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О. В. Демина

Перспективы развития российских энергетических
 проектов на Корейском полуострове1

В  статье  оценены  перспективы  развития  российско-корейского  сотрудниче-
ства, проанализированы риски и возможности трехсторонних энергетических про-
ектов на Корейском полуострове. Отмечено, что ключевой сферой двустороннего 
сотрудничества России и Республики Корея является энергетика, однако отноше-
ния представлены преимущественно торговлей первичными энергоресурсами. Вы-
явлен потенциал по наращиванию экспорта российских углеводородов в Республи-
ку  Корея.  Показано,  что  в  отношении  КНДР  преобладает  геополитический,  а  не 
экономический интерес. Определено, что малая емкость внутреннего рынка КНДР 
и отсутствие источников финансирования, не позволяет рассматривать его как 
самостоятельный полноценный рынок сбыта российских энергоресурсов. Выявлено, 
что  стратегия  развития  энергетического  комплекса  России  и  Дальнего  Востока 
направлена на наращивание объемов экспорта первичных энергоресурсов в страны 
АТР.  Перспективы  получения  новых  товарных  ниш  на  рынках  энергоресурсов  Ре-
спублики Корея для России связаны с реализацией трехсторонних энергетических 
проектов Россия – КНДР – Республика Корея: создание межгосударственных линий 
электропередачи и строительство газопровода. Выявлено, что в данных проектах 
заинтересованы все участники: для России – это, прежде всего, расширение экспор-
та энергоресурсов, в том числе занятие товарных ниш на новых рынках, усиление 
политической роли в регионе; для Республики Корея – диверсификация поставок и 
снижение затрат на импорт энергоресурсов, для КНДР – дополнительный источ-
ник  финансирования  (в  качестве  платы  за  транзит),  улучшение  энергетической 
инфраструктуры страны и снижение дефицита энергоресурсов. Определено, что 
реализация данных проектов в ближайшей перспективе маловероятна в силу не-
решенности транзитных рисков.

Ключевые слова: энергетическое сотрудничество, межгосударственные линии 
электропередачи, газопровод, Россия, Республика Корея, КНДР.

Ольга Валерьевна Дёмина – канд. экон. наук, старший научный сотрудник лабо-
ратории ресурсной и отраслевой экономики, Институт экономических исследований 
ДВО РАН (680042, Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 153). E-mafifl: demfina@
ecrfin.ru

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН

 АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

Введение. Россия  является  одним  из 
крупнейших производителей и экспорте-
ров энергоресурсов в мире. Постепенное 
исчерпание  ресурсной  базы  в  традици-
онных  районах  добычи  энергоресурсов, 

стремление  диверсифицировать  направ-
ления экспорта, необходимость развивать 
восточные районы страны стимулировали 
возникновение и развитие центров произ-
водства энергоресурсов на Дальнем Вос-

1 Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских учёных – кандидатов наук, проект МК-1111.2019.6 «Трёхстороннее экономическое со-
трудничество России, Республики Корея и КНДР: перспективы и препятствия».
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токе  и  в  Восточной  Сибири,  нацеленных 
на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона  (далее – АТР).  Начиная  с  2000-х 
наблюдалось  развитие  ресурсной  базы  и 
строительство  соответствующей  инфра-
структуры,  обеспечивающей  выход  рос-
сийских  энергоресурсов  на  рынки  стран 
АТР (так называемый «Восточный вектор» 
энергетической политики России). К сере-
дине  2010-х  гг.  усиление  напряженности 
в отношениях с традиционными торгово-
экономическими партнерами (страны Ев-
ропы  и  США)  способствовало  усилению 
сотрудничества со странами АТР (данная 
политика получила название «Поворот на 
Восток»).  В  соответствии  с  Энергетиче-
ской  стратегией  страны  до  2035  г.  пла-
нируется  увеличить  долю  стран    АТР  в 
географической  структуре  экспорта  рос-
сийских  энергоресурсов  с  27%  в  2018 г. 
до 50% в 2035 г.2 Для достижения данной 
цели  продолжается  реализация  крупно-
масштабных  энергетических  проектов  в 
восточных  районах  страны  (досрочное 
расширение  мощностей  нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан», строи-
тельство газопровода «Сила Сибири», про-
ект «Сила Сибири–2» и т. д.). 
Республика  Корея  рассматривается 

как  один  из  перспективных  партнеров 
в  АТР.  В  настоящее  время  из  России  в 
Республику  Корея  осуществляются  по-
ставки углеводородов и угля. Крупномас-
штабные  проекты  по  энергетическому 
сотрудничеству  между  Россией  и  Респу-
бликой  Корея  требуют  участия  КНДР  в 
качестве  транзитной  территории.  На 
протяжении  последних  20–30  лет  неод-
нократно  возвращаются  к  обсуждению 
трехсторонних  энергетических  проек-
тов,  прежде  всего,  строительство  газо-
провода  из  России  в  Республику  Корея 
и  создание  межгосударственных  линий 
электропередачи.  Несмотря  на  то,  что 
были достигнуты договоренности на пра-
вительственном и корпоративном уровне 
как  о  сотрудничестве  в  энергетической 
сфере,  так  и  продвижении  данных  про-
ектов, перспективы их реализации явля-

ются  неоднозначными.  В  условиях  рос-
сийского  «Поворота  на  Восток»,  «Новой 
северной  политики»  Республики  Корея 
актуальной является задача комплексно-
го  анализа  рисков  и  возможностей  реа-
лизации  трехсторонних  энергетических 
проектов. В первой части статьи проана-
лизированы  текущие  отношения  России 
с  Республикой  Корея  и  КНДР,  во  второй 
части  описана  энергетическая  ситуация 
в странах и оценен потенциал России на 
энергетических рынках Корейского полу-
острова, в третьей части проведен анализ 
возможностей и рисков реализации трех-
сторонних проектов.
1  Торгово-экономическое  сотруд-

ничество России и Республики Корея, 
России и КНДР
1.1 Россия и Республика Корея 
В  2020  г.  отмечается  30-летие  дипло-

матических  отношений  России  и  Респу-
блики Корея. К настоящему времени соз-
дана разветвленная договорно-правовая 
база  двустороннего  взаимодействия:  за-
ключено  более  50  соглашений,  охваты-
вающих  различные  сферы,  в  том  числе 
энергетику  [Ершова,  2020].  Межведом-
ственное  взаимодействие  в  энергетике 
осуществляется  в  различных  формах, 
в  том  числе  совместный  Российско-
Корейский  комитет  по  сотрудничеству 
в  области  энергетики  и  природных  ре-
сурсов. В 2018 г. подписан Меморандум 
о  взаимопонимании  между  Министер-
ством энергетики Российской Федерации 
и Министерством торговли, промышлен-
ности  и  энергетики  Республики  Корея  о 
сотрудничестве  в  области  электроэнер-
гетики,  энергосбережения  и  повыше-
ния  энергетической  эффективности3. 
Дополнительный  импульс  двухсторон-
нее  сотрудничество  получило  в  связи  с 
провозглашением  «Новой  Северной  по-
литики»  Республики  Корея,  нацеленной 
на интеграцию Республики Корея, КНДР, 
России и стран Восточной Азии в единое 
экономическое  пространство.  В  рамках 
указанной  политики  сотрудничество  с 
Россией  рассматривается  как  основопо-

2 Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года, утверждена Рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 № 1523-р.

3  Новак  А.  Россия  и  Южная  Корея  работают  над  расширением  межведомственного  взаимо-
действия в сфере энергетики // URL: https://mfinenergo.gov.ru/en/node/13102 (дата обращения: 
15.07.2020).
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лагающее,  предусматривается  взаимо-
действие в ключевых сферах: транспорт, 
рыболовство, энергетика и безопасность. 
План  по  развитию  взаимоотношений 
между Россией и Республикой Корея по-
лучил название стратегия «9 мостов» (же-
лезнодорожное  сообщение,  электроэнер-
гетика,  морские  порты,  рыболовство, 
северный  морской  путь,  судостроение, 
сельское  хозяйство,  создание  новых  ра-
бочих мест и сжиженный природный газ 
(далее – СПГ). Идеи, заложенные в «Новой 
Северной политике», согласуются с инте-
ресами России, продекларированными в 
рамках  «Поворота  на  Восток».  Для  реа-
лизации  «Новой  Северной  политики»  в 
Республике Корея был создан Президент-
ский  Комитет  по  северному  экономиче-
скому сотрудничеству [Бокарев, 2019]. В 
2019 г.  был  подписан  план  сотрудниче-
ства в рамках стратегии «9 мостов»4. 
На сегодняшний день Республика Ко-

рея  является  одним  из  ключевых  торго-
вых  партнеров  России.  В  2019  г.  внеш-
неторговый  оборот  между  странами 
составил 24,4 млрд долл. США, доля Респу-
блики Корея во внешнеторговом обороте 
России  составляет  3,7%.  По-прежнему  в 
структуре  российского  экспорта  преоб-
ладают  минеральные  ресурсы,  прежде 
всего  топливно-энергетические  (свыше 
81%), а в структуре российского импорта 
преобладают  машины,  оборудование  и 
транспортные средства (около 67%)5.
Несмотря  на  развитие  дипломатиче-

ских отношений, формат взаимоотноше-
ний  за  30  лет  между  странами  практи-
чески  не  изменился.  Россия  выступает 
как  продавец  товаров  с  низкой  добав-
ленной  стоимостью,  в  то  время  как  по-
купает  высокотехнологичные  корейские 
товары; инвестиционная активность ко-
рейских компаний на российским рынке 
остается  низкой  (инвестиции  Республи-
ки  Корея  в  российскую  экономику  оце-

ниваются в  2,5 млрд долл. США; на рос-
сийском  рынке  представлено  более  150 
крупнейших  корейских  компаний)  [Ер-
шова, 2020]. Факторами, сдерживающи-
ми сотрудничество, являются: сложность 
нормативно-правовой базы в сфере при-
родных ресурсов, неразвитость институ-
та  частной  собственности,  сохранение 
государственной  монополии  на  маги-
стральный  трубопроводный  транспорт, 
ценовая  политика  России  [Ли,  2008]. 
Ключевой сферой двустороннего сотруд-
ничества  является  энергетика,  однако 
отношения  пока  представлены  преиму-
щественно торговлей первичными энер-
гресурсами.
1.2 Россия и КНДР 
Начало  развития  двустороннего 

торгово-экономического взаимодействия 
России и КНДР было заложено в 1949 г., 
когда  было  подписано  Соглашение  об 
экономическом  и  культурном  сотруд-
ничестве  между  СССР  и  КНДР.  Однако 
после  распада  СССР  в  1991  г.    наблю-
далось  резкое  сокращение  российско-
северокорейского взаимодействия, акти-
визация отношений произошла в 2000 г. 
Правовую  основу  современных  отноше-
ний России и КНДР составляют Москов-
ская  и  Пхеньянская  декларации,  под-
писанные  в  начале  2000-х6.  Основным 
инструментом  взаимодействия  России 
и  КНДР  в  экономике  является  Межпра-
вительственная  комиссия  по  торгово-
экономическому  и  научно-техническому 
сотрудничеству (далее – МПК), созданная 
в  1991 г.  В  результате  деятельности  ко-
миссии  было  подписано  межправитель-
ственное  соглашение  о  сотрудничестве 
в  области  электроэнергетики,  организо-
вана работа подкомиссии по лесной про-
мышленности и подкомиссии по научно-
техническому сотрудничеству7. 
Международные  обязательства  Рос-

сии,  обусловленные  введением  огра-

4 Южная Корея и Россия подписали план действий «девяти мостов» // URL: https://regnum.ru/
news/2572557.htmfl (дата обращения: 23.07.2020).

5 Торговля между Россией и Республикой Корея (Южной Кореей) в 2019 г. // URL: https://russfian-
trade.com/reports-and-revfiews/2020-02/torgovflya-mezhdu-rossfiey-fi-respubflfikoy-koreya-yuzhnoy-
koreey-v-2019-g/

6  Торгово-экономическое  сотрудничество  //  Посольство  России  в  КНДР  URL:  http://www.
rusembdprk.ru/ru/rossfiya-fi-kndr/torgovo-ekonomficheskoe-sotrudnfichestvo (дата обращения: 
24.07.2020).

7 В Пхеньяне состоялось 8 заседание Межправительственной комиссии России и КНДР // Мини-
стерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики URL: https://mfinvr.ru/
press-center/news/14170/ (дата обращения: 24.07.2020).
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ничений  на  ведение  международных 
финансово-валютных операций, экспорт 
ресурсов  и  перемещение  грузов  с  КНДР 
в  соответствии  с  резолюцией  Совета 
безопасности  ООН,  введенные  в  2016 – 
2017 гг.,  спровоцировали  сокращение 
внешнеторгового  оборота  между  стра-
нами.  В  2019  г.  внешнеторговый  обо-
рот  между  странами  составил  47,9  млн 
долл.  США,  доля  КНДР  во  внешнеторго-
вом  обороте  России  составила  0,0072%.  
В  структуре  российского  экспорта  пре-
обладают минеральные ресурсы, прежде 
всего,  топливно-энергетические  (около 
61%), а в структуре российского импорта 
– машины, оборудование и транспортные 
средства  (около  24%)8.  Между  странами 
заключен  договор  об  обмене  рабочими. 
Ежегодно на Дальний Восток приезжало 
до  20  тыс.  чел.,  однако  данный  вид  со-
трудничества попал под санкции  Совета 
Безопасности ООН.  
По мнению экспертов, интерес России 

к КНДР по-прежнему носит геополитиче-
ский,  а  не  экономический  характер.  Из 
возможных  северокорейских  ресурсов 
интерес для России представляет геогра-
фическое  положение  страны  (возмож-
ность  транзита  через  территорию  КНДР 
на  масштабные  рынки  Республики  Ко-
рея,  Китая)  и  трудовые  ресурсы  [Кара-
кин, 2011].  
2  Энергетическая  ситуация  в  Рос-

сии Республике Корея и КНДР 
2.1  ТЭК  России  и  Дальнего  Восто-

ка
Россия является одним из крупнейших 

производителей и экспортеров энергоре-
сурсов,  что  поддерживается  благодаря 
богатой ресурсной базе. В стране сосре-
доточены 6,2% мировых запасов нефти, 
19,1%  природного  газа  и  15,2%  угля9. 
В  России  развитие  отраслей  ТЭК  по-
прежнему происходит исходя из страте-
гии наращивания добычи и последующе-

го  экспорта  первичных  энергоресурсов, 
что  пока  позволяет  стране  сохранять 
лидерство  в  области  добычи  углеводо-
родов  и  угля  [Дёмина,  2018].  По  итогам 
2019  г.  Россия  занимала  по  экспорту 
природного  газа  1  место  в  мире,  нефти 
–  2,  угля  –  3.  При  этом  на  экспорт  на-
правлены 50% от объема добычи нефти, 
около 38% природного газа и около 64% 
угля10. В дальнейшем развитие экономи-
ки страны предполагается в том числе за 
счет  создания  высокопроизводительно-
го  экспортно-ориентированного  сектора 
экономики на базе отраслей ТЭК. Одним 
из приоритетных направлений развития 
комплекса  является  дальнейшая  дивер-
сификация  направления  поставок  рос-
сийских  энергоресурсов  в  пользу  увели-
чения доли стран АТР. В соответствии с 
данной  целью  на  Дальнем  Востоке  осу-
ществляется    наращивание  производ-
ственных  мощностей  в  отраслях  ТЭК, 
модернизация и создание соответствую-
щей транспортной инфраструктуры. 
С 2010 по 2019 гг. происходило нара-

щивание производственной мощности в 
отраслях  ТЭК,  что  позволило  увеличить 
добычу  нефти  в  1,9  раза  (34,1  млн  т), 
газа - в 2,3 раза (60,1 млрд куб. м) и угля 
в  2,4  раза  (77  млн  т)11.  Прирост  добычи 
углеводородов обусловлен развитием ме-
сторождений  в  Республике  Саха  (Яку-
тия), месторождений в рамках проектов 
Сахалин-1 и Сахалин-2. Прирост добычи 
угля  обеспечен  развитием  угледобываю-
щей  промышленности  Республики  Саха 
(Якутия). 
Наращивание  ресурсной  базы  было 

синхронизировано  с  развитием  транс-
портной инфраструктуры. Опережающи-
ми темпами (на 10 лет раньше планируе-
мого  срока)  осуществлено  расширение 
мощности  нефтепровода  Восточная  Си-
бирь – Тихий океан (далее – ВСТО). Теку-
щая  мощность  нефтепровода  составля-

8 Торговля между Россией и КНДР (Северной Кореей) в 2019 г. // URL: https://russfian-trade.com/
reports-and-revfiews/2020-02/torgovflya-mezhdu-rossfiey-fi-kndr-severnoy-koreey-v-2019-g/ (дата  обра-
щения: 25.07.2020).

9  Statfistficafl  Revfiew  of  Worfld  Energy  June  2020  //  BP  p.fl.c.  URL:  https://www.bp.com/en/gflobafl/
corporate/energy-economfics/statfistficafl-revfiew-of-worfld-energy.htmfl (дата обращения: 25.07.2020).

10 Statfistficafl Revfiew of Worfld Energy June 2020 // BP p.fl.c. URL: https://www.bp.com/en/gflobafl/
corporate/energy-economfics/statfistficafl-revfiew-of-worfld-energy.htmfl (дата обращения: 25.07.2020).

11 Если по нефти и газу это фактические приросты добычи, то по углю еще прирост за счет 
изменения базы учета  с  2018 г.  в ДФО учитывается добыча угля в Забайкальском крае и Респу-
блике Бурятия.
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ет: на участке ВСТО-1 (участок Тайшет 
–  Сковородино)  80  млн  т,  а  на  участке 
ВСТО-2 (участок Сковородино – Козьми-
но) – 50 млн т, нефтепровода-отвода Ско-
вородино – Мохэ до 30 млн т. Мощность 
инфраструктуры, обеспечивающей экс-
порт российской нефти в восточном на-
правлении, задействована практически 
полностью:  нефтепровод  Сковородино 
–  Мохэ  –  на  94,3%,  порт  Козьмино  по 
перевалке нефти – на 84,4%12.  
C  2009  г.  с  ввода  в  работу  Сахалин-

ского  ГПЗ  осуществляются  поставки 
российского СПГ в страны АТР. В 2019 
г.  объем  экспорта  дальневосточного 
СПГ  составил  11  млн  т;  потребителями 
являются  Япония  (55,6%),  Республика 
Корея  (19,5%),  Тайвань  (14,8%)  и  Ки-
тай  (10,1%)13.  В  2019 г.  с  запуском  га-
зопровода «Сила Сибири» начались тру-
бопроводные поставки российского газа 
в Китай. В 2019 г. объем поставок газа 
оценивается  в  310  млн  куб.  м  газа,  в 
2020  г.  ожидается  экспорт  5  млрд  куб. 
м  газа,  в  2025  г. –  38  млрд  куб.  м  (вы-
ход  на  проектную  мощность).  Так  как 
в странах АТР инфраструктура создана 
под поставки СПГ, на Дальнем Востоке 
планируется  наращивание  мощностей 
по производству СПГ:  третья технологи-
ческая  линия  на  Сахалинском  ГПЗ  (5,4 
млн т), Дальневосточный СПГ (6,2 млн т) 
и морской терминал по перегрузке СПГ 
в Камчатском крае. 
За  период  2010–2019  гг.  основной 

прирост добычи угля обусловлен разви-
тием отрасли в Республике Саха (Якутия). 
В  республике  в  данный  период  начата 
добыча на Эльгинском и Чульмаканском 
угольных  месторождениях.  Российский 
уголь  направляется  на  экспорт  в  стра-
ны  АТР  через  порты  Дальнего  Востока, 
доставка угля в которые осуществляется 
по  железой  дороге.  В  результате  увели-

чения объемов перевозок угля в направ-
лении  дальневосточных  портов  сфор-
мировался острый дефицит пропускной 
способности  железной  дороги,  в  итоге 
согласовывается  не  более  50%  заявок  
по  отправке  угля  в  данном  направле-
нии14.  Преодоление  инфраструктурных 
ограничений    предусмотрено  Долго-
срочной программой развития угольной 
промышленности  России  на  период  до 
2030  г.  (модернизация  и  создание  но-
вых  угольных  терминалов,  расширение 
сети железных дорог Восточного полиго-
на). Планируемое увеличение мощности 
Восточного  полигона  до  180–190  млн  т 
по всем грузам к 2024 г. является недо-
статочным,  так  как  только  ожидаемое 
увеличение экспорта угля в страны АТР 
оценивается к 2024 г. в  195–207 млн т 
[Барцева и др., 2019]. 
Стратегия  развития  ТЭК  страны  и 

Дальнего  Востока,  по-прежнему,  на-
правлена на развитие добывающих про-
изводств  в  восточных  районах  страны 
и расширение действующей транспорт-
ной инфраструктуры для экспорта рос-
сийских энергоресурсов в страны АТР, в 
том числе в Республику Корея. Планиру-
емые к реализации энергетические про-
екты  на  Дальнем  Востоке  закрепляют 
позицию  России  в  качестве  продавца 
на рынках первичных энергоресурсов в 
АТР. 
2.2  Энергоснабжение  Республики 

Корея
Республика Корея является одним из 

крупнейших потребителей энергоресур-
сов в мире. За период 2000–2019 гг. по-
требление  энергоресурсов  увеличилось 
в  1,5  раза  и  составило  296,4  млн.  тонн 
нефтяного  эквивалента.  В  структуре  
потребления  энергоресурсов  87%  при-
ходится  на  ископаемые  виды  топлива: 
нефть, природный газ и уголь15. Страна 

12 Алифирова Е. На 10 лет раньше плана. Нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий океан вы-
шел на максимальную мощность. URL:  https://neftegaz.ru/news/transport-and-storage/510051-na-
10-flet-ranshe-pflana-nefteprovod-vostochnaya-sfibfir-tfikhfiy-okean-vyshefl-na-maksfimaflnuyu-moshchnost/ 
(дата обращения: 29.07.2020).

13  Статистическая  информация  о  внешней  торговле  за  2019  года  //  Дальневосточное  та-
моженное  управление  URL:    http://dvtu.customs.gov.ru/statfistfic/2019-god/fitogovaya-finformaczfiya/
document/230465 (дата обращения: 29.07.2020).

14  SРазвитие  инфраструктуры  Восточного  полигона  ОАО  «РЖД»  //  Еженедельный 
информационно-аналитический  бюллетень  Восток  России:  события,  аналитика,  тенденции  от 
18.02.2020–25.02.2020.

15 Statfistficafl Revfiew of Worfld Energy June 2020 // BP p.fl.c. URL: https://www.bp.com/en/gflobafl/
corporate/energy-economfics/statfistficafl-revfiew-of-worfld-energy.htmfl (дата обращения: 25.07.2020).
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не обеспечена собственными ресурсами 
углеводородов и угля, спрос на 98% удо-
влетворяется за счет импорта. В 2019 г. 
объем импорта энергоресурсов составил: 
нефть –  143  млн  т16,  природного  газа – 
55,6 млрд куб. м, угля – 123,8 млн т17. 
В  республике  отсутствуют  междуна-

родные нефте- или газопроводы, поэто-
му энергоснабжение полностью зависит 
от  танкерных  перевозок  нефти  и  СПГ 
[Коржубаев и др., 2012]. Энергоресурсы 
в  стране  используются  не  только  в  ка-
честве энергоносителей, но и как сырье 
для  дальнейшей  переработки.  В  Респу-
блике Корея функционируют экспортно-
ориентированные  нефтеперерабатыва-
ющий  и  нефтегазохимический  секторы 
экономики. В стране расположены 3 из 
10  крупнейших  нефтеперерабатываю-
щих  заводов  в  мире,  что  делает  ее  од-
ним из крупнейших экспортеров нефте-
продуктов в АТР18. Последнее в условиях 
отсутствия  собственной  сырьевой  базы 
обуславливает повышенные требования 
к  обеспечению  надежности  поставок 
энергоресурсов.  Основными  постав-
щиками  в  Республику  Корея  являются: 
нефти  –  Саудовская  Аравия,  Кувейт, 
Иран,  Ирак  и  ОАЭ;  природного  газа  – 
Катар, Австралия, Оман, Малайзия, Ин-
донезия; угля – Австралия, Индонезия и 
Россия19.  Страна  сильно  зависит  от  по-
ставок нефти с Ближнего Востока, и на 
этот  регион  приходится  более  82%  им-
порта  сырой  нефти.  Чтобы  компенси-
ровать  недостаток  внутренних  запасов 
нефти  и  обеспечить  больше  поставок 
нефти,  государственные  и  частные  не-
фтяные  компании  республики  участву-
ют в зарубежных проектах по разведке 
и  добыче.  Кроме  того,  для  обеспечения 
бесперебойности  поставок  и  защиты  от 
колебаний  цен  на  нефть  в  республике 
созданы  одни  из  крупнейших  в  мире 
хранилища  нефти  и  нефтепродуктов 
(порядка 18,6 млн т). 
Республика  Корея  является  третьим 

по  величине  импортером  СПГ  в  мире 
после  Японии  и  Китая.  В  основном  по-
ставки  природного  газа  осуществляют-
ся  в  рамках  долгосрочных  контрактов, 
спотовые  контракты  используются  для 
устранения  небольших  рыночных  дис-
балансов. В 2025 г. заканчивается срок 
действия  ряда  крупных  контрактов  на 
импорт газа из Омана, Малайзии, Ката-
ра  и  других  стран,  при  этом  возникает 
необходимость поиска новых поставщи-
ков. В связи с чем для России открыва-
ется  возможность  увеличения  доли  на 
рынке,  так  как  доставка  СПГ  с  остро-
ва Сахалин до портов Республики Корея 
занимает  всего  3  дня,  в  то  время  как 
поставки  сжиженного  газа  с  Ближнего 
Востока занимают 15 суток, а из стран 
Юго-Восточной  Азии  –  7  суток  [Коржу-
баев и др., 2012].
Импорт  угля  в  стране  обусловлен  в 

основном  потреблением  угля  в  электро-
энергетике (порядка 60% спроса в стра-
не  на  уголь).  В  стране  принята  полити-
ка по снижению загрязнения воздуха и 
сокращению  выбросов  в  окружающую 
среду.  В  республике  реализуются  сле-
дующие меры, направленные на сниже-
ние  потребления  угля:  приостановлено 
строительство  новых  угольных  электро-
станций,  выводятся  из  эксплуатации 
угольные электростанции старше 30 лет, 
увеличивается  налог  на  импорт  угля. 
Однако  в  стадии  строительства  нахо-
дятся  несколько  угольных  электростан-
ций,  данные  проекты  будут  введены  в 
строй  к  2024  г.  По  оценкам  экспертов 
Управления  энергетической  информа-
ции  США  не  ожидается  существенного 
сокращения  потребления  угля  в  Респу-
блике Корея в течение ближайших лет. 
В  соответствии  с  энергетической  си-

туацией в Республике Корея существует 
потенциал  по  наращиванию  поставок 
российских энергоресурсов: СПГ и неф-
ти,  поставки  угля,  прежде  всего,  будут 
направлены  на  поддержание  текущей 

16 UN Comtrade Database // URL: https://comtrade.un.org/data/ (дата обращения: 25.07.2020).
17 Statfistficafl Revfiew of Worfld Energy June 2020 // BP p.fl.c. URL: https://www.bp.com/en/gflobafl/

corporate/energy-economfics/statfistficafl-revfiew-of-worfld-energy.htmfl (дата обращения: 25.07.2020).
18 Country Anaflysfis Brfief: South Korea // U.S. Energy Informatfion Admfinfistratfion URL: https://www.

efia.gov/finternatfionafl/anaflysfis/country/KOR (дата обращения: 27.07.2020).
19 Country Anaflysfis Brfief: South Korea // U.S. Energy Informatfion Admfinfistratfion URL: https://www.

efia.gov/finternatfionafl/anaflysfis/country/KOR (дата обращения: 27.07.2020).
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рыночной ниши. 
2.3 Энергоснабжение КНДР
КНДР испытывает дефицит энергоре-

сурсов. Текущий объем потребления энер-
горесурсов  составляет  примерно  40%  от 
уровня  1990  г.  После  распада  СССР  на 
фоне сокращения объемов торговли севе-
рокорейскими товарами (потеря рынков 
сбыта), резкого уменьшения финансовых 
потоков  и  поставок  энергоресурсов  в 
страну происходило стремительное ухуд-
шение технического состояния энергоси-
стемы.  Текущий  объем  импорта  энерго-
ресурсов в КНДР вместе с ограниченным 
объемом  технической  поддержки  из-за 
пределов  страны  в  сочетании  с  некото-
рыми  частями  отечественного  произ-
водства  и  усилиями  инженеров  КНДР 
едва  поддерживают  функционирование 
экономики  и  лишь  отчасти  обеспечение 
нужд населения страны [Hayes and et afl., 
2011].  По  оценкам  экспертов,  уровень 
обеспеченности  населения  электроэнер-
гией составляет 29%, только 44% населе-
ния имеет доступ к электроэнергии20.  
В КНДР нет собственных разведанных 

запасов углеводородов, до 1990 г. спрос 
удовлетворялся  за  счет  поставок  нефти 
и нефтепродуктов из СССР, после основ-
ным  поставщиком  стал  Китай.  Россия 
наряду с Китаем остается важным торго-
вым партнером КНДР. Импортная нефть 
перерабатывается на единственном дей-
ствующем в стране НПЗ «Понхва» мощно-
стью 2 млн т. Завод производит бензин, 
дизтопливо,  керосин,  смазочные  масла. 
С 1 января 2018 г. ООН ограничила объ-
ем поставок нефтепродуктов в КНДР на 
уровне  500  тыс.  баррелей  в  год,  нефти 
–  4  млн  баррелей  в  год.  Данные  объемы 
соответствуют  примерно  четвертой  ча-
сти  от  уровня  потребления  до  введения 
санкций21. 
В  настоящее  время  потребление  при-

родного газа в КНДР отсутствует. 
Около  трети  от  объема  потребления 

энергоресурсов в стране составляет био-
масса, около трети – местный уголь. Экс-
порт угля и железной руды является осно-

вой экономики КНДР, поэтому поставки 
угля  на  нужды  генерации  электроэнер-
гии в стране не являются приоритетны-
ми.  Наиболее  ценный  уголь  (антрацит) 
поставляется  на  экспорт  в  Китай,  на 
электростанциях  сжигается  менее  каче-
ственный  уголь.  Большая  часть  угледо-
бывающих предприятий находятся в со-
вместной  собственности  КНДР  и  Китая. 
Общий объем экспорта угля из страны в 
2017 г. сократился до 5,3 млн т (это соот-
ветствует сокращению в 4 раза от объе-
мов импорта 2016 г.).  
Энергосистема,  разрушенная  в  пе-

риод  корейской  войны,  так  и  не  была 
восстановлена.  Существующая  в  на-
стоящее  время  в  КНДР  энергосистема 
архаична  и  не  может  быть  встроена 
в  перспективное  энергокольцо  стран 
Северо-Восточной Азии (СВА). Не может 
она  и  обеспечить  стабильное  экономи-
ческое развитие страны. Установленная 
мощность  электростанций  в  КНДР  оце-
нивается в 7,5 ГВт, объём производства 
–  13,7  млрд  кВт·ч  (в  2015  г.).  Единая 
национальная энергосистема отсутству-
ет, а техническое состояние ЛЭП не по-
зволяет передавать энергию на большие 
расстояния, что приводит к локальному 
потреблению в районах производства и 
делает  их  неэффективными  [Бардаль  и 
др.,  2018].  Основной  объем  производ-
ства  электроэнергии  в  КНДР  обеспечи-
вают гидроэлектростанции (ГЭС) (76%) с 
присущей  им  сезонностью  (засушливая 
зима  и  резкое  сокращение  выработки). 
ГЭС находятся в совместной корейской 
и китайской собственности, расположе-
ны  в  приграничных  с  Китаем  районах. 
Угольные ТЭС работают на местном угле, 
на их долю приходится 24% выработки 
электроэнергии.  Электростанции  явля-
ются  устаревшими  и  характеризуются 
низкой  эффективностью,  требуется  их 
реконструкция и модернизация. Несмо-
тря  на  острую  нехватку  электроэнер-
гии, страна является нетто-экспортером 
электроэнергии в Китай. В 2017 г. объем 
поставок электроэнергии удвоился и со-

20  Более  50%  населения  КНДР  живет  без  электроснабжения  //  URL:  https://neftegaz.ru/
news/energy/451828-boflee-50-naseflenfiya-kndr-zhfivet-bez-eflektrosnabzhenfiya/ (дата обращения: 
28.07.2020).

21 Country Anaflysfis Brfief: North Korea// U.S. Energy Informatfion Admfinfistratfion URL: https://www.
efia.gov/finternatfionafl/anaflysfis/country/PRK (дата обращения: 28.07.2020).
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ставил  0,32  млрд  кВт·ч.  Рост  поставок 
обусловлен  тем,  что  электроэнергия  не 
попадает  под  санкции  ООН  в  отноше-
нии экспорта, что позволяет КНДР полу-
чать больше валютных поступлений22. 
Малая  емкость  внутреннего  рынка 

КНДР  и  отсутствие  источников  финан-
сирования,  не  позволяет  рассматривать 
его  как  самостоятельный  полноценный 
рынок сбыта российских энергоресурсов 
[Бардаль и др., 2018].
3  Трехсторонние  энергетические 

проекты Россия – Республика Корея – 
КНДР
Для России перспективы занять новые 

товарные ниши на рынках энергоресур-
сов  Республики  Корея  связаны  с  реали-
зацией  трехсторонних  энергетических 
проектов  Россия – КНДР – Республика 
Корея.  В  числе  наиболее  обсуждаемых 
проектов: создание межгосударственных 
линий  электропередачи  (ЛЭП)  и  строи-
тельство газопровода с территории Даль-
него  Востока  России  в  Республику  Ко-
рея.  Данные  проекты  рассматриваются 
на  протяжении  последних  20–30  лет  на 
разных уровнях. Возможность их реали-

зации  обусловлена  наличием  взаимных 
интересов участников (табл. 1).
3.1  Межгосударственные  ЛЭП  Рос-

сия – КНДР – Республика Корея
С  конца  1990-х  гг.  обсуждается  про-

ект  создания  регионального  энергети-
ческого  энергообъединения  среди  стран 
СВА. В данном случае межгосударствен-
ные  ЛЭП  Россия  –  КНДР  –  Республика 
Корея  являлись  бы  только  частью  пла-
нируемого  энергетического  объедине-
ния.  Обсуждения  в  основном  велись  на 
уровне  экспертного  сообщества.  В  на-
чале 2000-х гг. было подписано несколь-
ко  протоколов  о  сотрудничестве  между 
российскими  и  японскими  энергоком-
паниями,  российскими  и  корейскими. 
Далее  почти  на  десятилетие  (до  аварии 
на  атомной  электростанции  Фокусима 
(Япония)  все  переговоры  в  данном  на-
правлении  прекратились.  В  2012  г.  на 
саммите  Азиатско-Тихоокеанского  эко-
номического сотрудничества обсуждение 
вопросов интеграции электросетевой ин-
фраструктуры стран СВА возобновилось. 
Активизация интереса к проекту способ-
ствовала  его  выходу  на  новый  уровень. 

Таблица 1 
Взаимные интересы стран по участию в трехсторонних 

энергетических проектах

Страна Интерес в трехсторонних энергетических проектах

Россия диверсифицировать  направления  экспорта  российских •	
энергоресурсов, 
расширить рыночные ниши в странах АТР, •	
скомпенсировать падение спроса на европейском рынке, •	
уменьшить  воздействие  санкций,  введенных  рядом  стран  с •	
2014 г.,
повысить уровень политического влияния в регионе•	

Республика Корея диверсифицировать поставщиков энергоресурсов, •	
снизить  стоимость  газа  (трубопроводные  поставки  на  30% •	
дешевле поставок СПГ),
сократить сроки поставок энергоресурсов,•	
улучшить отношения с КНДР,•	
повысить уровень безопасности в регионе•	

КНДР модернизировать электрическую сеть, •	
модернизировать  угольные  электростанции  и •	
гидроэлектростанции, 
сократить дефицит энергоресурсов в стране,•	
дополнительный источник финансовых средств•	

Источник: составлено автором по [Каракин, 2011; Коржубаев и др., 2012; Бардаль 
и др., 2018]. 

22 Country Anaflysfis Brfief: North Korea// U.S. Energy Informatfion Admfinfistratfion URL: https://www.
efia.gov/finternatfionafl/anaflysfis/country/PRK (дата обращения: 28.07.2020).
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В 2016 г. был подписан многосторонний 
меморандум о совместном продвижении 
взаимосвязанной  электрической  энер-
госистемы,  охватывающей  страны  СВА, 
на  уровне  энергетических  компаний 
4-х  стран:  Россети  (Россия),  Chfina  State 
Grfid  Corporatfion  (Китай),  Korea  Eflectrfic 
Power  Corporatfion  (Республика  Корея)  и 
Softbank Group (Япония).
Еще в 2013 г. было проведено россий-

ское исследование оптимальных маршру-
тов поставок и экономических эффектов 
в рамках энергообъединения среди стран 
СВА. Объем перетоков между странами-
участницами проекта оценивался до 400 
тВт·ч  в  год.  Ввиду  наличия  значитель-
ных  системных  эффектов  наибольшую 
эффективность  создают  не  двусторон-
ние,  а  многосторонние  энергетические 
связи между Россией, Китаем, Японией, 
Монголией и странами Корейского полу-
острова.  По  оценкам  экспертов  систем-
ные  эффекты  составили  бы  свыше  24 
млрд долл. США в год, что позволило бы 
сократить инвестиции на 65,5 млрд долл. 
США и уменьшить потребность в генери-
рующих мощностях на 67 ГВт [Семашко, 
2016]23.
В  2018  г.  были  представлены  резуль-

таты  оценки  по  проекту  энергообъе-
динения  в  странах  СВА,  полученные 
южнокорейской  государственной  энер-
гетической  компанией  (Korea  Eflectrfic 
Power Corporatfion). Требуемый объем ин-
вестиций  оценивается  в  7,6  млрд  долл. 
США, в том числе: прокладка подводного 
кабеля  для  передачи  электроэнергии  от 
Владивостока  до  Сеула  –  2,1  млрд  долл. 
США;  соединение  электрических  сетей 
китайского порта Вэйхай с промышлен-
ным  центром  Инчхон  в  Республике  Ко-
рея  –  2,6  млрд  долл.  США;  подключение 
к  энергетическим  сетям  Японии  –  2,9 
млрд  долл.  США.  Ожидаемые  эффекты 
от  объединения  энергосистем:  обеспече-
ние стабильности поставок электроэнер-
гии в Республику Корея; снижение стои-

мости  электроэнергии  (прежде  всего  за 
счет  сокращения  топливной  составляю-
щей);  снижение  генерации  на  тепловых 
и  атомных  электростанциях,  что  благо-
приятно  скажется  на  экологической  си-
туации в регионе24.
Несмотря  на  заинтересованность  в 

проекте  энергообъединения  в  странах 
СВА,  в  странах-участницах  не  созданы 
условия для создания такой  тесной тех-
нологической  и  балансовой  взаимозави-
симости энергосистем. В настоящее вре-
мя  в  странах    СВА  отсутствует  единый 
энергорынок  (даже  в  границах  отдель-
ных стран, например, Японии); возника-
ет  вопрос  коллективной  энергетической 
безопасности  (в  условиях  высокой  ин-
теграции  энергосистем  и  взаимозависи-
мости);  возникает  вопрос  о  надежности 
и  безопасности  поставок  по  ЛЭП  Рос-
сия –  КНДР –  Республика  Корея.  Кроме 
того,  возникают  вопросы  с  источником 
финансирования  требуемой  энергетиче-
ской инфраструктуры в КНДР.
3.2 Газопровод Россия – КНДР – Ре-

спублика Корея
Обсуждение  данного  проекта  также 

ведется с 1990-х. С технической стороны 
проекта нет ограничений по реализации. 
На  российской  территории  подготовле-
на  вся  необходимая  инфраструктура.  В 
2011 г.  было  закончено  строительство 
газопровода Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток,  который  рассматривается 
как  часть  проекта  газопровода  Россия 
–  КНДР  –  Республика  Корея.  Протяжен-
ность  газопровода  Сахалин–Хабаровск–
Владивосток составляет более 1800 км25, 
а  проектная  производительность  перво-
го  пускового  комплекса –  5,5  млрд  куб. 
м  газа  в  год.  В  перспективе,  по  мере 
роста  потребления,  его  производитель-
ность может быть увеличена за счет рас-
ширения  линейной  части  на  участке  от 
Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска и 
строительства дополнительных компрес-
сорных станций. Газопровод предназна-

23 Eflectrfic Power Grfid Interconnectfion fin Northeast Asfia / Asfia Pacfific Energy Research Centre. 2015. // 
URL:  http://a perc.fieej.or.jp/fifle/2015/11/27/FfinaflReport-APERC-Eflectrfic_Power_Grfid_Interconnectfion_
fin_NEA.pdf (дата обращения: 29.07.2020).

