок на-
учных и образовательных организаций 
на региональном уровне (региональные 
гранты, субсидии, премии, стипендии 
для организаций и их сотрудников); 
стимулирование частного сектора в 
разработке инноваций и передовых 

технологий (налоговые льготы, финан-
сирование проектов внутри региона).

Норматив-
но-право-
вые

Нормативно-правовая база в сфере науч-
но-технологического развития (Стратегии, 

госпрограммы, федеральные законода-
тельные акты, Постановления Правитель-

ства РФ и т.д.)

Региональная нормативно-правовая 
база в сфере научно-технологического 
развития (Стратегии, госпрограммы, 

законодательные акты и т.д.)

Инфра-
структур-
ные

Наличие организаций инфраструктуры, 
реализующих механизмы и инструменты 
эффективного взаимодействия субъек-
тов НТД (центры трансфера технологий, 
фонды проектной поддержки, институты 

развития, технологические альянсы, 
отраслевые союзы и др.)

Наличие организаций инфраструктуры, 
реализующих механизмы и инстру-

менты эффективного взаимодействия 
субъектов НТД в регионе (региональные 
фонды поддержки научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельно-
сти, центры трансфера технологий, ре-
гиональные отраслевые объединения) 

Информа-
ционные

Информационные сервисы, аналитические 
центры, информационные мероприятия 

(форумы, выставки и др.)

Информационные площадки региональ-
ных правительственных структур, ин-

формационные мероприятия (форумы, 
выставки и др.)

Кадровые Вузы, научные учреждения и организации, 
федеральные и межрегиональные обра-
зовательные учреждения по подготовке 
и переподготовке кадров, НОЦ мирового 

уровня, расположенные за пределами 
региона

Вузы, научно-исследовательские 
институты и лаборатории, научно-обра-
зовательные центры, расположенные 

в регионе
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Группа 
факторов

Внешние Внутренние

Инструмен-
тальные

Приборная, лабораторная, инструменталь-
ная база, в т.ч. программные и техниче-
ские средства для развития ИТ, высоко-
технологичное оборудование (Центры 

коллективного пользования, уникальные 
научные установки, Открытые библиотеки 

данных и др.)

Приборная, лабораторная, инструмен-
тальная база внутри региона, техно-

логичное оборудование региональных 
предприятий (Центры коллективного 
пользования в регионе, уникальные 

научные установки региона)

Источники: [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].

Таким образом, развитие научно-технологической деятельности 
региона происходит за счет действия группы факторов: экономиче-
ских, нормативно-правовых, информационных, инфраструктурных, 
кадровых и  инструментальных как регионального, так и федераль-
ного уровней. Внутренние факторы (региональные) представляют 
собой более узкую группу в сравнении с внешними (федеральными) 
факторами. Однако для  успешного научно-технологического разви-
тия страны и ее субъектов необходимо ее расширять, создавая усло-
вия для эффективной реализации научно-технологической деятель-
ности на региональном уровне с учетом особенностей территории, 
уровня ее социально-экономического развития, наличия ресурсной 
базы и т.д.

На следующем этапе исследования автором планируется изуче-
ние регионального опыта развития научно-технологической деятель-
ности в субъектах РФ – лидерах научно-технологического развития.
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Molodtsova O.P.

SYSTEMATIZATION OF FACTORS OF SCIENTIFIC 
AND TECHNOLOGICAL ACTIVITY IN THE REGION

Abstract. Leadership in research and development, a high rate of 
mastering new knowledge, and the creation of innovative products are the 
result of the implementation of scientific and technological activities, the 
development of which is influenced by a number of factors. The purpose of the 
article is to systematize the factors influencing the development of scientific 
and technological activities in the region. As a result of the study, factors for 
the development of scientific and technological activities were identified, and 
their systematization was carried out.

Keywords: scientific and technological activity, scientific and technological 
development, technologies, innovations.
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Орлов А.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МЕТОДА МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОПТИМИЗАЦИИ

В РЕШЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ДОМОХОЗЯЙСТВА

Аннотация. В статье представлен пример применения эконо-
мико-математического метода многокритериальной оптимизации 
для решения практической задачи выбора наилучшего варианта жи-
лой площади для домохозяйства.

Ключевые слова: оптимальные управленческие решения, много-
критериальная оптимизация, домохозяйство.

При решении сложных производственных задач сегодня все ак-
тивнее используются методы экономико-математического моделиро-
вания. Например, такая традиционная задача логистики, как выбор 
оптимального поставщика, решаемая ранее с использованием методов 
рейтинговых оценок или доминирующих характеристик обладают су-
щественными недостатками. Применение этих методов может приве-
сти к неверному управленческому решению. Исследователи [1, с. 188] 
предлагают избежать ошибок путем использования более точных и ли-
шенных субъективности методов многокритериальной оптимизации. 

Стандартная процедура принятия любого управленческого реше-
ния состоит из следующих последовательных шагов: описание про-
блемы, постановка цели, сбор информации, разработка и реализация 
решения, контроль и корректировка принятого решения [2]. Теория 
принятия управленческих решений сегодня находит широкое приме-
нение не только в крупных преуспевающих компаниях, но и в реше-
нии практических задач домохозяйств.

Рассмотрим, как использование метода многокритериальной оп-
тимизации может способствовать решению практической задачи вы-
бора наилучшего варианта съемного жилья для домохозяйства.

Описание проблемы: студент (домохозяйство) проживает в обще-
житии. Оно значительно удалено от места учебы. 

Постановка цели: выбрать оптимальный вариант съема жилой 
площади.
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Сбор информации: в качестве исходной базы для анализа были 
отобраны несколько подходящих предложений на сайте объявлений. 
Одним из альтернативных вариантов решения является проживание 
в общежитии.