24  В  Корее  подсчитали  стоимость  создания  энергокольца  в  северо-восточной  Азии  //  URL: 
https://rfia.ru/20181211/1547776042.htmfl (дата обращения: 29.07.2020).

25 В состав газопровода  Сахалин – Хабаровск – Владивосток  включен газопровод «Комсомольск-
на-Амуре – Хабаровск», протяженностью 472 км.
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чен  для  доставки  газа,  добываемого  на 
шельфе  Сахалина,  потребителям  Хаба-
ровского  и  Приморского  краев,  с  пер-
спективой поставок газа в страны АТР26.  
Для  строительства  российско-

корейского  трубопровода  нужно  будет 
провести  трубопровод  от  Владивостока 
до границы с КНДР длиной около 150 км, 
протяженность  трубопровода  по  терри-
тории последней составит около 740 км, 
по  территории  Республики  Кореи  –  232 
км.    Россия  и  Республика  Корея  будут 
оплачивать  строительство  трубопрово-
да,  проходящего  по  территории  каждой 
страны  соответственно.  Финансирова-
ние  прокладки  трубы,  проходящей  по 
территории КНДР, будет либо полностью 
с  российской  стороны,  либо  Республика 
Корея и Россия создадут консорциум для 
финансирования. Однако, создание кон-
сорциума  затруднено,  так  как  в  КНДР 
существует только государственная фор-
ма собственности. Кроме того, отсутству-
ет  законодательство  в  данной  сфере:  у 
России  с  КНДР  отсутствует  соглашение 
о  сотрудничестве  в  газовой  сфере,  в  то 
время как между Россией и Республикой 
Кореей    заключено  такое  соглашение.  У 
России  отсутствуют  рычаги  влияния  на 
КНДР,  которые  бы  позволили  гаранти-
ровать  бесперебойность  поставок  через 
территорию КНДР [Канаев, 2012]. 
Выводы. При всем многообразии воз-

можных  форм  энергетического  сотруд-
ничества Россия на рынках стран АТР, в 
том числе в Республике Корея, выступает 
в качестве продавца первичных энерго-
ресурсов. Существующая стратегия раз-
вития  отраслей  ТЭК  страны  и  Дальнего 
Востока  направлена  лишь  на  закрепле-
ние  данной  роли.  За  30  лет  сотрудни-
чества  с  Республикой  Корея  ситуация 
взаимодействия в энергетической сфере 
практически  не  изменилась,  наблюда-
лось лишь наращивание масштабов экс-
порта первичных энергоресурсов. 
Интерес  России  к  сотрудничеству  с 

КНДР  носит  скорее  геополитический,  а 
не  экономический  характер.  Несмотря 
на незначительный объем взаимной тор-
говли  Россия  выступает  важным  торго-
вым партнером КНДР. Малые масштабы 

рынка  и  отсутствие  источников  финан-
сирования  не  позволяют  рассматривать 
КНДР  как  полноценный  потенциальный 
рынок для российских энергоресурсов.
Изменение  роли  России  на  рынках 

стран  АТР,  в  том  числе  Республики  Ко-
рея,  связывают  с  крупными  междуна-
родными  проектами.  Наиболее  широко 
обсуждаются два трехсторонних энерге-
тических  проекта:  межгосударственные 
ЛЭП  Россия  –  КНДР  –  Республика  Корея 
и  газопровод  Россия  –  КНДР  –  Респу-
блика  Корея.  В  данных  проектах  заин-
тересованы  все  участники:  для  России 
это  прежде  всего  расширение  экспорта 
энергоресурсов, в том числе занятие то-
варных ниш на новых рынках, усиление 
политической роли в регионе; для Респу-
блики  Корея  –  диверсификация  поста-
вок и снижение затрат на импорт энер-
горесурсов; для КНДР – дополнительный 
источник  финансирования  (в  качестве 
платы  за  транзит),  улучшение  энергети-
ческой  инфраструктуры  страны  и  сни-
жение  дефицита  энергоресурсов.  Од-
нако  проект  межгосударственных  ЛЭП 
является  экономически  эффективным 
только в рамках общего энергообъедине-
ния  стран  СВА,  а  его  реализация  пред-
полагает  высокую  взаимозависимость 
стран-участниц  и  доверительные  отно-
шения  в  регионе.  Между  странами  СВА 
много  нерешенных  вопросов  не  только 
в отношении КНДР и Республики Корея. 
Соответственно  в  регионе  не  созданы 
предпосылки  для  столь  тесной  интегра-
ции,  которая  требуется  для  реализации 
данных проектов. Обсуждение проектов 
носит скорее дискуссионный характер, в 
ближайшей  перспективе  их  реализация 
сдерживается,  прежде  всего,  в  силу  не-
решенности транзитных рисков.
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Д. А. Изотов

Интеграционные процессы в АТР: особенности
 и потенциал расширения

В  статье  на  основе  анализа  теоретических  и  эмпирических  исследований,  а 
также  данных  международной  статистики  определены  особенности  интеграци-
онных  процессов  в  АТР,  а  также  соотнесены  экономические  потенциалы  крупных 
торговых  форматов  в  субглобальной  экономике.  Показано,  что  заметные  резуль-
таты расширения торгово-экономических связей между ключевыми странами АТР 
стали возможны в рамках процесса фрагментации производства и нивелирования 
барьеров торговых взаимодействий. Оценка показала, что тарифная нагрузка на 
торговлю  между  странами  АТР  была  ниже  по  сравнению  с  остальными  страна-
ми. Выявлено, что в АТР имеется скрытый потенциал для увеличения барьеров, а 
массовое  заключение  торговых  соглашений  между  странами  АТР  способствовало 
их  расширению  во  избежание  негативных  последствий  от  неучастия  в  таких  со-
глашениях. Показаны сравнительные потенциалы различных мегаформатов в АТР 
с точки зрения экономических, демографических и торговых масштабов. Показано, 
что наличие противоречий между потенциальными участниками способствовало 
тому, что в АТР создан только один торговый мегаформат. Определено, что от-
сутствие обоюдных инициатив по созданию зоны свободной торговли между США и 
Китаем существенно сдерживает интеграционные процессы в АТР. Показано, что 
в долгосрочной перспективе российская сторона может столкнуться с конкурент-
ным выбором в интеграции со странами АТР, заключающимся в присоединении либо 
к «проамериканскому», либо к «прокитайскому» торгово-экономическим блокам.

Ключевые слова: торговля, интеграция, таможенная пошлина, торговое согла-
шение, зона свободной торговли, торговый мегаформат, АТР.
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ник, Институт экономических исследований ДВО РАН (680042, Россия, г. Хабаровск, 
ул. Тихоокеанская, д. 153). E-mafifl: fizotov@ecrfin.ru

Введение. За  последние  три  деся-
тилетия  заметное  расширение  и  ин-
тенсификация  торгово-экономических 
взаимодействий  между  национальными 
экономиками  происходило  в  условиях 
процессов интеграции в мировой эконо-
мике, что отразилось в снижении различ-
ных  барьеров,  сдерживающих  торговые 
потоки  между  странами.  В  АТР  данные 
процессы  происходили  довольно  мас-
штабно и отчетливо, создавая предпосыл-
ки для роста глобальной экономики, сни-
жая  издержки  торгово-экономических 
взаимодействий в мире.
К середине 90-х гг. ХХ века большин-

ство  стран  АТР  присоединилось  к  ВТО 
[Изотов,  2016а].  Наряду  со  снижением 
импортных  пошлин  в  рамках  механиз-
мов  ВТО  (ГАТТ)  наблюдалось  активное 
стремление  стран  субглобальной  эконо-

мики  к  заключению  двух-  и  многосто-
ронних  торговых  соглашений  в  АТР.  Та-
рифные барьеры постепенно ослаблялись 
как развитыми странами АТР, так и раз-
вивающимися,  расположенными  преи-
мущественно в Восточной Азии [Bafldwfin, 
2006].  В  итоге,  на  страны  АТР  к  2018  г. 
приходилось  более  половины  мировой 
экономики  и  торговли,  а  также  потока 
прямых инвестиций в мире. В 2010-е гг. 
обсуждается создание крупных торговых 
блоков в АТР, заключение соглашений по 
которым  способно  изменить  структуру 
торгово-экономических  взаимодействий 
как  в  субглобальной,  так  и  в  глобальной 
экономиках.
С  этой  точки  зрения,  сближение  Рос-

сии  с  крупнейшим  рынком  мира  вслед-
ствие присоединения к интеграционным 
процессам  в  АТР,  может  вызвать  долго-
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срочные  положительные  эффекты  для 
национальной  экономики.  По  причине 
недостаточного  использования  потенци-
ала взаимодействия со странами субгло-
бального  региона  идея  географической 
диверсификации торгово-экономических 
связей России за счет сближения со стра-
нами АТР широко обсуждаема как в по-
литических, так и в академических кру-
гах [Изотов, 2016 б]. 
С другой стороны, необходимо осозна-

вать, что интеграционный процесс между 
странами субглобальной экономики име-
ет свои особенности, учет которых необ-
ходим  для  оценки  выигрышей  и  потерь 
для  экономики  страны,  расширяющей 
торгово-экономические  взаимосвязи  со 
странами АТР. С этой точки зрения явля-
ется  важным  определение  особенностей 
интеграционных процессов в АТР, а так-
же  соотношение  потенциалов  крупных 
торговых форматов в АТР.
1 Интеграционные процессы в суб-

глобальной экономике
Любая  национальная  экономика  по-

мимо  общей  либерализации  торговли 
с  глобальной  экономикой  в  рамках  ис-
пользования  механизмов  ВТО  способна 
расширить  торгово-экономические  вза-
имодействия  с  различными  странами/
группами  стран  в  рамках  процесса  ре-
гионализации.  В  зависимости  от  харак-
тера действий заинтересованных сторон 
выделяется  несколько  уровней  торгово-
экономической  интеграции  между  стра-
нами/группой стран (табл. 1).

Первоначальными  уровнями  дву-
сторонней/многосторонней  торгово-
экономической интеграции являются ча-
стичные по охвату торговые соглашения 
(ЧТС),  зоны  свободной  торговли  (ЗСТ)  и 
таможенные союзы (ТС). По сравнению с 
ЧТС,  ЗСТ  и  ТС  более  тесным  форматом 
интеграции  является  создание  общего 
рынка,  предполагающего,  помимо  либе-
рализации  торговли,  свободный  поток 
капитала и рабочей силы. Создание эко-
номического  и  полного  экономическо-
го  (политического)  союзов  являются  са-
мыми  высокими  уровнями  интеграции, 
предполагающими,  помимо  создания 
единого  рынка  товаров,  услуг,  капита-
ла  и  труда,  совместную  экономическую 
политику,  принятие  общих  экономико-
политических норм и появление надгосу-
дарственных органов. 
К более зрелым форматам интеграции 

может быть отнесен только Европейский 
союз. Другие страны и объединения стран 
находятся  на  первоначальных  уровнях 
торгово-экономической  интеграции  по 
причине  отсутствия  консенсуса  для  рас-
ширения  взаимодействий.  Тем  не  менее  
даже  на  первоначальных  уровнях  инте-
грации  в  АТР  наблюдалось  значительное 
расширение количества заключенных со-
глашений, что проявилось в эффекте «до-
мино»  [Bafldwfin,  1993].  Данные  соглаше-
ния в АТР стали приобретать гибридные 
формы,  включая  либерализацию  торгов-
ли услугами.
Основной движущей силой интеграции 

Таблица 1
Основные уровни торгово-экономической интеграции 

Действия сторон

Уровни

ЧТС ЗСТ ТС
Общий 
рынок

Экономи-
ческий 
союз

Полный 
экономи-
ческий 
союз

Отмена таможенных тарифов и 
квот

+/– + + + + +

Общий таможенный тариф к 
третьим странам

– – + + + +

Свободное движение факторов 
производства

– – – + + +

Гармонизация экономической по-
литики

– – – – + +

Унификация экономической по-
литики

– – – – – +

Источник: материалы ВТО.
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в  субглобальной  экономике  выступили 
ТНК, производственный процесс которых 
основан  на  внутрифирменной  торговле, 
существующей вне рамок национальных 
границ  [Ando,  2006].  В  итоге  в  АТР  стал 
все более отчетливо проявляться процесс 
фрагментации  производства,  предпола-
гающей  распределение  производствен-
ного цикла между странами субглоабаль-
ной  экономики  [Fujfita,  2005].  Снижение 
торговых издержек и внутрифирменных 
коммуникационных расходов способство-
вало  концентрации  производства  ряда 
товаров  в  экономиках  с  низкой  оплатой 
труда [Fujfita, 2004]. Переход к современ-
ным  технологиям  произошел  в  условиях 
снижения  удельных  транспортных  из-
держек,  что  способствовало  интеграции 
рынков ряда стран АТР. 
В 1990-е гг. доля торговли внутри АТР 

была  чуть  менее  75%,  что  указывало  на 
заметную  интенсивность  торговых  вза-
имодействий  в  субглобальном  регионе. 
Рост торговли в АТР фиксировался за счет 
увеличения  масштаба  производства  на 
предприятиях  с  зарубежным  капиталом 
в  условиях  снижения  тарифной  нагруз-
ки на экспорт и импорт. Данные процес-
сы  способствовали  снижению  удельных 
издержек  как  производственных,  так  и 
логистических.  Помимо  увеличения  тор-
говли в АТР страны субглобальной эконо-
мики расширили торгово-экономические 
связи с остальными странами мира, глав-

Рис. 1. Внутренняя и внешняя торговля стран АТР

ным  образом  со  странами  Европейского 
союза.  Помимо  всего  прочего  нарастала 
«косвенная»  торговля  Японии  с  США  за 
счет переноса производственных мощно-
стей японских фирм в страны Восточной 
Азии в условиях укрепления курса япон-
ской валюты. Вовлечение китайской эко-
номики в производственные процессы в 
АТР  способствовало  заметной  интенси-
фикации  торгово-экономических  отно-
шений  в  субглобальной  экономике  [Изо-
тов, 2016а] (рис. 1).
Далее,  в  2000-е  гг.  доля  внутренней 

торговли в субглобальном регионе снижа-
лась  по  причине  активизации  экспорта 
предприятиями  с  прямыми  иностран-
ными  инвестициями,  расположенными 
в  КНР  и  странах  АСЕАН,  во  все  страны 
мира. В этот период времени увеличение 
в ряде стран АТР доходов населения, рост 
расходов  на  инфраструктуру  сгенериро-
вали  позитивные  ожидания  на  сырье-
вых рынках, главным образом, на рынке 
топливно-энергетических товаров. В ито-
ге увеличился импорт в АТР сырьевых то-
варов  из  стран  Персидского  залива,  что 
способствовало снижению доли внутрен-
ней торговли в АТР [Изотов, 2016а].
В  2010-е  гг.  доля  внутренней  торгов-

ли в АТР имела тенденцию к увеличению. 
Во-первых,  разработка  и  запуск  ряда 
крупнейших  в  АТР  сырьевых  проектов 
способствовали замещению в торговле со-
ответствующими товарами, ввозимыми из 
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остальных  стран  мира,  сырьевыми  това-
рами  субглобального  региона.  Во-вторых, 
значительное  увеличение  доходов  в  раз-
вивающихся  странах  Восточной  Азии,  а 
также  некоторых  развитых  странах  АТР 
способствовало  увеличению  интенсивно-
сти  торговли  между  географически  близ-
кими  странами  субглобального  региона 
[Thorbecke, 2015]. К концу 2010-х гг. доля 
внутренней торговли в АТР приблизилась 
к  значениям  1990-х  гг.,  при  этом  по  аб-
солютным значениям произошло увеличе-
ние торговли почти на порядок.
Доля  стран  АТР  в  глобальном  потоке 

прямых  инвестиций  составила  более  по-
ловины стоимостного объема. Можно ска-
зать,  что  обмен  капиталовложениями  в 
АТР является одной из основ расширения 
внутрирегиональной  торговли  [Изотов, 
2016а]. Прямые иностранные инвестиции 
(далее – ПИИ) в АТР осуществляются ТНК, 
которые в конечном итоге включают дея-
тельность всех связанных с этим процес-
сом фирм (производство и услуги) в сферу 
гораздо большую, чем национальная эко-
номика. 
Географическая структура прямых ин-

вестиций ТНК в страны АТР со временем 
изменилась.  Вывоз  прямых  инвестиций 
восходит к японским ТНК, которые стали 
перемещать  производство  в  другие  ази-
атские  экономики  после  значительного 
укрепления йены в 1985 г. Основными на-
правлениями для японских ПИИ первона-
чально были Республика Корея и Тайвань, 
когда-то  входившие  в  состав  Японской 
империи. По мере роста издержек на рабо-
чую силу в этих экономиках японские ПИИ 
стали концентрироваться в странах Юго-
Восточной Азии. Образовавшиеся ТНК из 
Республики Корея и Тайваня также стали 
инвестировать  в  азиатские  экономики, 
характеризующиеся дешевой рабочей си-
лой. После азиатского финансового кризи-
са  1997–1998  гг.  Китай  становится  глав-
ным  реципиентом  ПИИ  в  АТР.  Одной  из 
особенностей динамики ПИИ в Восточной 
Азии стала взаимодополняемость капита-
ловложений с торговыми взаимодействи-
ями, что в итоге отразилось в создании и 
расширении масштабов субрегиональных 
производственных  сетей,  отражающихся 
в  интенсификации  вертикальной  торгов-
ли в рамках производственного процесса 
ТНК [Kfimura, 2005]. 
Усложняющиеся  потоки  капитала  в 

Восточной Азии, стали приобретать форму 
«сетевых  ПИИ»  [Bafldwfin,  2012],  в  рамках 
которых  горизонтальные  и  вертикальные 
инвестиции проявлялись в разной степени 
в одно и то же время. Стратегия фрагмен-
тации, принятая, в частности, японскими 
ТНК,  заключалась  в  распределении  про-
изводственных  мощностей  по  странам  в 
зависимости от наделенности факторами 
производства и сравнительными преиму-
ществами той или иной территории. Осно-
вой такого рода фрагментации выступили 
производственные  отношения  в  секторе 
электроники, в рамках которого детали и 
компоненты перемещались между грани-
цами  государств  для  последующей  обра-
ботки  и  сборки  в  готовые  изделия.  ПИИ, 
способствующие росту внешней торговли, 
формировали положительный платежный 
баланс  для  многих  азиатских  стран,  осо-
бенно в последние четыре десятилетия. Со-
ответственно, значение и отечественных, 
и  иностранных  ТНК  возросло  довольно 
быстро, поскольку они являлись важными 
субъектами экономических отношений во 
всех странах, но в особенности в крупных 
азиатских экономиках. 
Другим  фактором,  способствующим 

интенсификации  торговли  в  АТР,  явля-
лось снижение тарифной нагрузки на экс-
портные  и  импортные  потоки.  Тарифная 
нагрузка  на  импорт  в  АТР  значительно 
снизилась, как по причине того, что пода-
вляющее  большинство  стран  субглобаль-
ного региона вступило в ВТО, так и за счет 
экспоненциального увеличения заключен-
ных  торговых  соглашений.  С  1990-х  гг. 
в  субглобальной  экономике  наблюдалось 
расширение заключаемых торговых согла-
шений преимущественно в расширенном 
формате ЗСТ. В итоге, в субглобальном ре-
гионе к 2018 г. функционировало 114 тор-
говых соглашений: 9 ЧТС, 103 ЗСТ и 2 ТС, 
из  которых  в  расширенном  формате  –  1, 
95 и 0 соответственно (рис. 2). По сравне-
нию  с  торговлей  со  странами  остального 
мира тарифная нагрузка на импорт меж-
ду странами АТР была меньше.
При этом важным является анализ ста-

вок  импортных  пошлин  с  точки  зрения 
распространения  режима  наибольшего 
благоприятствования  (РНБ)  и  связанно-
сти тарифной нагрузки. Согласно режиму 
РНБ заявленные импортные пошлины яв-
ляются самыми высокими (наиболее огра-
ничивающими),  которые  страны-члены 
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Рис. 2. Количество торговых соглашений и средневзвешенная 
импортная пошлина в АТР

Примечание: показаны значения эффективной применяемой средневзвешенной 
импортной пошлины; количество торговых соглашений приведено накопленным 

итогом (данные ВТО и Всемирного банка)

ВТО  взимают  друг  с  друга,  если  страны 
не являются участниками торговых согла-
шений.  Говоря  иначе,  это  максимальный 
уровень тарифной нагрузки страны-члена 
ВТО, который она может применить к им-
порту  из  других  стран-членов  ВТО.  Свя-
занность тарифной нагрузки представля-
ет собой обязательства стран-членов ВТО. 
Для  определенной  товарной  группы  мак-
симальный  тариф  в  рамках  РНБ  являет-
ся  связанным.  Применяемая  ставка  им-
портной  пошлины,  как  правило,  меньше 
или равна связанному тарифу для любого 
торгуемого  товара.  «Навес  связывания» 
представляет  собой  разницу  между  зна-
чениями связанного тарифа и взимаемой 
импортной пошлины [Beshkar, 2015]. Чем 
больше  разница  между  значениями  свя-
занного  тарифа  и  взимаемой  импортной 
пошлины, тем менее предсказуема торго-
вая  политика  страны.  Значения  «навеса 
связывания» обычно невелики для разви-
тых  стран  в  отличие  от  развивающихся 
экономик. 
Расчеты  показали,  что  в  рамках  РНБ 

«верхний  уровень»  ставок  импортных  по-
шлин  для  торговли  стран  АТР  между  со-
бой  был  немного  выше,  чем  со  странами 
остального мира. При этом, применяемые 
ставки  импортных  пошлин  были  ниже, 
чем в рамках РНБ, что объясняется испол-
нением  различных  торговых  соглашений 
в АТР (рис. 3). 
Значения навеса связывания таможен-

ных пошлин для торговли между странами 
АТР  были  выше,  чем  для  торговли  стран 
АТР со странами остального мира. Данное 
обстоятельство  указывает  на  имеющийся 
в АТР скрытый потенциал для увеличения 
внутренних  торговых  барьеров,  поэтому 
результаты  торговой  политики  в  АТР  по-
тенциально  могут  быть  непредсказуемы-
ми.  Возможно,  это  является  косвенным 
подтверждением наличия основ для запу-
ска процесса фрагментации в субглобаль-
ном регионе.
Наряду  с  процессом  фрагментации  в 

1990-х  и  2000-х  гг.  наблюдалась  генера-
ция интеграционных групп в АТР как меж-
ду  соседними  странами  [Whaflfley,  1996], 
так  и  между  странами,  относящимися  к 
определенной  группе  экономик  [Bafldwfin, 
2006]:  АСЕАН,  НАФТА,  Транстихоокеан-
ское  стратегическое  экономическое  пар-
тнерство.  Происходит  расширение  тор-
говых  соглашений  стран  Юго-Восточной 
Азии  с  Республикой  Корея,  Японией  и 
КНР  (АСЕАН+3),  а  также  с  Австралией, 
Новой Зеландией Индией (АСЕАН+6). Так-
же создается ЗСТ в расширенном форма-
те между НАФТА и латиноамериканскими 
странами.  Проводятся  совместные  кон-
сультации по созданию ЗСТ в расширен-
ном формате между ключевыми странами 
Северо-Восточной Азии – Республикой Ко-
рея, Японией и КНР.
К 2018 г. на субглобальный регион при-

ходилось более двух третей от общего ко-
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Рис. 3. Средневзвешенные ставки импортных пошлин в рамках РНБ и «навес связы-
вания» для торговли стран АТР между собой и с остальными странами

Примечание: «навес связывания» рассчитан как разница между ставкой связанного 
тарифа и применяемой ставкой импортной пошлины
 (рассчитано по данным ВТО и Всемирного банка)

личества  ЗСТ  в  расширенном  формате 
в  мире.  Ряд  исследователей  [Hayakawa, 
2019]  указывает  на  то,  что  большое  чис-
ло подобного рода торговых соглашений в 
субглобальном  регионе  способствует  про-
явлению эффекта «чаши спагетти», ввиду 
несогласованности правил торговли.
2 Торговые мегаформаты в АТР
В  конце  2000-х  –  первой  половине 

2010-х гг. администрация американского 
президента  Б.  Обамы  активно  продвига-
ла проект создания торгового мегаформа-
та  в  АТР  на  основе  подписанного  в  2008 
г.  Транстихоокеанского  стратегического 
экономического партнерства. Главной от-
личительной чертой «нового» мегаформата 
являлась  его  «гибридность»,  т.  е.  помимо 
значительного  снижения  всевозможных 
барьеров  при  обменах  товарами  и  инве-
стициями,  ключевыми  критериями  для 
стран-потенциальных членов данного бло-
ка являлась необходимость приведения в 
соответствие  со  стандартами  развитых 
стран  институциональной  среды  функ-
ционирования  национальной  экономики. 
Также  появилась  необходимость  агрега-
ции и унификации уже заключенных дву-
сторонних соглашений в АТР [Petrfi, 2008] 
и выработки согласованной политики для 
смягчения протекания глобальных кризи-

сов.  Далее  американская  сторона  выхо-
дит  из  уже  заключенного  торгового  фор-
мата – Транстихоокеанского партнерства 
(ТТП), при этом в 2018 г. было заключено 
Всестороннее  и  прогрессивное  соглаше-
ние  Транстихоокеанского  партнерства 
(ВПТТП)  между  остальными  странами 
АТР. В итоге в субглобальном регионе су-
ществует только один торговый мегафор-
мат – ВПТТП. По причине изменчивой по-
зиции  США  возможно  также  «повторное» 
присоединение американской экономики 
к ВПТТП [Изотов, 2016а]. 
Соответственно  ВПТТП  является  про-

изводной формой заключенного в 2016 г. 
ТТП, в которое вошли следующие страны: 
Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Ма-
лайзия,  Мексика,  Новая  Зеландия,  Перу, 
Сингапур,  США,  Чили  и  Япония  [Изотов, 
2016а]. Безусловным лидером в ТТП явля-
лись США, которые осуществляли попытку 
создания самодостаточного субрегиональ-
ного  торгового  блока,  исключая  Китай 
[Fergusson, 2016]. Тем не менее, в начале 
2017  г.  новый  президент  США  Д.  Трамп 
подписал  указ  о  выходе  страны  из  ТТП, 
которое он расценил как одну из главных 
угроз национальной экономике. 
Вполне  возможно,  что  главной  причи-

ной выхода США из ТТП является усиление 
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конкуренции  между  различными  заинте-
ресованными  группами  в  американской 
экономике и политике. Как правило, пра-
вительство  США  осознает,  что  свободная 
торговля является оптимальной политикой 
в долгосрочной перспективе, но в краткос-
рочном периоде руководствуется требова-
ниями  заинтересованных  групп  [Rodrfik, 
2018]. Возможно, что США не заинтересо-
ваны  в  дальнейшем  обострении  отноше-
ний с КНР и готовят какие-либо совмест-
ные  инициативы  с  китайской  стороной. 
Таким образом, приостановка вхождения 
в  ТТП  американской  экономики  измени-
ла  саму  логику  нарастающей  экономиче-
ской  конфронтации  в  АТР,  связанную  с 
частичной  изоляцией  Китая.  Остальные 
одиннадцать стран пока не изъявили же-
лания  выйти  из  ТТП,  что  означает  даль-
нейшее  развитие  торгово-экономических 
взаимодействий между ними, но уже при 
косвенном  участии  США.  В  итоге,  остав-
шиеся страны подписали создание ВПТТП 
на основе ТТП, которое вступило в силу в 
конце 2018 г. На начало 2019 г. из один-
надцати  стран  ТТП  соглашение  ВПТТП 
ратифицировали  только  семь  стран:  Ав-
стралия,  Вьетнам,  Канада,  Мексика,  Но-
вая Зеландия, Сингапур и Япония. 
С  выходом  США  из  ТТП  доли  нового 

формата – ВПТТП – существенно сократи-
лись: почти в три раза в глобальной и суб-

глобальной экономиках, почти в два раза 
– в торговле и населении (по сравнению с 
ТТП) (табл. 2).
Тем  не  менее,  не  следует  недооцени-

вать формат ВПТТП, поскольку в его со-
став входят в основном развитые эконо-
мики. Вполне возможно, что соглашение 
о  ВПТТП  может  способствовать  органи-
зации  сложных  производственных  сетей 
на  субрегиональном  уровне  и  упорядо-
чить  отдельные  торговые  сделки  между 
участниками  партнерства.  Безусловным 
лидером  объединения  выступает  третья 
в  мире  экономика  –  Япония.  В  связи  с 
заключением Японией соглашения о соз-
дании ЗСТ/ЗСТ+ с Европейским Союзом 
в  2019  г.  вполне  возможно  дальнейшее 
распространение  данного  формата  на 
ВПТТП в целом. Также нельзя исключать, 
что  в  перспективе  после  осуществления 
крупной  сделки  с  китайской  стороной 
США  могут  «вновь»  присоединиться  к 
ВПТТП.
Условными альтернативами «проамери-

канскому» торговому блоку в АТР являют-
ся  следующие  соглашения:  Всестороннее 
региональное экономическое партнерство 
(ВРЭП),  создание  ЗСТ  в  рамках  форума 
Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества  (АТЭС).  Данные  форма-
ты только обсуждаются между странами-
потенциальными членами. 

Таблица 2
Доли перспективных и существующих мегаформатов в мире и в АТР, %

Показатель Мегаформат 1995 2000 2005 2010 2015 2018

ВВП

ВПТТП 23,2/40,9 21,1/34,8 17,2/30,6 16,3/28,9 13,1/21,6 13,0/21,2

ВПТТП+США 47,8/84,3 51,4/84,6 44,6/79,3 39,0/69,2 37,4/61,9 37,2/60,7

ВРЭП 26,7/45,0 24,4/37,8 22,4/36,6 27,2/43,8 30,8/46,3 32,2/47,3

АТЭС 56,1/98,9 60,2/99,0 55,6/98,8 55,4/98,4 59,5/98,3 60,3/98,3

Население

ВПТТП 7,1/15,4 7,0/15,5 6,9/15,6 6,8/15,7 6,7/15,8 6,6/15,9

ВПТТП+США 11,8/25,6 11,6/25,8 11,4/26,0 11,3/26,2 11,1/26,3 10,9/26,3

ВРЭП 50,2/72,8 50,0/72,8 49,5/72,7 48,9/72,5 48,2/72,4 47,7/72,3

АТЭС 43,0/93,7 42,1/93,5 41,0/93,3 40,0/93,1 39,1/93,0 38,6/92,9

Торговля

ВПТТП 20,1/46,5 19,3/44,6 16,6/41,0 15,9/38,7 15,6/35,3 14,6/32,9

ВПТТП+США 34,4/75,2 34,8/75,2 29,2/67,4 26,4/60,6 27,1/58,0 25,5/54,3

ВРЭП 23,1/49,2 21,8/44,9 23,7/51,4 28,1/57,7 30,2/57,0 29,9/55,7

АТЭС 45,0/98,9 46,7/99,0 44,3/98,6 45,5/98,1 48,6/97,8 48,9/98,6

Примечания.  В  ячейках  по  каждому  торговому  мегаформату  по  основным 
показателям указана: доля в мире / доля в АТР. Доли соответствующих показателей 
мегаформата  ВРЭП  в  АТР  указаны  без  учета  Индии,  поскольку  данная  страна 
территориально не относится к АТР.
Источник: рассчитано по данным МВФ, ООН и Всемирного банка.
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ВРЭП основывается на вполне жизне-
способной  АСЕАН+6,  с  целью  доведения 
ее до расширенного формата ЗСТ. С 2012 
г. ВРЭП находится в статусе согласования 
интересов  потенциальных  участников: 
стран  АСЕАН,  Австралии,  Индии,  Новой 
Зеландии, КНР, Республики Корея и Япо-
нии  [Изотов,  2016а].  Следует  отметить, 
что требования к присоединению к ВРЭП 
являются  менее  жесткими  в  отличие  от 
ВПТТП,  не  предусматривая  институцио-
нальных  и  структурных  преобразований 
в национальных экономиках. При этом в 
данном  потенциальном  мегаформате  от-
сутствует явный лидер, а также имеются 
политические  разногласия  между  неко-
торыми  странами-потенциальными  чле-
нами.  При  этом  по  размеру  экономики 
ВРЭП  практически  равен  ВПТТП+США, 
значительно превосходя ВПТТП. По при-
чине того, что во ВРЭП входят крупней-
шие  по  населению  быстрорастущие  эко-
номики мира (Китай и Индия), вероятно, 
в  случае  заключения  такого  торгового 
соглашения при условии сокращения не-
тарифных  ограничений  и  политической 
воли по сближению экономик масштабы 
торгово-экономических  взаимодействий 
между участниками в перспективе могут 
быть выше, чем в случае ВПТТП+США.
Еще  одним  обсуждаемым  мегафор-

матом  в  АТР  является  АТЭС,  который 
позиционируется  как  международный 
консультативный  орган  в  субглобальной 
экономике. Вероятно, данный орган, по-

мимо  ВТО,  является  механизмом  сбли-
жения  и  разрешения  различных  споров 
между  Китаем  и  США.  В  случае  заклю-
чения ЗСТ между странами АТЭС, в чис-
ло  которых  входит  Россия,  будет  создан 
крупнейший  торгово-экономический 
блок в мире [Bergsten, 2011] при условии 
нивелирования  различного  рода  ограни-
чений на рынках товаров и капитала.
Соотношение  тарифной  нагрузки  на 

импорт  показало,  что  для  всех  перечис-
ленных торговых форматов наблюдалось 
ее снижение (рис. 4). 
При  этом  для  ВПТТП  и  ВПТТП+США 

тарифная нагрузка почти в два раза была 
меньше, чем для ВРЭП. Для стран ВПТТП 
и  ВПТТП+США  наращивание  торговли 
только за счет снижения тарифных мер, 
похоже, себя исчерпало. Поэтому условно 
«проамериканский»  торговый  блок  спо-
собствует  снижению  нетарифных  барье-
ров,  а  также  стимулирует  институцио-
нальные  и  структурные  преобразования 
в  странах  ВПТТП.  Долгосрочно  данная 
мера  может  способствовать  увеличению 
торговли  между  странами  ВПТТП,  кото-
рая не столь масштабна, как с китайской 
и американской экономиками. При этом 
крайне  важным  является  то  обстоятель-
ство,  чтобы  эффект  создания  торговли 
между странами ВПТТП превосходил эф-
фект отклонения торговли.
Анализ  показал,  что  главным  генера-

тором  высокой  тарифной  нагрузки  на 
импорт  среди  стран  ВРЭП  были  Китай 

Рис. 4. Средневзвешенная импортная пошлина в рамках мегаформатов АТР
 (рассчитано по данным ВТО и Всемирного банка)
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Рис. 5. Товарооборот внутри мегаформатов АТР
(данные ВТО и Всемирного банка)

и  Индия,  практикующие  защиту  вну-
треннего  рынка  именно  тарифными  ме-
рами.  Поэтому  эти  страны  еще  нескоро 
перейдут  на  уровень  ВПТТП.  Тем  не  ме-
нее  с  конца  2000-х  гг.  масштаб  торговли 
между  странами-потенциальным  члена-
ми ВРЭП превышает товарооборот между 
ВПТТП+США (рис. 5).
За  последние  годы  торговля  внутри 

торговых  мегаформатов  АТР  имеет  тен-
денцию  к  росту  только  для  АТЭС.  Более 
подробный  анализ  показал,  что  данное 
обстоятельство  объясняется  торговлей 
между американской и китайской эконо-
миками. При этом нельзя не согласиться 
с тем, что по причине наличия в АТР двух 
дополняющих  друг  друга  крупнейших 
экономик мира нивелирование различно-
го рода барьеров между ними существен-
но  увеличит  их  выигрыш  от  подобного 
рода взаимодействий [Lfi, 2014].
Заключение.  Несмотря  на  сложность 

интеграционных  процессов  в  мире  их 
протекание за последние три десятилетия 
способствовало в целом снижению барье-
ров во взаимодействиях между странами, 
свидетельствуя  о  гибкости  многосторон-
ней  торговой  системы  и  ее  дальнейшем 
развитии.  Заметные  результаты  расши-
рения  торгово-экономических  связей 
между  ключевыми  странами  АТР  стали 
возможны  в  рамках  процесса  фрагмен-
тации  производства  за  счет  увеличения 
отдачи от масштаба в условиях снижения 
издержек  и  нивелирования  целого  ряда 

барьеров.  При  том,  что  в  АТР  имеется 
скрытый  потенциал  для  увеличения  ба-
рьеров, а массовое заключение торговых 
соглашений между странами АТР способ-
ствовало  их  расширению  во  избежание 
негативных  последствий  от  неучастия  в 
таких соглашениях. Поэтому между стра-
нами  АТР  было  заключено  большинство 
зон  свободной  торговли  (в  расширенном 
формате)  в  мире,  а  их  пролиферация 
способствовала  обсуждению  заключения 
торговых  мегаформатов  в  субглобальной 
экономике.
Поэтому,  как  предполагается,  стра-

ны  субглобального  региона,  не  расши-
ряющие торговые соглашения с другими 
странами  АТР,  могут  быть  подвержены 
дискриминации в данном пространстве. 
Российская  сторона,  возможно,  может 
столкнуться  с  издержками,  связанны-
ми с отсутствием развития и углубления 
торговых  соглашений  со  странами  АТР, 
поскольку  вступило  в  силу  только  ЗСТ  с 
Вьетнамом, а ЗСТ с Сингапуром пока не 
вступило в силу. 
С  другой  стороны,  необходимо  от-

метить,  что  в  АТР  входят  очень  разные 
экономические  системы,  а  заключенные 
между  ними  торговые  соглашения  недо-
статочно  комплексные.  Поэтому  пред-
посылками  для  формирования  торговых 
мегаформатов  в  АТР  являлось  общее  по-
нимание  необходимости  придания  ди-
намизма  интеграционным  процессам  в 
субглобальной  экономике  за  счет  гармо-
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низации подписанных соглашений и вы-
работке  общей  политики  по  дальнейше-
му  углублению  торгово-экономических 
взаимосвязей  и  оперативному  разре-
шению  различного  рода  противоречий. 
Однако  наличие  противоречий  между 
потенциальными  участниками  крупных 
торгово-экономических  объединений 
способствовало  тому,  что  на  сегодня  в 
АТР  создан  лишь  один  торговый  мега-
формат – ВПТТП. Тем не менее, наблюда-
лось  торгово-экономическое  сближение 
крупнейших  экономик  АТР.  Вероятно, 
при заключении торгового соглашения в 
рамках  ВРЭП,  масштаб  торговли  между 
странами-участницами  в  перспективе 
может  быть  выше,  чем  в  случае  расши-
рения ВПТТП за счет американской эко-
номики. Отсутствие каких-либо шагов по 
созданию  ЗСТ  между  США  и  Китаем  су-
щественно  сдерживает  интеграционные 
процессы в АТР. Поэтому российская сто-
рона в долгосрочной перспективе может 
столкнуться  с  конкурентным  выбором  в 
интеграции со странами АТР, заключаю-
щимся в присоединении либо к «проаме-
риканскому»,  либо  к  «прокитайскому» 
торгово-экономическим блокам.
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Integratfion processes fin the Asfia-Pacfific regfion: features and 
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In the artficfle, based on the anaflysfis of theoretficafl and empfirficafl studfies, the features of 
fintegratfion processes fin the Asfia-Pacfific regfion are determfined, and the economfic potentfiafls 
of the flarge trade bflocks fin the sub-gflobafl economy are compared. The author shows that the 
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Asfia-Pacfific regfion became possfibfle by the productfion fragmentatfion and the trade barrfiers 
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It fis shown that the mafin reason of the trade agreements expansfion between the Asfia-Pacfific 
countrfies fis to avofid the negatfive consequences of non-partficfipatfion fin such agreements. In 
the terms of economfic, demographfic and trade scafles, the comparatfive potentfiafls of varfious 
mega-formats fin the Asfia-Pacfific regfion are shown. The author shows that onfly one trade 
mega-format was created fin the sub-gflobafl economy, because the contradfictfions between the 
Asfia-Pacfific countrfies. The flack of mutuafl finfitfiatfives for a free trade zone creatfion between 
the Unfited States and Chfina sfignfificantfly sflows down the fintegratfion processes fin the Asfia-
Pacfific  regfion.  It  fis  shown  that  fin  the  flong  term,  Russfia  may  face  a  competfitfive  chofice  fin 
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Перспективы углубления торговой интеграции между 
участниками ЕАЭС и странами АТР

На фоне кризиса переговоров в рамках Всемирной торговой организации, а также 
усиления конкуренции на мировых рынках важным компонентом экономической по-
литики  государства  является  интеграционная  составляющая.  Российская  Федера-
ция  в  качестве  приоритетного  направления  в  данной  области  избрала  углубление 
интеграционных взаимодействий в рамках Евразийского экономического союза (далее 
– ЕАЭС). Для повышения эффективности торговой интеграции необходимо увеличе-
ние общего объёма рынка. Поскольку рынок ЕАЭС пока не достиг показателей дру-
гих крупных интеграционных объединений (Европейский союз, Ассоциация государств 
Юго-Восточной Азии и т. п.), участникам союза необходимо заключать соглашения 
с третьими странами. Наибольший интерес в этом плане представляет быстро-
развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион (далее – АТР). В статье на основе ре-
зультатов  действия  соглашения  о  свободной  торговле  между  ЕАЭС  и  Вьетнамом 
рассматриваются  перспективы  торговой  интеграции  евразийского  блока  и  стран 
АТР.  Выделены  два  сценария:  заключение  двусторонних  соглашений  с  отдельными 
государствами  региона  и  проведение  переговоров  с  региональными  интеграционны-
ми  объединениями.  В  результате  сделан  вывод  о  целесообразности  углубления  ин-
теграционных процессов с главными торговыми партнёрами в АТР по отдельности, 
либо заключения общего соглашения с Всеобъемлющим региональным экономическим 
партнёрством, членами которого являются практически все наиболее важные для 
ЕАЭС (в торговом плане) государства региона. Однако для того, чтобы стать полно-
ценным участником переговоров, сначала необходимо подписать подобное соглаше-
ние  со  странами  АСЕАН.  Полученные  результаты  могут  быть  использованы  при 
разработке экономической модели интеграции России в мировую систему и при оцен-
ке перспектив реализации национальной стратегии интеграции.

Ключевые слова: торговая интеграция, Азиатско-Тихоокеанский регион, ЕАЭС, 
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Введение. С момента своего создания 
внимание ЕАЭС сфокусировано не только 
на принятии новых участников блока, но 
и на заключении соглашений о свободной 
торговле,  а,  следовательно,  активизации 
интеграционных  процессов  с  отдельны-
ми  внеблоковыми  партнёрами.  Перво-
степенным  аспектом  интеграции  высту-
пает  торговля.  В  связи  с  этим  основной 
целью указанных мер является выход на-
циональных  компаний  на  новые  рынки 
сбыта (увеличение экспорта), повышение 
их  конкурентоспособности,  а  также  уде-
шевление импорта отдельных товаров, в 
которых  нуждаются  отечественные  про-
изводители и потребители.

Особняком среди потенциальных пар-
тнёров  выступают  страны  Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Во-первых, 
темпы роста торговли в регионе показы-
вают  наиболее  быстрый  среднемировой 
рост. Во-вторых, ряд стран АТР являются 
основными торговыми партнёрами ЕАЭС 
(Китай,  Япония,  Республика  Корея,  Таи-
ланд, Малайзия, Индонезия, Вьетнам).
С  последним  ЕАЭС  в  мае  2015  года 

подписано  полноценное  соглашение  о 
свободной  торговле  (ратифицировано 
в  октябре  2016  г.).  Ниже  рассмотрены 
предварительные  результаты  действия 
документа,  которых  удалось  достичь  за 
три года с момента ратификации. Наря-
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ду  с  Вьетнамом  в  мае  2018  г.  подписано 
соглашение  о  торгово-экономическом  со-
трудничестве  с  Китаем.  Однако  упор  в 
указанном документе делается на сотруд-
ничестве,  а  не  на  свободной  торговле.  В 
октябре  2019  г.  подписано  соглашение  о 
свободной  торговле  с  Сингапуром.  В  на-
стоящее время ведутся переговоры также 
с рядом других стран региона.
При  этом  в  АТР  независимо  от  ЕАЭС 

активно продвигаются собственные реги-
ональные  интеграционные  инициативы. 
В  декабре  2018  г.  вступило  в  силу  согла-
шение  о  создании  Всеобъемлющего  про-
грессивного  транстихоокеанского  пар-
тнёрства (ВПТТП), включающего 11 стран 
региона.  Кроме  того,  ведутся  переговоры 
о заключении соглашения о создании Все-
объемлющего  регионального  экономиче-
ского  партнёрства  (ВРЭП)  в  составе  16 
стран.  Указанные  процессы  могут  иметь 
как перспективы, так и определённые по-
следствия для участников ЕАЭС, в связи с 
чем видится целесообразным более актив-
ное участие в них евразийского блока.
Краткая  характеристика  сотруд-

ничества  ЕАЭС  с  другими  странами. 
ЕАЭС  по  состоянию  на  август  2020  г. 
заключены  пять  соглашений  о  сотруд-
ничестве  с  внеблоковыми  партнёрами 
(табл. 1).  Одновременно  ведутся  перего-
воры о заключении соглашений с тремя 

Таблица 1
Экономическое сотрудничество ЕАЭС и других стран

Страна Статус

Вьетнам В  мае  2015  г.  подписано  соглашение  о  свободной  торговле, 
ратифицировано в октябре 2016 г.

Китай В  мае  2018  г.  подписано  соглашение  о  торгово-экономическом 
сотрудничестве

Иран В мае 2018 г. подписано временное соглашение о свободной торговле 
(срок  действия  –  3  года);  Через  3  года  будут  согласованы  условия 
постоянного соглашения

Сербия В октябре 2019 г. подписано соглашение о свободной торговле

Сингапур В октябре 2019 г. подписано соглашение о свободной торговле

Египет Переговоры о подписании соглашения

Израиль Переговоры о подписании соглашения

Индия Переговоры о подписании соглашения

Новая Зеландия Переговоры  о  подписании  соглашения  начаты  в  конце  2010  г., 
приостановлены в мае 2014 г.

Источник: составлено автором по данным http://www.eurasfiancommfissfion.org.

партнёрами,  с  Новой  Зеландией  перего-
воры временно приостановлены.
Наряду  с  этим  ЕАЭС  подписаны  ме-

морандумы  (декларации)  о  взаимопони-
мании  (сотрудничестве)  со  следующими 
странами  (их  правительственными  ве-
домствами),  а  также  интеграционными 
блоками:  Украина  (май  2013  г.),  Монго-
лия  (июнь  2015  г.),  Чили  (июнь  2015 г.), 
Перу (октябрь 2015 г.), Республика Корея 
(ноябрь 2015 г.), Камбоджа (май 2016 г.), 
министерство  сельского  хозяйства  Венг-
рии (сентябрь 2016 г.), Молдавия (апрель 
2017 г.),  Греция  (июнь  2017  г.),  Иорда-
ния  (сентябрь  2017  г.),  Марокко  (сен-
тябрь  2017  г.),  министерство  внешней 
торговли Эквадора (ноябрь 2017 г.), Куба 
(май 2018  г.), Фарерские острова (август 
2018 г.),  Таиланд  (ноябрь  2018  г.),  АСЕ-
АН (ноябрь 2018 г.), МЕРКОСУР (декабрь 
2018 г.),  Бангладеш  (май  2019  г.),  мини-
стерство  сельского  хозяйства  Аргенти-
ны  (август  2019 г.),  Африканский  союз 
(октябрь  2019  г.),  Индонезия  (октябрь 
2019 г.)1. Указанные меморандумы пред-
полагают развитие сотрудничества и воз-
можное  подписание  полноценных  согла-
шений о свободной торговле в будущем.
Кроме  того,  повышенный  интерес  к 

экономическому  сотрудничеству  с  ЕАЭС 
проявляют  Турция,  Лаос,  Япония,  Паки-
стан, Тунис, Сирия и ряд других стран.

1 По данным http://www.eurasfiancommfissfion.org.
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Таким  образом,  из  более  30  стран, 
проявляющих  заинтересованность  в 
экономическом  сотрудничестве  с  ЕАЭС, 
практически  половина  являются  госу-
дарствами АТР. В дальнейшем это может 
привести  к  активизации  интеграцион-
ных процессов блока со всем регионом.
Вьетнам: предварительные резуль-

таты.  Соглашение  о  свободной  торгов-
ле  ЕАЭС  и  Вьетнама  подписано  в  мае 
2015 г.,  ратифицировано  в  октябре 
2016 г.  [Фёдоров,  2017].  В  соответствии 
с  документом  импортные  тарифы  на 
значительную часть товаров будут пони-
жаться  с  2016  по  2024  гг.2  Таким  обра-
зом, после 2024 г. пошлины снизятся до 
минимальных значений, а по ряду това-
ров они будут отменены полностью. 
Указанное  снижение  не  касается  так 

называемых  чувствительных  для  участ-
ников соглашения товаров. В частности, 

список  Вьетнама  включает  отдельные 
виды  мяса,  птицы,  соль  и  изделия  из 
драгоценных металлов, а список ЕАЭС - 
мясо, молоко, чай, кофе, сахар, легковые 
и  грузовые  автомобили,  пиджаки,  ко-
стюмы, кожаную обувь и трубы из стали 
[Пылин, 2018; Фам, 2016].
За четыре года с момента подписания 

соглашения  взаимная  торговля  стран 
ЕАЭС и Вьетнама демонстрирует значи-
тельный  рост  (табл.  2,  3).  Экспорт  евра-
зийского объединения вырос более чем в 
три раза, импорт из Вьетнама – в полто-
ра  раза.  Указанных  успехов  удалось  до-
стичь  как  за  счёт  снижения  тарифных 
барьеров  в  торговле,  так  и  посредством 
налаживания  более  интенсивного  инве-
стиционного  сотрудничества  в  совмест-
ных проектах по добыче полезных иско-
паемых и организации производства.
Наибольший  прирост  экспорта  во 

Таблица 2 
Экспорт стран ЕАЭС во Вьетнам с 2014 по 2018 гг.

Участник 
ЕАЭС

Экспорт во Вьетнам, тыс. долл. США Прирост 
экспорта 
во Вьетнам

Прирост 
валового 
экспорта2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Россия 644536 824444 1373024 1239884 2457279 3,81 0,91

Казахстан 1721 10410 167341 274247 179049 104,04 0,77

Белоруссия 83030 110321 75466 75298 61724 0,74 0,93

Армения 62 131 22 158 566 9,13 1,6

Киргизия 1398 1580 225 631 998 0,71 0,93

Итого 732761 948901 1618094 1592235 2701634 3,69 0,89

Источник:  составлено  автором  по  данным UN Comtrade Database.  URL:  https://
comtrade.un.org).

Таблица 3
Импорт стран ЕАЭС из Вьетнама с 2014 по 2018 гг.

Участник 
ЕАЭС

Импорт из Вьетнама, тыс. долл. США Прирост 
импорта из 
Вьетнама

Прирост 
валового 
импорта2014 2015 2016 2017 2018

Россия 2295705 2055374 246526133289983624193 1,58 0,84

Казахстан 269931 195548 198813 268490 288179 1,07 0,79

Белоруссия 15838 38340 44187 59009 53730 3,39 0,94

Армения 19870 14831 24349 34726 46311 2,33 1,15

Киргизия 4047 3684 3053 3022 6229 1,54 0,85

Итого 2607405 2309792 273767936962624020660 1,54 0,85

Источник:  составлено  автором  по  данным UN Comtrade Database.  URL:  https://
comtrade.un.org).

2  Текст  соглашения.  URL:  http://www.eurasfiancommfissfion.org/ru/act/trade/dotp/sogfl_torg/
Documents/EAEU-VN%20FTA_rus.pdf (дата обращения: 15.07.2019).
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Вьетнам  показали  Казахстан  (более  чем 
в  100  раз),  Армения  и  Россия;  в  торгов-
ле  с  Белоруссией  и  Киргизией  наоборот 
произошло  снижение  (около  30%).  При 
этом  для  всех  участников  ЕАЭС  (кроме 
Армении) характерно снижение валового 
экспорта.  Однако  показатели  роста  экс-
порта  России,  Казахстана  и  Армении  во 
Вьетнам опережают аналогичные для ва-
лового  экспорта,  а  темпы  снижения  экс-
порта Белоруссии и Киргизии во Вьетнам 
опережают  темпы  снижения  общих  про-
даж за рубеж.
Повышение  импорта  стран  ЕАЭС  из 

Вьетнама  характерно  для  всех  участни-
ков  блока.  Наибольший  прирост  зафик-
сирован  в  торговле  с  Белоруссией  и  Ар-
менией.  При  этом  в  торговле  государств 
евразийского  блока  (кроме  Армении)  на-
блюдается  снижение  валового  импорта. 
Следовательно, рост импорта стран ЕАЭС 
из  Вьетнама  превышает  темпы  роста  их 
валового импорта.
Таким  образом,  Россия,  Казахстан  и 

Армения  в  результате  заключения  согла-
шения  о  свободной  торговле  получают 
наибольшие выгоды (увеличение экспорта 
превышает  рост  импорта).  Что  касается 
Белоруссии  и  Киргизии,  экспорт  указан-
ных  стран  во  Вьетнам  снизился  на  30%, 
при  этом  импорт  из  Вьетнама  возрос  в 
3,4  и  1,5  раза  соответственно,  что  сви-
детельствует  о  получении  больших  пре-
ференций  от  соглашения  с  вьетнамской 
стороной. 
Хотя экспорт ЕАЭС во Вьетнам растёт 

более быстрыми темпами, чем импорт, для 
всех  стран  блока  (кроме  Белоруссии)  ха-
рактерно отрицательное сальдо торгового 

баланса.  Такое  развитие  событий  ранее 
прогнозировали российские исследовате-
ли  [Изотов,  2013].  Оно  связано  с  низкой 
конкурентоспособностью  отечественных 
компаний  по  сравнению  с  зарубежны-
ми  транснациональными  корпорациями 
(ТНК),  действующими  во  Вьетнаме.  Это 
также  способствует  расширению  товар-
ной  структуры  вьетнамского  экспорта. 
Кроме  того  ряд  стран  ЕАЭС  (Армения, 
Киргизия) являются импортозависимыми 
и обладают более слабым производствен-
ным потенциалом по сравнению с азиат-
ской страной [Пылин, 2018].
В результате действия соглашения доля 

экспорта  стран  ЕАЭС  во  Вьетнам  повы-
силась в период 2014–2018 гг. с 0,1% до 
0,5%, доля импорта из Вьетнама – с 0,7% 
до 1,3% (рис. 1). В таблице 4 представле-
но изменение позиций Вьетнама в списке 
главных  торговых  партнёров  (в  том  чис-
ле, среди стран АТР) участников ЕАЭС за 
пять лет по сравнению с 2014 г. (до нача-
ла действия соглашения).
Практически  по  всем  показателям  и 

странам  наблюдается  рост.  Ухудшение 
позиций  Вьетнама  характерно  для  спи-
ска  главных  направлений  экспорта  Бе-
лоруссии  (в  том  числе,  в  АТР).  Вьетнам 
вошёл  в  первые  40  экспортных  направ-
лений  для  России  и  Казахстана,  значи-
тельно  улучшились  позиции  по  данному 
показателю для Армении. По результатам 
2018 г.страна также попала в топ-20 пар-
тнёров по импорту для России, Казахста-
на  и  Армении,  укрепила  позиции  на  бе-
лорусском и киргизском рынке. Вьетнам 
занял прочные позиции в торговле ЕАЭС 
со странами АТР (входит в топ-7 партнё-

Рис. 1. Доля экспорта и импорта в торговле участников ЕАЭС, %
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ров по экспорту и импорту для каждой из 
стран блока).
Кроме того, поменялась структура экс-

портных и импортных товаров в торгов-
ле ЕАЭС и Вьетнама (табл. 5). В экспорте 

Таблица 4
Изменение места Вьетнама среди торговых партнёров стран ЕАЭС

 по сравнению с 2014 г.
Участник 
ЕАЭС

среди всех 
торговых 
партнёров 
(экспорт)

среди торговых 
партнёров из 
числа стран АТР 
(экспорт)

среди всех 
торговых 
партнёров 
(импорт)

среди торговых 
партнёров из 
числа стран АТР 

(импорт)
2014 2018 2014 2018 2014 2018 2014 2018

Россия 59 37 (↑) 13 7 (↑) 26 16 (↑) 5 5 (=)
Казахстан 68 35 (↑) 11 7 (↑) 21 16 (↑) 5 5 (=)
Белоруссия 34 38 (↓) 5 6 (↓) 47 41 (↑) 8 7 (↑)
Армения 65 46 (↑) 11 7 (↑) 33 18 (↑) 7 4 (↑)
Киргизия 34 33 (↑) 4 3 (↑) 47 34 (↑) 12 7 (↑)

Источник:  составлено  автором  по  данным UN Comtrade Database.  URL:  https://
comtrade.un.org).

Таблица 5
Наиболее экспортируемые и импортируемые товары

 в торговле стран ЕАЭС и Вьетнама
Страна 
ЕАЭС

Экспорт (товары) во 
Вьетнам

Импорт (товары) из Вьетнама

2014 г. 2017 г. 2014 г. 2018 г.
Россия Нефтепро-

дукты,  удо-
брения,  ору-
жие  и  бое-
припасы

Пшеница,  ку-
куруза,  уголь, 
сталь, удобрения

Вещательное  обору-
дование,  компьюте-
ры, обувь, текстиль, 
кофе

Вещательное оборудо-
вание,  интегральные 
схемы и другие запас-
ные части, обувь, тек-
стиль, кофе

Казахстан Цинк, асбест Цинк,  свинец, 
полуфабрикаты 
из железа

Вещательное  обору-
дование,  компью-
теры,  электропри-
боры,  соевое  масло, 
текстиль, обувь

Вещательное  обору-
дование,  компьюте-
ры  и  запасные  ча-
сти к ним, текстиль, 
обувь

Белоруссия У д о б р е н и я , 
грузовые  ав-
томобили  и 
запчасти  к 
ним,  полиа-
миды,  рези-
новые шины

Удобрения,  гру-
зовые  автомоби-
ли  и  запчасти  к 
ним,  продукция 
животного  про-
исхождения,  по-
лиамиды 

Вещательное  обору-
дование,  рис,  крах-
мал,  рыба  и  моллю-
ски,  резина,  мари-
нованные продукты

Интегральные схемы 
и  другие  запасные 
части  к  компьюте-
рам,  резина,  орехи, 
рис, обувь, текстиль, 
рыба

Армения Соев ый 
шрот,  креп-
кие спиртные 
напитки

Сигареты,  креп-
кие  спиртные 
напитки,  шоко-
лад

Нефтепродукты,  ве-
щательное  оборудо-
вание,  компьютеры, 
кофе, текстиль, обувь

Вещательное  обору-
дование,  компьюте-
ры,  кофе,  текстиль, 
обувь

Киргизия Шелк-сырец 
и отходы, та-
бачное сырьё

Пищевые  суб-
продукты  жи-
вотного  проис-
хождения, шелк-
сырец

Компьютеры  и  зап-
части  к  ним,  элек-
троприборы,  лезвия 
для бритв, чай, тек-
стиль,  обувь,  меди-
каменты

Компьютеры  и  зап-
части  к  ним,  тек-
стиль,  обувь,  меди-
каменты, лезвия для 
бритв, перец, чай

Примечание: из-за отсутствия данных для Киргизии вместо 2014 г. использована 
информация за 2015 г.
Источник: составлено автором по данным. URL: https://oec.worfld.

РФ наибольший выигрыш получило сель-
ское хозяйство, угольная и сталелитейная 
промышленность,  при  этом  снизилась 
доля  нефтепродуктов  и  оружия.  К  наи-
более экспортируемым товарам белорус-



37Социально-экономическое сотрудничество стран Азиатско-Тихоокеанского региона

ского и киргизского экспорта добавилась 
продукция  животного  происхождения. 
Казахстан  продолжает  экспортировать 
во Вьетнам в основном сырьевую продук-
цию (к цинку добавился свинец и полуфа-
брикаты из железа), а Армения – крепкие 
спиртные напитки с обновлением в виде 
таких  товарных  групп,  как  сигареты  и 
шоколад. Структура импорта стран ЕАЭС 
из  Вьетнама,  несмотря  на  значительный 
рост  его  объёмов,  осталась  практически 
неизменной.
Данные  таблицы  5  свидетельствуют  о 

более широкой товарной структуре вьет-
намского экспорта по сравнению со стра-
нами ЕАЭС. Одновременно в импорте из 
Вьетнама  преобладают  готовые  изделия 
с  высокой  добавленной  стоимостью  (ве-
щательное  оборудование,  компьютеры  и 
запасные  части  к  ним,  электроприборы, 
одежда и обувь). Это во многом обуслов-
лено  деятельностью  крупных  японских, 
южнокорейских,  американских  и  евро-
пейских  ТНК  (Samsung  Eflectronfics,  Intefl, 
Panasonfic,  Canon,  Sony,  LG  Eflectronfics, 
Sfiemens,  Cfisco,  Eflectroflux,  Nfike,  Adfidas  и 
др.),  которые  осуществляют  во  Вьетнаме 
сборку данной техники и пошив одежды 
и  обуви  [Пылин,  2017].  В  свою  очередь, 
странам  евразийского  блока  достаточ-
но  сложно  закрепиться  на  вьетнамском 
рынке (прежде всего, в сегменте готовой 
продукции), где работают подразделения 
крупнейших ТНК.
Сценарии  торговой  интеграции 

ЕАЭС  со  странами  АТР.  Как  показыва-
ет  пример  Вьетнама,  торговая  интегра-
ция  между  ЕАЭС  и  странами  АТР  имеет 
серьёзные перспективы. Активизировать 
указанные  интеграционные  процессы 
возможно  двумя  способами.  Во-первых, 
направить усилия на заключение двусто-
ронних  полноценных  соглашений  о  сво-
бодной  торговле  (по  примеру  Вьетнама, 
а не КНР) с отдельными странами регио-
на. Во-вторых, вступить в переговоры по 
подписанию  соглашений  с  действующи-
ми  (формирующимися)  интеграционны-
ми блоками АТР.
Двусторонние  соглашения.  Заклю-

чение  двусторонних  соглашений  о  сво-
бодной  торговле  является  наиболее  по-
пулярной  мерой  углубления  торговой 
интеграции  между  странами.  Чаще  все-
го  государства  заинтересованы  в  подпи-
сании  подобных  документов  со  своими 

главными торговыми партнёрами (напри-
мер,  Австралия  – Новая  Зеландия,  США 
– Канада  – Мексика  и  т.  д.).  Устранение 
торговых  барьеров  способствует  сниже-
нию  издержек  товаропроизводителей  и, 
как следствие, ещё большему увеличению 
товарооборота между странами. 
Периодически  наблюдается  тенден-

ция  по  заключению  торговых  договоров 
крупных развитых экономик со странами 
«третьего  мира»,  что  позволяет  первым 
повысить  конкурентоспособность  нацио-
нальных  компаний  и  укрепить  позиции 
на  товарных  рынках  последних  (напри-
мер,  Китай  – Грузия,  Япония  – Бруней, 
Япония-Монголия и т. д.). Ещё одним мо-
тивом заключения подобных соглашений 
является совпадение политических инте-
ресов и позиций по наиболее острым меж-
дународным проблемам (например, США 
– Израиль). Экономическое соглашение в 
данном случае несёт в себе смысл допол-
нительного  инструмента  по  укреплению 
политического сотрудничества. При этом 
товарооборот  между  странами  после  его 
заключения,  как  правило,  практически 
не меняется.
ЕАЭС в своём развитии скорее придер-

живается  первого  и  третьего  пути.  Так, 
главными  торговыми  партнёрами  блока 
в  АТР  выступают  Китай,  Республика  Ко-
рея, США, Япония, Индия, Вьетнам, Син-
гапур,  Индонезия,  Малайзия  и  Таиланд. 
Из  представленного  списка  стран  ЕАЭС 
уже  заключил  соглашения  с  Вьетнамом, 
КНР и Сингапуром; ведутся переговоры с 
Индией;  меморандумы  о  взаимопонима-
нии и сотрудничестве заключены с Респу-
бликой  Корея,  Таиландом  и  Индонезией, 
регулярные  двусторонние  контакты  под-
держиваются с Японией. Таким образом, 
ЕАЭС охвачены практически все главные 
торговые партнёры в регионе.
Политическое  сотрудничество  преоб-

ладает над экономическим в переговорах 
с  такими  странами,  как  Сербия,  Иран, 
Куба  и  Сирия.  Указанные  государства 
не входят в число наиболее важных тор-
говых  партнёров  для  участников  ЕАЭС, 
и  ожидать  значительных  экономических 
результатов от заключения соглашений с 
ними не следует. Однако подписание та-
ких документов придаст ЕАЭС политиче-
ского веса в мировом масштабе. Ни одна 
из рассмотренных стран не расположена 
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в  АТР,  поэтому  не  является  предметом 
данного исследования.
Что  касается  второго  пути  развития, 

то  наименее  развитыми  странами  в  АТР 
являются Камбоджа, КНДР, Лаос, Монго-
лия,  Мьянма,  Непал,  Восточный  Тимор, 
Папуа-Новая Гвинея и ряд других остров-
ных государств тихоокеанского бассейна. 
Из представленного списка ЕАЭС заклю-
чены  меморандумы  о  взаимопонимании 
и  сотрудничестве  только  с  Монголией  и 
Камбоджей,  осуществлялись  двусторон-
ние  контакты  с  Лаосом.  Таким  образом, 
участники  ЕАЭС  не  видят  перспектив 
выхода национальных компаний на рын-
ки указанных государств АТР.
Наиболее  перспективным  и  одновре-

менно  опасным  выступает  первое  на-
правление  углубления  интеграционных 
процессов с главными торговыми партнё-
рами  АТР.  Перспективным  оно  является 
благодаря  открывающимся  возможно-
стям кратного увеличения экспорта ряда 
национальных  товаров  (прежде  всего, 
сырьё  и  сельскохозяйственная  продук-
ция).  Опасность  заключается  в  возмож-
ном  значительном  увеличении  импорта 
из указанных государств на фоне низкой 
конкурентоспособности  отечественных 

компаний  в  ряде  отраслей,  что  может 
привести к их последующей ликвидации. 
В связи с этим при заключении таких тор-
говых соглашений необходимо тщательно 
продумывать и согласовывать отдельные 
его  положения  для  того,  чтобы  соблюсти 
баланс интересов каждой из сторон.
Многосторонние  соглашения.  В  на-

стоящее время в АТР существует три пер-
спективных  крупных  соглашения  о  соз-
дании  ЗСТ  –  вышеупомянутые  ВПТТП  и 
ВРЭП,  а  также  Азиатско-Тихоокеанская 
зона  свободной  торговли  (АТЗСТ),  участ-
никами  которой  являются  страны-члены 
форума  АТЭС  [Томилов,  2019a].  Однако 
последняя  инициатива  является  практи-
чески не реализуемой в свете возникших 
торгово-экономических  противоречий 
Китая  и  США  [Томилов,  2019b].  Уже  су-
ществующий интеграционный блок стран 
АСЕАН  втянут  в  переговоры  по  созда-
нию более крупного объединения – ВРЭП, 
включающего  наряду  с  участниками  Ас-
социации её 6 главных партнёров (Китай, 
Республика  Корея,  Япония,  Индия,  Ав-
стралия и Новая Зеландия). В связи с этим 
ниже рассмотрены возможности ведения 
переговоров ЕАЭС с участниками ВПТТП 
и  ВРЭП  как  наиболее  перспективными 

Таблица 6 
Торговля стран ЕАЭС с партнёрами в АТР в 2018 году, млн долл. США

Партнёр в 
АТР

Россия Казахстан Белоруссия Армения Киргизия
Э И Э И Э И Э И Э И

Камбоджа 12 191 0,001 7,2 1,9 4,5 0 5,9 0,03 0,6
Индия 7752 3225 954 243 297 156 0,6 78 3 31
Лаос 149 15 0 0,6 0,1 0,04 0 0,1 0 0,01
Мьянма 272 72 0,008 2,5 9 2 0,01 1 0,01 0,1
Китай 56020 52218 6273 5384 476 3011 107 661 61 1942
Р. Корея 17825 7009 2976 923 45 124 0,4 27 0,2 28
Индонезия 868 1715 10 122 227 30 0 27 0,07 3
Таиланд 753 1856 80 104 80 42 0,8 23 0,2 3,5
Филиппины 800 417 104 16 11 15 0,02 2 0,9 1,5
Австралия 141 671 6 31 31 8 0,06 3 0,01 2
Н. Зеландия 27 136 0,002 3 21 3 0,01 12 0 0,2
Япония 12440 8822 1503 497 17 128 0,4 60 0,5 48
Сингапур 2790 870 483 41 18 32 0,7 2 0,2 1,5
Вьетнам 2457 3624 179 288 62 54 0,6 46 1 6
Малайзия 1087 1627 352 126 171 63 0,01 15 0,06 7
Бруней 0,8 0,003 0,01 0 2 0 0 0,01 0 0,01
Канада 581 746 146 110 22 25 33 24 0,1 10
Мексика 2004 938 3 77 20 37 0,03 8 0,02 5
Чили 124 1058 0,05 8 3 22 0,01 2 0 0,1
Перу 339 183 0,3 3 11 7 0,01 2 0 0,7
ВРЭП 10339382467129207788 1469 3672 111 962 67 2075
ВПТТП 21990 18674 2672 1184 378 378 35 173 2 80

Примечание: Э – Экспорт стран ЕАЭС в АТР, И – Импорт стран ЕАЭС из АТР.
Источник:  рассчитано  автором  по  данным UN Comtrade Database  (https://

comtrade.un.org).
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интеграционными объединениями в АТР.
ЕАЭС  осуществлял/осуществляет  кон-

такты с 11 из 16 участников ВРЭП – со-
глашения  (Вьетнам,  КНР,  Сингапур), 
переговоры  по  подписанию  соглашений 
(Индия,  Новая  Зеландия),  меморандумы 
(Таиланд, Южная Корея, Камбоджа, Ин-
донезия),  двусторонние  контакты  (Япо-
ния, Лаос). Что касается ВПТТП, количе-
ство  сотрудничающих  стран  составляет 
6 из 11: соглашения (Вьетнам, Сингапур), 
переговоры  по  подписанию  соглашений 
(Новая  Зеландия),  меморандумы  (Перу, 
Чили), двусторонние контакты (Япония).
Данные таблицы 6 свидетельствуют о 

преобладании торговли с ВРЭП над тор-
говлей  с  ВПТТП  для  всех  стран  ЕАЭС. 
При  этом,  если  для  России  и  Казахста-
на  экспорт  в  страны  ВРЭП  превышает 
импорт,  то  для  Белоруссии,  Армении  и 
Киргизии наоборот. Импорт Киргизии из 
стран ВРЭП превышает экспорт в 31 раз, 
Армении – в 9 раз. Что касается ВПТТП, 
экспорт России и Казахстана преоблада-
ет над импортом, Белоруссия демонстри-
рует  равные  значения  указанных  пока-
зателей,  а  экспорт  Армении  и  Киргизии 
также  значительно  уступает  импорту  (в 

5 и в 40 раз соответственно). Доля стран 
ВРЭП и ВПТТП в общей торговле участ-
ников ЕАЭС показана на рисунке 2.
Наибольшую  долю  в  товарообороте 

стран  ЕАЭС  занимает  ВРЭП  (практиче-
ски  25%).  ВПТТП  занимает  только  5% 
торговли. При этом доля ВРЭП в импор-
те преобладает над долей в экспорте для 
всех  участников  блока.  Наиболее  высо-
кие позиции указанное объединение по-
казывает  в  торговле  с  Киргизией  (33%), 
Россией  (27%)  и  Казахстаном  (22%),  бо-
лее низкая доля характерна для Армении 
(15%) и Белоруссии (7%). При этом боль-
шую  часть  торговли  ВРЭП  со  странами 
ЕАЭС представляет китайский экспорт и 
импорт (рис. 3).
Особенно выраженной данная тенден-

ция выглядит для Киргизии, Белоруссии 
и Армении. Практически весь товарообо-
рот указанных стран со странами ВРЭП 
является  китайским.  Данный  тренд  ме-
нее  выражен  для  России  и  Казахстана, 
однако  торговля  с  Китаем  также  преоб-
ладает  над  товарооборотом  этих  госу-
дарств с другими участниками ВРЭП.
Оценки российских экспертов свиде-

тельствуют о наибольших перспективах 

Рис. 2. Доля ВРЭП и ВПТТП в общей торговле участников ЕАЭС в 2018 г.

Рис. 3. Доля ВРЭП и Китая в торговле стран ЕАЭС в 2018 г.
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Таблица 7
Прогнозные изменения ВВП и экспорта стран ЕАЭС, %

Сценарии Россия Казахстан Белоруссия Армения Киргизия

ВВП ЭкспВВП Эксп ВВП Эксп ВВП Эксп ВВП Эксп

Присоединение 
к ВПТТП (+США)

0,31 0,7 0,08 0,35 0,08 0,25 0,02 0,66 -0,01 0,39

Присоединение 
к ВРЭП

0,74 1,63 0,4 1,67 0,31 0,81 0,1 1,37 0,67 5

Источник: составлено автором по данным [Кнобель, Седалищев, 2017].
Таблица 8

Торговля ЕАЭС с АСЕАН в 2018 году, млн долл. США

 экспорт в АСЕАНимпорт из АСЕАН доля АСЕАН в товарообороте, %

ЕАЭС 10982 11482 2,6

Россия 9188 10387 2,8

Казахстан 1208 707 2

Белоруссия 581,5 243 1,1

Армения 2 122 1,7

Киргизия 2,5 23 0,4

Источник:  составлено  автором  по  данным UN Comtrade Database  (https://
comtrade.un.org).

для  стран  ЕАЭС  от  заключения  согла-
шения  с  ВРЭП  по  сравнению  с  ВПТТП 
(табл. 7).
Даже с учётом наличия США (одного из 

главных  торговых  партнёров  участников 
ЕАЭС)  сотрудничество  с  ВРЭП  намного 
выгоднее для евразийского блока. Значи-
тельные экономические эффекты получат 
Киргизия, Россия и Казахстан. Что каса-
ется импорта, то в случае присоединения 
к ВРЭП прогнозируется его снижение для 
Армении  (-0,51%)  и  Киргизии  (-0,89%)  и 
незначительное  повышение  для  Белорус-
сии  (0,19%).  Более  серьёзное  повышение 
характерно  для  Казахстана  (1,4%)  и  Рос-
сии (1,8%) [Алиев и др., 2017].
Таким  образом,  наиболее  выгодным 

объединением  в  АТР  для  ЕАЭС  в  плане 
углубления торговой интеграции является 
ВРЭП.  Однако  для  ряда  стран  (Белорус-
сия, Киргизия, Армения) существует опас-
ность значительного увеличения импорта 
и,  как  следствие,  ухудшения  положения 
отечественных  производителей  в  ряде 
отраслей.  Поэтому  следует  учитывать  их 
мнение  при  согласовании  отдельных  по-
ложений документа.
Наименее  рискованным  является  ва-

риант постепенной интеграции, начиная 
с  подписания  соглашения  со  странами 

АСЕАН (табл. 8), что в последующем уве-
личит  шансы  ЕАЭС  на  присоединение  к 
ВРЭП [Алиев и др., 2017].
Данные  таблицы  8  свидетельствуют  о 

том, что торговля с АСЕАН составляет ма-
лую  часть  в  общем  товарообороте  ЕАЭС 
(менее 3%), что в случае появления нега-
тивных эффектов от действия соглашения 
не приведёт к серьёзным потерям. Таким 
образом,  получится  исключить  влияние 
на  интеграционные  процессы  наиболее 
крупных  и  развитых  экономик  (Китай, 
Япония, Республика Корея) и избежать на-
несения ущерба национальным компани-
ям. Однако не следует ожидать серьёзных 
достижений в экспорте, по крайней мере, 
в  абсолютном  выражении.  Фундаментом 
для будущего документа могут выступить 
положения  соглашений  с  Вьетнамом  и 
Сингапуром [Хейфец, 2018].
Заключение.  Заключённое  с  Вьетна-

мом  соглашение  о  свободной  торговле 
в  целом  принесло  ЕАЭС  положительные 
результаты.  Увеличился  экспорт  России, 
Казахстана и Армении, однако наблюда-
ется  снижение  показателя  для  Белорус-
сии и Киргизии. В свою очередь, импорт 
из  Вьетнама  повысился  для  всех  стран 
ЕАЭС.  Это  свидетельствует  о  том,  что 
документ  является  взаимовыгодным. 
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При этом пока компании из Белоруссии 
и Киргизии проигрывают в конкуренто-
способности вьетнамским фирмам. Сни-
жение  тарифов  продолжится  до  2024 
года,  что  может  принести  ещё  большую 
выгоду сторонам в будущем.
Пример  Вьетнама  вдохновил  другие 

страны  АТР  на  подписание  соглашений 
с  ЕАЭС.  Наиболее  приемлемым  направ-
лением  углубления  торговой  интеграции 
выступает заключение двусторонних со-
глашений  с  отдельными  государствами 
АТР, являющимися главными торговыми 
партнёрами евразийского блока. Наряду 
с этим целесообразно рассмотреть вари-
ант ведения переговоров с интеграцион-
ными объединениями АТР. Наиболее вы-
годным  партнёром  для  ЕАЭС  выступает 
Всеобъемлющее  региональное  экономи-
ческое  партнёрство,  на  которое  прихо-
дится четверть товарооборота ЕАЭС.
Однако  для  недопущения  ухудшения 

положения отечественных компаний, ко-
торые  пока  проигрывают  конкуренцию 
китайским, японским и южнокорейским 
фирмам,  целесообразно  сначала  заклю-
чить  соглашение  с  АСЕАН,  а  потом  пе-
реходить  к  переговорам  с  остальными 
участниками ВРЭП.
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Prospects for deepenfing of trade fintegratfion between
 the EAEU partficfipants and the Asfia-Pacfific countrfies

Agafinst  the  background  of  negotfiatfions  crfisfis  wfithfin  the  Worfld  Trade  Organfizatfion 
framework, as weflfl as fincreasfing competfitfion fin the worfld markets, an fimportant eflement of 
the state's economfic poflficy fis the fintegratfion component. The Russfian Federatfion has chosen 
the deepenfing of fintegratfion finteractfions wfithfin the Eurasfian Economfic Unfion (EAEU) as a 
prfiorfity dfirectfion fin thfis area. To fimprove the efficfiency of trade fintegratfion, fit fis necessary 
to fincrease the totafl market sfize. Sfince the EAEU market has not yet reached the findficators 
of the other flarge fintegratfion assocfiatfions (the European Unfion, etc.), the Unfion’s members 
need  to  concflude  agreements  wfith  the  thfird  countrfies.  The  most  finterestfing  optfion  fin  thfis 
regard  fis  the  rapfidfly  deveflopfing  Asfia-Pacfific  regfion  (APR).  On  the  basfis  of  resuflts  of  the 
free trade agreement between the EAEU and Vfietnam the artficfle dfiscusses the fintegratfion 
prospects of the Eurasfian bflock and the Asfia-Pacfific countrfies. There are two scenarfios: the 
concflusfion of bfiflaterafl agreements wfith the findfivfiduafl regfionafl states and negotfiatfions wfith 
the  regfionafl  fintegratfion  assocfiatfions.  It  was  concfluded  that  fit  fis  advfisabfle  to  deepen  the 
fintegratfion processes wfith the mafin tradfing partners fin the Asfia-Pacfific regfion separatefly, 
or to concflude a generafl agreement wfith the Regfionafl Comprehensfive Economfic Partnershfip 
(RCEP), whose members are aflmost aflfl the most fimportant states for EAEU (fin trade terms) 
fin the regfion. However, fin order to become a fuflfl-fledged partficfipant fin the negotfiatfions, fit 
fis first necessary to sfign such an agreement wfith the ASEAN countrfies. The resuflts can be 
used fin the economfic modefl deveflopment of Russfia's fintegratfion finto the worfld system and fin 
assessfing the prospects for fimpflementatfion of the natfionafl fintegratfion strategy.