Разработка решения: выбранные в ходе сбора информации аль-
тернативы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Исходные данные для решения многокритериальной задачи

Вариант жилой 
площади

Цена, 
тыс. руб.

Путь до учебного 
заведения, мин

Путь до 
центра, мин

Красота инте-
рьера, баллов

Площадь, 
м2

улица Шухова, 17К1 40 8 30 5 34

3-я Рощинская ул., 5 40 20 34 4 32

Хитровский переулок, 4 50 28 33 4 42

Профсоюзная ул., 4 30 16 37 8 17

Туристская ул., 4К2 15 61 58 3 30

Общежитие 2 75 65 2 12

Оценка альтернатив проводилась по следующим критериям:
1. «Цена» – стоимость арендной платы за месяц. Критерий опти-

мальности: чем цена ниже, тем лучше.
2. «Путь до учебного заведения» – время, которое нужно затра-

тить, чтобы добраться из квартиры до места учебы. Критерий опти-
мальности: чем меньше путь, тем лучше.

3. «Путь до центра» – время, которое нужно затратить, чтобы до-
браться до Кремля, как до центра Москвы. Критерий оптимальности: 
чем меньше путь, тем лучше.

4. «Красота интерьера» – субъективная оценка красоты квартиры, 
выраженная в баллах. Критерий оптимальности: чем больше баллов, 
тем лучше.

5. «Площадь» – площадь квартиры. Критерий оптимальности: 
чем больше площадь, тем лучше.

Данные критерии рассмотрены как наиболее существенные 
для домохозяйства. При выборе критериев учтены как объективный, 
так и субъективный критерий.

Информацию о цене и площади взяты с сайта объявлений, красо-
та интерьера оценена субъективно по фотографиям, размещенным на 
сайте. Путь до места учебы и до Кремля рассчитаны с использовани-
ем сервиса «Яндекс. Карты».
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Далее были трансформированы критерии «Цена», «Путь до места 
учебы», «Путь до центра», вычитая из максимального значения по 
критерию значение критерия данной альтернативы. 

Ktrans i = max(K)-Ki,                                            (1)

где: Ki – значение критерия для текущей альтернативы;
max(K) – максимум по критерию для всех альтернатив;
Ktrans i – получившееся трансформированное значение.

Получились следующие значения (табл. 2).
Таблица 2. Итерация для критериев «Цена», «Путь до места учебы», 

«Путь до центра»

Вариант жилой 
площади

Цена, 
тыс. руб.

Путь до учебного 
заведения, мин.

Путь до 
центра, мин.

Красота инте-
рьера, баллов

Пло-
щадь, м2

улица Шухова, 17К1 10 67 35 5 34

3-я Рощинская ул., 5 10 55 31 4 32

Хитровский переулок, 4 0 47 32 4 42

Профсоюзная ул., 4 20 59 28 8 17

Туристская ул., 4К2 35 14 7 3 30

Общежитие 48 0 0 2 12

Затем были нормированы значения критериев к шкале от 0 до 10 
по формуле (2):

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 (𝐾𝐾𝐾𝐾)

∗ 10  ,                                      (2)

где: Ki – значение критерия для текущей альтернативы;
max(K) – максимум по критерию для всех альтернатив;
Knorm i – получившееся нормированное значение.

Результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3. Нормирование значений альтернатив

Вариант жилой 
площади

Цена, 
тыс. руб.

Путь до учебного 
заведения, мин

Путь до 
центра, мин

Красота инте-
рьера, баллов

Площадь, 
м2

улица Шухова, 17К1 2,08 10,0 10,0 6,25 8,1

3-я Рощинская ул, 5 2,08 8,21 8,86 5,0 7,62

Хитровский переулок, 4 0,0 7,01 9,14 5,0 10,0

Профсоюзная ул., 4 4,17 8,81 8,0 10,0 4,05
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Вариант жилой 
площади

Цена, 
тыс. руб.

Путь до учебного 
заведения, мин

Путь до 
центра, мин

Красота инте-
рьера, баллов

Площадь, 
м2

Туристская ул., 4К2 7,29 2,09 2,0 3,75 7,14

Общежитие 10,0 0,0 0,0 2,5 2,86

По результатам анализа был построен граф Парето, чтобы найти 
множество Парето (рис. 1):

  

 

На графе:

1. улица Шухова, 17К1
2. 3-я Рощинская ул., 5
3. Хитровский переулок, 4
4. Профсоюзная ул., 4
5. Туристская ул., 4К2
6. Общежитие

Рис. 1. Парето-граф

Как следует из графа, квартира, обозначенная как «1», доминиру-
ет по Парето над квартирой, обозначенной как «2», значит, во множе-
ство Парето входят все альтернативы, кроме квартиры на 3-й Рощин-
ской ул., 5.

Следующим шагом была субъективная оценка важности выбран-
ных критериев по десятибалльной шкале. Результаты представлены в 
таблице 4. 

Таблица 4. Оценка важности критериев

Критерий Цена Путь до места 
учебы

Путь до 
центра

Красота 
интерьера

Площадь

Степень важности, баллов 10 9 7 5 4

Самыми важными являются критерии цены и путь до места учебы.
Затем была подсчитана сумма значений по критериям для каждой 

альтернативы с учетом важности критериев по формуле (3)

Res1= ∑(Ki*Vi),                                                   (3)

Окончание таблицы 3



207

где: Ki – значение критерия для данной альтернативы;
Vi – важность критерия;
Res1 – получившийся результат.