Keywords: trade fintegratfion, the Asfia-Pacfific Regfion, EAEU, Vfietnam, RCEP, CPTPP, 
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Развитие мер поддержки дальневосточной экономики
 с учетом внешних вызовов

Предметом  данного  исследования  является  проблематика  формирования  и  эф-
фективности мер государственной поддержки  развития экономики Дальневосточ-
ного федерального  округа Российской Федерации. В статье рассмотрены меры ин-
вестиционной, инфраструктурной и финансовой поддержки субъектов экономики и 
социальной сферы Дальнего Востока, сформировавшиеся в последние годы под влия-
нием  поставленных  целей  его  развития,  структурной  трансформации  экономики 
дальневосточных регионов и внешних вызовов, обусловленных финансовыми и эконо-
мическими кризисами. Особое внимание уделено мерам государственной поддержки 
развития инвестиционной деятельности на Дальнем Востоке, финансовой поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства, а также поддержки экономики в связи с 
новыми вызовами, связанными  с пандемией коронавирусной инфекции. Качественное 
различие внешних вызовов, кризисных явлений, связанных с экономическими, финан-
совыми причинами, а также причинами кризиса, обусловленного вирусной пандеми-
ей, требуют постоянной трансформации и развития механизмов и мер поддержки 
экономики. Различие причин влечет принципиальные отличия в средствах обеспече-
ния восстановительного роста. Показано, что постоянная корректировка и перена-
стройка  мер  поддержки  развития  дальневосточной  экономики  и  бизнеса,  многооб-
разие мер, предлагаемых для ускорения развития экономики и формирования нового 
качества  жизни  для  населения  Дальнего  Востока,  не  стало  драйвером  ускоренного 
роста.  Новые  вызовы  могут  стать  платформой  для  дальнейшей  трансформации 
структуры дальневосточной экономики и обусловливают необходимость корректи-
рования приоритетов, инструментов и мер поддержки  развития дальневосточной 
экономики.

Ключевые слова: меры государственной поддержки, экономика Дальнего Восто-
ка, режимы финансовой поддержки инвеcтиций, субсидирование, кредитование. 

Введение.  За  последние  годы  перед 
Дальним Востоком поставлены амбициоз-
ные задачи по развитию и росту экономи-
ки, повышению инвестиционной привле-
кательности,  улучшению  условий  жизни. 
Их  решение  ориентировано  на  создание 
новых  производств,  рабочих  мест,  ново-
го качества социальной сферы, привлека-
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тельных условий для жизни людей и веде-
ния бизнеса – на обеспечение повышения 
качества  жизни  до  уровня  выше  средне-
российского.  Реализация  поставленных 
задач  невозможна  без  своевременных 
консолидированных мер инвестиционной, 
инфраструктурной  и  финансовой  под-
держки  субъектов  экономики  и  социаль-
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ной сферы. Реализуя меры экономической 
и социальной политики, государство оста-
ется гарантом в области создания условий 
для равного доступа к благам, для разви-
тия экономики и  гармоничных взаимоот-
ношений на всей территории страны. Эти 
условия  могут  достигаться  посредством 
реализации  комплекса  мер  по  поддерж-
ке  хозяйствующих  субъектов,  включая 
создание условий для укрепления и роста 
национальной экономики в целом и в ре-
гионах.  При  этом  следует  учитывать,  что 
любая  реформа,  мера  государственной 
поддержки  предопределяют  поступатель-
ное  движение  к  изменению  параметров 
экономической  системы,  трансформации 
регуляторных условий, правил взаимодей-
ствия субъектов и могут  привести  к зна-
чительному изменению системы.
Ставя задачи ускоренного роста перед 

дальневосточной  экономикой,  определяя 
меры и инструменты их достижения, госу-
дарство заведомо формирует условия для 
ее трансформации с учетом внутренних и 
внешних  факторов,  оказывающих  влия-
ние на экономические процессы в целом в 
стране и в дальневосточных регионах. 
В  целях  ускоренного  социально-

экономического  развития  на  отдельные 
территории  регионов  Дальнего  Востока 
распространены особые режимы ведения 
предпринимательской  деятельности:  тер-
ритории опережающего развития; режим 
свободного порта «Владивосток». 
Одновременно  определены  меры  фи-

нансовой  поддержки  субъектов  малого 
бизнеса. 
В  2019–2020  гг.  разработана  нацио-

нальная  программа  развития  Дальнего 
Востока  до  2024  г.  с  перспективой  до 
2035  г.  в  соответствии  с  Указом  Пре-
зидента  РФ  от  26  июня  2020  г.1  В  Ука-
зе сформулированы цели Национальной 
программы  до  2024  года:  в  Дальнево-
сточном  федеральном  округе  необходи-
мо  превысить  среднероссийские  темпы 
роста  показателей  качества  жизни  на-
селения,  в  том  числе  по  таким  направ-
лениям, как повышение ожидаемой про-
должительности жизни не менее чем на 
пять  лет,  снижение  смертности  населе-

ния  трудоспособного  возраста  не  менее 
чем  на  35  процентов,  увеличение  годо-
вого объема жилищного строительства в 
1,6  раза;  превысить  среднероссийские 
темпы  роста  показателей,  в  том  числе 
за счет увеличения объема накопленных 
инвестиций  до  восьмиста  миллиардов 
рублей, создания не менее двухсот пред-
приятий на территориях опережающего 
развития и в свободном порту Владиво-
сток, создания не менее 30 тысяч новых 
рабочих мест. Цели программы  до 2035 
г. включают  достижение более высоких 
по  отношению  к  среднероссийским  по-
казателей по качеству жизни и экономи-
ческому росту и прекращение миграци-
онного оттока.
  Свои  коррективы  в  формирование 

приоритетов  развития  и  мер  поддерж-
ки  внесли  и  глобальные  факторы,  свя-
занные  с  мировыми  экономическими  и 
финансовыми  кризисами.  Коронавирус 
существенно  повлиял  на  экономику,  и, 
понятно,  что  он  оставит  долгосрочные 
последствия  для  мировой  и  российской 
экономики, включая ее регионы. В связи 
с этим принятые государственные меры 
поддержки российской экономики, раз-
рабатываемый Общенациональный план 
действий  в  условиях  пандемии  форми-
руют совершенно новый пакет мер и ин-
струментов государственной поддержки 
и регулирования, способных  обеспечить 
восстановление занятости и доходов на-
селения, рост экономики и долгосрочные 
структурные изменения в каждом реги-
оне страны.
Таким  образом,  определенные  го-

сударством  цели  развития  экономики 
Дальнего  Востока,  российские,  регио-
нальные,  глобальные  факторы  и  вызо-
вы  обусловливают  постоянное  развитие 
системы  мер  регулирования  экономики 
Дальнего  Востока.  Актуальность  раз-
вития  мер  поддержки  дальневосточной 
экономики  нашла  широкий  отклик  как 
в  научных  кругах  [Ivanckenko,  Renzfin, 
Grfigoreva,  2019.  Рр.  440–442;  Миркин, 
2018;  Aganbegyan,  2019;  Шапиро,  2020. 
С. 58–62; Barro, Ursúa, Weng, 2020], так 
и  в  официальных  институтах  власти  и 

1  Указ  Президента  Российской  Федерации  «О  мерах  по  социально-экономическому  развитию 
Дальнего Востока» от 26 июня 2020 г. № 427.
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2  Федеральный  закон  «О  территориях  опережающего  социально-экономического  развития  в 
Российской Федерации» от 29.12.2014 № 473-ФЗ ; Указ Президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 
№ 204 ; Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764»Об утверждении Правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмеще-
ние недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и 
среднего предпринимательства по льготной ставке» от 30.12.2018 № 1764 ; Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
России)» от 03.04.2020 № 106-ФЗ ; Указ Президента Российской Федерации «О мерах по социально-
экономическому развитию Дальнего Востока» от 26 июня 2020 г. N 427 ; Постановление Прави-
тельства РФ «О координационном совете при Правительстве РФ по борьбе с распространением 
новой коронавирусной инфекции на территории РФ» от 14.03.2020 № 285 ; План первоочередных 
мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 
ситуации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (утвержден  Председа-
телем Правительства РФ от 17.03.2020 № 2182п-П13) ; Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам 
малого и среднего предпринимательства» от 02.04.2020 № 410 ; Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кре-
дитным  организациям  на  возмещение  недополученных  ими  доходов  по  кредитам,  выданным  в 
2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для 
поддержки  и  сохранения  занятости»  от  02.04.2020  №  422  ;  Постановление  Правительства  РФ 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 
от  03.04.2020  №  434  ;  Постановление  Правительства  РФ  «О  внесении  изменений  в  некоторые 
акты Правительства Российской Федерации» от 24.04.2020 № 575 ; Постановление Правитель-
ства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным  организациям  на  возмещение  недополученных  ими  доходов  по  кредитам,  выданным 
в 2020 году системообразующим организациям и их дочерним обществам на пополнение оборот-
ных средств» от 24.04.2020 № 582 ; Потановление Правительства РФ  «О внесении изменений в 
некоторые  акты  Правительства  Российской  Федерации»  от  20.05.2020  №  712  ;  Постановление 
Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 
выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновле-
ние деятельности» от 16.05.2020 № 696.

управления2.  Остановимся  на  наиболее 
значимых  мерах  поддержки  экономики 
Дальнего Востока, оказавших влияние на 
ее развитие.
Меры  поддержки  развития  эконо-

мики  Дальнего  Востока  Российской 
Федерации.
Создание  условий  для  развития  инве-

стиционной  деятельности.  На  протяже-
нии  последних  пяти  лет  отмечается  на-
растающая,  однако  недостаточная  для 
решения  поставленных  задач  по  разви-
тию  экономики  Дальнего  Востока,  дина-
мика инвестиционной активности в целом 
в  Дальневосточном  федеральном  округе 
(ДФО) и в его регионах. Относительно не-
высокие  темпы  роста  показателей  объяс-
няются тем, что пик реализации крупных 
инфраструктурных  проектов  пришелся 
на период до 2015 г. Это – вторая очередь 
строительства  нефтепровода  «Восточная 
Сибирь  –  Тихий  океан»  (93  млрд  рублей), 
строительство  Кузнецовского  тоннеля  на 

участке  железной  дороги  Комсомольск-
на-Амуре  –  Советская  Гавань  (59,6  млрд 
рублей),  строительство  магистрального 
газопровода «Сахалин – Хабаровск – Вла-
дивосток» (около 300 млрд рублей). Высо-
кие показатели субъектов ДФО (Сахалин-
ская область, Якутия и Амурская область) 
обусловлены  одновременно  меньшей 
численностью  населения  и  большим  объ-
емом  инвестиций.  Якутия  –  инвестиции 
в  добывающие  отрасли – 70%  от  общего 
объема  инвестиций.  В  Амурской  области 
–  газопровод  «Сила  Сибири»  и  нефтехи-
мический  комплекс  общей  стоимостью 
порядка  1  трлн  рублей.  Для  реализации  
новых инвестиционных проектов опреде-
лены  специальные  режимы  и  меры  под-
держки  инвестиций,  малого  и  среднего 
предпринимательства,  а  также  механиз-
мы  предоставления  земельных  участков, 
реализации  масштабных  проектов,  но-
вых  проектных  решений  на  националь-
ном уровне (табл. 1).Таблица 1

Динамика ВРП, промышленного производства, инвестиций  
и производительности труда, %

Г
о
д
ы

Индексы 
физического 
объема ВРП 
в постоян-
ных ценах, к 
предыдуще-
му году

Индекс про-
мышленного 
производства

Доля про-
мышлен-
ности в 
структуре 
валового 
региональ-
ного про-
дукта

Динамика 
инвестиций 
в основной 
капитал в 
сопостави-
мых ценах, к 
предыдуще-
му году

Доля про-
мышлен-
ности в ин-
вестициях 
в основной 
капитал

Индекс про-
изводитель-
ности труда, 
к предыдуще-
му году

РФ
Хаба-
ровский 
край

РФ
Хаба-
ровский 
край

РФ
Хаба-
ровский 
край

РФ
Хаба-
ровский 
край

РФ
Хаба-
ровский 
край

РФ
Хаба-
ровский 
край

2000110,6 111,6 108,7 124,7 33 46 117,4 139,2 38,5 37,3   
2001106,0 108,1 102,9 112,3 31 44 110 121,8 38,7 36,5   
2002105,5 106,4 103,1 105,1 29 39 102,8 117,9 42,7 51,5   
2003107,6 104,1 108,9 110,4 29 36 112,5 110,4 42,5 41 107  
2004107,4 105,5 108,0 101,7 36 28 111,7 123,7 34,8 32,1 106,5  
2005107,6 104,2 105,1 104,5 35 25 110,2 101,8 36,8 28,1 105,5  
2006108,3 105,3 106,3 89,3 35 25 117,8 108,7 37,2 28,0 107,5 103,7
2007108,3 105,1 106,8 110,1 34 23 123,8 122,9 38,0 26,8 107,5 103,6
2008105,7 102,6 100,6 92,6 33 21 109,5 109,9 37,4 33,0 104,8 102,8
2009 92,4 93,0 89,3 93,2 31 18 86,5 108,1 36,9 20,7 95,9 96,6
2010104,6 111,0 107,3 111,0 33 19 106,3 152,2 39,2 19,0 103,2 108,0
2011105,4 102,5 105,0 116,9 33 20 110,8 107,8 36,9 20,9 103,8 101,9
2012103,1 100,5 103,4 109,6 32 19 106,8 94,7 36,9 33,1 103,3 100,8
2013101,8 101,3 100,4 102,2 32 17 100,8 80,7 38,2 48,0 102,2 101,2
2014101,3 101,0 101,7 102,5 31 19 98,5 83,2 39,6 42,0 100,7 101,6

2015 99,4 95,7 99,2 102,7 32 21 89,9 78,3 41,0 44,1 98,9 97,7

2016100,8 100,1 102,2 101,1 32 21 99,8 97,9 40,3 31,9 100,2 98,5

2017101,8 101,1 102,1 120,0 33 20 104,8 98,5 48,7 27,7 101,9 100,8

2018102,3 101,6 102,9 99,5 104,3 102,4 48,0 27,4 104,3 101,8

Источник: расчеты авторов2,3.
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Таблица 1
Преференции и льготы

Региональный 

проект

ТОР

Свобод-

ный 

порт

Приоритет-

ные 

проекты

Приоритет-

ные 

проекты 

в области 

освоения 

лесов

Масштаб-

ные про-

екты 
Реестро-

вый

Заяви-

тель-

ный

Налог на 
прибыль

0% - 5 лет0% - 5 лет 0% - 5 лет 0% - 5 лет 15,5% 
на период 
окупаемости

20% 20%10% - 5 
лет

10% - 5 
лет

13% -  5 лет
13% -5 
лет

Налог на 
имущество

1,1% - 5 
лет

2,2%

0% - 5 лет 0% - 5 лет 1,1% 
на период 
окупаемости

2,2% 2,2%
1,1% - 5 лет

0,5% - 5 
лет

НДПИ 
(60%)

0-80%
на 10 лет

0 - 80%
на 10 лет

0-80%
на 10 лет

100% 100% - 100%

Земельный 
налог

Не более 
1,5%

Не более 
1,5%

0% - 3 лет 0% - 5 летНе более 1,5% -
Не более 
1,5%

Страховые 
взносы

30% 30%
7,6% - 10 
лет

7,6% - 10 
лет

30% 30% 30%

Арендная 
плата
за землю

- - -
Понижен-
ная 
ставка

-
50% 
(лесной 
участок)

100% или 
20%

Лесные 
участки 
без торгов

- - - - - + -

Земельные 
участки 
без торгов

- - + + - - +

Источник: составлено авторами.

Специальные  режимы  поддержки  ин-
вестиций на Дальнем Востоке.
Основная  цель  создания  терри-

торий  опережающего  социально-
экономического  развития  (ТОР,  ТОСЭР) 
–  ускоренное  социально-экономическое 
развитие  Хабаровского  края,  повыше-
ние  инвестиционной  привлекательности 
региона, развитие обрабатывающих про-
изводств,  создание  рабочих  мест,  реа-
лизация  задач  устойчивого  социально-
экономического  развития  региона. 
Основными  источниками  финансирова-
ния инвестиций в создание ТОР являются 
средства  федерального  бюджета,    регио-
нальных  бюджетов  дальневосточных  ре-
гионов,  внебюджетные источники, в т. ч. 
собственные  инвестиции,  привлекаемые  
резидентами ТОР.
Развитие  территорий  опережающе-

го  развития  на  Дальнем  Востоке  пред-
полагает  последовательную  реализацию 

трех стратегических этапов, связанных с 
усложнением  производственных  связей, 
ростом вовлеченности территорий в про-
цессы  международного  товарообмена  и 
эволюцией системы целей и задач функ-
ционирования  ТОР  на  рассматриваемой 
территории.
Выбор специализации и стратегии раз-

вития ТОР основывается на сложившейся 
в  регионах  отраслевой  структуре  эконо-
мики,  природно-ресурсном  потенциале, 
наличии  трудовых  ресурсов,  «окнах  воз-
можностей» по развитию международных 
торгово-экономических  связей.  В  силу 
перечисленных  факторов  оптимальным 
путем  реализации  инвестиционных  про-
ектов  на  дальневосточных  территориях 
опережающего развития стали:
- локализация производств отраслей 

металлургии,  машиностроения,  строи-
тельных  материалов,  переработки  сель-
хозпродукции, логистики;
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- развитие  индустриальных  парков 
со  специализацией  в  отраслях  машино-
строения,  пищевой  промышленности, 
производства строительных материалов;
- реализация  проектов  строитель-

ства новых транспортных терминалов, в 
том числе аэропортов, морских портов и 
железнодорожных, автотраспортных раз-
вязок и узлов;
- развитие    сельского  хозяйства,  в 

том числе развитие существующих и соз-
дание  новых  предприятий  животновод-
ства,  выращивания  и  переработки  пти-
цы, продукции растениеводства;
- другие.
Определено три стратегических этапа 

реализации стратегии развития ТОР.
Этап  ТОР  1.0  –  текущая  стадия  реа-

лизации проекта и перспектива до 2020 
года.  В  течение  планового  периода  до 
2020 г. на территории площадок должен 
быть размещен первичный пул резиден-
тов,  а  также  начаты  работы  и  реализо-
ваны  мероприятия,  подготавливающие 
переход  на  вторую  стадию.  На  1  июля 
2020  года  на  Дальнем  Востоке  на  тер-
риториях  опережающего  социально-
экономического  развития  и  Свободного 
порта  Владивосток  действует  450  инве-
стиционных проектов.
Этап ТОР 2.0 предполагает формиро-

вание  в  рамках  площадок  территорий 
развития  производств  с  высокой  до-
бавленной стоимостью, способных стать 
драйвером  развития  новых  либо  модер-
низации  существующих  отраслей  с  ори-
ентацией  на  межрегиональный  рынок 
АТР.  Период  реализации  этапа  ТОР  2.0 
предполагается до 2035 г. 
Этап развития ТОР 3.0 в перспективе 

до 70 лет с текущей позиции может быть 
рассмотрен  только  как  период  футури-
стической модели развития промышлен-
ности  и  технологий,  четкое  прогнозиро-
вание развития которой на сегодняшний 
день реализовать не представляется воз-
можным в силу высокой скорости разви-
тия технологий производства.
В  целях  ускоренного  социально-

экономического  развития  на  отдельные 
территории  регионов  Дальнего  Востока  
распространен,  наряду  с  режимом  ТОР, 
особый  режим  ведения  предпринима-
тельской  деятельности  –  «Свободный 
порт  Владивосток».  Имеется  очевидная 

схожесть  мер  господдержки  у  режимов 
«Свободного порта Владивосток» (СПВ) с 
территориями опережающего социально-
экономического  развития.  Статус  СПВ, 
как  и  ТОР,  территории  получают  на  70 
лет. У режимов отсутствуют ограничения 
в  специализации  территорий,  установ-
лен  минимальный  порог  капвложений 
при реализации инвестиционных проек-
тов. Режим СПВ и ТОР предусматривает 
возможность установления особенностей 
регулирования отдельных видов отноше-
ний: 
- трудовой (в части привлечения и ис-

пользования иностранных работников);
- медицинской и образовательной дея-

тельности (в части лицензирования). 
Оператором  режимов  определена  АО 

«Корпорация  развития  Дальнего  Вос-
тока».  Для  резидентов  ТОР  установлен 
преференциальный  режим  осуществле-
ния предпринимательской деятельности, 
который включает  следующие  основные 
позиции:
1)  льготную  ставку  по  налогу  на  при-

быль  (0%  –  первые  5  лет  с  момента  по-
лучения  первой  прибыли,  последующие 
5  лет  –  10%  региональный  бюджет,  2% 
федеральный бюджет);
2)  льготную  ставку  по  налогу  на  иму-

щество организаций (0% – первые 5 лет, 
последующие 5 лет – 1,1%);
3)  понижающий  коэффициент  к  на-

логу на добычу полезных ископаемых на 
10 лет (0 – на первые 2 года, 0,2 – на 3–4 
год, 0,4 – 5–6 год, 0,6 – 7–8 год, 0,8 – 9–10 
год);
4) льготную ставку страховых взносов 

на уровне 7,6% на период 10 лет;
5)  привлечение  иностранной  рабочей 

силы вне квот по решению Наблюдатель-
ного совета ТОР «Хабаровск» и Наблюда-
тельного совета ТОР «Комсомольск»;
6)  льготную  ставку  земельного  налога 

в размере 0% – первые 3 года (зависит от 
нормативной  базы  органа  местного  са-
моуправления);
7)  применение  таможенной  процеду-

ры свободной таможенной зоны.
За  период  действия  закона  о  ТОР  в 

Хабаровском крае заявлено 89 проектов 
с  общим  объемом  инвестиций  130  млрд  
рублей  и  планируемым  созданием  11 
тыс. рабочих мест, из них заключено 40 
соглашений.
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На  территории  СПВ  допускается  осу-
ществление любой не запрещенной пред-
принимательской  деятельности.  Прежде 
всего,  режим  СПВ  направлен  на  созда-
ние  и  развитие  производства,  туризма 
и  транспортной  инфраструктуры.  При 
этом  запрещенные  на  его  территории 
виды деятельности и виды деятельности, 
для которых не применяются отдельные 
меры государственной поддержки, опре-
деляются наблюдательным советом СПВ. 
Как и в режиме ТОР, основными налого-
выми  льготами  для  резидентов  СПВ  яв-
ляются:
-  льготы  по  налогу  на  прибыль  (0%  в 

течение 5 лет с момента получения при-
были в части регионального и федераль-
ного бюджета, 10% в течение следующих 
5 лет в части регионального бюджета, 2% 
в части федерального бюджета); 
-  таможенные  преференции  (приме-

няется  таможенная  процедура  свобод-
ной  таможенной  зоны  с  особенностями, 
установленными законодательством);
-  пониженные  тарифы  страховых 

взносов  установлены  на  том  же  уровне, 
что и для резидентов ТОР;
- льготы по налогу на имущество (0% в 

течение 5 лет с момента ввода объектов 
в эксплуатацию, 0,5% в течение следую-
щих 5 лет). 
При режиме СПВ – более значительные 

преференции административного харак-
тера, прежде всего, сокращенные сроки 
получения  разрешительной  документа-
ции. Федеральная поддержка и льготное 
финансирование  программ  и  проектов 
создания  преференциальных  площадок 
для  развития  дальневосточного  бизнеса 
и  производства  осуществляется  феде-
ральными  финансовыми  институтами: 
АО  «Корпорация  МСП»,  АО  «Фонд  раз-
вития  Дальнего  Востока  и  Байкальского 
региона». 
В  совокупности  уникальная  система 

преференций  поддержки  инвестиций, 
созданная для Дальнего Востока, обеспе-
чила  на  начало  2020  г.  вложение  в  эко-
номику  федерального  округа  свыше  500 
млрд  рублей,  создание  36  тыс.  рабочих 
мест, открытие 217 новых предприятий.3 
Поддержка приоритетных националь-

ных  проектов  и  программ. Все  большее 

место  в  управлении  инвестиционным 
развитием  в  регионах  страны  занимает 
синергия  программного  подхода  и  про-
ектного  управления  на  основе  совре-
менного  механизма  финансирования 
государственных  целевых  программ  и 
приоритетных  национальных  проектов,  
основывающегося  на  формировании  но-
вого  организационно-экономического 
механизма национальных проектов, в на-
стоящее время базирующаяся на финан-
совой  взаимосвязи  различных  субъектов 
экономики  –  государства,  региональных 
структур, банков, предпринимательского 
сектора и т. д. 
Обеспечение  ускоренного  развития 

(6%)  в  год  требует  особых  условий  хо-
зяйствования и мер стимулирования для 
развития  предприятий  Дальнего  Восто-
ка.  Однако  действующие  меры  государ-
ственной поддержки далеко не в полной 
мере  обеспечивают  решение  вопросов, 
связанных  с  транспортной,  банковской 
доступностью,  демографией,  не  компен-
сируют усиливающиеся в последние годы 
на Дальнем Востоке:
-  демографические  вызовы,  в  том 

числе:  миграционный  отток  населения, 
снижение  численности  женщин  репро-
дуктивного  возраста,  дефицит  квалици-
рованных кадров;   
- ограниченную транспортную доступ-

ность,  удаленность  дальневосточных  ре-
гионов от основных поставщиков сырья, 
материалов, комплектующих, а также по-
требителей  продукции.  Затратность  на 
транспортные  перемещения    в  регионах 
Дальнего  Востока  выше  среднероссий-
ского уровня более, чем в 4 раза (в 2010 г. 
превышали более, чем в 2 раза);
-  высокую  стоимость  факторов  про-

изводства,  включая  высокие  издержки 
на  заработную  плату  с  учетом  дальнево-
сточных  и  северных  надбавок,  северные 
льготы;
-  низкую  доступность  банковских 

услуг  в  удаленных  территориях,  вклю-
чая  стоимость  инкассации,  транспорт-
ные расходы, расходы по обслуживанию 
банковской инфраструктуры, затраты на 
охрану.
Для  повышения  эффективности  во-

влечения  кредитных,  гарантийных,  ли-

3 https://tass.ru/ekonomfika/7570941
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зинговых  организаций  в  реализацию 
национальных проектов и государствен-
ных целевых программ сегодня ставятся 
задачи  более  широкого  использования 
опыта  финансирования  и  потенциала 
финансовых продуктов и услуг при опре-
делении  источников  финансирования  и 
формировании  механизмов  их  реали-
зации  в  рамках  каждой  из  социально-
экономических  программ,  реализуемых 
в условиях экономики Дальнего Востока; 
разработки совместно с государственны-
ми органами управления новых способов 
сочетания принципов бюджетного и бан-
ковского  финансирования;  повышения 
стабильности  ресурсной  базы  финансо-
вых организаций. 
Меры  финансовой  поддержки  разви-

тия  предпринимательства. Поддерж-
ка  предпринимательства  на  Дальнем 
Востоке  имеет  особую  роль  в  силу  зна-
чительного  влияния  на  формирование 
региональных бюджетов и условий жиз-
недеятельности.  Совокупность  их  по-
стоянно  меняется,  перенастраивается 
федеральными  и  региональными  ин-
ститутами  власти,  исходя  из  динамики 
дальневосточных,  региональных,  феде-
ральных и глобальных условий и факто-
ров развития. Наибольшую востребован-
ность и распространение получили меры 
субсидирования  процентных  ставок  по 
кредитованию  инвестиций  и  текущей 
деятельности малого бизнеса.
1.  Совместная  программа  субсидиро-

вания, реализуемая Минэкономразвития 
России и Корпорацией МСП (Постановле-
ние Правительства РФ от 30.12.2018 № 
1764).4 
Основной  федеральной  мерой  под-

держки малого и среднего предпринима-
тельства в 2017 – 2020 годах явилась ре-
ализация Программы «8,5%» (совместная 
программа субсидирования, реализуемая 
Минэкономразвития  России  и  Корпора-
цией МСП, постановление Правительства 
РФ  от  30.12.2018  №  1764).  Расширение 
условий льготной программы кредитова-
ния (постановление Правительства РФ от 
31.03.2020 № 372) увеличило возможно-
сти по обеспечению сохранения и устой-
чивого  развития  для  малого  бизнеса  за 

счет:
-  упрощения  требований  к  заемщику 

(не учитываются задолженности по нало-
гам, сборам, заработной плате);
-  открытия  возможности  рефинанси-

рования кредитов на оборотные и инве-
стиционные цели;
-  расширения  перечня  приоритетных 

отраслей по программе (за счет включе-
ния  субъектов  МСП,  осуществляющих 
производство и (или) реализацию подак-
цизных  товаров;  деятельность  гостиниц 
и  предприятий  общественного  питания; 
деятельность  в  сфере  розничной  и  (или) 
оптовой торговли).
По  данным  Министерства  экономи-

ческого развития России, за I полугодие 
2020  г.  субъектам  МСП  в  Хабаровском 
крае  выдано  кредитов  на  18  945,1  млн  
руб., что практически в 2 раза превыша-
ет  объем  кредитования  по  программе  в 
крае за 2019 год (9 817,9 млн руб.).
2. «Доступный кредит для МСП» (АО 

«Фонд развития Дальнего Востока и Ар-
ктики»).
Программа  «Доступный  кредит  для 

МСП»  разработана  с  целью  поддержки 
развития МСП на Дальнем Востоке и ре-
ализуется  совместно  с  уполномоченны-
ми  кредитными организациями.  Кредит 
можно  получить  на  пополнение  оборот-
ных  средств  по  ставке  до  10%  годовых, 
сроком до 3 лет или на инвестиционные 
цели  до  10  лет,  до  9,2%  годовых.  За  пе-
риод  действия  программы  только  в  Ха-
баровском крае льготные кредиты полу-
чили  92  субъекта  МСП  на  сумму  1886,5 
млн руб. 
3. Льготное  кредитование  сельско-

хозяйственных товаропроизводителей.
С  01.01.2017  сельскохозяйственные 

товаропроизводители,  организации  и 
индивидуальные  предприниматели,  осу-
ществляющие  производство,  переработ-
ку и (или) реализацию сельскохозяйствен-
ной продукции, могут получить в одном 
из уполномоченных Министерством сель-
ского хозяйства России банков краткос-
рочный  или  инвестиционный  кредит  по 
ставке не более 5%. За период действия 
программы льготные кредиты в Хабаров-
ском крае получили: на инвестиционные 

4  Ранее  действие  программы  регламентировалось  постановлением  Правительства  РФ  от 
30.12.2017 № 1706, льготная ставка составляла не более 6,5%.
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цели  22  заемщика,  на  пополнение  обо-
ротных средств 50 заемщиков.
Меры поддержки экономики в целом и 

предпринимательства  в  условиях  пан-
демии коронавируса. 
В  2020  г.  в  условиях  нестабильности 

на  мировом  рынке  с  учетом  прохожде-
ния  пандемии  нового  коронавируса  за-
дача  обеспечения  устойчивости  эконо-
мики стала не только приоритетной, но и 
потребовала  значительного  расширения 
мер финансовой поддержки разных сфер 
хозяйственной деятельности и субъектов 
бизнеса. Потенциальные угрозы ухудше-
ния  финансового  положения  субъектов 
экономики  обусловлены  наблюдаемыми: 
ухудшением  ожиданий  и  настроений, 
ограничениями  по  трудовой  мобильно-
сти  и  транспортного  сообщения,  ростом 
инфляции  и  курса  доллара,  уменьшени-
ем  налоговых  доходов.  В  совокупности 
данные  факторы  обусловили  снижение 
выручки, рост потребительских цен, сни-
жение  объемов  строительства,  рост  без-
работицы и дефицит трудовых ресурсов, 
приостановку  реализации  инвестицион-
ных проектов. 
В  этих  условиях  оперативное  приня-

тие нормативных решений (прежде все-
го:  Постановление  Правительства  РФ  от 
14.03.2020  №  285  «О  координационном 
совете  при  Правительстве  РФ  по  борьбе 
с распространением новой коронавирус-
ной инфекции на территории РФ»)5; План 
первоочередных мероприятий (действий) 
по  обеспечению  устойчивого  развития 
экономики в условиях ухудшения ситуа-
ции  в  связи  с  распространением  новой 
коронавирусной  инфекции  (утверж-
ден  Председателем  Правительства  РФ 
17.03.2020  №  2182п-П13)6)  обеспечило 
поддержку  отраслей  и  субъектов  эконо-
мики, оказавшихся в зоне риска.
Финансовая  поддержка  организаций 

транспорта,  учреждений  культуры,  фи-
зической  культуры  и  спорта;  освобож-
дение  туроператоров  от  уплаты  взносов 
в  резервный  фонд  Ассоциации  «Турпо-

мощь»; установление порядка компенса-
ции  убытков  туроператоров,  связанных 
с  невозвратными  тарифами  по  авиапе-
ревозкам;  субсидирование  процентных 
ставок  по  кредитам  застройщиков  в 
случае  падения  темпов  продаж  на  пер-
вичном  рынке;  продление  разрешения 
на  трудовую  деятельность  иностранным 
работникам;  предоставление  отсрочки 
по  налоговым  платежам  отраслям,  по-
страдавшим  от  ухудшения  ситуации; 
поддержка  лизинговых  компаний  (до-
капитализация);  расширение  условий: 
льготного  кредитования,  включая  рас-
ширение программы льготного кредито-
вания 8,5 процентов; снятия отраслевых 
ограничений;  реструктуризации  креди-
тов  для  субъектов  МСП;  дофинансиро-
вания  региональных  микрофинансовых 
организаций  –  все  это  в  совокупности 
позволило  сохранить  инфраструктуру 
дальневосточной экономики и динамику 
основных экономических процессов. 
Кредитная  поддержка  малого  и  сред-

него бизнеса в январе – июле 2020 г. по 
ДФО достигла  роста 114,0% (по РФ пока-
затель  роста  объемов  кредитования  со-
ставил 90,2%). В целом выдача кредитов 
юридическим  лицам  и  индивидуальным 
предпринимателям за 7 месяцев 2020 г. к 
аналогичному периоду предыдущего года 
показала  рост,  как  по  России  (141,3%), 
так  и  по  ДФО  (119,6%).  Значительную 
поддержку  темпам  роста  кредитного 
портфеля оказазали снижение ключевой 
ставки Банком России и субсидирование 
процентных  ставок  по  отдельным  про-
граммам кредитной поддержки бизнеса. 
В  июле  2020  г.  средневзвешенные  про-
центные  ставки  по  кредитам  снизились 
по сравнению с уровнем 2019 г. и соста-
вили:  по  кредитам  юридическим  лицам 
– 7,4% (снижение на 2,1 п.п.), по креди-
там  МСП  –  8,0%  (снижение  на  2,5  п.п.), 
по  потребительским  кредитам  –  10,9% 
(снижение  на  2,5  п.п.),  по  ипотечным 
жилищным  кредитам  –  6,8%  (снижение 
на  3,5  п.п.),  по ипотечным  кредитам  на 

5  Постановление  Правительства  РФ  «О  координационном  совете  при  Правительстве  РФ  по 
борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ» от 14.03.2020 № 
285. 

6 План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития эконо-
мики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (утвержден Председателем Правительства РФ от 17.03.2020 № 2182п-П13).



52 Власть и управление на Востоке России. 2020. № 3 (92)

строительство  жилья  –  4,6%  (снижение 
на 5,3 п.п.).
Дополнительные меры поддержки для 

субъектов  малого  и  среднего  предпри-
нимательства (включая: введение на три 
месяца  отсрочки  по  уплате  страховых 
взносов;  освобождение для туроперато-
ров от уплаты взносов в резервный фонд 
ассоциации  «Турпомощь»  в  2020  г.;  от-
срочку  на  оплату  аренды  государствен-
ного  имущества;  запрет  на  блокировку 
счетов налоговой  службой  и  банками; 
мораторий на проверки бизнеса; отсроч-
ку  по  взысканию  налоговых  платежей 
для  авиаперевозчиков,    туроператоров, 
предприятий  общественного  питания  и 
гостеприимства)  обеспечили  сдержива-
ние роста безработицы с начала текущего 
года,  улучшение  большинства  ключевых 
показателей экономической статистики в  
июне – июле7. В целом по России в июле 
вырос  к  предыдущему  месяцу  грузообо-
рот на 4,2%, розничный оборот – на 8,2%, 
объем платных услуг населению – на 9,3%. 
При  этом  замедлился  инвестиционный 
спад на фоне капитальных расходов в ре-
гионах.  На фоне общего спада в основных 
отраслях экономики в целом по РФ в ряде 
дальневосточных  регионов  сохранилась 
положительная  динамика  в  отдельных 
отраслях. За январь – июнь: индекс про-
мышленного  производства  по  РФ  сни-
зился  до  96,5%,  его  рост  в  Хабаровском 
крае составил 104,7%, в Амурской обла-
сти – 102,2%; объем работ, выполненных 
по  виду  деятельности  «Строительство», 
по  России  составил  99,5%,  по  Хабаров-
скому  краю  –  131,9%,  по  Приморскому 
краю  –  107,2%;  грузооборот  транспорта 
по России – 94%, по Хабаровскому краю 
–  107,8%.  Инвестиционная  активность 
при  этом  снижалась  и  на  уровне  РФ,  и 
более  существенно  в  ДФО  (индексы  по 
РФ – 96,0%, по ДФО – 91,4%). В Хабаров-
ском крае, в отличие от ситуации в целом 
по  РФ  и  ДФО,  получены  положительные 
результаты по привлечению инвестиций 
в основной капитал. За 6 мес. 2020 г. в 
экономику  края  привлечено  свыше  72 
млрд рублей инвестиций в основной ка-
питал, что в 1,2 раза выше итогов 6 мес. 
2019 г. в сопоставимых ценах.