Суммарная оценка представлена в таблице 5.
Таблица 5. Оценка альтернатив жилья

Вариант жилой 
площади

ул. Шухова, 
17К1

Хитровский 
переулок, 4

Профсоюзная 
ул., 4

Туристская ул., 
4К2

Общежитие

Альтернативная 
оценка

36,43 31,16 35,02 22,27 15,36

Чем больше значение оценки, тем лучше альтернатива.
Также я оценил каждую из альтернатив по близости к идеальному 

варианту (табл. 6). При расчете использовалась формула (4). В нашем 
случае идеальный вариант имеет 10 баллов по всем критериям из-
за использованной нормализации.

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅2 =  �∑((𝐾𝐾𝐾𝐾𝑖𝑖𝑖𝑖 − 10)2 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑖𝑖𝑖𝑖)  ,                                  (4)

где: Ki – значение критерия для данной альтернативы;
Vi – важность критерия;
Res2 – получившийся результат.

Таблица 6. Сравнение оценок альтернатив с идеальным вариантом

Вариант жилой 
площади

ул. Шухова, 
17К1

Хитровский 
переулок, 4

Профсоюз-
ная ул., 4

Туристская ул., 
4К2

Общежитие

Итоговая оценка 26,66 34,79 22,87 36,23 45,67

В таблице 6 наилучшим является наименьший результат, так как 
он показывает, насколько близка альтернатива к идеальному варианту.

После всех проделанных операций был сделан вывод, что наилуч-
шими альтернативами являются варианты квартир на улице Шухова, 
17К1 и Профсоюзной, 4. 

Таким образом, использование метода многокритериального 
выбора позволяет осуществить наилучший выбор среди множе-
ства альтернативных вариантов не только при решении управлен-
ческих на уровне фирмы, но и практических задач на уровне домо-
хозяйства.
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УДК: 331.108 / ББК: 65.495

Фетюков А.В.

АНАЛИЗ И НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В УСЛОВИЯХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье рассматривается понятие человеческого 
капитала и его взаимосвязи и различия с интеллектуальным капита-
лом и другими видами нематериального капитала. Данное явление из-
учается в связи с приобретающим острую актуальность развитием 
отечественной инновационной инфраструктуры, ускорением тем-
пов цифровизации экономики и растущим запросом работодателей к 
компетенциям работников, которые невозможно удовлетворить без 
развитых форм человеческого капитала. 

Ключевые слова: человеческий капитал, интеллектуальный ка-
питал, сетевой человеческий капитал, цифровая экономика, компе-
тенции.

Современные экономика и общество, развиваясь по инновацион-
ному цифровому пути, все в большей степени требуют креативных 
(творческих), умеющих принимать самостоятельные нестандартные 
решения, коммуникабельных работников. Опыт мирового разви-
тия последних лет свидетельствует, что в стремительно меняющемся 
мире стратегические преимущества будут у тех стран, которые смогут 
интенсивно развивать, эффективно аккумулировать и продуктивно 
реализовывать человеческий капитал.

Необходимость развития отечественной инновационной инфра-
структуры признают на самом высоком уровне. По распоряжению 
председателя правительства Российской Федерации М. Мишустинаъ 
подписан указ о финансировании программы государственной под-
держки российских предприятий, которые занимаются разработкой 
и активным внедрением передовых технологий, производством кри-
тически важной и  технически сложной продукции1. А данный вид 
1 Предприятиям, работающим в сфере высоких технологий, будет проще по-
лучить субсидии на внедрение инноваций – URL: https://www.1tv.ru/news/2022-
02-17/421279-predpriyatiyam_rabotayuschim_v_sfere_vysokih_tehnologiy_budet_
prosche_poluchit_subsidii_na_vnedrenie_innovatsiy (дата обращения: 05.12.2022).
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деятельности критически зависим от человеческого капитала. Не-
простая политическая и экономическая ситуация также все активнее 
подталкивает власти к поискам новых путей развития страны.

Первые попытки исследования и разработки концепции человече-
ского капитала были предприняты классиками в трудах по политэко-
номии: У. Петти, А. Смитом, А. Маршаллом, К. Марксом, Дж. М. Кейнса 
и др. В 1960-е годы Теодорр Шульце и Гэри Бэккере выдвинули концеп-
цию человеческого капитала [19; 21].

Т. Шульц писал, что концепция капитала исходит из наличия у 
него экономического свойства оказывать услуги, имеющие некото-
рую стоимость. Способность капитала оказывать услуги в будущем 
позволяет провести его деление на два типа: на человеческий капитал 
и нечеловеческий. Образование, по его мнению, является особой от-
раслью, производящей этот специфический (человеческий) капитал 
с достаточно длительным сроком пользования. Шульц пишет, что 
все навыки человека делятся на врожденные и приобретенные. Чело-
век рождается с совокупностью базовых способностей, но он может 
приобрести набор новых способностей и ценных качеств, усилив их 
финансовыми вложениями. Для него это и является человеческим ка-
питалом. 

В свою очередь Г. Бэккер обращает внимание на влияние инвести-
ций на человеческий капитал и аспекты управляемости через них. Он 
выполнил математический анализ экономической эффективности об-
разования и  разработал микроэкономические основания для теории 
человеческого капитала. В его концепции человек стремится максими-
зировать свои доходы, инвестируя свое время и средства в повышение 
собственных профессиональных навыков через получение образова-
ния или накопления профессионального опыта. Но пока он инвести-
рует в образование, он несет потери, причем двойные. Он платит за 
обучение (первый вычет из доходов) и не выходит на рынок труда, где 
мог бы заработать (второй вычет из доходов). Но затем после получе-
ния образования человек выходит на рынок труда и конвертирует этот 
накопленный человеческий капитал в повышенные доходы, тем самым 
компенсировав финансовые затраты. А  за  весь жизненный цикл эти 
доходы компенсируют и временные издержки [2].

Дж. Минсер излагает концепцию «периода обгона», когда одни 
молодые соискатели работы выбирают самую высокооплачиваемую 
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из тех, которые им доступны, а другие – ту, за которую сегодня пла-
тят меньше, но через некоторое время будут платить больше. Те, кто 
занимает низкооплачиваемую должность, через несколько лет пере-
гоняют тех, кто занимал высокооплачиваемую, и кривая экспоненци-
альной зависимости заработка взмывает вверх [20; 4]. 

Подходы других авторов, включая современных и отечественных, 
к расширенному понятию и структуре человеческого капитала мож-
но суммарно представить в таблице 1.

Таблица 1. Подходы зарубежных и отечественных ученых к трактовке
категории «человеческий капитал»

Автор Понятие

Бэккер Г. [2;19] Имеющийся у каждого запас знаний, навыков и мотивации.

Шульц Т. [21]
Сумма знаний и личностных особенностей, которыми располагают органи-
зация или отдельный работник.

Фишер С, 
Дорнбуш Р. [15]

Мера воплощенной в человеке способности приносить доход. Человече-
ский капитал включает в себя врожденные приобретенные способности, 
образование и талант.

Туроу Л. [22]
Человеческий капитал представляет собой способность производить 
товары и услуги.

Мясоедова Т.Г. [13]

Разделение ЧК на стартовый и приобретенный. Стартовый: здоровье, 
наследственность, среда обитания. Приобретенный: способный прино-
сить доход запас знаний и навыков, которыми располагает индивид или 
коллектив.

Автономов В.С. [8]

Совокупность природных способностей, здоровья, приобретенных знаний, 
профессиональных навыков, мотиваций к труду и постоянному развитию, 
нравственных ценностей и культуры, знание и соблюдение норм, правил и 
законов.

Дятлов С.А. [5]

ЧК – адекватная постиндустриальному состоянию общества эпохи НТР 
форма выражения (организации, функционирования и развития) произво-
дительных сил (качеств, свойств, способностей, функций, ролей человека), 
включаемых в систему социально-ориентированной экономики рыночного 
типа в качестве ведущего элемента общественного воспроизводства и 
решающего фактор экономического роста.

Королев О.П. [10]
Знания, навыки и способности, принадлежащие индивиду, коллективные 
решения и выводы, мотивируемые руководством и приносящие доход как 
индивиду, так и коллективу.

Капелюшников Р.И.
[9]

Он - человеческий, потому что воплощен в личности человека, он — капи-
тал, потому что является источником или будущих доходов, или будущих 
удовлетворений, или того и другого вместе. Словосочетание «человеческий 
капитал» — не метафора, а строгое научное понятие, которое полностью 
подпадает под стандартное определение капитала, выработанное экономи-
ческой наукой (в отличие от преимущественно метафорических выражений 
как «социальный» или «культурный капитал»).
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Автор Понятие

Струмилин С.Г. [11]

Нарастающие в продолжение всей рабочей жизни умения работника с тем-
пом, замедляющимся по мере приближения к какому-то пределу насыще-
ния выучкой, за которым дальнейшая работа уже не прибавляет професси-
ональных навыков и не повышает квалификации, при этом более высокие 
способности при прочих равных условиях повышают производительность 
труда более одаренного работника по сравнению с менее одаренным.

Изучение подходов к концепции человеческого капитала и его 
структуре в более ранних работах позволило представить авторскую 
трактовку данного феномена [16] (рис. 1), но не претендующую ни на 
ее абсолютность, ни на сенсационность. 

Рис. 1. Структура человеческого капитала в авторской трактовке

В процессе изучения человеческого капитала (ЧК) нередко 
приходится сталкиваться с  другими видами нематериального ка-
питала в контексте взаимодействия с ним. Особый интерес вызы-
вает концепция интеллектуального капитала (ИК). Интеллекту-
альный капитал – инновационные знания, опыт и навыки людей, 
используемые для извлечения прибыли в процессе производства. 
Он включает в себя также патенты, лицензии и товарные знаки, 
являющиеся нематериальными активами интеллектуального ка-
питала. Человеческий капитал тоже включает в себя знания, опыт 
и навыки людей, но сфера их применения значительно расширена, 
поскольку человеческий капитал можно трактовать как более ши-

Окончание таблицы 1
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рокое понятие, использующееся для утоления множественных по-
требностей человека и общества. М. Армстронг пишет об ИК как о 
запасе и движении полезных для организации знаний [1]. ИК мож-
но включать в систему нематериального капитала, одним из важ-
ных звеньев которой является человеческий капитал. Помимо ЧК 
и ИК условно ограничим эту схему такими видами нематериаль-
ного капитала, как клиентский капитал (отношения организации 
с клиентами-потребителями ее продукции), структурный капитал 
(формы, методы, структуры, позволяющие эффективно осущест-
влять сбор, тестирование, организацию, фильтрацию, сохранение 
и распределение существующих и новых знаний), организацион-
ный капитал (институционализированое знание, принадлежащее 
организации, находится в базах данных, инструкциях, мануалах и 
архивах), символический, культурный и политический капиталы. 
Дискуссионным остается вопрос о социальном капитале (сети, до-
верие, нормы). Провести четкое разграничение ЧК и СК (заметим, 
как и других видов капитала) сложно из-за взаимного наложения 
смысловых полей. В этом случае СК оказывается тесно связан с ЧК 
и может быть представлен в условной схеме на рис. 2.