Заключение. В совокупности опреде-
ление  мер  государственной  поддержки 
развития инфраструктуры инвестицион-
ной, предпринимательской  деятельности 
на Дальнем Востоке,  порядок примене-
ния  льгот  и  преференций  требуют  сба-
лансированного подхода и должны отве-
чать задачам социально-экономического 
развития  дальневосточных  регионов. 
Исходя  из  проведенного  анализа,  мож-
но  сделать  вывод,  что  сложившаяся  го-
сударственная  поддержка  уже  сегодня 
в  значительной  мере  перенаправлена  в 
пользу перерабатывающих производств, 
проектов,  которые  должны  развивать 
и  создавать  производственную,  транс-
портную инфраструктуру на территории 
Дальнего  Востока,  решать  проблемы  де-
мографии и справедливой оплаты труда; 
транспортной,  банковской  доступности 
с  целью  создания  условий  для  жизнеде-
ятельности  не  хуже,  чем  в  центральных 
районах страны. Она является динамич-
ной  и  постоянно  корректируемой.  Од-
нако  значительный  потенциал  мер  фи-
нансовой  поддержки  пока  остается  для 
дальневосточных регионов и инвесторов 
ограниченным в силу формирования но-
вых  направлений  и  приоритетов  разви-
тия,  опредяемых  программными  и  нор-
мативными  документами  федерального 
уровня на период до 2035 г.
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Deveflopment of support measures for the Far-Eastern 
economy (takfing finto account for externafl caflfls)

The subject of thfis study fis formatfion and effectfiveness of measures of the state support 
for deveflopment of the economy of the Far-Eastern federafl dfistrfict of the Russfian Federatfion. 
The artficfle dfiscusses measures of finvestment, finfrastructurafl and financfiafl support for the 
economfic entfitfies and the socfiafl sphere of the Far East, whfich have been formed fin the recent 
years under the finfluence of the goafls of fits deveflopment, the structurafl transformatfion of 
the  economy  of  the  Far-Eastern  regfions  and  externafl  chaflflenges  caused  by  financfiafl  and 
economfic crfises. Partficuflar attentfion fis pafid to the measures of state support for deveflopment 
of  the  finvestment  actfivfitfies  fin  the  Far  East,  financfiafl  support  for  smaflfl  and  medfium-sfized 
busfinesses, as weflfl as support for the economy fin connectfion wfith the new chaflflenges reflated to 
the coronavfirus pandemfic. The quaflfitatfive dfifference fin externafl chaflflenges, crfisfis phenomena 
assocfiated wfith the economfic, financfiafl reasons, as weflfl as the causes of the crfisfis caused 
by a vfirafl pandemfic requfire constant transformatfion and deveflopment of mechanfisms and 
measures to support the economy. Dfifference fin the reasons entafifls fundamentafl dfifferences 
fin  the  means  of  ensurfing  recovery  growth.  It  fis  shown  that  the  constant  adjustment  and 
readjustment  of  measures  to  support  the  deveflopment  of  the  Far  Eastern  economy  and 
busfiness, the varfiety of measures proposed to acceflerate the deveflopment of the economy 
and create a new quaflfity of flfife for the popuflatfion of the Far East dfid not become a drfiver of 
acceflerated growth. New chaflflenges can become a pflatform for the further transformatfion of 
structure of the Far-Eastern economy and make fit necessary to adjust the prfiorfitfies, toofls and 
measures to support deveflopment of the Far-Eastern economy.

Keywords: measures of state support, economy of the Far East, modes of financfiafl 
support for finvestments, subsfidfies, flendfing.
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Транспортная система Дальнего Востока:
 эффекты «новой модели» развития макрорегиона

Дальневосточный  федеральный  округ  (далее – ДФО)  на  сегодня  характеризу-
ется  одними  из  наиболее  низких  показателей  развития  экономики.  Поддержание 
социально-экономической системы региона требует от государства существенных 
ресурсов, а специфика региона определяет необходимость применения особых управ-
ленческих решений. К последним относятся территории опережающего развития, 
свободный порт Владивосток, региональные инвестиционные проекты и другие, ре-
ализуемые с 2014 г. в рамках «новой модели» стимулирования экономической актив-
ности  Дальнего  Востока.  Организация  новых  производств,  увеличение  масштаба 
выпуска  и  ожидаемый  рост  объемов  экспорта  потребуют  развития  транспорт-
ной системы региона. «Новая модель» развития макрорегиона формулирует перед 
социально-экономической системой задачу по развитию транспорта, включая цели, 
проекты, пространственные аспекты развития объектов инфраструктуры. Цель 
исследования  заключается  в  оценке  экономических  эффектов  «новой  модели»  раз-
вития Дальнего Востока для транспортной системы. С использованием стандарт-
ных  методов  анализа  статистической  информации  рассматриваются  динамика 
показателей транспорта ДФО и направления государственной поддержки создания 
инфраструктуры  в  период  2015–2019  гг.  Выявлено,  что  развитие  транспортной 
инфраструктуры для компаний-резидентов территорий опережающего развития 
не  оказывает  существенного  влияния  на  общую  динамику  транспортной  сети 
Дальнего  Востока.  Реализуемые  в  части  транспортной  инфраструктуры  проек-
ты  имеют  локальный  характер  и  призваны  обеспечить  потребности  отдельных 
предприятий  через  создание  небольших  участков  автомобильных  и  железных  до-
рог. Основное направление влияния применяемые меры государственной поддержки 
будут  оказывать  на  транспортную  доступность  месторождений  региона  в  рам-
ках  региональных  инвестиционных  проектов.  Таким  образом,  «новая  модель»  раз-
вития  Дальнего  Востока  фактически  поддерживает  и  усиливает  сложившуюся 
транспортно-транзитную модель региональной экономики. 

Ключевые слова: Дальний Восток России, транспортная доступность, транс-
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Введение. Отставание  в  экономиче-
ском  развитии  восточных  районов  Рос-
сии,  выступающих  «естественным  мо-
стом» сотрудничества со странами Азии, 
в условиях современной геополитической 
и экономической ситуации несет значи-
тельные  риски  [Авдеев,  2017;  Кашина, 
2015].  Тем  не  менее  по  основным  эко-
номическим показателям ДФО традици-
онно  занимает  последние  места.  Одним 

из наиболее острых вопросов экономики 
является недостаточное развитие инфра-
структуры, однако в комплексном плане 
развития  магистральной  инфраструкту-
ры  на  восточные  территории  приходит-
ся лишь 3% общих инвестиций [Барцева, 
2019]. 
Поддержка  государством  развития 

Дальнего  Востока  требует  значительных 
ресурсов,  а  специфика  региона  (низкая 
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плотность  населения,  сложные  климати-
ческие  условия  большей  части  террито-
рии, низкий текущий уровень социально-
экономического  развития)  определяет 
необходимость применения специальных 
управленческих решений.    
С 2014 г. государством по отношению 

к Дальнему Востоку России применяется 
целый ряд инструментов стимулирования 
экономической  активности:  территории 
опережающего  развития  (ТОР),  режим 
свободного  порта  Владивосток  (СПВ), 
региональные  инвестиционные  проекты 
(РИП),  предоставление  земельных  участ-
ков  и  пр.,  составляющих  институцио-
нальную  основу  так  называемой  «новой 
модели» развития макрорегиона. Условия 
применения  этих  инструментов,  предо-
ставляемые в их рамках льготы, динамика 
планов роста масштабов их применения, 
инвестиционные  намерения  резидентов 
и  ожидаемые  результаты  в  социальной 
сфере  достаточно  подробно  описаны  в 
многочисленных  публикациях  [Минакир, 
2019; Исаев, 2017; Бакланов, 2014; Иван-
ченко, 2018]. 
Основа  новой  модели  развития  ре-

гиона  базируется  на  «экспорте  в  страны 
Азиатско-Тихоокеанского  региона  гото-
вых  товаров  (работ,  услуг),  производи-
мых  на  территории  Дальневосточного 
федерального  округа,  создании  конку-
рентоспособного  инвестиционного  кли-
мата,  привлечении прямых инвестиций,  
в  том  числе иностранных, росте деловой 
активности,  развитии малого и среднего   
предпринимательства,  создании  конку-
рентоспособных  территорий  опережаю-
щего развития»1. 
Организация  новых  предприятий, 

развитие  масштабов  регионального  про-
изводства  и  ожидаемый  рост  объемов 
экспорта  требуют  адекватного  транс-
портного  обслуживания  и  при  необходи-
мости  развития  транспортной  системы 
Дальнего Востока. По сути, новая модель 
экономического  развития  макрорегиона 
ставит  перед  социально-экономической 
системой  специфическую  задачу  по  раз-
витию  транспорта,  формулируя  новые 

цели,  временные приоритеты и простран-
ственные акценты развития инфраструк-
туры и транспортных мощностей. Новые 
условия  накладываются  на  существую-
щие  проблемы  развития  транспортной 
системы региона, усугубляя отдельные из 
них.  Имеющиеся  до  настоящего  време-
ни  перспективы  развития  транспортной 
системы  ДФО  [Холоша,  2016;  Бардаль, 
2019],  возможно,  претерпят  изменение 
под влиянием возникающих задач.       
Применяемые  государством  инстру-

менты  стимулирования  экономического 
развития  региона  оказывают  различное 
влияние  на  отрасли  хозяйства.  Целью 
данной  работы  является  оценка  эконо-
мических эффектов новой модели разви-
тия Дальнего Востока для транспортной 
системы2. 
Анализ  инструментов  государ-

ственной  стимулирующей  политики, 
применяемых  в  отношении  транс-
портной системы. Публикации, посвя-
щенные  анализу  эффектов  реализации 
отдельных  инструментов  стимулирую-
щей  политики,  на  сегодня  немногочис-
ленны. В них рассматриваются аспекты 
формирования  оптимальной  налоговой 
нагрузки  для  предприятий-резидентов 
[Какаулина,  2018],  дискутируются  во-
просы привлечения частных инвестиций 
и их эффективность [Зельднер, 2019; Ка-
шина,  2016],  а  также  делаются  попыт-
ки  на  основе  оперативной  информации 
оценить  эффективность  деятельности 
отдельных инструментов (ТОР) для субъ-
ектов  РФ  [Стецюк,  2018].  Отсутствуют 
работы,  посвященные  оценке  эффектов 
в транспортном секторе, что определяет 
актуальность работы. 
В части транспорта потенциальные ка-

налы воздействия преференциальных ре-
жимов могут быть сведены к следующим 
направлениям: предоставление льгот при 
создании объектов транспортной инфра-
структуры для реализуемых новых проек-
тов; использование статуса резидента для 
создания транспортных компаний, непо-
средственно осуществляющих перевозки; 
использование статуса резидента для соз-

1 Постановление  Правительства  РФ  №  365  от  30.03.2017  г.  “О  внесении  изменений  в 
государственную  программу  РФ  “Социально-экономическое  развитие  Дальнего  Востока  и 
Байкальского  региона”.  С.  35.  /  Правительство  РФ.  URL:  http://statfic.government.ru/medfia/acts/
fifles/0001201704050015.pdf  (дата обращения: 10.08.2020).

2 Рассматриваются грузовые перевозки, сегмент пассажирских перевозок в силу значительных 
отличий необходимо рассматривать отдельно.
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транспортно-логистических  компаний 
(налоговые, упрощение административно-
регламентирующих  процедур),  создание 
государством  необходимой  транспорт-
ной  инфраструктуры  для  компаний-
резидентов ТОР;
- понижающие  коэффициенты  к 

железнодорожным  тарифам  на  отдель-
ные  виды  перевозок:  устанавливаются 
ежегодно решением заседания Правления 
ОАО  «РЖД»  для  определенных  направле-
ний, видов перевозок и станций6;
- налоговые льготы для приобрете-

ния,  ремонта  и  строительства  воздуш-
ных судов: 0% НДС для ввозимых в стра-
ну гражданских самолетов и вертолетов, 
подлежащих  регистрации  в  государ-
ственном  реестре  гражданских  воздуш-
ных судов, при передаче судов в лизинг, 
ввозе запасных частей и комплектующих 
изделий,  предназначенных  для  строи-

3 ФЗ  №  473  от  29.12.2014  года  «О  территориях  опережающего  социально-экономического 
развития в Российской Федерации».

4 ФЗ № 212 от 13.07.2015 года «О свободном порте Владивосток».
5  ФЗ  №  267  от  30.09.2013  года  «О  внесении  изменений  в  части  первую  и  вторую  Налогового 

кодекса Российской Федерации в части стимулирования реализации региональных инвестиционных 
проектов  на  территориях  Дальневосточного  федерального  округа  и  отдельных  субъектов 
Российской  Федерации».  Подразумевает  упрощение  механизма  регионального  инвестиционного 
проекта  для  инвесторов,  реализующих  проекты  по  производству  продукции  на  территории 
субъектов  ДФО,  в  рамках  которых  создаются  новые  либо  модернизируются  существующие 
объекты транспортной, инженерной или энергетической инфраструктуры в срок до 5 лет.

6 Например, на 2019 г. на перевозки со станций Дальневосточной железной дороги на станции 
российских  железных  дорог  был  установлен  понижающий  коэффициент  0,94;  на  импортные 
перевозки  через  сухопутные  пограничные  переходы  Забайкальск  и  Наушки  –  понижающий 
коэффициент  0,872;  на  экспортные  перевозки  через  сухопутные  пограничные  переходы 
Забайкальск и Наушки – понижающий коэффициент 0,928 и т.д. / Источник: Решение заседания 
правления ОАО «РЖД» об изменении уровня тарифов на перевозки железнодорожным транспортом 
ряда грузов в рамках ценовых пределов // Гудок. Выпуск № 201 (26574) 09.11.2018. URL: https://
gudok.ru/newspaper/?ID=1442117 (дата обращения: 14.05.2020).

Таблица 1
Распределение компаний-резидентов ТОР по видам экономической 

деятельности

Вид деятельности Число 
компаний

Вид деятельности Число 
компаний

Деятельность  грузового 
водного транспорта

5 Вспомогательная транспорт-
ная деятельность, хранение 
и складирование

53

Деятельность  грузового  же-
лезнодорожного транспорта 

4 Деятельность пассажирского 
транспорта

3

Деятельность  грузового  ав-
томобильного транспорта

13 Деятельность воздушного 
транспорта

1

Примечание:  в  реестре  может  быть  указано    несколько  видов  деятельности 
компаний-резидентов.
Источник: составлено по данным Реестра резидентов ТОР / Корпорация развития 

Дальнего Востока. URL: https://erdc.ru/about-tor/ (дата обращения: 12.09.2020).

дания  компаний,  осуществляющих  вспо-
могательную  транспортную  и  логистиче-
скую  деятельность  (переработка  грузов, 
складирование, хранение) (табл. 1). 
Из  представленных  данных  можно 

сделать  вывод,  что  сегодня  основной 
акцент  функционирования  компаний-
резидентов  (в  части  транспорта)  смещен 
с  непосредственно  перевозок  на  вспомо-
гательную и логистическую деятельность, 
которая зачастую является дополняющей 
в  связи  с  необходимостью  обеспечения 
процесса  поставок  для  основного  произ-
водства.  
Рассмотрим,  какие  конкретно  из  дей-

ствующих мер в рамках общего режима, 
а  также  при  использовании  инструмен-
тов стимулирования экономики Дальнего 
Востока влияют на развитие транспорта:
- в  рамках  специальных  режимов 

ТОР3, СПВ4, РИП5: льготы для создаваемых 
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7 Минвостокразвития России подготовило законопроект о компенсации инвесторам затрат на 
создание инфраструктуры // PortNews. URL: https://portnews.ru/news/267437/ (дата обращения: 
14.05.2020).

тельства,  ремонта  и  модернизации  на 
территории РФ гражданских воздушных 
судов, для работ и услуг по строительству 
самолетов;
- налоговые  льготы  для  приобрете-

ния  морских  судов:  0%  НДС  для  ввоза 
морских  судов,  подлежащих  регистра-
ции в Российском  открытом реестре су-
дов лицами, получившими статус участ-
ника  специального  административного 
района  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  от  03.08.2018  г.  №  291-ФЗ  «О 
специальных  административных  райо-
нах  на  территориях  Калининградской 
области и Приморского края»;
- налоговые  льготы  при  оказании 

услуг  железнодорожного  транспорта: 
0%    НДС  в  отношении  работ  и  услуг, 
транспортно-экспедиционных  услуг,  по 
перевозке  и  транспортировке  железно-
дорожным  транспортом  товаров  и  по-
рожнего  железнодорожного  подвижного 
состава  или  контейнеров  (льготы  отно-
сительно  порожнего  состава  введены  с 
01.01.2020 г.);
- инфраструктурная  поддержка 

инвесторов  Дальнего  Востока:  предо-
ставление  средств  федерального  бюд-
жета  на  безвозмездной  и  безвозвратной 
основе  на  создание  инфраструктурных 
объектов,  необходимых  для  запуска  но-

вых производств на территории Дальне-
го Востока. Средства предоставляются в 
виде  субсидии  в  рамках  постановления 
Правительства РФ от 16.10.2014 № 1055 
«Об  утверждении  методики  отбора  ин-
вестиционных  проектов,  планируемых 
к  реализации  на  территориях  Дальнего 
Востока и Байкальского региона». В 2018 
г. поддержку получали 13 инвестицион-
ных проектов, предельный объем субси-
дии составил 32,5 млрд руб.7 
Оценка  результатов  применения 

инструментов  государственной  сти-
мулирующей политики в отношении 
транспортной  системы.  Какое  влия-
ние оказали применяемые меры государ-
ственной  поддержки  на  транспортную 
систему  ДФО?  Для  оценки  результатов 
новой  модели  развития  Дальнего  Вос-
тока  проведем  сравнение  динамики 
отдельных  показателей  развития  ин-
фраструктуры  и  транспортной  работы 
за  периоды  2015–2019  гг.  (период  реа-
лизации инструментов государственной 
политики) и 2010–2014 гг. (используется 
как база для сопоставления) (табл. 2).
На  практике  развитие  транспортной 

инфраструктуры  для  резидентов  ТОР 
происходило  через  создание  небольших 
участков автомобильных и железных до-
рог, имеющих локальное значение: подъ-

Таблица 2
Динамика показателей транспортной системы ДФО

Показатель Темп роста, %

2010–2014 2015–2019

Протяженность автомобильных дорог 102,7 101,2

Объем перевозок автомобильным транспортом 111,8 67,9

Объем перевозок железнодорожным транспортом 93,7 106,3

Объем перевозок морским транспортом 137,8 124,9

Грузооборот автомобильного транспорта 110,2 90,2

Среднее расстояние перевозки автомобильным 
транспортом 98,5 132,9

Источник:  рассчитано  по  данным  ЕМИСС  /  Росстат. URL:  https://fedstat.ru/
findficator/57791;  https://fedstat.ru/findficator/56281  (дата  обращения:  12.09.2020); 
Регионы  России.  Социально-экономические  показатели  /  Росстат. URL: https://
rosstat.gov.ru/bgd/regfl/b19_14p/Mafin.htm (дата обращения: 12.09.2020).
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ездные  пути  для  производства,  необхо-
димые  для  перевозки  сырья  и  готовой 
продукции; недостающие участки дорог 
для выхода на действующую транспорт-
ную сеть  региона  и т. д. Масштабы  до-
рожного строительства не оказали суще-
ственного влияния на общую динамику 
транспортной сети Дальнего Востока. 
Темпы  роста  протяженности  авто-

мобильных дорог ДФО за 2015–2019  гг. 
ниже, чем в базисном периоде (даже на 
фоне реализации в регионе масштабно-
го  национального  проекта  «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», 
объем планового финансирования кото-
рого,  например,  в  2019  г.  составил  8,3 
млрд  руб.).  При  этом  доля  автомобиль-
ных  дорог  ДФО  регионального  и  меж-
муниципального значения, отвечающих 
нормативным  требованиям,  за  период 
2015–2019  гг.  сократилась  на  3,6%  (до 
37,3%  общей  протяженности),  доля  до-
рог местного значения, отвечающих нор-
мативным требованиям, сократилась на 
7,2%  (до  42,6%)8.  Снижение  показателя 
обусловлено проводимой в субъектах РФ 
переоценкой  состояния  автомобильной 
сети.
Не  наблюдается  и  значительных  по-

ложительных  изменений  показателей 
транспортной  работы  ДФО  в  период 
применения  стимулирующих  мер  раз-
вития  экономики  региона.  Рост  темпов 
перевозок железнодорожным и морским 
транспортом  связан  с  существенным 
увеличением транзита угля добывающих 
компаний Восточной Сибири на рынки 
Северо-Восточной  Азии,  использующих 
при  этом  транспортную  цепочку:  же-
лезнодорожный  –  морской  транспорт. 
Действительно, если в структуре грузов 
морского транспорта РФ уголь занимает 
лишь 20%, то для портов Дальневосточ-
ного бассейна по итогам 2019 г. эта доля 
составила 61%. Столь значительная доля 
угля  в  перевалке  дальневосточных  пор-
тов  вызвана  повышенным  спросом  на 
рынках стран Азии. Последнее, на фоне 
введенных  экономических  санкций  в 
отношении России со стороны западных 
стран, привело к корректировке планов 
добывающих компаний и их переориен-

тации на восточное экспортное направ-
ление, что вызвало нехватку перевалоч-
ных  мощностей  морского  транспорта 
региона,  масштабы  которой  в  перспек-
тиве увеличатся. Перевозка угля из Си-
бири  в  морские  порты  Тихоокеанского 
побережья  осуществляется  преимуще-
ственно железнодорожным транспортом 
(в структуре перевозок которого по ито-
гам 2019 г. уголь составлял около 40%).
Конституирование  сложившейся  си-

туации на средне- и долгосрочную пер-
спективу  приведет  к  существенным 
проблемам  функционирования  транс-
портной  системы  Дальнего  Востока. 
Ведь  провозные  способности  восточно-
го  полигона  железных  дорог  (с  учетом 
реализации  программы  модернизации 
БАМ  и  Транссибирской  магистралей) 
к  2024 г.  достигнут  лишь  183  млн  т,  в 
то  время  как  спрос  добывающих  ком-
паний  на  транспортировку  угля  к  мор-
ским портам Тихоокеанского побережья 
может составить 195–207 млн т, общий 
грузопоток  составит  270  млн  т.  При 
этом проекты развития морской порто-
вой  инфраструктуры  Дальневосточного 
бассейна  согласованы с планами добы-
вающих  компаний  (и  зачастую  контро-
лируются и реализуются ими). 
Для субъектов РФ, на территориях ко-

торых  локализованы  ТОР  и  др.  инстру-
менты  государственной  политики,  при-
менение  преференциальных  режимов 
имеет следствием не только рост объема 
недополученных  потенциальных  дохо-
дов  в  связи  с  применением  налоговых 
льгот,  но  и  увеличение  реальных  рас-
ходов  бюджета  при  софинансировании 
строительства необходимых для запуска 
проектов объектов энергетической, ком-
мунальной и транспортной инфраструк-
туры. 
Сегодня реальное использование пре-

доставляемых  государством  льгот  для 
решения проблем транспортной инфра-
структуры  компаний  на  Дальнем  Вос-
токе происходит в основном через полу-
чение субсидии на компенсацию затрат 
по  созданию  инфраструктуры  либо  в 
рамках РИП. 
При  использовании  для  создания  ин-

8 Рассчитано по данным ЕМИСС / Росстат. URL: https://fedstat.ru/findficator/50213; https://fed-Рассчитано по данным ЕМИСС / Росстат. URL: https://fedstat.ru/findficator/50213; https://fed-
stat.ru/findficator/50215 (дата обращения: 12.09.2020).
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фраструктуры  субсидий  средства  пред-
ставляются  на  безвозмездной  и  безвоз-
вратной  основе.  Инвестор  принимает 
обязательство самостоятельно построить 
объекты  инфраструктуры  и  запустить 
новое предприятие. Средства предостав-
ляются на конкурсной основе в пределах 
ежегодно  определяемых  лимитов.  Кри-
терии  отбора:  соотношение  частных  и 
бюджетных  инвестиций,  соотношение 
осуществленных и планируемых частных 
инвестиций. 
В  рамках  РИП  государство  частично 

финансирует  создание  объектов  инфра-
структуры.  Ключевыми  пользователями 
РИП  являются  компании  добывающего 
сектора  экономики.  Примеры  государ-
ственной поддержки создания транспорт-
ной инфраструктуры для компаний Даль-

Таблица 3
Государственная поддержка развития транспортной инфраструктуры

 на Дальнем Востоке России

Проект, компания Субъект РФИнвестиции, 
млрд руб.

Государствен-
ная поддержка, 
мдрд руб.

Объекты 
инфраструктуры

Алмазодобываю-
щее предприятие 
на базе Верхне-
Мунского рудного 
поля, «Алроса» 

Республика 
Саха 
(Якутия) 

62,98 8,526 Подъездная 
автодорога от 
города Удачный 
к месторождению 
«Верхне-Мунское»  
(150 км) 

Строительство в 
морском порту Ва-
нино на северном 
берегу бухты Муч-
ке транспортно-
погрузочного ком-
плекса для пере-
валки угля, «Вани-
нотрансуголь» 

Хабаровс-
кий край 

19,7 3,277 Железнодорож-
ная инфраструк-
тура общего и 
необщего пользо-
вания 

Строительство 
Таёжного горно-
обогатительного 
комбината (1-й 
этап), ГМК «Тимир» 

Республика 
Саха 
(Якутия) 

12,2 1,62 Дополнительное 
развитие 
железнодорожной  
станции 
«Таёжная» 

Развитие угледобы-
чи и углеобогаще-
ния на Ургальском 
каменноугольном 
месторождении и 
развитие разреза 
Правобережный, 
«Ургалуголь» 

Хабаровс-
кий край 

17,73 1,21 Реконструкция 
и строительство 
технологических 
дорог; железно-
дорожные пути 
обогатительной 
фабрики 

Источник: составлено на основе данных [Галактионова, 2018]. 

него Востока приведены в таблице 3.
Основные  выводы.  Таким  образом, 

применяемые инструменты «новой моде-
ли» развития Дальнего Востока не оказы-
вают  существенного  влияния  на  общие 
показатели  транспортной  инфраструк-
туры  и  функционирование  транспорта.  
Планируемые  проекты  имеют  точечный 
(«локальный») характер и будут направле-
ны на развитие транспортной доступно-
сти месторождений региона, создавая бо-
лее выгодные финансово-экономические 
условия  для  крупных  добывающих  ком-
паний.  Фактически,  реализуемая  госу-
дарственная  политика  стимулирования 
экономического  развития  Дальнего  Вос-
тока поддерживает и усиливает сложив-
шуюся  транспортно-транзитную  модель 
региональной экономики.
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Transport system of the Far East: effects of a «new modefl»
 of the macro-regfion deveflopment

The  Far-Eastern  federafl  dfistrfict  today  fis  characterfized  by  one  of  the  flowest  findficators 
of  economfic  deveflopment.  Mafintafinfing  the  socfio-economfic  system  of  the  regfion  requfires 
substantfiafl resources from the state. Specfificfity of the regfion determfines the need to appfly 
specfiafl management decfisfions. The toofls for stfimuflatfing the regfionafl economy fincflude prfiorfity 
deveflopment  of  the  terrfitorfies,  the  free  port  of  Vfladfivostok,  regfionafl  finvestment  projects 
etc.  These  finstruments  have  been  fimpflemented  sfince  2014  as  a  part  of  the  «new  modefl» 
of regfionafl deveflopment. Organfizatfion of the new productfion facfiflfitfies and expected growth 
fin  the  export  voflumes  wfiflfl  requfire  deveflopment  of  the  regfion's  transport  system.  The  «new 
modefl» of economfic deveflopment of the Far East formuflates a new task for the deveflopment of 
transport system, fincfludfing new goafls, projects, spatfiafl aspects of the deveflopment of transport 
finfrastructure and vehficfles. The purpose of the study fis to evafluate the economfic effects of 
a new modefl for deveflopment of the Far East fin the transport system. Usfing the standard 
methods for anaflyzfing statfistficafl finformatfion, dynamfics of the transport findficators of the Far-
Eastern federafl dfistrfict and the dfirectfions of state support for the creatfion of finfrastructure 
fin the perfiod 2015-2019 are consfidered. It was reveafled that the deveflopment of transport 
finfrastructure for the companfies-resfidents of the terrfitorfies of advanced deveflopment does 
not  have  a  sfignfificant  fimpact  on  the  overaflfl  dynamfics  of  the  transport  network  of  the  Far 
East. The projects fimpflemented fin the terms of transport finfrastructure are of a flocafl nature 
and are desfigned to meet the needs of findfivfiduafl enterprfises through the creatfion of smaflfl 
sectfions of roads and rafiflways. The mafin dfirectfion of finfluence the appflfied measures of the 
state support wfiflfl have on the transport accessfibfiflfity of the deposfits of the regfion wfithfin the 
framework of regfionafl finvestment projects. Thus, the «new modefl» for the deveflopment of the 
Far East actuaflfly supports and strengthens the exfistfing transport and transfit modefl of the 
regfionafl economy.

Keywords: the Russfian Far East, transport accessfibfiflfity, transport system, support for 
the deveflopment of transport finfrastructure, new deveflopment modefl, state poflficy.
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Оценка развития социальной инфраструктуры
 в условиях реализации национальных проектов: 

опыт Хабаровского края

Современный  этап  реализации  национальных  проектов  предусматривает  зна-
чительный  прорыв  в  сфере  предоставления  общественных  благ,  направленных  на 
обеспечение высоких социальных стандартов в области демографии, здравоохране-
ния  и  качества  жизни.  Проблемы  дефицита,  физического  и  морального  износа  объ-
ектов  социальной  инфраструктуры  наряду  с  негативными  последствиями  демо-
графических,  экономических,  экологических  кризисов,  формируют  запрос  общества 
на модернизацию и воспроизводство современных систем предоставления жизненно 
необходимых  благ  и  услуг  высокого  качества  и  оптимальной  доступности  для  всех 
слоев  населения.  Географическая  удаленность,  сложные  климатические  условия, 
низкая  плотность  населения  и  значительная  распыленность  населенных  пунктов 
Хабаровского края требуют повышенного внимания к созданию объектов социальной 
инфраструктуры в максимальном приближении к потребителям. Оценка потенци-
альных  масштабов  развития  социальной  инфраструктуры  в  условиях  реализации 
национальных  проектов  и  возможностей  достижения  социально  приемлемых  нор-
мативов обеспеченности населения социально значимыми услугами является целью 
настоящей работы. В статье рассматриваются динамика и пространственное рас-
пределение населения Хабаровского края в разрезе муниципальных образований. От-
мечается  проблема  малонаселенности,  которая  вместе  с  удаленностью  и  слабым 
развитием  муниципальной  транспортной  инфраструктуры  провоцирует  низкий 
уровень доступа к услугам социальной сферы, фактически изолируя часть населе-
ния от жизненно необходимых благ. На материалах муниципальной статистики по 
Хабаровскому краю анализируются динамика, масштабы и уровень развития здра-
воохранения,  а  также  внутрирегиональная  дифференциация  доступа  населения  к 
медицинской помощи и медицинским услугам. Выполнена оценка перспективной чис-
ленности населения, объемов и мощностей медицинских учреждений по муниципаль-
ным образованиям Хабаровского края с учетом строительства объектов здравоохра-
нения в соответствии с национальными проектами и региональными программами 
развития до 2024 года. В результате проведенного исследования получены дополни-
тельные характеристики и количественные оценки, свидетельствующие о низких 
темпах обновления и модернизации объектов социальной инфраструктуры, а так-
же о невозможности достижения поставленных в национальных проектах целевых 
ориентиров по обеспечению высоких социальных стандартов при условии прогнози-
руемого роста численности населения в Хабаровском крае. 
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Введение. Устойчивое развитие обще-
ства  невозможно  без  соответствующего 
развития  человеческого  капитала,  необ-
ходимым  условием  воспроизводства  ко-
торого является создание и поддержание 
достойного  качества  жизни  [Капелюш-
ников,  2016;  Зубаревич.  2005;  Челове-
ческий,  2016].  Социальная  инфраструк-
тура  как  основа  развития  человеческого 
капитала  [Тихонович,  2012],  охватывая 
все  сферы  жизни  и  деятельности  чело-
века,  начиная  от  базовых  и  повседнев-
ных  условий  быта  и  труда  и  заканчивая 
доступом  к  духовным  благам  и  услугам, 
обеспечивающим  его  жизненно  важные 
потребности,  выступает  фундаментом, 
способствующим  реализации  потенци-
альных  возможностей  личности  [Найден, 
2020]. В многочисленных стратегиях, на-
правленных на стабилизацию или ускоре-
ние  социально-экономического  развития 
страны и ее регионов, в обязательном по-
рядке  предусматриваются  мероприятия 
и  механизмы  расширения,  воспроизвод-
ства, модернизации объектов социальной 
инфраструктуры.  Не  стал  исключением 
из  правила  и  современный  этап  реали-
зации  национальных  проектов,  которые 
предусматривают  значительный  прорыв 
в  сфере  предоставления  общественных 
благ,  направленных  на  обеспечение  вы-
соких  социальных  стандартов  в  области 
демографии, образования, здравоохране-
ния, культуры, жилья и городской среды, 
транспортной  и  коммунальной  инфра-
структуры,  безопасности  жизнедеятель-
ности  и  экологии1.  Накопленные  пробле-
мы дефицита, физического и морального 
износа объектов социальной инфраструк-
туры  наряду  с  негативными  последстви-
ями  демографических,  экономических, 
экологических  кризисов,  формируют  за-
прос  общества  на  модернизацию  и  вос-
производство  современных  систем  пре-
доставления жизненно необходимых благ 
и услуг высокого качества и оптимальной 
доступности для всех слоев населения. Од-
ним из ограничений для решения данной 
задачи  выступает  объективное  неравно-
мерное  пространственное  распределение 
экономических  и  социальных  ресурсов 
по территории страны, что наиболее ярко 
проявляется  в  регионах  Дальнего  Вос-
тока, отличающихся высокой дифферен-

циацией  сложившихся  стандартов  жиз-
ни по сравнению с западными районами 
страны [Минакир, 2020].
  Географическая  удаленность,  слож-

ные рельефные и климатические условия, 
низкая плотность населения и значитель-
ная  распыленность  населенных  пунктов 
требуют повышенных затрат на создание 
и  функционирование  объектов  социаль-
ной  инфраструктуры  в  максимальном 
приближении  к  потребителям.  Не  менее 
существенные  различия  сохраняются  и 
между территориями внутри конкретных 
регионов, примером чему служат города и 
районы Хабаровского края как наиболее 
типичные  представители  сложившегося 
разнообразия.  В  условиях  дефицита  ре-
гиональных бюджетов, крайне низкой на-
полняемости  бюджетов  муниципальных 
образований особую актуальность приоб-
ретает  оценка  потенциальных  направле-
ний развития социальной инфраструкту-
ры в условиях реализации национальных 
проектов, что предполагает консолидацию 
финансовых, научно-информационных и 
экономических  ресурсов  в  целях  обеспе-
чения  развития  человеческого  капитала, 
повышения уровня и качества жизни на-
селения,  наиболее  полного  удовлетворе-
ния его потребностей.
Население  Хабаровского  края:  ди-

намика и пространственное распреде-
ление. Среди дальневосточных субъектов 
Федерации  Хабаровский  край  является 
ярким представителем пространственной 
неоднородности.  Значительная  протя-
женность края с севера на юг (1800 км), 
разреженность  мест  проживания  (плот-
ность населения 1,67 чел./км²), различия 
в  экономической  активности  и  масшта-
бах  локальных  рынков  труда,  в  доступе 
населения к социальным благам и услугам 
обусловили  наличие  существенной  диф-
ференциации внутри самого субъекта. 
Административно-территориальная 

структура края включает 19 муниципаль-
ных образований, в том числе два город-
ских  округа  и  17  муниципальных  райо-
нов.  Но  в  реальности  собственно  самих 
поселений,  где  концентрированно  про-
живает  население,  гораздо  больше:  436 
населенных  пунктов,  из  которых  6  горо-
дов краевого значения, 1 город районно-
го  значения,  17 рабочих  поселков  и  412 

1 Национальные проекты / http://government.ru/rugovcflassfifier/sectfion/2641/
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сельских населенных пунктов2. Каждое из 
поселений имеет свой сформировавшийся 
экономический и социальный уклад, свои 
стандарты  качества  жизни,  несмотря  на 
то,  что  последние  нигде  в  явном  виде  не 
зафиксированы.
На 01 января 2020 г. в крае прожива-

ло 1315,6 тыс. человек, в том числе более 
трети  (38,3%)  в  суровых  климатических 
условиях – местностях Крайнего Севера и 
приравненных к ним3. За 11 лет край по-
терял 87 тыс. человек или – 6,2% от чис-
ленности на 1 января 2009 г. В основном 

убыль  коснулась  территорий  с  суровым 
климатом  и  наименее  благоприятными 
условиями  жизни:  Аяно-Майский,  Нико-
лаевский, Охотский, им. Полины Осипен-
ко,  Ульчский  районы  потеряли  каждого 
третьего  жителя,  Верхнебуреинский  и 
Тугуро-Чумиканский  районы  –  каждого 
четвертого.  Однако  и  в  южных  муници-
пальных  районах  численность  населения 
сократилась  в  пределах  15–20%,  за  ис-
ключением  региональной  столицы,  ко-
торая  сохраняет  положительное  сальдо 
(табл. 1). 

2 Об  утверждении  реестра  административно-территориальных  и  территориальных  единиц 
Хабаровского края: Постановление Правительства Хабаровского края от 18.07. 2007 г. №143-пр (с 
изм. на 23.11.2018 г.).

3  Динамика  численности  населения  Хабаровского  края  по  районам  //  https://habstat.gks.ru/
foflder/20717 (дата обращения: 10 июня 2020).

Таблица 1 
Численность населения в муниципальных образованиях Хабаровского края 

Городские округа и  
муниципальные районы

Численность 
населения на 1 
января, тыс. чел.

Изменение 
численности 
за 2009-2020 гг. 