Рис. 2. Структура нематериального капитала
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В научной литературе представлены подходы по сепарации чело-
веческого капитала от интеллектуального капитала. Они рассматрива-
ют сущностное значение, отношение собственности и предназначение 
обоих типов капитала. Отличия человеческого капитала от интеллек-
туального кратко сформулированы в таблице 2, стоит отметить, что 
они все еще остаются дискуссионными в научной литературе. 
Таблица 2. Отличия человеческого капитала от интеллектуального капитала

Человеческий капитал Интеллектуальный капитал

Основан на обыденных знаниях Основан на инновационных знаниях

Не является товаром Является специфическим товаром

Не отчуждаем от носителя
Возможно переходящее право собственности 
(от носителя организации)

Утрачивает ценность в течении длительного 
срока

Утрачивает ценность быстрыми темпами

Производит серийные продукты и услуги Производит редкие инновационные продукт
Является общественным благом Является частным благом
Расходуется долго (раньше - всю жизнь) Быстро расходуется

Учитывается в бухгалтерском балансе
Не учитывается в бухгалтерском балансе или 
учитывается частично

Отличаются и продукты, производимые интеллектуальным и че-
ловеческим капиталом (табл. 3).

Таблица 3. Отличия продукта человеческого капитала от продукта 
интеллектуального капитала

Продукт человеческого капитала Продукт интеллектуального капитала

Результат рутинного труда Результат творческого труда
Результат реализации обыденного знания Результат реализации новых знаний

Обращается на общем рынке
Помимо общего рынка обращается на специ-
фическом рынке ноу-хау

Обеспечивает среднюю норму прибыли Обеспечивает высокую норму прибыли

Средняя продолжительность жизненного цикла Долгая продолжительность жизненного цикла

Средняя конкурентоспособность Высокая конкурентоспособность
Интеллектуальный уровень персонала не по-
вышается

Повышается интеллектуальный уровень 
персонала

Таким образом, можно говорить об интеллектуальном капитале 
как об одной из специфических форм человеческого капитала. Одна-
ко воспроизводство интеллектуального капитала также невозможно 
без человеческого капитала. Новое знание не возникнет без повыше-
ния уровня образования, без задействований ресурсов человеческого 
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капитала. И здесь нам ближе точка зрения Б. Славина и Т. Лосевой, 
которые объединяют эти понятия [12; 14]. Понятие человеческого ка-
питала в таком подходе видится нам более полным и интегративным. 

Кроме того, следует отметить наметившиеся различия между тра-
диционным человеческим капиталом и его новой формой – сетевым 
человеческим капиталом. Сетевой человеческий капитал определяется 
как  «набор капитализируемых интегративно-распределенных сетевых 
способностей, навыков и компетенций высококвалифицированных 
работников» [7, c. 27], они используются для эффективного взаимодей-
ствия через Интернет с сетевыми государственными, научно-образова-
тельными, бизнес-структурами и с социальными сетями. Возрастающие 
процессы цифровизации и интеллктуализации экономики, внедрения 
технологий нейросетей с элементами искусственного интеллекта, про-
цессы трансформации традиционных финансово-кредитных струк-
тур в универсальные экосистемы выдвигают повышенные требования 
к компетенциям работников. Формирующийся образ экономики буду-
щего представляется как среда, основанная на экосистемах нейронных 
сетей с искусственным интеллектом, поэтому современный специалист 
помещается в новую интеллектуально-когнитивную реальность, стано-
вящуюся кредо его трудовой и жизненной деятельности [7]. Работники 
вовлечены в процессы и механизмы приобретения новых знаний, при-
менение нейрокомпьютерных интерфейсов, использование элементов 
виртуальной и  дополненной реальности, искусственного интеллекта. 
Сложность данных явлений, их специфические свойства обязывают 
специалистов непрерывно накапливать свой человеческий капитал. Как 
никогда раньше в прежних формах, важнейшими свойствами работника 
становятся высокая производительность труда, усвоение и анализ новых 
знаний, позволяющих работать в режиме многозадачности, принимать 
самостоятельные решения, производить инновационные товары и услу-
ги, а также получать статусно-карьерные эффекты. Совокупность всех 
этих факторов обуславливает актуальность изучения и внедрения новых 
форм человеческого капитала.
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Fetyukov A.V.

ANALYSIS AND NEW TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF 
HUMAN CAPITAL IN DIGITAL ECONOMY CONDITIONS

Abstract. The article deals with the concept of human capital and its 
relationship and differences with intellectual capital and other types of 
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intangible capital. This phenomenon is being studies in connection with the 
development of domestic innovation infrastructure, which is becoming acute, 
the acceleration of the pace of digitalization of the economy and the growing 
demand of employers for the competencies of employees, which cannot be 
satisfied without developed forms of human capital.

Keywords: human capital, intellectual capital, digital economy; network 
human capital; competences.
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Широкова Е.Ю.

ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Аннотация. В работе рассмотрены стратегические основы раз-
вития инноваций в стране, дана характеристика результатов вы-
полнения целевых показателей стратегий инновационного развития. 
Выявлены различия в  изменении уровня инновационной активности 
регионов СЗФО для всех организаций и предприятий промышленности. 
Сделан вывод о перспективности инновационного развития макроре-
гиона при решении основных проблем производственного сектора.

Ключевые слова: регион, СЗФО, инновации, промышленность, 
развитие.

Акцент на развитие инноваций в России поставлен федеральными 
властями в начале 2000-х гг. Так, в 2005 году были утверждены «Основ-
ные направления политики Российской Федерации в области развития 
инновационной системы на период до 2010 года», в 2006 году – «Стра-
тегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период 
до 2015 года», в конце 2011 года принята «Стратегия инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 г.». В ходе их реа-
лизации были достигнуты определенные успехи (увеличено финанси-
рование фундаментальной науки и прикладных разработок, созданы 
элементы системы институтов развития в сфере инноваций, оказана 
поддержка инновационной деятельности в сфере высшего образова-
ния, начата работа по формированию национальных исследователь-
ских центров, поддержано развитие инновационной инфраструктуры, 
проводилось совершенствование правового режима  инновационной 
деятельности и т.д.), но обнаружен ряд отрицательных моментов. В их 
числе недостижение уровня некоторых показателей, связанное с низ-
ким спросом на инновации в реальном секторе экономики. Экспер-
тами отмечается также то, что устоявшиеся негативные тенденции в 
целом переломить не удалось, поэтому не изменилась скорость инте-
грации российской инновационной системы в мировую. 