Структура 
населения, 

%

2009 2020 тыс. чел. % 2020

г.  Хабаровск 579,2 616,4 37,2 6,4 46,8

г.  Комсомольск-на-Амуре 271,0 244,8 -26,2 -9,7 18,6

Амурский район 70,5 58,1 -12,4 -17,6 4,4

Аяно-Майский район 2,8 1,9 -0,9 -33,1 0,1

Бикинский район 27,2 22,2 -5,0 -18,3 1,7

Ванинский район 40,2 32,7 -7,5 -18,7 2,5

Верхнебуреинский район 30,8 23,8 -7,0 -22,6 1,8

Вяземский район 25,3 20,8 -4,5 -17,9 1,6

Комсомольский район 32,4 27,7 -4,7 -14,5 2,1

Район им. Лазо 49,5 39,6 -9,9 -20,0 3,0

Нанайский район 20,0 15,7 -4,3 -21,6 1,2

Николаевский район 38,0 25,6 -12,4 -32,6 1,9

Охотский район 10,0 6,1 -3,9 -38,8 0,5

Район им. Полины Осипенко 6,0 4,3 -1,7 -29,1 0,3

Советско-Гаванский район 45,1 37,9 -7,2 -16,1 2,9

Солнечный район 35,9 29,3 -6,6 -18,3 2,2

Тугуро-Чумиканский район 2,5 2,0 -0,5 -21,2 0,1

Ульчский район 22,2 14,9 -7,3 -33,0 1,1

Хабаровский район 94,0 92,1 -1,9 -2,0 7,0

Хабаровский край 1402,6 1315,6 -87,0 -6,2 100,0

Источник:  Динамика  численности  населения  Хабаровского  края  по  районам  // 
https://habstat.gks.ru/foflder/20717  (дата  обращения:  10  июня  2020);  База  данных 
муниципальных  образований  Хабаровского  края  /  Росстат  / https://rosstat.gov.ru/
dbscrfipts/munst/munst08/DBInet.cgfi (дата обращения: 09 июня 2020).
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По  территории  края  население  раз-
мещено  крайне  неравномерно  —    по-
казатель  плотности  без  учета  городов 
варьирует от 0,01 чел. на 1 км2 в самом 
малонаселенном  Аяно-Майском  муни-
ципальном  районе  до  8,9  чел.  на  1  км2 
в  самом  густонаселенном  Бикинском 
районе. Хотя 82% жителей считаются го-
родскими, большая часть (66% всего на-
селения  края)  сконцентрирована  в  двух 
самых  крупных  центрах:  региональной 
столице (г. Хабаровске, 616,4 тыс. чел.) и 
втором по статусу городе краевого значе-
ния (Комсомольске-на-Амуре, 244,8 тыс. 
чел.), где объективно развита социальная 
инфраструктура и шире возможности по 
предоставлению  услуг  социальной  сфе-
ры. Сельские жители, хотя и составляют 
всего  18%  от  общей  численности  насе-
ления  края,  но  с  точки  зрения  расселе-
ния значительно рассредоточены по тер-
ритории.  В  южных  районах  края  140,4 
тыс.  чел.  проживают  в  196  поселениях, 
а в северных районах на 216 поселений 
приходится  всего  95,3  тыс.  чел.  Если 
исключить  два  муниципальных  райо-
на, тяготеющих к центральным городам 
края (Хабаровский и Комсомольский), то 
на  308  оставшихся  сельских  поселений 
придется  всего  121,8  тыс.  чел.,  то  есть 
в  среднем  на  каждое  село  –  менее  400 
чел.  Проблема  малонаселенности  вме-
сте  с  удаленностью  и  слабым  развити-
ем  внутримуниципальной  транспортной 
инфраструктуры  провоцирует  низкий 
уровень  доступа  к  услугам  социальной 
сферы,  фактически  изолируя  часть  на-
селения от жизненно необходимых благ. 
Особенно  остро  это  проявляется  в  здра-
воохранении  как  базовой  отрасли,  обе-
спечивающей  воспроизводство  чело-
веческого  капитала,  охрану  здоровья  и 
достойный уровень жизни. 
Социальная  инфраструктура  края: 

внутрирегиональная  дифференциа-
ция и динамика развития здравоохра-
нения. К  сожалению,  последствия  мас-
штабных  реформенных  преобразований 
для ключевой отрасли оказались неодно-
значными.  Комплекс  мер,  призванных 
реализовать важнейший приоритет госу-

дарственной  политики  по  обеспечению 
доступности  медицинской  помощи  для 
широких  слоев  населения,  был  сформи-
рован в первое десятилетие 2000-х годов. 
Как  отмечается,  уже  к  2011–2013  гг.  во 
всех субъектах РФ посредством программ 
модернизации  отрасли  шло  масштаб-
ное  переоснащение  производственных 
мощностей  медицинских  организаций 
медицинским  оборудованием,  широкое 
внедрение  информационных  техноло-
гий, изменение кадровой политики, вне-
дрение  медицинских  стандартов  и  др. 
Практически повсеместно субъекты РФ с 
2013 г. приступили к выполнению планов 
мероприятий  (дорожных  карт),  направ-
ленных  на  «повышение  эффективности 
здравоохранения,  включая  реструкту-
ризацию медицинских организаций, со-
кращение  избыточного  коечного  фонда, 
и  перемещение  части  производства  ме-
дицинских услуг, оказывавшейся в кру-
глосуточных  стационарах,  в  поликлини-
ки, маршрутизацию потоков пациентов, 
повышение  оплаты  труда  медицинских 
работников. Эти мероприятия были при-
званы  повысить  уровень  доступности, 
качества  и  безопасности  медицинской 
помощи» [Дьяченко, 2016].
Сокращение  больничного  звена  в  си-

стеме  здравоохранения  Хабаровского 
края  и  обеспеченности  населения  боль-
ничными  койками  происходило  в  русле 
общероссийских  тенденций.  В  Хабаров-
ском крае на начало 2019 г. функциони-
ровало 67 больничных учреждений, 60% 
которых  сосредоточены  в  двух  крупных 
городах (26 – в региональном центре, 14 
–  в  Комсомольске-на-Амуре).  Масштаб-
ная «оптимизация» объектов социальной 
инфраструктуры  привела  к  закрытию 
в  среднем  каждой  четвертой  больницы. 
Прежде  всего,  это  коснулось  мелких  на-
селенных  пунктов,  сокращение  населе-
ния в которых в результате естественно-
го и миграционного движения шло более 
быстрыми  темпами4.  Инфраструктура 
здравоохранения  в  крупных  городах 
края осталась при этом практически без 
изменений. 
Хотя  для  Хабаровского  края  в  целом, 

4 Не обошлось без перегибов: попытка закрыть единственную больницу в районе им. Полины 
Осипенко  вызвала  общественный  резонанс  (Жителей  Бриакана  и  Главного  Стана  услышали  // 
Тихоокеанская звезда. 2017. 25 июля).
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равно  как  и  для  всех  дальневосточных 
субъектов,  характерна  высокая  обеспе-
ченность  населения  больничными  кой-
ками: 88,5 в расчете на 10 тыс. человек 
населения, что почти на 11% превышает 
показатель  в  среднем  по  России  (79,9), 
внутри  региона  наблюдается  значитель-
ный  разброс.  Если  в    Хабаровском  рай-
оне  на  каждую  1000  человек  приходи-
лось  примерно  3  койки,  то  в    Охотском 
районе  –  12,2,  Аяно-Майском  районе 
–  14,3.  Последнее  обусловлено  разницей 
в  плотности  расселения,  значительной 
удаленностью  друг  от  друга  населенных 
пунктов  и  необходимостью  сохранения 
объектов  стационарной  медицинской 
помощи в каждом из них. Высокая обе-
спеченность  в  целом  по  краю  формиру-
ется за счет высоких показателей только 
6  муниципальных  образований,  в  число 
которых  помимо  городов  Хабаровска  и 
Комсомольска-на-Амуре  входят  Аяно-
Майский,  Бикинский,  Николаевский  и 
Охотский  районы,  где  в  общей  сложно-
сти проживает 2/3 всего населения края. 
Для остальных районов и 1/3 населения 
доступ  к  госпитализации  остается  под 
вопросом. 
Как справедливо отмечается, мы ста-

ли  «свидетелями  «структурной  модерни-
зации» сельского здравоохранения, когда 
повсеместно  под  различными  предлога-
ми  или  ликвидируются  «неэффективно» 
функционирующие  сельские  участко-
вые больницы и врачебные амбулатории 
–  жёсткий  вариант  модернизации,  или 
центральные  районные  больницы  пре-
вращаются в «региональные центры спе-
циализированной  медицинской  помощи 
населению», участковые больницы и вра-
чебные амбулатории трансформируются 
в  ФАПы  (фельдшерско-акушерские  пун-
кты  –  прим.  авт.)  –  мягкий  вариант  мо-
дернизации» [Дьяченко, 2016].
Смена  приоритетов  оказания  меди-

цинской помощи в сторону амбулаторно-
поликлинического  звена,  в  котором 
должны  быть  сконцентрированы  основ-
ные  усилия  по  охране  здоровья,  профи-
лактике  и  лечению  заболеваний,  дис-
пансерному  наблюдению,  предполагала 
расширить  доступность  медицинской 
помощи  для  населения  в  независимости 
от  места  проживания.  На  начало  2019 

года первичную помощь населению ока-
зывало 296 амбулаторий, число которых 
увеличилось  за  анализируемый  период 
на  70%  (или  122  единицы)  в  основном 
за  счет  трех  территорий:  г.  Хабаров-
ска  (+51  ед.),  г.  Комсомольска-на-Амуре 
(+22  ед.)  и  Хабаровского  муниципаль-
ного района (+19 ед.). Как следствие, на 
21%  выросла  мощность  амбулаторно-
поликлинических учреждений. Лидерами 
среди  муниципальных  образований  ста-
ли район им. Полины Осипенко (прирост 
мощности  составил  2,1  раза  по  сравне-
нию с началом 2009 г.), Охотский район 
(+85%),  Николаевский  (+64,4%),  Бикин-
ский (+51,7%), Ульчский (+50,4%), Аяно-
Майский  (45,4%),  Солнечный  (+35,7%) 
муниципальные районы. Но не обошлось 
без  исключений:  Верхнебуреинский  и 
Советско-Гаванский  муниципальные 
районы  в  результате  «модернизации» 
здравоохранения  сократили  мощность 
амбулаторно-поликлинических  учрежде-
ний на 25,5% и 6,9% соответственно.
«Конечно,  крупные  федеральные  и 

региональные  медицинские  центры  в 
результате  программы  модернизации 
2011–2015 гг. сделали значительный шаг 
вперед,  в  этом  нет  сомнения,  а  вот  мо-
дернизация  медицинских  учреждений 
в  глубинке,  без  соответствующего  ре-
сурсного  (кадрового)  обеспечения  была 
заранее  обречена  на  провал»  [Дьяченко, 
2016].
За  2008–2018  гг.  численность  врачей 

всех специальностей в Хабаровском крае 
сократилась на 5,5% и составила 7,5 тыс. 
человек,  объективно  концентрируясь  в 
лечебных учреждениях г. Хабаровска, г. 
Комсомольска-на-Амуре  и  Хабаровского 
муниципального  района.  Несмотря  на 
снижение,  край  остается  в  лидерах  по 
средней  обеспеченности.  Если  в  целом 
по стране на каждую 1000 человек к на-
чалу 2019 г. приходилось 4,8 врача, то в 
крае – 5,7. Однако при переходе на более 
низкий уровень территориальной иерар-
хии  ситуация  с  обеспеченностью  вра-
чами  меняется  диаметрально.  Высокий 
региональный  показатель  формируется 
исключительно за счет двух территорий: 
краевой столицы, в которой на 1000 чел. 
приходится  8,7  врача,  и  Аяно-Майского 
района  –  6,3.  Для  большинства  жителей 



69Дальний Восток: новые стратегии и модели развития

остальных  территорий  возможность  по-
сещения  врача  ограничена  в  первую 
очередь  малой  численностью  специали-
стов  –  менее  3-х  врачей  на  1000  жите-
лей:  Тугуро-Чумиканский  район  (1,5), 
Верхнебуреинский  и  Комсомольский  (по 
1,7),  Хабаровский  (1,8),  Нанайский  и 
Солнечный  (по 1,9), Бикинский (2,0), им. 
Полины Осипенко (2,3), Вяземский (2,5), 
Амурский (2,7), Вяземский (2,9). 
Перенос  центра  тяжести  со  стацио-

наров на амбулаторное обслуживание, к 
сожалению, не улучшил кадровую ситуа-
цию.  Традиционное  превышение  сред-
некраевого  значения  по  обеспеченно-
сти  средним  медицинским  персоналом 
над  среднероссийским  к  началу  2019 
года  было  практически  утрачено  (10,11 
и 10,16 специалистов на 1000 чел. соот-
ветственно).  А  реальная  обеспеченность 
средним  медицинским  персоналом  для 
подавляющей  части  муниципальных 
районов  продолжает  оставаться  значи-
тельно  ниже  краевого  уровня:  Хабаров-
ский  район  (3,9  специалистов  на  1000 
чел.),  Комсомольский  (5,7),  Верхнебуре-
инский  (6,0),  Советско-Гаванский  (6,6), 
Вяземский  (7,1),  им.  Лазо  (8,1),  Нанай-
ский  (8,3),  Солнечный  (8,4),  им.  Полины 
Осипенко  (8,6),  Амурский,  Бикинский, 
Ванинский  (около  9).  Безусловно  лиди-
рующее  положение  занимают  в  крае 
центральные города и районы Крайнего 
Севера, где обеспеченность специалиста-
ми среднего звена на 20-70% превышает 
среднекраевое  значение.  Тем  не  менее, 
ряд районов, приравненных к Крайнему 
Северу, оказались в числе пострадавших 
от  «оптимизации»  кадрового  потенциа-
ла  медработников  –  Верхнебуреинский 
район  (обеспеченность  сократилась  на 
56,4% по сравнению с 2008 годом),  Ком-
сомольский  (-42,9%),  им.  Полины  Оси-
пенко  и  Советско-Гаванский  (по  -33,4% 

в каждом).
При рассмотрении внутримуниципаль-

ной обеспеченности населения медицин-
ским персоналом ситуация характеризу-
ется еще более низкими показателями5. 
Существующий  в  настоящее  время 

уровень  обеспеченности  населения  вра-
чами  составляет  лишь  порядка  45%  от 
нормы.  При  этом  в  17  муниципальных 
образованиях  края  показатель  ниже  ре-
гионального уровня, что свидетельствует 
о крайне острой нехватке специалистов. 
«В  общей  сложности  дефицит  медицин-
ского  персонала  различного  уровня  со-
ставляет сегодня в государственных ме-
дучреждениях края  порядка  1,5  тысячи 
человек. Из них 700 вакансий приходят-
ся на городские больницы и поликлини-
ки и 800 на районные. Средний возраст 
медиков  растет  год  от  года  (почти  40% 
врачей и среднего медперсонала – люди 
предпенсионного  возраста),  поскольку 
приток молодежи крайне мал (доля моло-
дых специалистов составляет всего 20%). 
Очевидно, что если тенденция сохранит-
ся,  то  край  уже  в  ближайшее  десятиле-
тие рискует потерять минимум четверть 
врачей»6.
Решить  проблему  нехватки  медицин-

ского  персонала  в  учреждениях  здраво-
охранения планируют к 2024 г. в рамках 
национального  проекта  «Здравоохране-
ния» и регионального проекта «Обеспече-
ние  медицинских  организаций  системы 
здравоохранения  квалифицированны-
ми  кадрами  (Хабаровский  край)»7.  Одна 
из  предложенных  мер  –  это  увеличение 
бюджетных  мест  в  профильных  учеб-
ных заведениях, а также работа по при-
влечению  специалистов  в  больницы  и 
амбулаторно-поликлинические  учрежде-
ния  края,  расположенные  в  отдаленных 
районах  по  программам  «Земский  док-
тор» и «Земский фельдшер»8.

5 Десять лет вынуждены обходиться без фельдшера жители села Венюково Вяземского района 
в  Хабаровском  крае.  URL:  https://www.dvnovostfi.ru/khab/2020/06/08/115673/#fixzz6P2IQC8aE 
(дата  обращения:  02.06.2020);  Без  медицинской  помощи  остались  жители  села  Дубовый  Мыс  в 
Нанайском  районе  в  Хабаровском  крае  //  https://regnum.ru/news/accfidents/2815758.htmfl  (дата 
обращения 17.07.2020)

6  Хабаровский  край  теряет  врачей.  URL:  https://vostokmedfia.com/artficfle/generafl/14-10-2019/
habarovskfiy-kray-teryaet-vrachey (дата обращения 15. 11.2019)

7 Государственная программа Хабаровского края «Развитие здравоохранения Хабаровского края»: 
Утверждена постановлением Правительства Хабаровского края от 22.10.2013 г. №350-пр (ред. 
от 31.03.2020 г. №123-пр) http://docs.cntd.ru/document/465306539 (дата обращения: 16.06.2020)

8 Вопросы кадровой политики обсудили на коллегии министерства здравоохранения края. URL: 
https://www.khabkrafi.ru/events/news/176250   (дата обращения: 12 ноября 2019 г.)



70 Власть и управление на Востоке России. 2020. № 3 (92)

Несмотря  на  отчеты  представителей 
региональной  власти  о  высоких  дости-
жениях  в  области  модернизации  крае-
вого  здравоохранения9,  независимые 
эксперты продолжают фиксировать низ-
кую  доступность  медицинской  помощи. 
Результаты  исследования  независимых 
экспертов,  анкетирования  734  респон-
дентов, опросы жителей северных райо-
нов Хабаровского края (Комсомольского, 
Амурского,  Солнечного,  Верхнебуреин-
ского,  Советстко-Гаванского,  Ванинско-
го)  показали,  что  в  числе  объективных 
причин  нарушения  доступности  респон-
денты  называют:  «значительную  удален-
ность  ближайшего  учреждения  здраво-
охранения от места проживания – 89,6% 
респондентов,  нерегулярное  автобусное 
сообщение  –  95%,  отсутствие  необходи-
мого  специалиста  –  85,3%,  физические 
ограничения,  связанные  со  здоровьем  – 
36,8%,  низкий  уровень  доходов  –  86,7%» 
[Кононенко, 2012].
  Последнее  играет  весьма  существен-

ную роль в условиях продолжающейся ли-
берализации  рынка,  когда  соотношение 
платных и бесплатных медицинских услуг 
все чаще меняется в пользу платных, что 
ведет  к  негативным  последствиям.  «Рост 
расходов  домохозяйств  на  медицинские 
услуги  провоцирует  реализацию  практи-
ки самолечения, которое сопровождается 
увеличением  числа  диагностики  значи-
тельного  числа  заболеваний  на  поздних 
стадиях,  а  это,  в  свою  очередь,  увеличе-
нием  объемов  и  сложности  оперативных 
вмешательств  и  фармакотерапии.  Меди-
цинская практика, реализуемая в послед-
ние десятилетия в ДФО, приводит к тому, 
что  в  условиях  ограничения  ресурсной 
базы  (кадров,  материально-технического 
обеспечения  технологий,  финансов)  и 
дефектного  управления  система  охраны 
здоровья населения становится неэффек-
тивной, что корреспондирует с соотноше-
нием  затрат  и  результатов  (физическое 
развитие,  заболеваемость,  инвалидность 
и смертность)» [Дьяченко, 2018; Киселёв, 
2017].
Низкая  доступность  медицинской  по-

мощи для населения края, в особенности 
в  отдаленных  муниципальных  районах, 

обусловленная сокращением числа лечеб-
ных  учреждений,  дефицитом  врачебных 
кадров  и  повышенной  нагрузкой  на  ме-
дицинский  персонал,  негативно  отража-
ется  на  показателях  заболеваемости  на-
селения. 
В  целом  по  краю  число  зарегистриро-

ванных  заболеваний  с  впервые  установ-
ленным диагнозом составила 691,6 случая 
в расчете на 1000 чел. по итогам 2018 г. 
При этом в семи муниципальных районах 
уровень  заболеваемости  превысил  сред-
нее значение по краю, в том числе в Аяно-
Майском районе – в 1,9 раза (рис.1). 
За  десятилетие  2008–2018  гг.  дина-

мика  заболеваемости  в  11  муниципаль-
ных  районах,  в  число  которых  входит 
и  региональная  столица,  ухудшилась. 
Наибольший  прирост  числа  заболевших 
на  каждую  1000  жителей  был  отмечен 
в  Аяно-Майском  районе  (+64,0%),  им. 
Полины  Осипенко  (+53,7%),  Охотском 
(+40,2%),  Нанайском  (+29,2%),  Никола-
евском  (+20,7%).  Если  в  региональной 
столице  незначительный  прирост  удель-
ной  заболеваемости  (+1,3%)  происходил 
на фоне существенного прироста общей 
численности  населения  (+6,6%),  то  по 
остальным  муниципальным  образовани-
ям,  наоборот,  в  условиях    сокращения 
населения,  что  наглядно  демонстрирует 
ухудшение ситуации в области здоровья 
населения. 
В 13 муниципальных районах сохраня-

ется высокий уровень смертности населе-
ния от всех причин, превышающий крае-
вой показатель, который на начало 2019 
г. составил 12,8 промилле (или случаев на 
1000 чел. населения), что на 1,2 промилле 
меньше, чем было в 2008 г., но на 0,4 про-
милле  больше,  чем  в  среднем  по  стране. 
Относительно  благополучными  с  точки 
зрения  низких  коэффициентов  смертно-
сти  традиционно  остаются  г.  Хабаровск 
(11,5  промилле)  и  Хабаровский  район 
(8,4),  что  вполне  объяснимо  самой  высо-
кой  обеспеченностью  медицинской  ин-
фраструктурой  и максимальной  доступ-
ностью к соответствующим услугам, чего 
нельзя сказать об остальных территориях 
(рис. 2). Если в 2008 г. в аутсайдерах были 
Тугуро-Чумиканский район (26,6 промил-

9  Презентация  доклада  Министра  здравоохранения  Хабаровского  края  «Об  итогах  работы 
отрасли «Здравоохранение» в крае в 2018 году и задачах на 2019 год» // https://zdrav.khv.gov.ru/
node/7373 (дата обращения 08 июня 2020).
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Рис. 2. Общий коэффициент смертности в Хабаровском крае
 (число умерших на 1000 чел. населения)

Рис. 1. Число зарегистрированных в Хабаровском крае заболеваний с впервые 
установленным диагнозом  (на 1000 чел. населения)

ле), им. Лазо (19,6), Аяно-Майский (18,9), 
Николаевский (17,5), Ульчский (16,9), им. 
Полины  Осипенко  (16,7),  то  к  2018  году 
наиболее  угрожающая  ситуация  сложи-
лась  в  Николаевском  районе,  где  смерт-
ность  выросла  до  20,7  промилле,  на  8,3 
промилле  превысив  среднероссийский 

показатель.  В  районах  им.  Полины  Оси-
пенко и Ульчском снижение коэффициен-
та смертности за анализируемый период 
практически незаметно (-0,4 промилле по 
сравнению  с  2008  г.),  зато в  Вяземском, 
Нанайском и Солнечном районах, наобо-
рот, наблюдается рост на 23–25%. 
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При рассмотрении конкретных причин 
в  крае  в  целом  сохраняется  более  высо-
кий  показатель  смертности  населения  от 
болезней  кровообращения  (617,0  случаев 
на 100 тыс. чел. населения против 583,1 в 
целом по РФ), несчастных случаев, отрав-
лений и травм (136,5 против 98,5), болез-
ней  дыхания  (43,9  против  41,6),  болезней 
органов пищеварении (82,8 против 65,0)10. 
Среди  муниципальных  образований  наи-
более высокие показатели смертности, зна-
чительно превышающие не только средне-
краевой порог, но даже среднероссийский, 
демонстрируют:  по  всем  6  классам  при-
чин – Николаевский район (превышение в 
1,5–2,5  раза  от  среднего  по  стране),  по  5 
– Солнечный (в 1,2–2,1), по 4 – Ванинский 
(1,1–2,0),  Амурский  (1,3–1,9),  Вяземский 
(1,3–1,5), по 3 – Верхнебуреинский (в 1,3–
1,8),  им. Лазо (1,3–1,8), Ульчский (1,5–1,7), 
Нанайский (1,3–1,6), по 2 – Охотский (1,3–
3,3), им. Полины Осипенко (1,3–3,7), Ком-
сомольский  (1,2–1,9),  Советско-Гаванский 
(1,3–1,8), по 1 – Тугуро-Чумиканский (1,6), 
Хабаровский (1,3) (табл. 2).
Самая  катастрофическая  ситуация 

складывается  по  классу  смертности  «от 
несчастных случаев, отравлений и травм», 
то есть от тех причин, по которым требу-
ется максимально быстрое реагирование, 
скоростная доставка бригады врачей (на-
пример, к местам дорожно-транспортных 
происшествий  на  трассах),  специаль-
ная  техника  для  транспортировки  по-
страдавших/пациентов,  наличие  соот-
ветствующего  мобильного  оборудования 
и  специалистов.  Из  19  муниципальных 
образований  в  6,  тех  самых  северных  и 
удаленных, смертность по данному классу 
превышает  средний  показатель  по  стра-
не  в  2–3,7  раза.  Одной  из  причин  столь 
удручающих показателей является, в том 
числе,  отсутствие  специализированной 
медицинской  помощи  в  стационарах  и 
амбулаториях  в  пределах  оптимальной 
доступности для населения. 
«С  точки  зрения  обеспечения  доступ-

ной,  качественной  и  безопасной  меди-
цинской  помощью  результаты  много-
численных  исследований  указывают  на 
формирование  высокой  степени  соци-
альной эксклюзии для большинства даль-
невосточников.  Это  явление  связано  в 
первую  очередь  с  недостаточным  уров-
нем  доходов  значительной  части  жите-
лей  региона,  нарастающим  дефицитом 
медицинских кадров и снижением уров-
ня финансового обеспечения программы 
государственных гарантий оказания бес-
платной  медицинской  помощи»  [Дьячен-
ко, 2018].
Проблемы географической, транспорт-

ной, экономической и временной доступ-
ности медицинской помощи, несомненно, 
требуют активных действий по модерни-
зации и развитию современных объектов 
инфраструктуры,  обеспечивающих  ста-
билизацию демографической ситуации и 
воспроизводство  человеческого  капитала 
в регионе.
Национальные  ориентиры  и  пер-

спективы развития социальной инфра-
структуры. Сложившаяся на протяжении 
длительного  периода  динамика  численно-
сти  населения  Хабаровского  края  демон-
стрирует  устойчиво  убывающий  тренд, 
несмотря  на  все  усилия  по  стабилизации 
демографической  ситуации  [Мотрич, 
2018].  Прогнозные  оценки  численности 
населения,  регулярно  обновляемые  Феде-
ральной  государственной  службой  стати-
стики в разрезе трёх вариантов развития 
ситуации, подтверждают этот вывод и «по-
казывают наличие рисков в  выполнении 
Концепции демографической политики на 
Дальнем  Востоке  России»  [Мотрич,  2019], 
в  соответствии  с  которой  в  Хабаровском 
крае к 2025 г. предполагается достижение 
численности  населения  в  размере  1464 
тыс.  человек11  в  отличие  от    оценок  Рос-
стата  в  пределах  1  268,7–1303,6  тыс.  че-
ловек12.
В научной литературе отмечается, что 

«целевые  индикаторы,  представленные 

10  Здравоохранение  в  России.  2019:  Стат.сб./Росстат.  М.,  2019;  Городские  округа  и 
муниципальные районы Хабаровского края. Основные социально-экономические показатели. 2018 
год: Сб. /Хабаровскстат.  Хабаровск, 2019.

11 Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 г.: Распоряжение 
Правительства  РФ  от  20.06.2017  г.  №  298-р  (с  изм.  на  23.12.2019  г.)  http://docs.cntd.ru/
document/436744671 

12 Демографический прогноз перспективной численности населения до 2035 года. Росстат // 
https://rosstat.gov.ru/compendfium/document/13285   (Дата обращения 20.05.2020)
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Таблица 2 
Смертность по основным классам причин смерти в муниципальных 

образованиях Хабаровского края в 2018 г.

Городские округа и  
муниципальные районы

Отклонение показателя от среднего значения по 
РФ, %
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г.  Хабаровск 1,9 -5,1 12,7 -4,6 16,8 7,2

г.  Комсомольск-на-Амуре 12,1 -7,8 44,9 12,7 52,3 -9,3

Амурский район 35,4 3,7 89,6 30,5 28,0 0,8

Аяно-Майский район -64,2 -74,3 217,6 н/д -19,8 н/д 

Бикинский район 12,9 -4,5 51,1 19,2 10,9 33,9

Ванинский район -3,4 12,8 98,8 23,1 52,9 -10,6

Верхнебуреинский район -37,3 -17,1 79,2 28,4 38,9 -13,1

Вяземский район 52,5 30,2 41,5 -42,3 25,7 -18,6

Комсомольский район -4,2 3,6 91,5 22,1 11,5 -23,3

Район им. Лазо 20,1 -9,8 78,4 30,8 25,7 -16,1

Нанайский район 12,4 -6,8 60,0 -24,3 45,5 33,5

Николаевский район 52,3 45,2 153,2 181,5 115,1 91,9

Охотский район 6,4 -16,0 230,6 -25,5 -28,5 31,4

Район им. Полины Осипенко 28,9 -21,5 269,9 9,4 -30,0 н/д 

Советско-Гаванский район 9,0 -9,3 76,4 -68,8 31,7 -22,9

Солнечный район 22,8 23,1 109,1 46,2 76,6 -28,4

Тугуро-Чумиканский район -65,0 -49,8 55,3 н/д -21,5 н/д 

Ульчский район -4,8 -19,6 52,4 72,6 60,6 -16,9

Хабаровский район -22,2 -37,1 -13,6 -13,5 -14,5 29,2

Хабаровский край 5,8 -5,6 38,6 5,5 27,4 2,5

Источник:  Городские  округа  и  муниципальные  районы  Хабаровского  края. 
Основные  социально-экономические  показатели.  2018  год:  Сб.  /  Хабаровскстат. 
Хабаровск, 2019. С. 87–88.

в  Концепции  демографической  полити-
ки  Дальнего  Востока  на  период  до  2025 
года,  по  своей  сути  являются  норматив-
ными  параметрами,  слабо  связанными 
с  реальными  факторами  и  тенденциями 
социально-демографического  развития 
макрорегиона.  Как  следствие,  деклара-
тивный  характер  заявленных  индикато-
ров  обернулся  вполне  закономерным  от-
ставанием  фактических  показателей  на 
начальном этапе реализации Концепции» 
[Белоусова, 2018]. Сопоставляя индикато-
ры  с  реально  достигнутой  численностью 

населения, становится ясно, что к началу 
2020 года вместо запланированных 1350 
тыс. человек в Хабаровском крае числит-
ся 1321,5 тыс. человек, что на 2,5% ниже 
ожидаемого.  
Исследователи отмечают, что прогнозы 

перспективного  демографического  раз-
вития  выступают  отправной  точкой  при 
формулировании  гипотез  относительно 
развития экономики, социальной сферы, 
динамики  доходов,  уровня  и  качества 
жизни, в том числе и в вопросах планиро-
вания  развития  и  размещения  объектов 
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социальной  инфраструктуры  [Архангель-
ский, 2016; Архангельский, 2017].
По  оценкам  экспертов,  сокращение 

численности  населения  в    Хабаровском 
крае  происходит  не  только  за  счет  есте-
ственной  убыли,  но  и  в  результате  ми-
грационного  оттока.  Объективными 
факторами  миграции  продолжают  оста-
ваться  социально-экономические,  гео-
графические,  транспортные,  климатиче-
ские  и  другие  условия  [Мотрич,  2015]. 
На  их  основе  формируются  стереотипы 
поведения  населения,  включающие  ми-
грационную  мотивацию  [Мотрич,  2019]. 
Следовательно,  задача  формирования  на 
территории  края  комфортной  и  безопас-
ной среды для жизни и деятельности на-
селения  выступает  одной  из  отправных 
точек экономической, социальной и про-
странственной стратегии развития регио-
на [Минакир, 2008].
Одним из ориентиров такой стратегии 

стали  национальные  цели,  объявленные 
Президентом  РФ  в  2018  г.13,  в  соответ-
ствии  с  которыми  начался  новый  этап 
реализации  13  национальных  проектов, 
в  том  числе  направленных  на  развитие 
человеческого  капитала  и  комфортной 
среды для жизни14. Практика использова-
ния данного инструмента стратегическо-
го  планирования  применяется  с  2006  г. 
и имеет положительный опыт15. В состав 
каждого  национального  проекта  включе-
но несколько федеральных проектов, реа-
лизующихся на территории субъектов РФ 
через государственные программы. 
Хабаровский край участвует в реализа-

ции 11 национальных и 52 региональных 
проектов16, одной из задач которых явля-
ется  создание  и  модернизация  объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе 
в сфере здравоохранения. Кроме того, на  
территории  края  с  2013  г.17  реализуется 

Государственная  программа  «Развитие 
здравоохранения  в  Хабаровском  крае», 
одной из задач которой является расши-
рение сети медицинских учреждений.
Безусловно,  что  решение  о  строитель-

стве объектов социальной инфраструкту-
ры  обосновывается  не  только  потребно-
стью  в  них,  но  и  наличием  необходимых 
средств  для  финансирования  подобных 
проектов  в  региональных  бюджетах,  на 
чем акцентируется внимание в контексте 
финансового обеспечения социальных за-
дач,  возложенных  на  субъекты  Россий-
ской  Федерации.  Именно  через  регио-
нальные  бюджеты  государство  активно 
проводит  экономическую  и  социальную 
политику,  в  том  числе  предоставляя  ре-
гиональным органам власти средства для 
пополнения расходных частей бюджетов, 
через  которые  осуществляется  финанси-
рование  здравоохранения,  образования, 
культуры  и  спорта,  объектов  жилищно-
коммунального хозяйства. Этот механизм 
используется  и  для  создания  новых  объ-
ектов социальной инфраструктуры.
На  основании  приоритетов  развития 

Хабаровского края происходит отбор наи-
более важных объектов для социального и 
экономического развития. В первоочеред-
ном порядке средства распределяются на 
проекты, обеспечивающие:
– реализацию  Указов  Президента 

Российской  Федерации  (в  том  числе  на 
реализацию нацпроектов);
– реализацию поручений Губернато-

ра Хабаровского края, которые зачастую 
формируются  в  соответствии  с  обраще-
ниями населения края;
– строительство  социальных  объек-

тов,  осуществляемое  в  рамках  софинан-
сирования из федерального бюджета.
При планировании строительства объ-

ектов социальной инфраструктуры на тер-

13 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года: Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 http://kremflfin.ru/acts/bank/43027  (дата 
обращения 20.05.2020).

14  Национальные  проекты  –  будущее  России  https://futurerussfia.gov.ru/  (дата  обращения: 
20.05.2020). 

15  История  национальных  проектов  в  России  https://tass.ru/finfo/6101471  (дата  обращения: 
21.05.2020).

16 Аналитические материалы по реализации Национальных проектов в Хабаровском крае ht-
tps://np.khabkrafi.ru/Important (дата обращения: 13.08.2020)

17  Государственная  программа  Хабаровского  края  «Развитие  здравоохранения  Хабаровского 
края»:  Утверждена  постановлением  Правительства  Хабаровского  края  от  22.10.2013  г.  №350-
пр  (ред.  от  31.03.2020  г.  №123-пр)  http://docs.cntd.ru/document/465306539  (дата  обращения: 
16.06.2020).
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ритории Хабаровского края отраслевыми 
органами исполнительной власти опреде-
ляется источник их финансирования, ко-
торый  закрепляется  в  государственных 
программах края, где отражается период 
строительства социальных объектов. 
На  основе  официальной  информации 

(по  материалам  Правительства  Хабаров-
ского  края)  в  рамках  исследования  был 
сформирован  перечень  объектов  соци-
альной  инфраструктуры,  ввод  которых 
предусмотрен  в  текущем  периоде  до 
2023–2024  гг.  Используя  информацию 
об  уже  существующих  мощностях  и  объ-
емах  вводимой  мощности,  рассчитаны 
перспективные  показатели,  характери-
зующие  масштабы  объектов  здравоохра-
нения  в  разрезе  муниципальных  образо-
ваний края, которые будут достигнуты к 
началу 2025 г. (табл. 3).   

Анализ  представленных  результатов 
показывает,  что  в  случае  реализации 
всех  запланированных  в  официальных 
документах  федерального  и  краево-
го  уровня  мероприятий  по  строитель-
ству  и  вводу  в  эксплуатацию  объектов 
здравоохранения,  прирост  мощностей  к 
2024 г.  относительно  уровня  2019  г.  со-
ставит:  по  числу  больничных  коек  +783 
(6,7%), по числу посещений амбулаторно-
поликлинических  учреждений  в  смену 
+1980  (4,6%).  Основной  прирост  стацио-
нарной инфраструктуры придется на го-
рода Хабаровск (+270 коек или 104,1% к 
2019  г.)  и  Комсомольск-на-Амуре  (+272 
или  110,3%),  Советско-Гаванский  район 
(+174 или 176,7%), Николаевский район 
(+60 или 25%) и Ульчский район (+7 или 
6,2%).  Если  расширение  стационарных 
мощностей  предусматривается  только 

Таблица 3
Перспективы развития социальной инфраструктуры (здравоохранения) 

Хабаровского края до 2024 г.

Городские  округа  и  
муниципальные районы

Число 
больничных 

коек

Число посещений амбулаторно-
поликлинических учреждений в 

смену

2019 2024 2019 2024

г.  Хабаровск 6 635 6 905 23 629 24 029

г.  Комсомольск-на-Амуре 2 651 2 923 8 214 8 714

Амурский район 314 314 1 913 1 963

Аяно-Майский район 27 27 49 174

Бикинский район 181 181 282 307

Ванинский район 246 246 912 962

Верхнебуреинский район 94 94 253 303

Вяземский район 79 79 599 599

Комсомольский район 135 135 656 756

Район им. Лазо 174 174 1 155 1 230

Нанайский район 68 68 428 528

Николаевский район 240 300 1 062 1 062

Охотский район 78 78 196 246

Район им. Полины Осипенко 29 29 81 181

Советско-Гаванский район 227 401 1 096 1 096

Солнечный район 121 121 848 898

Тугуро-Чумиканский район 13 13 80 130

Ульчский район 113 120 413 543

Хабаровский район 273 273 1 138 1 263

Хабаровский край 11 698 12 481 43 004 44 984

Источник: выборка объектов и расчеты выполнены Н. С. Буревой.
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в 5 из 19 муниципальных образований,  
то  сеть  амбулаторно-поликлинических 
учреждений  (как  наиболее  пострадав-
ших в результате предыдущей «оптими-
зации»)  пополнится  в  14.  Традиционно 
почти  половина  новых  амбулаторных 
мощностей  будет  введена  в  централь-
ных городах, но максимальный прирост 
произойдёт в Аяно-Майском районе, где 
возможности обслуживания в амбулато-
риях  увеличатся  в  3,5  раза  по  сравне-
нию с 2019 годом, и в районе им. Поли-
ны Осипенко (в 2,2 раза). 
Бесспорно,  ввод  новых  объектов  от-

крывает  дополнительные  возможности 
для поддержки общественного здоровья. 
Однако возникает вопрос – насколько это 
решает существующую проблему низкой 
доступности услуг здравоохранения?
Для  ответа  на  данный  вопрос  требу-

ется,  во-первых,  определить  перспек-
тивную  численность  населения  до  2024 
года,  во-вторых,  используя  данные  та-
блицы 3, рассчитать обеспеченность на-
селения  медицинскими  учреждениями, 
и,  в-третьих,    сравнить  полученные  по-
казатели с величиной соответствующего 
норматива.
Как уже было показано в начале, рас-

пределение численности населения по му-
ниципальным образованиям Хабаровско-
го края крайне неоднородно. В структуре 
численности населения наименьшую долю 
в  течение  исследуемого  периода  занима-
ют Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский 
районы (по 0,1%), наибольшую – г. Хаба-
ровск  и  г.  Комсомольск-на-Амуре  (46,7% 
и  18,7%  соответственно).  Используя  про-

гнозные  данные  Росстата18  и  Концепции 
демографической  политики19  о  числен-
ности населения по Хабаровскому краю в 
целом,  а  также  сложившуюся  в  среднем 
за последние 10 лет  структуру распреде-
ления  населения,  были  получены  оценки 
перспективной  численности  населения 
края до 2024 г. в разрезе муниципальных 
образований  в  нескольких  вариантах. 
Учитывая  продолжающуюся  убыль  насе-
ления  края,  к  2024  г.  численность  жите-
лей  при  самом  благоприятном  стечении 
обстоятельств сможет достигнуть потолка 
«высокого»  прогноза  Росстата  и  составит 
1302,5  тыс.  чел.  или  -1,5%  относительно 
2019  г.  Вероятность  достижения  макси-
мальной  величины,  определенной  в  Кон-
цепции  (1464  тыс.  чел.  или  на  10,7%  к 
уровню 2019 г.), практически нереальна, 
поэтому в дальнейших расчетах участво-
вали оценки перспективной численности 
населения в муниципальных образовани-
ях по «высокому» варианту.
В  качестве  нормативов  использова-

ны  минимально  допустимые  стандарты 
уровня обеспеченности объектами соци-
альной  инфраструктуры  для  населения 
муниципальных образований:
норматив  1б  –  134,7  коек  на  10  тыс. 

человек20;
норматив 2б – 110,71 коек на 10 тыс. 

человек21;
норматив 1а – 181,5 посещений в сме-

ну22;
норматив  2а  –  150,83  посещений  в 

смену23.
Недостаток  представленных  норма-

тивов  заключается  в  их  усредненности, 

18 Демографический прогноз перспективной численности населения до 2035 года. Росстат // 
https://rosstat.gov.ru/compendfium/document/13285   (Дата обращения 20.05.2020)

19 Концепция демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 г.: Распоряжение 
Правительства  РФ  от  20.06.2017  г.  №  298-р  (с  изм.  на  23.12.2019  г.)  http://docs.cntd.ru/
document/436744671 

20 Социальные нормативы и нормы: Одобрены распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 
г.  №1063-р  (с  изм.  на  26.01.2017  г.).  Документ  утратил  силу  на  основании  распоряжения 
Правительства РФ от 22.12.2017 г. №2905-р

21 Доклад Межрегионального общества доказательной медицины «Сколько коек надо?» // http://
osdm.org/wp-content/upfloads/2014/03/Skoflko-koek-nado-Uflembekova.pdf (стр.6)

22 Социальные нормативы и нормы: Одобрены распоряжением Правительства РФ от 3.07.1996 
г.  №1063-р  (с  изм.  на  26.01.2017  г.).  Документ  утратил  силу  на  основании  распоряжения 
Правительства РФ от 22.12.2017 г. №2905-р

23  Рассчитано  в  соответствии  с  методикой,  изложенной  в  Письме  Министерства 
здравоохранения  РФ  от  21.12.2018  г.  №11-7/10/1-511  «О  формировании  и  экономическом 
обосновании  территориальной  программы  государственных  гарантий  бесплатного  оказания 
гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  (приложение 
5)» //  https://www.garant.ru/products/fipo/prfime/doc/72044032/ 
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без  учета  специфики  и  пространствен-
ных  особенностей  конкретных  террито-
рий.  Тем  не  менее,  они  демонстрируют 
возможную границу, обозначающую ми-
нимально допустимые рамки изменения 
социальных  стандартов.  Дальнейший 
анализ строился на сопоставлении норма-
тивного,  существующего  и  перспектив-
ного  уровня  обеспеченности  объектами 
социальной  инфраструктуры  населения 
муниципальных  образований  к  началу 
2025  г.  в  случае  реализации  «высокого» 
прогноза изменения численности населе-
ния края24.
Полученные  результаты  показывают, 

что  даже  в  случае  ввода  в  строй  всех 
запланированных  объектов  стационар-
ного  типа,  необходимый  уровень  обе-
спеченности  населения  больничными 
койками  будет  обеспечен  к  2024  г.  по 
верхней  границе  норматива  только  в 
Аяно-Майском  районе,  где  объективно 
мало  населения  и    даже  незначитель-
ное  сокращение  численности  «улучша-
ет»  показатель  (рис.  3).  В  случае  при-

Рис. 3. Обеспеченность населения Хабаровского края медицинскими учреждениями 
стационарного типа, коек на 10 тыс. населения

24 Расчеты выполнены Н.С.Буревой.

менения  нижней  границы  норматива 
в  группу  охваченных  попадают  города 
Хабаровск,  Комсомольск-на-Амуре,  Ни-
колаевский,  Охотский  районы  и  почти 
дотягивается  Советско-Гаванский  рай-
он.  Если  жители  Хабаровского  района 
имеют  возможность  воспользоваться 
стационарами  региональной  столицы, 
то для остальных территорий отсутствие 
такой возможности при низкой доступ-
ности  внутри  собственных  районов  по-
рой оборачивается трагедией. 
В  отличие  от  доступа  к  больничным 

койкам  большинство  муниципальных 
образований имеют высокую обеспечен-
ность  амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями,  за  исключением  Бикин-
ского, Верхнебуреинского и Хабаровско-
го  муниципальных  районов,  которые  не 
только  пострадали  от  прежней  «оптими-
зации»,  но  и  в  меньшей  степени  испы-
тали  отток  населения  (рис.4).  Для  этих 
территорий  ввод  в  действие  новых  ам-
булаторий  позволит  лишь  дотянуться  до 
нижней  границы  норматива  посещений 
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Рис. 4. Обеспеченность населения Хабаровского края медицинскими учреждениями 
амбулаторно-поликлинического типа, посещений в смену на 10 тыс. человек

в  смену.  При  этом  значительное  превы-
шение  нормативного  показателя  в  Аяно-
Майском,  Тугуро-Чумиканском,    Никола-
евском, им. Полины Осипенко, Охотском 
районах говорит не столько о высокой обе-
спеченности, сколько о пространственной 
рассредоточенности населенных пунктов, 
в  каждом  из  которых  требуется  органи-
зация и содержание хотя бы минимально 
необходимого  фельдшерско-акушерского 
пункта. 
К  сожалению,  отсутствие  доступной 

информации о видах, структуре и специ-
ализации  медицинской  деятельности  не 
позволяют  дезагрегировать  полученные 
оценки  и  установить  более  точную  связь 
между  относительно  «высокой»  обеспе-
ченностью  медицинскими  учреждения-
ми  амбулаторно-поликлинического  типа 
и  чрезмерно  высокими  показателями 
смертности по классам причин.  
Выводы.  В  силу  географических  осо-

бенностей  Хабаровского  края  и  значи-
тельной  протяженности  территории  жи-
тели муниципальных образований имеют 
разные возможности получения медицин-
ских  услуг.  Проведенный  анализ  обеспе-
ченности населения медицинской инфра-

структурой  и  кадрами  свидетельствует  о 
наличии  высокой  дифференциации  по-
казателей  в  разрезе  муниципальных  об-
разований. Если в целом регион на фоне 
других субъектов и страны в целом зани-
мает  не  самые  низкие  позиции  по  уров-
ню  обеспеченности  населения  медицин-
ской  инфраструктурой,  то  при  анализе 
ситуации  в  разрезе  муниципалитетов 
ситуация обратная. Картина в крае фор-
мируется  исключительно  высокими  «сто-
личными» показателями, обусловленными 
концентрацией  в  региональной  столице 
больничных и амбулаторных учреждений 
федерального  и  регионального  уровней, 
располагающих современными средства-
ми  диагностики  и  лечения,  а  также  вы-
сококвалифицированным  персоналом. 
Вместе с тем в крае сохраняется дефицит 
врачебных кадров. 
В  целом  представленная  картина  на-

глядно  демонстрирует  недостаточный 
уровень  развития  социальной  инфра-
структуры  в  муниципальных  образова-
ниях  края,  по  крайней  мере,  объектов 
здравоохранения, что в условиях внезап-
но  пришедшей  пандемии  сказывается  и 
в  дальнейшем  может  катастрофически 
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сказаться  на  естественных  показателях 
движения населения. В результате ввода 
в  эксплуатацию  мощностей  социально-
значимых объектов в рамках реализации 
национальных  проектов  на  территории 
края  уровень  обеспеченности  объектами 
социальной  инфраструктуры  населения 
края  достигнет  нормативного  значения 
лишь  в  отдельных  муниципальных  обра-
зованиях,  остальные  территории  продол-
жат испытывать дефицит, что станет до-
полнительным стимулом, мотивирующим 
население на отток. 
В  случае  реализации  высокого  демо-

графического  прогноза,  который  можно 
назвать  «оптимистичным»  в  сложившей-
ся  ситуации,  доступ  к  объектам  соци-
альной  инфраструктуры  практически  не 
изменится  благодаря  частичным  вводам 
в строй объектов при одновременном не-
значительном снижении численности на-
селения. Если же возникнут дополнитель-
ные (пока не известные) обстоятельства и 
произойдёт  стремительный  прирост  на-
селения, заложенный в Концепции демо-
графической политики Дальнего Востока, 
часть муниципальных поселений окажут-
ся просто не готовы к наплыву новых по-
требителей и не смогут обеспечить новым 
жителям  доступ  к  социально  значимым 
услугам  даже  на  уровне  минимально  не-
обходимого норматива. 
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Assessment of the deveflopment of socfiafl finfrastructure fin the 
context of fimpflementatfion of natfionafl projects: experfience of 

the Khabarovsk terrfitory

The  current  stage  of  fimpflementatfion  of  natfionafl  projects  envfisages  a  sfignfificant 
breakthrough fin the provfisfion of pubflfic goods afimed at ensurfing the hfigh socfiafl standards 
fin  the  fiefld  of  demography,  heaflth  care  and  quaflfity  of  flfife.  The  probflems  of  shortages, 
physficafl and morafl deterfioratfion of socfiafl finfrastructure facfiflfitfies, together wfith the negatfive 
consequences of demographfic, economfic and envfironmentafl crfises, form the demand of socfiety 
for modernfizatfion and reproductfion of modern systems for the provfisfion of vfitafl goods and 
servfices of hfigh quaflfity and optfimafl accessfibfiflfity for aflfl segments of the popuflatfion. Geographficafl 
remoteness, dfifficuflt cflfimatfic condfitfions, flow popuflatfion densfity and sfignfificant dfispersfion of 
settflements fin the Khabarovsk terrfitory requfire fincreased attentfion to the creatfion of socfiafl 
finfrastructure facfiflfitfies as cflose as possfibfle to consumers. Assessment of the potentfiafl scafle 
of socfiafl finfrastructure deveflopment fin the context of fimpflementatfion of natfionafl projects and 
possfibfiflfity of achfievfing socfiaflfly acceptabfle standards for the provfisfion of socfiaflfly sfignfificant 
servfices to the popuflatfion fis the purpose of thfis work. The artficfle consfiders the dynamfics and 
spatfiafl dfistrfibutfion of popuflatfion of the Khabarovsk terrfitory fin the context of munficfipaflfitfies. 
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О. В. Кулагина

Мониторинг реализации национального проекта «Малое
 и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» 
на территории Еврейской автономной области:

 итоги 2019 года

В статье проведен анализ эффективности реализации национального проекта 
«Малое  и  среднее  предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предприни-
мательской инициативы» (далее – НП) на территории ЕАО за 2019 год. Мониторинг 
эффективности реализации НП в ЕАО включал оценку степени выполнения задач и 
достижения целевых показателей в соответствии с уровнем освоения финансовых 
средств,  выделенных  на  их  достижение  по  5  региональным  проектам  (далее  РП). 
Целевые показатели по НП в регионе достигнуты на 71,7%, наименьший процент 
выполнения плановых показателей по ряду объективных причин отмечен по регио-
нальным проектам, связанным с расширением доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее – МСП) к финансовой поддержке – 5,17% и созданием 
системы поддержки фермеров – 72%. Определены факторы, препятствующие аксе-
лерации малого и среднего бизнеса в ЕАО. Анализ зависимости степени достижения 
целевых показателей региональных проектов и освоения финансовых средств, вы-
деленных на их достижение, показал слабую корреляционную зависимость. В ста-
тье обозначены перспективы реализации региональных проектов в ЕАО в рамках 
национального проекта, ориентированного на развитие предпринимательства.

Ключевые слова: национальный проект, федеральный проект, региональный 
проект, целевые показатели, акселерация бизнеса, популяризация предпринима-
тельства, финансовая поддержка субъектов МСП.
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Национальные  проекты  РФ  были  раз-
работаны  в  соответствии  с  Указом  Пре-
зидента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных  целях  и  стратегических 
задачах  развития  РФ  на  период  до  2024 
года»1.
Каскадирование  проектов  в  соот-

ветствии с Указом Президента РФ. До-
стижение  целей,  целевых  показателей  и 
выполнение  задач  национальных  проек-
тов РФ осуществляется через федеральные 
проекты. Реализация федеральных проек-
тов  (далее – ФП)  на  территориях  субъек-

тов  РФ  осуществляется  через  региональ-
ные  проекты  (далее – РП).  Региональный 
проект  обеспечивает  достижение  целей, 
показателей  и  результатов  федерального 
проекта,  мероприятия  РП  целиком  отно-
сятся к полномочиям субъекта РФ1. Пока-
затели ФП по соответствующему субъекту 
РФ отражены в региональных проектах.
Все  нацпроекты  (далее – НП)  можно 

объединить в три группы по достижению 
национальных  целей:  развитие  человече-
ского  капитала  с  бюджетом  НП  5,7  трлн 
руб. (22,2%), создание комфортной среды 

1  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  7  мая  2018  года  №  204  «О  национальных  целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». URL: http://
kremflfin.ru/acts/bank/43027
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для  жизни  с  бюджетом  НП  9,9  трлн  руб. 
(38,5%),  формирование  экономическо-
го  роста  с  бюджетом  НП  10,1  трлн  руб. 
(39,3%) (табл. 1).
О  ходе  реализации  НП  «Малое  и 

среднее  предпринимательство  и  под-
держка  индивидуальной  предприни-
мательской инициативы» в Еврейской 
автономной области. В Еврейской авто-
номной области (далее – ЕАО) в настоящее 
время из 13 национальных проектов реа-
лизуются 10, исключение – это нацпроек-
ты  «Наука»  и  «Производительность  труда 
и  поддержка  занятости»,  «Комплексный 
план  модернизации  и  расширения  маги-
стральной  инфраструктуры».  Реализация 

10 национальных проектов на территории 
ЕАО  осуществляется  через  46  региональ-
ных проектов2.
В  данной  статье  проведен  анализ  эф-

фективности  реализации  национального 
проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство  и  поддержка  индивидуальной 
предпринимательской  инициативы»  на 
территории  ЕАО  за  2019  год.  Структура 
реализации данного НП представлена на 
рисунке 1.
Национальный проект включает необ-

ходимые меры поддержки предпринима-
телей  на  всех  этапах  жизненного  цикла 
развития бизнеса: от появления идеи на-
чать  бизнес,  далее –  регистрация  и  по-

Таблица 1
Бюджет национальных проектов до 2024 года

Национальные 
цели

Национальные проекты 
РФ

Федеральные 
проекты, шт.

Бюджет, 
млрд руб.

Удельный 
вес, %

Развитие 
человеческого 
капитала

Здравоохранение 8 1725,8 6,7

Образование 10 784,5 3,1

Демография 5 3105,2 12,1

Культура 3 113,5 0,4

Создание 
комфортной 
среды для 
жизни

Безопасные и 
качественные 
автомобильные дороги

4 4779,7 18,6

Жилье и городская среда 4 1066,2 4,1

Экология 11 4041 15,7

Формирование 
экономического 
роста

Наука 3 636 2,5

Малое и среднее 
предпринимательство 
и поддержка 
индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы

5 481,5 1,9

Цифровая экономика 6 1634,9 6,4

Производительность 
труда и поддержка 
занятости

3 52,1 0,2

Международная 
кооперация и экспорт

5 956,8 3,7

Комплексный план 
модернизации 
и расширения 
магистральной 
инфраструктуры

11 6348,1 24,6

Итого:                                              13 НП 78 25700 100

Источники: составлено по данным официального сайта Правительства России. 
URL:  http://government.ru/  ;  по  данным  сайта Будущее  России  «Национальные 
проекты». URL https://futurerussfia.gov.ru/

2 Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области. URL: 
http://www.eao.ru/vflast--1/deyateflnost/
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мощь  в  получении  доступного  финанси-
рования,  имущественной  поддержки,  до 
реализации проектов в отдельных отрас-
лях и расширения бизнеса с выходом на 
экспорт.
Степень выполнения задач и дости-

жения  целевых  показателей  в  регио-
нальных проектах в ЕАО за 2019 год.
Региональный проект «Акселерация субъ-
ектов малого и среднего предприниматель-
ства» реализуется в сроки с 15.12.2018 г. 
по 31.12.2024 г. Целью является увеличе-
ние  численности  занятых  в  сфере  этого 
проекта  МСП,  включая  индивидуальных 
предпринимателей  как  минимум  до  17 
тыс. человек и числа субъектов МСП, по-
лучивших  поддержку  до  1402  единиц  к 
2024 г. К 2024 г. доля экспортеров несы-
рьевого  сектора,  являющихся  субъекта-
ми МСП, включая индивидуальных пред-
принимателей, должна составить 10% от 
общего  объема  несырьевого  экспорта  за 
счет  увеличения  количества  субъектов 
МСП,  выведенных  на  экспорт  при  под-
держке  центров  (агентств)  координации 

поддержки  экспортно-ориентированных 
субъектов МСП к 2024 г. до 17 единиц3. 
Учитывая показатели, отраженные в цели 
соответствующего федерального проекта, 
направленные на достижение целей и по-
казателей  национального  проекта,  были 
определены  основные  и  дополнительные 
показатели3, планируемые к достижению 
в рамках реализации регионального про-
екта в ЕАО (табл. 2).
В число целевых показателей не вошел 

такой как «численность занятых в сфере 
МСП, включая индивидуальных предпри-
нимателей»,  хотя  в  цели  регионального 
проекта определено конкретное значение 
показателя  не  менее  17  тыс.человек  (к 
тому же – это одна из целей нацпроекта).
Плановые  количественные  значения 

показателей (из таблицы 2) по региональ-
ному  проекту  «Акселерация  субъектов 
малого и среднего предпринимательства» 
для ЕАО указаны в соответствующем фе-
деральном проекте.
Данный  региональный  проект  содер-

жит мероприятия по выполнению 4 из 6 

 

Федеральный 

проект 1 

Федеральный 

проект 5 

 

Федеральный 

проект 4 

 

Федеральный 

проект 3 

 

Федеральный 

проект 2 

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

 

Региональный 

проект 1.1 

Региональный 

проект 1.5 

Региональный 

проект 1.4 

Региональный 

проект 1.3 

Региональный 

проект 1.2 

где   ФП 1 / РП 1.1 – Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности;
ФП 2 / РП 1.2 – Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том 
числе к льготному финансированию;
ФП 3 / РП 1.3 – Акселерация субъектов МСП;
ФП 4 / РП 1.4 – Создание систем поддержки фермеров и развития сельской кооперации;
ФП 5 / РП 1.5 – Популяризация предпринимательства.

Рис. 1. Структура реализации НП «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в ЕАО2

2 Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области. URL: 
http://www.eao.ru/vflast--1/deyateflnost/

3  Официальный  портал  органов  государственной  власти  Еврейской  автономной  области. 
URL:  http:// www.eao.ru/vflast--1/deyateflnost/reaflfizatsfiya-ukazov-prezfidenta-rossfiyskoy-federatsfifi-/
komfissfiya-po-reaflfizatsfifi-na-terrfitorfifi-evreyskoy-avtonomnoy-obflastfi-otdeflnykh-ukazov-prezfidenta-ross-
-1/reaflfizatsfiya-ukaza-204/reaflfizatsfiya-natsfionaflnykh-proektov/natsfionaflnyy-proekt-mafloe-fi-srednee-
predprfinfimateflstvo-fi-podderzhka-findfivfiduaflnoy-predprfinfimateflskoy/regfionaflnye-proekty-/
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Таблица 2
Достижение показателей по региональному проекту ЕАО «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпринимательства» за 2019 год

№

Показатель
Тип пока-
зателя

2019 год % выполне-
ния плано-
вых показа-
телей

планфакт

1.Количество  субъектов  МСП  и  самозанятых 
граждан,  получивших  поддержку  в  рамках 
федерального  проекта,  тыс.  ед.  нараст. 
итогом

основной 0,3440,453 131,7

2.Доля  экспортеров,  являющихся  субъектами 
МСП,  включая  индивидуальных  предприни-
мателей, 
в  общем  объеме  несырьевого  экспорта,  про-
центы

основной 8,80 9,1 103,4

3.Количество  субъектов  МСП,  выведенных  на 
экспорт  при  поддержке  центров  (агентств) 
координации поддержки экспортно-ориенти-
рованных субъектов МСП, единиц, нарастаю-
щим итогом

дополни-
тельный

1 2 200

4.Количество  уникальных  субъектов  МСП, 
являющихся  поставщиками  крупнейших 
заказчиков, определяемых  Правительством 
Российской Федерации, тыс. шт. в год

дополни-
тельный

0,020 0 0

5.Численность  занятых  в  организациях, 
субъектах МСП,  являющихся поставщиками 
крупнейших  заказчиков, определяемых 
Правительством Российской Федерации, тыс. 
чел.

дополни-
тельный

0,06 0 0

6.Количество вновь созданных и действующих 
субъектов МСП и самозанятых, совершивших 
значимые действия во всех информационных 
системах и улучшивших показатели выручки 
и/или  численности  занятых,  тыс.  единиц, 
нарастающим итогом

дополни-
тельный

0,5100,510 100

Итого по всему РП 89,2

Источники: составлено на основе данных паспортов РП и отчетной информации 
официального  портала  органов  государственной  власти  Еврейской  автономной 
области,  urfl:  http://www.eao.ru/vflast--1/deyateflnost/reaflfizatsfiya-ukazov-prezfidenta-
rossfiyskoy-federatsfifi-/komfissfiya-po-reaflfizatsfifi-na-terrfitorfifi-evreyskoy-avtonomnoy-
obflastfi-otdeflnykh-ukazov-prezfidenta-ross--1/reaflfizatsfiya-ukaza-204/reaflfizatsfiya-
natsfionaflnykh-proektov/natsfionaflnyy-proekt-mafloe-fi-srednee-predprfinfimateflstvo-fi-
podderzhka-findfivfiduaflnoy-predprfinfimateflskoy/regfionaflnye-proekty-/

задач, обозначенных в соответствующем 
федеральном проекте, остальные 2 носят 
федеральный  уровень  реализации.  По 
выполнению  всех  задач  регионального 
проекта и достижению результатов гово-
рить еще рано, но, тем не менее, уже есть 
некоторые результаты за 2019 год.
Для  обеспечения  упрощенного  досту-

па  в  электронном  виде  субъектам  МСП 
к  мерам  поддержки  было  организовано 

предоставление  услуги  АО  «Корпорация 
«МСП» по регистрации на Портале Бизнес-
навигатора МСП через МФЦ, ЦОУ, иные 
организации, а также в электронной фор-
ме через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ) в 2019 г. 
Выполняя задачу федерального проек-

та – повышение качества закупочной де-
ятельности крупнейших заказчиков – был 
обеспечен объем закупок крупнейших за-
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казчиков  у  субъектов  МСП,  зарегистри-
рованных  на  территории  ЕАО  в  2019  г. 
(прирост на 30% по сравнению с 2018 г. 
при плановом значении – 50%).
Реализуя задачу создания системы ак-

селерации  субъектов  МСП,  были  получе-
ны следующие результаты: 
- организован и функционирует Центр 

«Мой  бизнес»,  оказывающий  комплекс 
услуг,  сервисов  и  мер  поддержки  субъ-
ектов МСП (привлеченных средств феде-
рального бюджета за 2019 г. на обеспече-
ние деятельности Центра – 36,4 млн руб., 
из бюджета ЕАО – 367,4 тыс. руб.); доля 
субъектов  МСП,  охваченных  услугами 
Центр  «Мой  бизнес»  в  2019  г.  составила 
10,17% (при плановом значении – 3%); 
- предоставлена поддержка 1 из 4 за-

планированных  субъектов  МСП  в  рам-
ках  муниципальной  программы  моного-
рода  по  развитию  МСП  (выполнение  на 
25%: привлеченных средств федерально-
го  бюджета  за  2019  г.  9,95  млн.  руб.,  из 
бюджета  ЕАО  –  10,2  тыс.  руб.;  освоено 
средств 1,5 млн руб. – 15%).
Не достигнут результат по проекту «Ак-

селерация  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства», а именно «Общее 
количество  субъектов  МСП  в  моногоро-
дах,  получивших  поддержку»:  при  пла-
новом  значении  4  получателя  поддерж-
ки факт составил 1 проект, получивший 
поддержку;  не  были  в  срок  оформлены 
документы субъектами МСП. 
При модернизации системы поддерж-

ки  экспортеров  –  субъектов  МСП  был 
обеспечен  доступ  субъектов  МСП  к  экс-
портной  поддержке  посредством  созда-
ния  и  функционирования  регионально-
го  экспортно-ориентированного  центра 
(ЦЭП) (привлеченно средств федерально-
го бюджета за 2019 г. на обеспечение де-
ятельности ЦЭП – 21,5 млн руб., из бюд-
жета ЕАО – 216,9 тыс. руб.). 
В  дальнейшем  выполнение  такого  це-

левого  показателя  как  количество  несы-
рьевых экспортеров в соответствии с РП 
до  2024  г.  предполагает  значительный 
темп  роста.  С  этим  может  возникнуть 
проблема: 
-  предприниматели  по  результатам 

опроса  не  хотят  пользоваться  поддерж-

кой,  так  как  придется  корректировать 
систему  производства  под  международ-
ные стандарты;
- предприниматели, желающие выйти 

на  зарубежные  рынки,  относятся  к  сы-
рьевому сектору (в регионе 80% МСП ра-
ботает в сырьевом секторе), а НКО Фонд 
«Инвестиционное  агентство  ЕАО»  не  мо-
жет  их  поддерживать  в  соответствии  с 
целями данного НП.
Участниками проекта за 2019 г. в ходе 

реализации задач было вновь образовано 
10  субъектов  МСП.  Но  при  этом  в  тече-
ние  2019  г.  перестали  функционировать 
155  субъектов  МСП,  численность  заня-
тых на МСП сократилась на 1228 человек 
(на 12%). Негативная тенденция данных 
показателей  наблюдалась  и  до  начала 
реализации  данного  национального  про-
екта4. Учитывая прогнозные темпы роста 
субъектов  МСП  и  численность  занятых 
на  них,  достичь  результата  НП  в  ЕАО  к 
2024 г. будет сложно.
Региональный  проект  «Популяризация 

предпринимательства» реализуется в сро-
ки с 15.12.2018 г. по 31.12.2024 г. Целью 
этого  проекта  является:  формирование 
положительного  образа  предпринима-
тельства среди населения Российской Фе-
дерации, а также вовлечение различных 
категорий  граждан,  включая  самозаня-
тых, в сектор малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе создание новых 
субъектов МСП5.
Учитывая  показатели,  отраженные 

в  цели  соответствующего  федерального 
проекта,  направленные  на  достижение 
целей  и  показателей  национального  про-
екта, были определены основные и допол-
нительные  показатели5,  планируемые  к 
достижению в рамках реализации регио-
нального проекта в ЕАО (табл. 3).
Данный  региональный  проект  содер-

жит  мероприятия  по  выполнению  двух 
задач  в  полном  объеме,  обозначенных  в 
соответствующем федеральном проекте.
В  рамках  выполнения  первой  задачи 

–  формирование  положительного  образа 
предпринимателя –  в  2019  г.  был  разра-
ботан  и  реализован  региональный  план 
информационной кампании по формиро-

4 Официальный портал Федеральной налоговой службы URL: https://rmsp.naflog.ru/statfistfics.htm
fl?statDate=10.12.2019&flevefl=0&fo=8&ssrf=79&t=1596441862672&t=1596441862673

5 Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области. URL: 
https://docvfiewer.yandex.ru/vfiew/321615076/



88 Власть и управление на Востоке России. 2020. № 3 (92)

Таблица 3
Достижение показателей по региональному проекту ЕАО «Популяризация 

предпринимательства» за 2019 год

№ Показатель
Тип пока-
зателя

2019 год % выполне-
ния плано-
вых показа-
телей

план факт

1.Количество  физических  лиц  –  участников 
федерального  проекта,  занятых  в  сфере 
МСП,  по  итогам  участия  в  федеральном 
проекте, тыс. человек нарастающим итогом

основной 0,035 0,035 100

2.Количество вновь созданных субъектов МСП 
участниками проекта,  единиц нарастающим 
итогом

дополни-
тельный 10 10 100

3.Количество  обученных основам  ведения 
бизнеса,  финансовой  грамотности  и 
иным  навыкам  предпринимательской 
деятельности, тыс. человек 

дополни-
тельный

0,106 0,106 100

4.Количество  физических  лиц  –  участников 
федерального  проекта,  тыс.  человек 
нарастающим итогом

дополни-
тельный

0,582 0,819 148

5.Количество  субъектов  МСП,  принявших 
участие  в  мероприятиях  проекта,  тыс. 
единиц 

дополни-
тельный

0,020 0,035 175

6.Количество  подготовленных    тренеров  для 
обучения  целевых  групп  по  утвержденным 
методикам, человек 

дополни-
тельный

1 1 100

Итого по всему РП 120,5

Источник: составлено на основе данных паспортов РП и отчетной информации 
официального  портала  Федеральной  налоговой  службы,  urfl:  https://rmsp.naflog.
ru/statfistfics.htmfl?statDate=10.12.2019&flevefl=0&fo=8&ssrf=79&t=159644186267
2&t=1596441862673;  официального  портала  органов  государственной  власти 
Еврейской автономной области, urfl: https://docvfiewer.yandex.ru/vfiew/321615076/; 
официального  портала  органов  государственной  власти  Еврейской  автономной 
области,  urfl:  http://www.eao.ru/vflast--1/deyateflnost/reaflfizatsfiya-ukazov-prezfidenta-
rossfiyskoy-federatsfifi-/komfissfiya-po-reaflfizatsfifi-na-terrfitorfifi-evreyskoy-avtonomnoy-
obflastfi-otdeflnykh-ukazov-prezfidenta-ross--1/reaflfizatsfiya-ukaza-204/reaflfizatsfiya-
natsfionaflnykh-proektov/natsfionaflnyy-proekt-mafloe-fi-srednee-predprfinfimateflstvo-fi-
podderzhka-findfivfiduaflnoy-predprfinfimateflskoy/regfionaflnye-proekty-/

ванию благоприятного образа предприни-
мательства  и  стимулированию  интереса 
к  осуществлению  предпринимательской 
деятельности с учетом особенностей каж-
дой  из  выявленных  целевых  групп,  взаи-
мосвязанный  с  планом  проведения  фе-
деральной  информационной  кампании. 
Для  решения  этой  задачи  предусмотрено 
финансирование  в  сумме  1  млн  руб.  из 
средств федерального бюджета, 10,1 тыс. 
руб. из регионального бюджета.
Реализация  второй  задачи  за  2019 г.  

выполнена  на  100%  –  были  выявлены 
предпринимательские способности у раз-
личных  групп  населения  и  вовлечение  в 

предпринимательскую  деятельность  лиц, 
имеющих  предпринимательский  потен-
циал  и  (или)  мотивацию  к  созданию  соб-
ственного бизнеса. 
Региональный проект «Улучшение усло-

вий  ведения  предпринимательской  дея-
тельности» реализуется в сроки с 15.12.2018 
г. по 31.12.2024 г. Целью проекта является 
снижение административной нагрузки на 
малые  и  средние  предприятия,  расшире-
ние имущественной поддержки субъектов 
МСП,  а  также  создание  благоприятных 
условий  осуществления  деятельности  для 
самозанятых граждан5. 
Учитывая  показатели,  отраженные 
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6 Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области. URL: 
https://docvfiewer.yandex.ru/vfiew/421515024/

7  Электронный  фонд  правовой  и  нормативно-технической  документации.  URL:  http://docs.
cntd.ru/document/460218816

8 Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области. URL: 
https://docvfiewer.yandex.ru/vfiew/342135082/

9 http://www.eao.ru/o-eao/eao-v-tsfifrakh-/

в  цели  соответствующего  федерального 
проекта,  направленные  на  достижение 
целей  и  показателей  национального  про-
екта,  были  разработаны  основные  и  до-
полнительные  показатели5,  планируемые 
к  достижению  в  рамках  реализации  ре-
гионального  проекта  в  ЕАО.  Однако  пла-
новые  количественные  значения  показа-
телей данного РП в соответствующем ФП 
не определены нормативно для ЕАО.
На реализацию данного регионального 

проекта за 2019–2024 гг. не предусмотре-
но финансирование из федерального бюд-
жета,  из  бюджета  ЕАО,  а  также  внебюд-
жетных источников. На финансирование 
соответствующего федерального проекта, 
входящего в национальный проект, выде-
лено в размере 2,5 млрд руб. и финанси-
руются только мероприятия федерального 
уровня.
Отсутствие  плановых  значений  по 

основному показателю – количество само-
занятых  граждан –  объясняется  тем,  что 
законодательно такой специальный нало-
говый режим закреплен только в декабре 
2019 г. на территориях всех субъектов РФ5 
и в 4 пилотных проекта ЕАО не входило. 
Тем  не  менее,  определены  результаты 

данного регионального проекта за 2019 г. 
по достижению двух задач соответствую-
щего федерального проекта.
В рамках выполнения задачи по улучше-

нию  условий  ведения  предприниматель-
ской  деятельности,  включая  упрощение 
налоговой отчетности для предпринимате-
лей,  применяющих  контрольно-кассовую 
технику было сделано следующее:
-  расширен  состав  перечней  государ-

ственного  и  муниципального  имущества, 
предназначенного  для  предоставления  в 
аренду  субъектам  МСП  за  счет  выявлен-
ного имущества, в том числе неиспользуе-
мого,  неэффективно  используемого  или 
используемого  не  по  назначению,  учтён-
ного в реестрах государственного и муни-
ципального  имущества,  не  менее  чем  до 
540 объектов по состоянию на 1 декабря 

2019 г.; фактическое выполнение – 100%;
-  обеспечена  возможность  публичного 

и  доступного  ознакомления  с  перечнями 
государственного и муниципального иму-
щества,  свободного  от  прав  третьих  лиц, 
предназначенного  для  пользования  субъ-
ектам МСП6; 
-  внесены  изменения  в  региональное 

законодательство с учетом установленных 
на федеральном уровне базовых правил и 
принципов  организации  нестационарной 
и  мобильной  торговли,  осуществляемой 
субъектами МСП6;
-  подготовлены  предложения  региона 

по  разработке  комплекса  мер  по  разви-
тию  внутреннего  туризма,  установлены 
целевые  показатели  вклада  сектора  МСП 
в развитие туристической отрасли ЕАО7.
Реализация  второй  задачи  по  форми-

рованию  благоприятной  среды  для  само-
занятых  граждан  через  создание  нового 
режима  налогообложения  будет  осущест-
вляться с 2021 г. 
Региональный  проект  «Создание  си-

стемы  поддержки  фермеров  и  развитие 
сельской  кооперации»  реализуется  в  сро-
ки с 15.12.2018 г. по 31.12.2024 г. Целью 
проекта является вовлечение не менее 50 
человек  в  субъекты  МСП  в  сельском  хо-
зяйстве  к  2024  г.,  создание  и  развитие 
субъектов  МСП  в  АПК,  в  том  числе  кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и сель-
скохозяйственных  потребительских  коо-
перативов8.
Учитывая  показатели,  отраженные 

в  цели  соответствующего  федерального 
проекта,  направленные  на  достижение 
целей и показателей национального про-
екта,  были  разработаны  основные  и  до-
полнительные  показатели9,  планируемые 
к  достижению  в  рамках  реализации  ре-
гионального проекта в ЕАО (табл. 4). Пла-
новые количественные значения всех 4-х 
показателей из таблицы 4 по данному ре-
гиональному проекту для ЕАО указаны в 
соответствующем  федеральном  проекте. 
В РП имеются расхождения в значениях 
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Таблица 4
Достижение показателей по региональному проекту ЕАО «Создание системы 

поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» за 2019 год4

№ Показатель Тип пока-
зателя

2019 год % вы-
полнения 
плановых 
показате-
лей

план факт

1.
Количество  вовлеченных  в  субъекты  МСП, 
осуществляющие деятельность в сфере сель-
ского хозяйства, в том числе за счет средств 
государственной поддержки, в рамках феде-
рального проекта «Система поддержки фер-
меров и развития сельской кооперации», че-
ловек (нарастающим итогом)

основной 18 14 77,8

2.
Количество  работников,  зарегистрирован-
ных  в  Пенсионном  фонде  Российской  Фе-
дерации,  Фонде  социального  страхования 
Российской Федерации, принятых крестьян-
скими  (фермерскими)  хозяйствами  в  году 
получения  грантов  «Агростартап»,  человек 
(нарастающим итогом)

дополни-
тельный

2 0 0

3.
Количество  принятых  членов  сельскохозяй-
ственных  потребительских  кооперативов 
(кроме кредитных) из числа субъектов МСП, 
включая личных подсобных хозяйств и кре-
стьянских  (фермерских)  хозяйств,  в  году 
предоставления  государственной  поддерж-
ки, единиц (нарастающим итогом)

дополни-
тельный

13 10 76,9

4. Количество вновь созданных субъектов МСП 
в сельском хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и сельскохозяйствен-
ные  потребительские  кооперативы,  единиц 
(нарастающим итогом)

дополни-
тельный

3 4 133,3

Итого по всему РП 72

Источники: составлено на основе данных паспортов РП и отчетной информации 
официального  портала  органов  государственной  власти  Еврейской  автономной 
области,  urfl:  http://www.eao.ru/vflast--1/deyateflnost/reaflfizatsfiya-ukazov-prezfidenta-
rossfiyskoy-federatsfifi-/komfissfiya-po-reaflfizatsfifi-na-terrfitorfifi-evreyskoy-avtonomnoy-
obflastfi-otdeflnykh-ukazov-prezfidenta-ross--1/reaflfizatsfiya-ukaza-204/reaflfizatsfiya-
natsfionaflnykh-proektov/natsfionaflnyy-proekt-mafloe-fi-srednee-predprfinfimateflstvo-fi-
podderzhka-findfivfiduaflnoy-predprfinfimateflskoy/regfionaflnye-proekty-/

этих показателей, причем в РП эти значе-
ния занижены в разы.
Данный  региональный  проект  содер-

жит  мероприятия  по  выполнению  за-
дачи,  обозначенной  в  соответствующем 
федеральном проекте: создание системы 
поддержки  фермеров  и  развитие  сель-
ской кооперации. 
В  рамках  данного  РП  была  дорабо-

тана  комплексная  программа  развития 
сельскохозяйственной кооперации в ЕАО 
в  соответствии  с  доработанными  Мин-

сельхозом  России  совместно  с  АО  «Кор-
порация  МСП»  рекомендациями;  оказа-
на  господдержка  сельскохозяйственным 
кооперативам;  проведены  мероприятия, 
направленные  на  повышение  информа-
ционной  открытости  закупок  крупней-
ших заказчиков у субъектов МСП. 
Индекс  производства  сельскохозяй-

ственной  продукции  за  2019  г.  к  соот-
ветствующему  периоду  2018  г.  составил 
54,6%9  (вот  и  вся  эффективность  регио-
нального  проекта,  хотя  целевые  показа-
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тели выполнены на 72%).
Региональный  проект  «Расширение 

доступа  субъектов  МСП  к  финансовой 
поддержке, в том числе к льготному фи-
нансированию»  реализуется  в  сроки  с 
15.12.2018 г. по 31.12.2024 г. Целью это-
го  проекта  является  упрощение  доступа 
субъектов  МСП  к  льготному  финансиро-
ванию, в том числе ежегодное увеличение 
объема  льготных  кредитов,  выдаваемых 
субъектам  МСП,  включая  индивидуаль-
ных предпринимателей8.
Учитывая  показатели,  отраженные 

в  цели  соответствующего  федерального 
проекта,  направленные  на  достижение 
целей и показателей национального про-
екта,  были  разработаны  основные  и  до-
полнительные  показатели,  планируемые 
к  достижению  в  рамках  реализации  ре-
гионального проекта в ЕАО (табл. 5).
Данный  региональный  проект  содер-

жит мероприятия по выполнению 3-х за-
дач,  обозначенных  в  соответствующем 
федеральном  проекте.  Представим  ре-
зультаты реализации данного региональ-
ного проекта по выполнению данных за-
дач за 2019 год:
- создана и функционирует региональ-

ная гарантийная организация (РГО), осу-
ществляющая деятельность в рамках НГС 
с учетом присвоенного ранга. Для капита-
лизации РГО привлечено средств 10,5 млн 
руб. из федерального бюджета, из бюдже-
та ЕАО – 105,7 тыс.рублей. Плановый объ-
ем финансовой поддержки для субъектов 

МСП при гарантийной поддержке регио-
нальными гарантийными организациями 
– 59,096 млн руб., выдано 3 поручитель-
ства субъектам МСП в 2019 г. на общую 
сумму 11,300 млн руб., фактическое вы-
полнение – 21,26%. Отсутствие спроса на 
поручительства Фонда связано с тем, что 
размер единовременного поручительства, 
предоставляемого субъекту МСП, состав-
ляет  1371114,243 руб.  Гарантийный  ка-
питал НКО Фонд «Инвестиционное агент-
ство  ЕАО»  на  31.12.2019 г.  составлял 
13711142,43  руб.,  поэтому  размер  мак-
симального лимита единовременно выда-
ваемого  поручительства  на  одного  субъ-
екта  МСП  составляет  1371114,243 руб. 
На 2020 г. докапитализация гарантийно-
го капитала составит 2743326,59 руб., в 
расчете  на  одного  предпринимателя  га-
рантия составит 1,5 млн руб.; 
-  подготовлены  и  сопровождены  про-

екты  в  приоритетных  отраслях  для  по-
лучения  финансовой  поддержки,  ока-
занной субъектам МСП в рамках НГС, и 
кредитов,  выданных  в  рамках  програм-
мы предоставления субсидий кредитным 
организациям  на  возмещение  недополу-
ченных ими доходов по кредитам (план в 
2019 г. – 2 проекта, факт – 0 проектов).
Выполняя  задачу  повышения  доступ-

ности  финансирования  микро  и  малого 
бизнеса  за  счет  микрофинансовых  орга-
низаций  (далее  МФО)  и  краудфандинга, 
были получены следующие результаты за 
2019 г.:

Таблица 5
Достижение показателя по региональному проекту ЕАО «Расширение 

доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному 
финансированию» за 2019 год

№ Показатель Тип 
показателя

2019 год %  выпол-
нения  пла-
н о в ы х 
показате-
лей

план факт

1. Количество выдаваемых микрозаймов основной 58 3 5,17

Источники:  составлено  на  основе  данных  паспортов  РП  и  отчетной 
информацииофициального  портала  органов  государственной  власти  Еврейской 
автономной  области,  urfl:  http://www.eao.ru/vflast--1/deyateflnost/reaflfizatsfiya-
ukazov-prezfidenta-rossfiyskoy-federatsfifi-/komfissfiya-po-reaflfizatsfifi-na-terrfitorfifi-
evreyskoy-avtonomnoy-obflastfi-otdeflnykh-ukazov-prezfidenta-ross--1/reaflfizatsfiya-
ukaza-204/reaflfizatsfiya-natsfionaflnykh-proektov/natsfionaflnyy-proekt-mafloe-fi-srednee-
predprfinfimateflstvo-fi-podderzhka-findfivfiduaflnoy-predprfinfimateflskoy/regfionaflnye-
proekty-/;  официального  портала  органов  государственной  власти  Еврейской 
автономной области. URL: https://docvfiewer.yandex.ru/vfiew/342135082/
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-  создана  и  функционирует  государ-
ственная МФО, лицензия получена в ноя-
бре 2019 года, этим объясняется низкий 
процент выполнения планового целевого 
показателя «Количество выдаваемых ми-
крозаймов»;
- предоставлены 3 микрозайма субъек-

там  МСП  (при  плане – 58,  выполнение –  
5,17%); плановый объем финансовой под-
держки,  размер  освоенных  средств  НКО 
Фонд «Микрокредитная компания Еврей-
ской автономной области» на предостав-
ление  микрозаймов  субъектам  МСП  при 
гарантийной  поддержке  РГО  –  74,4  млн 
руб., по факту – 9 млн руб. выполнение – 
на 12,09%. 
Реализация третьей задачи данного ре-

гионального  проекта –  развитие  инстру-
ментов фондового рынка для использова-
ния  субъектами  МСП  в  целях  получения 
доступа  к  дополнительным  источникам 
финансирования – начнется  с  2020  г., 
хотя  в  соответствующем  федеральном 
проекте  обозначен  объем  финансирова-
ния для ЕАО на 2019 г. 69,39 млн руб. из 
федерального бюджета.
Финансовое  обеспечение  реализа-

ции  РП. Всего  по  региональному  про-
екту  «Акселерация  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства»  за  2019 
г. был запланирован объем финансирова-
ния  68,387  млн  руб.,  из  них  67,702  млн 
руб. федеральный бюджет (99,1%), 0,684 
млн руб. бюджет ЕАО. Освоение средств 
федерального  и  областного  бюджетов  за 
2019 г. – на  87,63%.  Следует  заметить, 
что  на  2020  г.  уже  внесены  коррективы 
по  федеральному  финансированию  дан-
ной  РП  –  из  79  млн  руб.  на  обеспечение 
деятельности  центра  «Мой  бизнес»  оста-
вили  28,99  млн  руб.,  кроме  этого  полно-
стью отказались от идеи создания бизнес-
инкубатора  общей  стоимостью  6,5  млн 
руб.
На  выполнение  задач  регионального 

проекта  «Популяризация  предпринима-
тельства» и на достижение результатов в 
2019  г.  выделено  2,6264  млн  руб.,  в  том 
числе  из  федерального  бюджета  2,6  млн 
руб.,  из  бюджета  ЕАО –  0,0264  млн  руб. 
Освоение средств федерального и област-
ного  бюджетов  за  2019  г. – на  100%  по 
данному региональному проекту. 