Последняя стратегия, реализация которой закончилась в 2020 
году, также не может похвастаться высоким уровнем достижения ин-
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дикаторов1. Дан Медовников, директор Института менеджмента ин-
новаций ВШБ НИУ ВШЭ, считает основной проблемой то, что инно-
вационная политика является «надстроечной»: сначала необходимо 
выстроить финансовую, промышленную, технологическую и науч-
ную политики, являющиеся базовыми. Он указывает, что перед тем, 
как начинать новую стратегию в инвестиционной сфере, необходимо 
проанализировать выполнение показателей предыдущих стратеги-
ческих документов, многие из которых остались на прежнем уровне 
или не показали необходимый рост.

Одним из необходимых элементов модернизации инноваци-
онной системы является выделение необходимых финансовых ре-
сурсов. Хотя в  каждом стратегическом документе приводится фи-
нансирование мероприятий по активизации инноваций, в целом 
его объем недостаточен для серьезного наращивания деятельности 
этого типа и стимулирования руководителей организаций. Россий-
ская Федерация не выделяет достаточное количество материальных 
ресурсов для достижения паритета с развитыми странами в произ-
водстве инноваций (рисунок).
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Источник: https://w3.unece.org/SDG/ru/Indicator?id=123

В РФ, по данным Росстата, с 2017 года доля затрат на НИОКР 
не превышала 1,1% от ВВП, хотя в Концепции долгосрочного соци-
1 «Стратегия инновационного развития» провалилась / Ведомости. – URL: https://
www.vedomosti.ru/opinion/articles/2020/07/22/835097-strategiya-innovatsionnogo
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ально-экономического развития РФ до 2020 года2 целевой показа-
тель был установлен на уровне 2,5–3% ВВП. Исследователи [1] после 
проведенного анализа выявили невозможность развития науки в ус-
ловиях сохранения текущей динамики ее финансирования, что затра-
гивает значимую научную часть инновационной активности.

Отдельное значение для развития инноваций и модернизации про-
изводства играет финансирование для промышленно развитых регио-
нов. В СЗФО производственный сектор занимает важное место в эконо-
мике, а обрабатывающие и добывающие производства вносят значимый 
вклад в ВРП. В состав макрорегиона входит город федерального значе-
ния Санкт-Петербург, социально-экономическое развитие которого по-
зволяет ему занимать лидирующие позиции среди других регионов фе-
дерального округа. В работе [2] авторы доказали, что результативность 
инновационной деятельности в регионе серьезно зависит от ее уровня 
в предыдущие периоды и текущего ресурсного обеспечения. Таким об-
разом, инновационная активность в СЗФО нуждается в продолжитель-
ном обеспечении финансовыми ресурсами для улучшения показателей. 
В настоящее время динамика индикаторов инновационной активности 
предприятий не отражает ее  активный рост. Уровень инновационной 
активности организаций в целом устойчиво снижается с 2017 года как в 
стране в целом, так и в СЗФО и его регионах (таблица).
Изменение показателей инновационной активности организаций регионов 

СЗФО

Субъект

Уровень иннова-
ционной активно-
сти организаций

2021 /
2017, 
п.п.

Уровень инновационной 
активности организаций про-
мышленного производства

2021 /
2017, 
п.п.

2017 2021 2017 2021
Справочно: РФ 14,6 11,9 -2,7 26,2 23,1 -3,1
СЗФО 15,9 11,0 -4,9 12,6 21,1 8,5
Республика Карелия 9,5 6,4 -3,1 10,9 16,5 5,6
Республика Коми 8,8 8,9 0,1 6,8 19,4 12,6
Архангельская область 8,3 4,1 -4,2 8,2 13,5 5,3
Вологодская область 8,6 8,9 0,3 7,2 16,0 8,8
Калининградская область 7,6 6,6 -1,0 6,1 12,1 6,0
Ленинградская область 15,4 8,2 -7,2 15,0 18,8 3,8

2 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662-р / Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. 
URL: https://docs.cntd.ru/document/902130343
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Субъект

Уровень иннова-
ционной активно-
сти организаций

2021 /
2017, 
п.п.

Уровень инновационной 
активности организаций про-
мышленного производства

2021 /
2017, 
п.п.

2017 2021 2017 2021
Мурманская область 16,2 10,0 -6,2 11,1 12,0 0,9
Новгородская область 15,3 9,8 -5,5 9,6 18,5 8,9
Псковская область 12,6 9,8 -2,8 13,0 28,3 15,3
г. Санкт-Петербург 30,6 15,9 -14,7 16,8 26,0 9,2
Источник: ЕМИСС (https://fedstat.ru/indicator/58769), Росстат.

Исходя из данных об инновационной активности предприятий, 
можно отметить, что в большинстве регионов СЗФО отмечено сни-
жение показателя, в то время как для промышленных организаций 
все субъекты макрорегиона показали его рост. Этот дисбаланс под-
черкивает промышленную ориентацию макрорегиона, а также по-
нимание руководителей производственного сектора необходимости 
разработки и внедрения инноваций в производственный процесс.

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что в стране 
инновационная активность поощряется, декларируется и стимули-
руется на  федеральном уровне. Стратегические документы ее акти-
визации формально указывают целевые показатели стимулирования 
инновационной сферы, но многие из них в конце срока реализации 
не достигают необходимого уровня. В макрорегионе инновационная 
активность организаций следует общестрановому тренду и снижает-
ся с 2017 года, в то время как промышленные организации во всех 
регионах федерального округа занимаются повышением уровня раз-
работки и внедрения инноваций.

В связи с тем, что значимая часть инноваций имела импортный 
характер, в настоящее время можно предполагать снижение иннова-
ционной акивности всех типов предприятий. Однако при действии 
механизмов параллельного импорта и импортозамещения, а также 
налаживания логистических процессов и поиска новых поставщиков 
оборудования и технологий, есть перспективы активного расширения 
сферы инновационных разработок в макрорегионе и стране в целом.
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Abstract. The paper considers the strategic foundations of innovation 
development in the country, characterizes the results of the implementation 
of the target indicators of innovation development strategies. The differences 
in the change in the level of innovation activity of the NWFD regions for all 
organizations and industrial enterprises are revealed. The conclusion is made 
about the prospects of innovative development of the macroregion in solving 
the main problems of the manufacturing sector.
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УДК 637.146.3

Куренкова Л.А., Горева И.В.

КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ С РАСТИТЕЛЬНЫМИ 
НАПОЛНИТЕЛЯМИ

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы производства кисло-
молочных продуктов, особенности их выпуска, связанные с введени-
ем ограничений на поставки импортных ингредиентов. Предложены 
ингредиенты отечественного происхождения для расширения ассор-
тимента и производства функционального продукта. Представлен 
обзор ингредиентов, полученных из растительного сырья, позволяю-
щих получить продукт с заданными свойствами, описаны их полез-
ные свойства.

Ключевые слова: отечественный продукт, йогурт, пищевые во-
локна, зерновые культуры, функциональный ингредиент. 

Указом президента Российской Федерации в 2020 году определе-
ны национальные интересы государства в сфере продовольственной 
безопасности, предусматривающие в том числе повышение качества 
жизни российских граждан за счет достаточного продовольственно-
го обеспечения, обеспечение населения качественной и безопасной 
пищевой продукцией, устойчивое развитие и модернизацию сельско-
го хозяйства и многое другое [1; 2]. 

В настоящее время, в условиях санкций и ограничений ввоза им-
портной продукции, в РФ продолжаются действия по импортозаме-
щению, использование отечественных ингредиентов при производ-
стве пищевой продукции приобрело особую актуальность.

Вологодская область входит в перечень лидирующих регионов 
по  производству сырого молока и выпуску молочной продукции. 
Промышленную переработку молока в Вологодской области осу-
ществляют 20 предприятий, основными потребителями молока – сы-
рья за пределами региона являются молочные комбинаты из Москвы 
и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
а также Ярославской, Архангельской, Тверской и других областей [3].

Кисломолочные продукты дают многочисленные эффекты, по-
ложительно влияющие на здоровье детей и взрослых. Йогурт – один 
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из  самых распространенных кисломолочных продуктов, производ-
ство и  потребление которого растет год от года. Ему посвящено и 
множество исследований. Технологию производства йогурта посто-
янно совершенствуют [4, с. 120].

В рацион всех возрастных групп здорового населения для сниже-
ния риска развития заболеваний, связанных с питанием, для сохране-
ния и улучшения здоровья необходимо включать продукты, в составе 
которых присутствуют физиологически функциональные пищевые 
ингредиенты.

Физиологически функциональный пищевой ингредиент – веще-
ства растительного, животного, микробиологического, минерально-
го происхождения, которые при регулярном употреблении обладают 
способностью влиять на процессы обмена веществ в организме чело-
века, имеют доказанный физиологический эффект по определенным 
метаболическим функциям в организме [5; 6].

Перспективным направлением для создания продуктов с функци-
ональными свойствами является использование сочетания молочных 
продуктов и растительного сырья, в состав которого входят витами-
ны, минеральные вещества, пищевые волокна.

В рамках работы предлагается способ обогащения йогурта функ-
циональными ингредиентами: пищевыми волокнами, витаминами 
и минеральными веществами за счет добавления в продукт термизи-
рованного пюре из шпината, пшеничных отрубей и овсяного сиропа. 

Предлагаемые ингредиенты производятся на территории РФ 
в достаточном количестве, что очень актуально в связи с введением 
последних пакетов экономических санкций. В настоящее время зер-
новые культуры относят к экономически важной группе сельскохо-
зяйственных культур, которые производятся в больших масштабах и 
обеспечивают питанием население страны. Отруби – это побочный 
продукт обработки пшеницы в виде твердой оболочки зерна, полу-
ченный при производстве муки. Отруби занимают первое место из 
побочных продуктов пищевого (мукомольного) производства по по-
лезным свойствам: они содержат клетчатку, пентозаны, минеральные 
вещества, липиды и белки [7]. 

Овес – это культура, которая имеет важнейшее значение. Является 
ключевой культурой, основой для питания человека и животных. За 
счет хорошей усвояемости белков, жира, крахмала и витаминов про-
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дукты из овса ценятся в диетическом и детском питании, особенно и 
ослабленных больных [8]. Сиропы, получаемые на основе овса путем 
гидролиза, содержат различные углеводы, которые обладают понижен-
ным, по сравнению с  сахарозой, гликемическим индексом, содержат 
такой пребиотик, как бета-глюкан, витамины группы В и др.

Шпинат, кроме обычных для каждого растения белков, жиров, 
моно- и дисахаридов, крахмала, клетчатки, органических кислот, со-
держит флавоноиды, характеризуется сбалансированным поливита-
минным составом, в который входят: провитамин А (каротиноиды), 
витамины групп В, С, Р, РР, Е, Н. Эти витамины в листьях шпината 
сопровождаются практически всеми необходимыми человеку макро- 
и микроэлементами, правильно замороженный шпинат практически 
не теряет свои полезные свойства и может использоваться на произ-
водстве круглый год [9]. 

Таким образом, предлагаемый продукт позволит расширить ас-
сортимент кисломолочных продуктов, придать функциональные 
свойства, расширить сырьевую базу производства и исключить ис-
пользование сахара в технологии.
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL
FERMENTED MILK PRODUCTS

Abstract. The article deals with the production of fermented milk products, 
the features of their production, associated with the introduction of restrictions on 
the supply of imported ingredients. Ingredients of domestic origin are proposed 
to expand the range and produce a functional product. An overview of the 
ingredients obtained from plant materials, which make it possible to obtain a 
product with desired properties, is presented, their useful properties are described.

Keywords: domestic product; yogurt; dietary fiber; grain crops; functional 
ingredient.
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Товстик Е.В., Попыванов Д.В., Шуплецова О.Н.

УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ЯЧМЕНЯ ЯРОВОГО 
(HORDEUM VULGARE L.) ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

НА ПОЧВЕННОМ ФОНЕ С ИЗБЫТОЧНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ 
КАДМИЯ

Аннотация. Исследовали транслокацию цинка и кадмия в систе-
ме «почва – растение» проростков ячменя сорта Белгородский 100. 
Присутствие избыточного кадмия в почве снижало всхожесть семян 
и накопление биомассы проростков по сравнению с контролем на 7 и 
19,8% соответственно. Подтверждено негативное влияние избыточ-
ного кадмия в почве на аккумуляцию цинка растениями ячменя.

Ключевые слова: ячмень, проростки, аккумуляция металлов, 
цинк, кадмий. 

Широкое географическое распространения ячменя (Hordeum 
vulgare L.) обусловлено универсальностью его использования наря-
ду с его биологическими особенностями. Значительные адаптивные 
свойства ячменя обеспечивают возможность выращивания этой 
культуры в различных почвенных и климатических условиях. Ячмень 
выделяется среди всех культур по способности роста в высокогорных 
районах. Так, есть сведения о возделывании культуры в горах Тибета 
на высоте 4500 метров над уровнем моря [1].

Одним из факторов, ограничивающих рост зерновых культур, яв-
ляется соединения тяжелых металлов в почве [2]. Изучение механиз-
мов транслокации ионов ТМ как токсичного, так и эссенциального 
действия в растения, по-прежнему, актуально. Остается нерешенным 
вопрос о существовании связи между устойчивостью организмов и 
накоплением в них ТМ. Поэтому создание генетической базы зерно-
вых культур, адаптированных к неблагоприятным почвенным усло-
виям и способных произрастать на загрязненных землях без значи-
тельной потери урожая, необходимо сочетать с селекцией сортов с 
низким уровнем аккумуляции токсичных ионов.

В данной работе была исследована способность к аккумуляции 
цинка и  кадмия проростков растений-регенерантов ячменя при вы-
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ращивании на  почвенном фоне с избыточным содержанием кадмия, 
в т.ч. в условиях применения цинксодержащих удобрений. В экспери-
менте использована дерново-подзолистая почва, пробы которой были 
отобраны на опытном поле ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (г. Киров, 
Кировская область).

Произведено исследование транслокации цинка и кадмия в систе-
ме «почва – растение» 10-суточных проростков ячменя сорта Белго-
родский 100, индуцированной от исходного генотипа Белгородский 
100, в лабораторных условиях с использованием пластиковых контей-
неров объемом 0,5 л, заполненных почвой, с внесением ионов кад-
мия (в составе ацетата) 6 мг/кг почвы при рНKCl 4,5. Концентрацию 
ионов цинка и кадмия в растительных тканях определяли методом 
инверсионной вольтамперометрии [3]. 

Контейнеры выдерживали при комнатной температуре (20  °С), по 
мере высыхания почвы производили ее полив. По окончании 10 суток 
учитывали всхожесть: число проросших семян, выраженное в процен-
тах от их общего количества. Проростки извлекали из почвы, делили их 
на побеги и корни, затем взвешивали сырые побеги, отмывали и высу-
шивали корни. После высушивания проростки снова взвешивали [4].

Присутствие избыточного кадмия в почве снижало всхожесть се-
мян и накопление биомассы проростков по сравнению с контролем 
на 7 и 19,8% соответственно. Подтверждено негативное влияние из-
быточного кадмия в почве на аккумуляцию цинка ячменем. Внесение 
цинксодержащего удобрения активизировало накопление как цинка, 
так и кадмия в растительной ткани. Содержание кадмия увеличива-
лось (мг/кг сухой фитомассы): в корнях – с 5,6±0,92 до 7,2±1,71 (вне-
сение сульфатной формы) и  7,8±0,84 (внесение хелатной формы); в 
побегах – с 0,26±0,044 до 0,31±0,052 и 0,38±0,044 соответственно.
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3. Сборник методик измерений массовой концентрации ионов 
меди, свинца, кадмия, цинка, висмута, марганца, никеля и ко-
бальта методом вольтамперометрии на вольтамперометрическом 
анализаторе «Экотест-ВА». – Москва, 2004.

4. Титов, А.Ф. Тяжелые металлы и растения / А.Ф. Титов, Н.М. Каз-
нина, В.В. Таланова. – Петрозаводск, Карельский научный центр 
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Tovstik E.V., Shupletsova O.N., Popyvanov D.V.

RESISTANCE OF SPRING BARLEY (HORDEUM VULGARE L.) 
PLANTS GROWING ON SOIL BACKGROUND WITH EXCESSIVE 

CADMIUM CONTENT

Abstract. The study is devoted to the translocation of zinc and cadmium 
in the system soil - a plant of barley seedlings of the Belgorodsky 100 variety. 
The presence of excess cadmium in the soil reduced the germination of seeds 
and the accumulation of seedling biomass compared to the control by 7 and 
19.8%, respectively. The negative effect of excess cadmium in the soil on the 
accumulation of zinc by barley plants was confirmed.

Keywords: barley, seedlings, metal accumulation, zinc, cadmium.
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