На реализацию регионального проекта 
«Создание системы поддержки фермеров 
и  развитие  сельской  кооперации»  и  до-
стижение результатов в 2019 г. выделено 
8,1657 млн руб. в том числе из федераль-
ного  бюджета  8,1  млн  руб.,  из  бюджета 
ЕАО  –  65,7  тыс.  руб.  Освоение  средств 
федерального  и  областного  бюджетов  за 
2019 г. – на 100% по данному региональ-
ному проекту.
На  выполнение  задач  регионального 

проекта  «Расширение  доступа  субъектов 
МСП  к  финансовой  поддержке,  в  том 
числе  к  льготному  финансированию»  и 
на достижение результатов в 2019 г. вы-
делено 85,006 млн руб. в том числе из фе-
дерального  бюджета  84,16  млн  руб.,  из 
бюджета ЕАО – 0,85 млн руб. Не достиг-
нут  результат  по  проекту  «Расширение 
доступа  субъектов  МСП  к  финансовой 
поддержке,  в том числе к льготному фи-
нансированию  деятельности»,  а  именно 
фактическое освоение средств по данно-
му РП – 12,28%: 
-  при  гарантийной  поддержке  РГО 

освоение средств составило 21,26%;
- средства микрокредитной компании 

освоены на 12,09%.
На исправление данной ситуации Фонд 

имеет  2020  год.  Сегодня  в  работе  нахо-
дится одна крупная совместная сделка с 
Фондом развития промышленности и АО 
«Корпорация «МСП» по финансированию 
ООО «ВТК Инвест» за счет средств Фонда 
развития  промышленности  в  сумме  115 
млн  руб.  под  1%  годовых  с  учетом  сога-
рантии.  Реализация  данной  сделки  по-
зволит обеспечить выполнение показате-
ля  результативности  отдела  гарантий  по 
объёму  финансовой  поддержки,  оказан-
ной  субъектам  МСП.  Необходима  дока-
питализация РГО: малый размер капита-
лизации  (около  14  млн  руб.)  сдерживает 
реализацию этого инструмента развития 
бизнеса.  Гарантия  и  поручительство  в 
размере 1,37 млн руб. на одного получа-
теля поддержки незначительна и не удо-
влетворяет полностью потребности субъ-
екта МСП.
Средства  мероприятий  Национально-

го проекта «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской  инициативы»  до 
организаций  инфраструктуры  поддерж-
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Таблица 6 
Соответствие степени выполнения целевых показателей РП ЕАО и освоения 

финансовых средств, выделенных на их достижение,4,5,6 %

Региональный проект % выполнения 
целевых 

показателей 

% освоения 
финансовых 
средств 

«Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

89,2 87,63

«Популяризация предпринимательства» 120,5 100

«Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации»

72 100

«Расширение  доступа  субъектов  МСП  к 
финансовой  поддержке,  в  том  числе  к 
льготному финансированию»

5,17 12,28

«Улучшение  условий  ведения 
предпринимательской деятельности»

Выполнение  с  2020 
года

Не  предусмотрено 
финансирование

Итого по всему НП 71,72 74,98

Источники:  составлено  на  основе  таблиц  2,3,4,5  и  отчетной  информации 
официального  портала  Федеральной  налоговой  службы,  urfl:  https://rmsp.naflog.
ru/statfistfics.htmfl?statDate=10.12.2019&flevefl=0&fo=8&ssrf=79&t=159644186267
2&t=1596441862673;  официального  портала  органов  государственной  власти 
Еврейской автономной области, urfl: https://docvfiewer.yandex.ru/vfiew/321615076/; 
официального  портала  органов  государственной  власти  Еврейской  автономной 
области,  urfl:  http://www.eao.ru/vflast--1/deyateflnost/reaflfizatsfiya-ukazov-prezfidenta-
rossfiyskoy-federatsfifi-/komfissfiya-po-reaflfizatsfifi-na-terrfitorfifi-evreyskoy-avtonomnoy-
obflastfi-otdeflnykh-ukazov-prezfidenta-ross--1/reaflfizatsfiya-ukaza-204/reaflfizatsfiya-
natsfionaflnykh-proektov/natsfionaflnyy-proekt-mafloe-fi-srednee-predprfinfimateflstvo-fi-
podderzhka-findfivfiduaflnoy-predprfinfimateflskoy/regfionaflnye-proekty-/

ки  малого  бизнеса  и  иных  исполнителей 
(Фондов,  моногорода  и  центр  «МОСТ»)  в 
ЕАО доведены в полном объеме. Вместе с 
тем из 164 186,0 тыс. руб., направленных 
исполнителям, до субъектов МСП доведе-
но 81 154,78 тыс. руб. или 49,43%. На ка-
питализации в режиме неиспользованной 
поддержки  остаются  средства  микро-
кредитной компании в размере 65 432,3 
тыс. руб.  и  регионального  гарантийного 
фонда  в  размере  более  12 000  тыс.  руб. 
Согласно  постановлению  Правительства 
РФ  №  996  за  невыполнение  целевых  по-
казателей по НП предусмотрены штраф-
ные санкции.
В  ходе  анализа  зависимости  степени 

достижения  целевых  показателей  регио-
нальных  проектов  и  процента  освоения 
финансовых  средств,  выделенных  на  их 
достижение,  наблюдается  слабая  корре-
ляционная связь (табл. 6).
Проанализировав  нормативно-

правовую документацию, регулирующую 
реализацию НП в регионах, обобщив ре-
зультаты  опроса  участников  реализации 

РП  в  ЕАО,  были  выявлены  следующие 
проблемные области:
1. Методика  расчета,  направленная 

на докапитализацию РГО, для всех субъ-
ектов  РФ  одинаковая,  не  учитывающая 
специфику развития региона и срок дея-
тельности  РГО  [Дзобелова,  Мирзабеков, 
Маргиев, 2019. С. 57–61]. РГО ЕАО име-
ет  «мизерный»  гарантийный  капитал  в 
2019 г., так как создана в апреле 2018 г., 
по сравнению с другими РГО в регионах 
России,  и,  как  следствие,  минимальный 
лимит  поручительства  на  одного  субъек-
та  МСП,  что  делает  поручительства  РГО 
ЕАО  практически  невостребованными 
со стороны предпринимательства. Един-
ственная  возможность  субъекту  МСП 
ЕАО получить гарантийную поддержку в 
большом  объеме –  это  получить  согаран-
тию  с  АО  «Корпорация  «МСП»  [Ахметов, 
Журавлев,  2019.  22–34],  но  последняя 
очень  продолжительное  время  рассма-
тривает эти сделки. 
2. Специфика функционирования субъ-

ектов  МСП  в  ЕАО  такова,  что  более  80% 
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МСП  работает  в  сырьевом  секторе  и  все 
субъекты  МСП,  желающие  стать  экспор-
терами  –  это  фирмы  с  иностранным  ка-
питалом [Аганбегян, 2019. С. 165–181]. В 
связи с этим НКО Фонд «Инвестиционное 
агентство ЕАО» не может их поддерживать 
при  выходе  на  международные  рынки  в 
соответствии  с  целями  данного  НП.  ЦЭП 
поддерживает  и  оказывает  услуги  только 
экспортно-ориентированным  субъектам 
МСП без иностранного капитала, которые 
осуществляют несырьевой экспорт.
Следовательно,  значительный  темп 

роста  количества  экспортно-ориен-
тированных субъектов МСП будем наблю-
дать не скоро в ЕАО.
3.  Наблюдается  тенденция  перехода 

хозяйствующих  субъектов  из  статуса  ИП 
в самозанятые, так как выплаты с учетом 
введения  налогового  режима  для  послед-
них  ниже,  чем  для  ИП.  Снижение  про-
цента  отчисления  по  налогу  с  6%  до  4% 
в итоге приведет к уменьшению доходной 
части бюджета. Кроме этого, рост целево-
го показателя «количество самозанятых» в 
РП «Улучшение условий ведения предпри-
нимательской  деятельности»  может  быть 
иллюзией: по результатам опроса ИП пере-
текают в самозянятые, тем самым снижая 
количество субъектов МСП в регионе. Вы-
зывает сомнение скорый выход из «тени» 
потенциальных самозанятых.
Возможно, данные проблемные места, 

не  учитывающие  региональную  специ-
фику,  явились  одними  из  причин  несо-
ответствия степени выполнения целевых 
показателей  РП  и  освоения  финансовых 
средств выделенных на их достижение. С 
другой стороны, как показала практика, 
даже перевыполнение целевых показате-
лей по РП не гарантирует эффективность 
мероприятий для субъектов МСП и само-
занятых в ЕАО. 
Целевые  показатели  для  реализации 

региональных  проектов  в  ЕАО  опреде-
лены  исходя  из  соответствующих  феде-
ральных  проектов,  регион  может  только 
добавить  (дополнительный  показатель)  к 
выставленным  Минэкономразвития  Рос-
сии свои. 
С  начала  реализации  национального 

проекта «Малое и среднее предпринима-
тельство  и  поддержка  индивидуальной 
предпринимательской  инициативы»  на 
территории  Еврейской  автономной  об-

ласти прошло чуть больше года, поэтому 
ждать  быстрых  позитивных  сдвигов  в 
результатах деятельности субъектов МСП 
еще  рано:  2019  г.  можно  назвать  годом 
развития инфраструктуры для поддерж-
ки субъектов МСП в регионе.
Перспективы  реализации  регио-

нальных  проектов  в  ЕАО.  Кроме  пере-
ходящих  мероприятий  2019  г.  в  2020  г. 
добавляются новые мероприятии по «вы-
ращиванию»  поставщиков –  субъектов 
МСП в целях их потенциального участия 
в  закупках  товаров,  работ,  услуг  круп-
нейших  заказчиков,  в  том  числе  с  ис-
пользованием инфраструктуры поддерж-
ки МСП:
-  открытие  Центра  «Сельхозкоопера-

ции» по программе поддержки фермеров 
Минсельхоза РФ;
-  добавляется  реализация  системы 

«Инвестиционный лифт» в регионе (трех-
сторонняя поддержка бизнеса со стороны 
Корпорации  МСП,  Фонда  промышленно-
сти,  региональных  институтов  поддерж-
ки СМСП). 
Начинается  работа  с  самозанятыми 

при  введении  этого  режима  на  террито-
рии региона, а также работа по ведению 
реестра «социальных предпринимателей» 
и подтверждение этого статуса для субъ-
екта  МСП.  В  2020  г.  на  базе  НКО  Фонд 
«Инвестиционное  агентство  ЕАО»  будет 
открыта  одна  из  прогрессивных  форм 
поддержки  начинающих  предпринима-
телей – коворкинг-центр. 
В рамках РП планируется предостав-

ление льготных кредитов малому и сред-
нему  бизнесу  на  приобретение  фран-
шизы.  Кроме  того,  к  2022  г.  стоимость 
лизинга для малого бизнеса будет значи-
тельно  снижена  [Репушевская,  2020.  С. 
129–135]. 
Дополнительные  государственные 

расходы  могут  благотворно  повлиять  на 
экономический  рост,  повышая  качество 
жизни  населения,  стимулируя  спрос,  но 
вместе  с  тем  вызывая  рост  инфляции. 
Оценить степень влияние госрасходов по 
финансированию  нацпроектов  (регио-
нальных  проектов)  на  уровень  развития 
экономики  в  регионе  можно  с  помощью 
эконометрического  анализа,  возможные 
направления  развития  данной  модели 
могут  выступать  объектом  будущих  ис-
следований.
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Monfitorfing fimpflementatfion of the natfionafl project “Smaflfl and 
medfium enterprfises and support for findfivfiduafl entrepreneurfiafl 
finfitfiatfives” fin the terrfitory of the Jewfish autonomous regfion: 

resuflts for 2019

Thfis artficfle anaflyzes effectfiveness of thfis natfionafl project (herefinafter referred to as NP) 
fin the terrfitory of the Jewfish autonomous regfion fincfluded an assessment of the degree of 
fimpflementatfion of tasks and achfievement of the targets fin accordance wfith the flevefl of de-
flfivery of funds aflflocated for thefir achfievements under 5 regfionafl projects (herefinafter RP). 
The target of NP-wfide fin the regfion are 71,7%, the flowest percentage of fimpflementatfion of 
the  objectfive  reasons  fis  gfiven  by  regfionafl  projects  reflated  to  fincreasfing  SMEs’  access  to 
financfiafl support – 5,17%  and creatfing a system to support farmers – 72%. Factors prevent-
fing accefleratfion of smaflfl and medfium- sfized busfinesses fin the Jewfish autonomous regfion 
have aflso been fidentfified. Anaflysfis of the dependence of degree of achfievement of the re-
gfionafl project targets and the percentage of deflfivery of funds aflflocated for thefir achfieve-
ment showed a weak correflatfion. Thfis artficfle outflfines the prospects for fimpflementatfion of 
regfionafl projects fin the Jewfish autonomous regfion wfithfin the framework of natfionafl project 
focused on the entrepreneurshfip deveflopment.

Keywords: natfionafl  project,  federafl  project,  regfionafl  project,  targets,  busfiness 
accefleratfion, entrepreneurshfip promotfion, financfiafl support for SMEs.
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Развитие инновационного территориального кластера
 авиастроения и судостроения Хабаровского края

Целью  создания  сети  инновационных  территориальных  кластеров  в  регионах 
России является повышение конкурентоспособности бизнеса за счет использования 
потенциала  географической  близости  производственных,  научных,  образователь-
ных, инфраструктурных организаций. Кластер авиастроения и судостроения Хаба-
ровского  края  формируется  на  базе  предприятий  оборонной  промышленности,  вы-
пускающих  продукцию,  конкурентоспособную  на  мировых  рынках.  Как  показывает 
зарубежная  практика,  выполнение  заказов  по  созданию  высокотехнологичной  воен-
ной техники может стать основанием для последующего развития инновационных 
систем.  Предприятия  авиастроения  и  судостроения  Хабаровского  края  показыва-
ют  высокие  темпы  проведения  модернизации  и  наращивания  объемов  реализации 
продукции.  Вокруг  ядра  кластера  начинает  формироваться  пояс  малых  инноваци-
онных компаний. Создаются институты инновационной инфраструктуры: бизнес-
инкубатор, инжиниринговые центры. В перспективе это дает возможность реали-
зации в Хабаровском крае концепции Региональной инновационной системы.

Ключевые  слова:  инновационный  территориальный  кластер,  оборонный  сек-
тор, Хабаровский край, региональная инновационная система.

Введение. Стратегией инновационно-
го развития России, принятой в 2011 г.1, 
инновационные  высокотехнологичные 
кластеры  определены  в  качестве  важно-
го инструмента объединения усилий биз-
неса, науки и государства по реализации 
приоритетных  направлений  модерниза-
ции  и  технологического  развития  эконо-
мики,  развития  конкурентного  потен-
циала  регионов.  Реализация  кластерной 
политики,  как  показывает  междунарол-
ный опыт, «способствует росту конкурен-
тоспособности  бизнеса  за  счет  эффек-
тивного  взаимодействия  участников 
кластера, связанного с их географически 
близким  расположением,  расширени-
ем  доступа  к  инновациям,  технологиям, 
ноу-хау,  специализированным  услугам 

Владимир  Филиппович  Ефременко  – канд.  экон.  наук,  доцент кафедры  ме-
неджмента и предпринимательского права, Дальневосточный институт управления 
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и  высококвалифицированным  кадрам, 
снижением транзакционных издержек, а 
также  с  реализацией  совместных  коопе-
рационных проектов»1. В целях активиза-
ции  инновационного  развития  регионов 
предусмотрено выделение на конкурсной 
основе  субсидий  субъектам  Российской 
Федерации на развитие кластеров.
Пилотные  кластеры  РФ.  В  2012  г., 

во  исполнение  поручения  Президента 
Российской  Федерации,  а  также  реше-
ний  Правительственной  комиссии  по 
высоким  технологиям  и  инновациям,  
Министерством  экономического  разви-
тия  России  было  объявлено  о  проведе-
нии конкурсного отбора на включение в 
Перечень  пилотных  программ  развития 
инновационных  территориальных  кла-

1  Стратегия  инновационного  развития  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года 
[Электронный  ресурс]:  Утверждена  распоряжением  Правительства  РФ  от  8  декабря  2011  г.  № 
2227-р. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
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стеров (далее – ИТК). 
Были установлены критерии, по кото-

рым конкурсной комиссией  оценивались 
поданные заявки субъектов РФ. К ним от-
несены следующие: 
1) научно-технологический  и  образо-

вательный потенциал региона;
2) производственный потенциал кла-

стера; 
3) качество  жизни  и  уровень  разви-

тия  транспортной,  энергетической,  ин-
женерной  и  жилищной  инфраструктуры 
территории базирования кластера;
4) уровень  организационного  разви-

тия кластера. 
В ходе рассмотрения по этим характе-

ристикам оценивались: текущий уровень, 
перспективы  развития,  проработанность 
системы  мероприятий  по  соответствую-
щему направлению деятельности будуще-
го кластера.
В  результате  конкурсного  отбора  из 

94  заявок  были  отобраны  25  кластеров, 
которым Поручением Председателя Пра-
вительства  РФ  от  28  августа  2012  г.  № 
ДМ-П8-5060  было  предложено  прорабо-
тать  вопрос  организации  государствен-
ной  поддержки  кластеров,  вошедших  в 
Перечень. 
В таблице 1 показано территориальное 

размещение  пилотных  инновационных 
территориальных кластеров. 
Основным  фактором,  позволившим 

войти  в  Перечень  единственному,  пред-
ставляющему  Дальневосточный  регион 
кластеру,  стала  высокая  концентрация 
на  ограниченной  территории  (городов 
Комсомольск-на-Амуре  и  Хабаровск) 

предприятий  оборонно-промышленного 
комплекса  (далее  –  ОПК)  отраслей  авиа-
строения  и  судостроения,  составивших 
ядро ИТК. 
Оборонно-промышленный комплекс 

как  основа  инновационной  экономи-
ки. Хабаровский край является одним из 
крупных центров оборонной промышлен-
ности  России.  В  2000  году  в  крае  было 
произведено 6,3 процента оборонной про-
дукции  России,  в  2001  году  –  14,5  про-
центов (рис.1) [Соколов, 2003. С. 46]. Бо-
лее чем двукратное увеличение доли края 
объясняется выполнением крупного зака-
за авиационным предприятием. В 2000 г. 
на  оборонных  предприятиях  края  было 
произведено 22% промышленной продук-
ции региона, в 2001 г. – 54,3%. За пери-
од  2009–2011  гг.  объемы  производства  и 
реализации  продукции  возросли  в  авиа-
строительной  отрасли  в  2,2  раза,  в  судо-
строении в 3,1 раза.
Следует  отметить,  что  выпускаемая 

продукция  конкурентоспособна  на  ми-
ровом  рынке.  Так,  по  оценкам  зарубеж-
ных  экспертов,  самолеты  Сухого,  выпу-
скаемые на авиационном предприятии в 
Комсомольске-на-Амуре,  входят  в  пятер-
ку лучших военных самолетов мира. Вы-
сокие оценки имеет и другая продукция 
кластера. В дальнейшем этот технологи-
ческий  и  производственный  потенциал 
может  быть  конвертирован  в  широкую 
линейку готовой продукции и технологий 
в разных отраслях промышленности.
Оборонно-промышленный  комплекс 

Хабаровского  края  смог    удержать  необ-
ходимый уровень конкурентоспособности 

Таблица 1
Распределение инновационных территориальных кластеров

 по федеральным округам РФ
Федеральный округ  Число кластеров, подавших 

заявки на конкурс
Число кластеров, 

включенных в Перечень и 
получивших статус ИТК 

Центральный 26 6
Северо-Западный 11 3
Южный 8 -
Приволжский 22 9
Северо-Кавказский 1 -
Уральский 6 1
Сибирский 18 5
Дальневосточный 2 1

Источник: Пилотные инновационные территориальные кластеры в Российской 
Федерации [Электронный ресурс]: Доклад, под ред. Л.М. Гохберга, А.Е. Шадрина. М.: 
НИУ  ВШЭ,  2013.  108  с.  С.  20.  Режим  доступа:https://fissek.hse.ru/news/89740601.
htmfl.
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высокотехнологичных  производств,  что 
позволяет  рассматривать  его  в  качестве 
важнейшего  фактора  инновационного 
развития региона. О том, что ОПК России 
способен стать локомотивом ее инноваци-
онного развития, обоснованно утвержда-
ют Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец: «Главным 
фактором,  обусловливающим  возмож-
ность  инновационного  прорыва  России, 
является  отечественный  высокотехноло-
гичный и оборонно-промышленный ком-
плекс» [Кузык, Яковец, 2004. С. 186]. 
Высокоразвитые  национальные  инно-

вационные системы Франции, Великобри-
тании,  США  и  ряда  других  стран  напря-
мую  связаны  с  военно-промышленным 
комплексом.  Исполнение  военных  кон-
трактов  заложило  основы  Силиконовой 
долины,  о  чем  сообщают  её  участники 
(бизнес-лидеры  и  гражданские  активи-
сты)  в  своем  докладе  Next  Sfiflficon  Vaflfley: 
Rfidfing  The  Waves  Of  Innovatfion  (Следую-
щая Силиконовая долина: верхом на вол-
нах инноваций)2. Первая волна инноваций 
в  Долине  была  порождена  результатами 
научных  исследований,  выполненных  в 
интересах  Министерства  обороны  США, 
ставших впоследствии основой для выве-
дения на рынок продукции гражданского 
назначения (рис. 2). 
Как  отмечают  авторы  исследования, 

четыре основные волны технологических 
инноваций  сформировали  Силиконовую 
долину  со  времен  Второй  мировой  вой-
ны:  оборона,  интегральные  микросхемы, 
персональные  компьютеры  и  интернет. 
Каждая волна в начальной фазе иниции-
ровала  увеличение  занятости.  Волны  ин-
новаций  принимают  форму  S-образной 
кривой  и  отображают  жизненный  цикл 
нового  продукта  (например,  полупрово-
дники  или  персональные  компьютеры), 
отображающий  диффузию  новой  техно-
логии  от  высокой  ценности  к  массовому 
производству  (например,  микросхемы 
DRAM, диски). Каждая волна в конечном 
счете  прерывается  внешними  потрясе-
ниями, включая конкурентные угрозы, а 
каждый спад приводит к сокращению за-
нятости. Каждая волна трансформирова-
ла экономику Долины перед тем как пой-
ти  на  спад  и  уступить  место  следующей 
волне.  Каждая  волна  выстраивала  свою 
сеть талантов, поставщиков, финансово-
го обеспечения, которые делали возмож-
ным появление следующей волны2. 
Вторая мировая война и в особенности 

Корейская  война  дали  драматический 
толчок возрастанию спроса  на электрон-
ную  продукцию  таких  фирм  Долины, 
как  Hewflett-Packard  и  Varfian  Assocfiates. 
Оборонные  заказы    помогли  выстроить 

Рис. 1. Структура выпуска продукции предприятиями оборонной 
промышленности РФ в 2001 г. (по субъектам Федерации) 

2 Next Sfiflficon Vaflfley: Rfidfing The Waves Of Innovatfion [Электронный ресурс] / Prepared By the Next 
Sfiflficon Vaflfley Leadershfip Group Of Jofint Venture: Sfiflficon Vaflfley Network // Whfite Paper, December, 2001. 
– Режим доступа: https://jofintventure.org/fimages/storfies/pdf/nsvrfidfingwaves.pdf  (дата обращения: 
19.09.2019.).



100 Власть и управление на Востоке России. 2020. № 3 (92)

технологическую  инфраструктуру  ком-
паний и вспомогательных учреждений в 
1950-е годы. Во времена холодной войны 
и  космической  гонки  для  Министерства 
обороны было важно получение техноло-
гий, и не имели значения производимые 
затраты.  Часто  оборонные  ведомства 
корректировали  и  уточняли  свои  требо-
вания,  что  позволяло  компаниям  нахо-
дить новые решения и внедрять иннова-
ции.  Вдобавок  Министерство  обороны, 
для обеспечения гарантий поставки про-
дукции ещё и из альтернативного источ-
ника,    требовало  повторения  решения 
задачи  другим  разработчиком,  что  спо-
собствовало  распространению  техноло-
гических  компетенций  внутри  региона. 
Первая  волна  завершилась  сокращени-
ем оборонных заказов в 1969–1971 гг. в 
связи с окончанием войны во Вьетнаме. 
Однако это послужило стимулом к разви-
тию коммерческого распространения во-
енных технологий. Повторение ситуации 
состоялось в 1990-е годы когда, в связи с 
окончанием холодной войны и сокраще-
нием оборонных заказов, компании при-
ступили  к  коммерциализации  интерне-
та2,  основные  принципы  которого  были 
разработаны в 1969 году также по зака-
зу Министерства обороны США. 
Высокие конкурентные позиции пред-

приятий ОПК Хабаровского края на рос-
сийском  и  международном  рынках  обу-
словили  большое  число  региональных, 
внерегиональных  и  зарубежных  органи-
заций, поддержавших программу разви-
тия ИТК авиастроения и судостроения и 
вошедших  в  число  участников  или  пар-

Рис. 2. Эволюция Силиконовой долины, 1950 – 2000 гг.

тнеров кластера. 
Меморандум о создании кластера под-

писали более 90-та организаций не толь-
ко Хабаровского края, но и Приморского 
края,  Иркутска,  Уфы,  Москвы,  Санкт-
Петербурга,  а  также  зарубежные  –  Ре-
спублика Беларусь, Китайская народная 
республика, Сингапур.
Создание  кластера  поддержали  пре-

зиденты  ПАО  «Объединенная  авиастро-
ительная  корпорация»  и  ПАО  «Объеди-
ненная  судостроительная  корпорация», 
институты  развития  ОАО  «РОСНАНО», 
ОАО  «Российская  венчурная  компания», 
Государственная корпорация «Банк раз-
вития  и  внешнеэкономической  деятель-
ности (Внешэкономбанк)».
Готовность  включиться  в  научно-

производственную  цепочку  кластера 
подтвердили такие институты, как Феде-
ральное государственное унитарное пред-
приятие  (далее  –  ФГУП)  «Всероссийский 
научно-исследовательский институт ави-
ационных материалов», ФГУП «Централь-
ный  аэрогидродинамический  институт 
имени  профессора  Н.Е.  Жуковского», 
ОАО «Центральное конструкторское бюро 
морской техники «Рубин»», ФГУП «Сибир-
ский  научно-исследовательский  инсти-
тут авиации имени С.А.Чаплыгина, ОАО 
«Концерн  «Авионика»»,  ОАО  «Концерн 
«Авиаприборостроение»»,  ОАО  «Росэлек-
троника».
Непосредственно  в  состав  класте-

ра  вошли  более  60  участников,  которые 
представлены:
-  предприятиями,  ориентированными 

на  производство  машиностроительной  и 
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другой высокотехнологичной продукции;
-  высшими  и  средними  профессио-

нальными учебными заведениями;
- научно-исследовательскими институ-

тами;
-  проектными  организациями,  инжи-

ниринговыми  и  сервисными  компания-
ми;
-  финансово-кредитными,  маркетин-

говыми и сбытовыми организациями;
- исполнительными органами государ-

ственной власти края и органами местно-
го самоуправления3.
Основными  направлениями  реализуе-

мых  технологий  и  выпускаемой  продук-
ции кластера стали: 
- авиастроение; 
- судостроение.
Основное производство географически 

локализовано  в  2-х  крупнейших  городах 
края:
- промышленном  центре  края  г. 

Комсомольске-на-Амуре;
- административном,  промышлен-

ном, культурном, научном центре г. Хаба-
ровске.
Ядро  кластера  сформировали  следую-

щие  крупные  производственные  пред-
приятия края: 
-  Филиал  ПАО  «Компания  «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре  авиационный 
завод (КнААЗ)» им. Ю.А. Гагарина»;
-  ПАО  «Гражданские  самолеты  Сухо-

го»;
- ПАО «Амурский судостроительный за-

вод»;
-  АО  «Хабаровский  судостроительный 

завод».
В  Хабаровском  крае  сформирована 

база  для  развития  академической,  ву-
зовской  и  отраслевой  науки.  В  научно-
техническом  секторе  Хабаровского  края 
действуют 26 научных организаций, в их 
числе 13 институтов (филиалов) академи-
ческого  профиля,  7  отраслевых  НИИ,  6 
центров научного и научно-технического 
обслуживания.  Научные  исследования  и 
подготовка научных кадров выполняются 

также в 14 высших учебных заведениях. 
Исследованиями  и  разработками  заняты 
свыше  2000  человек.  Объем  выполнен-
ных научных исследований и разработок 
на  период  создания  кластера  составлял 
около 1,3 млрд руб., за предшествующие 
5 лет  увеличившись в 1,7 раза.
Целью  создания  кластера  является  

создание  высококонкурентного  центра 
реинжиниринга  машиностроительных 
отраслей и секторов по выпуску сложной 
высокотехнологичной продукции Россий-
ской Федерации.
При  достижении  так  сформулирован-

ной  цели  федерального  уровня  должны 
решаться и региональные проблемы, свя-
занные  с  формированием    региональной 
инновационной системы (далее – РИС), но 
с  привлечением  ресурсов  национальной 
инновационной  системы  (далее  –  НИС): 
крупных  высокотехнологичных  корпора-
ций  с  государственным  участием,  мини-
стерств и ведомств, институтов развития 
(РВК, РОСНАНО, Внешэкономбанк, Фонд 
содействия инновациям и др.). 
Темпы  модернизации  и  технологи-

ческого  перевооружения  предприятий, 
составляющих  ядро  кластера,  а  также 
динамика  производства  и  реализации 
профильной  продукции  авиастроения  и 
судостроения  опережают  средние  по  ре-
гиону показатели (табл. 2).
За  период  2013–2017  гг.  объемы  про-

изводства  на  предприятиях,  составляю-
щими ядро кластера, увеличились в 2,78 
раза,  тогда  как  в  целом  по  отрасли  «об-
рабатывающая  промышленность»  Хаба-
ровского края рост составил 2,12 раз4. В 
2017 г. доля предприятий ИТК самолето-
строения и судостроения составила 49% в 
общем объеме выпуска обрабатывающих 
предприятий    края,  на  предприятиях 
кластера  работали  24%  занятых  в  обра-
ботке.
Предприятия  кластера  провели  меро-

приятия  по  модернизации  и  технологи-
ческому  перевооружению  производства 
в  рамках  программ,  осуществляемых 

3  Программа  развития  инновационного  территориального  кластера  авиастроения 
и  судостроения  Хабаровского  края  [Электронный  ресурс]:    Утверждена  распоряжением 
Правительства  Хабаровского  края  от  13  февраля  2015  г  №62-рп.  Доступ  из  справ.-правовой 
системы «Консультант Плюс».

4 Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]: Росстат, 2019. 
URL: https://rosstat.gov.ru/bgd/regfl/b19_14p/Mafin.htm.
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Таблица 2
Показатели развития инновационного территориального кластера 

авиастроения и судостроения Хабаровского края
№ 
п/п

Наименование
 показателя

Годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1 Объем  отгруженных  това-
ров  собственного  произ-
водства,  выполненных  ра-
бот  и  услуг  собственными 
силами  по  крупным,  сред-
ним и малым предприятиям 
промышленного  комплекса 
ИТК  авиастроения  и  судо-
строения, млн руб.

43193 61462 6986872198 120293 115622 90282

2 Объем  инвестицион-
ных  затрат  организаций-
участников ИТК
(за  вычетом  затрат  на  при-
обретение земельных участ-
ков,  строительство  зданий 
и сооружений, а также под-
вод  инженерных  коммуни-
каций), млн руб.

2 267 2 849 1 668 1 533 1 752 1 435 1 614

3 Среднесписочная  чис-
ленность работни-
ков предприятий 
промышленного  комплекса 
ИТК  авиастроения  и  судо-
строения, человек

17469 17940 1846518412 18058 17300 15387

4 Средняя выработка на одно-
го  работника  предприятий 
промышленного  комплекса 
ИТК  авиастроения  и  судо-
строения, млн руб. на чело-
века в год

2,43 3,41 3,78 3,87 6,56 6,57 5,80

Источник:  составлено  Центром  кластерного  развития  по  методике 
Минэкономразвития  РФ.  Методические  материалы  по  разработке  и  реализации 
программ  развития  инновационных  территориальных  кластеров  и  региональной 
кластерной политике [Электронный ресурс]: Минэкономразвития  России. М.: НИУ 
ВШЭ, 2016. URL: https://cfluster.hse.ru/mfirror/pubs/share/212169934

корпорациями  с  государственным  уча-
стием. В результате выросла производи-
тельность труда в 2,7 раза, что позволило 
обеспечить увеличение объемов выпуска 
также  в  2,7  раза  без  существенного  со-
кращения рабочих мест.
Хабаровский  край  стал  одним  из  по-

лучателей  средств  на  реализацию  ме-
роприятий,  обозначенных  в  программе 
развития кластера. Основным направле-
нием  поддержки  стала  переподготовка, 
повышение квалификации и проведение 
стажировок  работников  организаций  – 

участников кластера. 
За  счет  предоставленных  средств  ор-

ганизованы  стажировки  участников 
кластера  в  мировых  центрах  компетен-
ций  по  обработке  материалов  для  авиа- 
и  судостроения  в  Германии  и  Южной 
Корее.  Участники  кластера  прошли  обу-
чение  на  курсах  повышения  квалифи-
кации  и  практикумах  в  области  новых 
технологий  производства,  инженерного 
программного  обеспечения,  управления 
системой  поставщиков  технологической 
продукции.
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Одним из условий функционирования 
кластера, повышения эффективности ра-
боты  его  участников  является  развитие 
институтов  инновационной  инфраструк-
туры, способных осуществлять поддержку 
на всех этапах жизненного цикла иннова-
ций:  от  зарождения  идеи  до  реализации 
конкретного  проекта  в  виде  внедрения 
технологии,  организации  производства 
инновационной продукции.
В  целях  поддержки  разработчиков  на 

наиболее рисковых этапах инновационно-
го цикла – проведения НИОКР и выращи-
вания  малых  инновационных  компаний 
– в Хабаровском крае созданы и функци-
онируют  такие  элементы  инфраструкту-
ры  как  региональный  инжиниринговый 
центр  для  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства,  инжиниринговый 
центр при ФГБОУ ВО Комсомольский-на-
Амуре государственный университет (да-
лее – КнАГУ), краевой бизнес-инкубатор. 
В  2013  г.  создан  Центр  инжинирин-

га  (далее  –  ЦИ),  получивший  субсидию 
из  федерального  бюджета  в  объеме  42 
294  тыс.рублей  в  рамках  конкурсного 
отбора5.  Основные  направления  работы 
ЦИ:  бизнес-планирование  и  технико-
экономическое  обоснование  проектов, 
направленных  на  модернизацию  рас-
ширения  производства  и  перевооруже-
ние  производственных  фондов,  анализ 
производственных  и  технологических 
возможностей,  разработку  планов  мо-
дернизации  производственных  техноло-
гических процессов6.
В  рамках  поддержки  предпринима-

тельства было приобретено оборудование, 
которое  предоставляется  организациям 
малого и среднего бизнеса на безвозмезд-
ной основе для выполнения инженерных 
и  исследовательских  задач.  К  такому 
оборудованию  относятся:  инженерный 
комплекс  Sfiemens  NX,  PAM  STAMP,  3D 
сканер. С момента создания объекта ин-
фраструктуры  поддержку  получили  свы-
ше 100 технологических компаний мало-

го бизнеса.
В рамках реализации «Дорожной кар-

ты по развитию инжиниринга и промыш-
ленного  дизайна»,  утвержденной  Рас-
поряжением  Правительства  Российской 
Федерации № 1300-р от 23.07.2013 г. при 
Комсомольском-на-Амуре  государствен-
ном университете создан инжиниринго-
вый  центр  «Инновационные  материалы 
и  технологии».  Центр  специализируется 
на моделировании технологических про-
цессов,  проектировании  оснастки,  раз-
работках  управляющих  программ  для 
технологического  оборудования,  изго-
товлении  прототипов  деталей  с  исполь-
зование  аддитивных  технологий  и  т.  д. 
Инжиниринговый центр КнАГУ оснащен 
станочным парком и высокотехнологич-
ным оборудованием.
Для  создания  благоприятных  усло-

вий  для  устойчивого  функционирова-
ния  и  развития  малого  и  среднего  пред-
принимательства  на  территории  края 
создан  краевой  бизнес-инкубатор  в  г. 
Комсомольск-на-Амуре.  Общая  площадь 
нежилых  помещений  бизнес-инкубатора 
составляет  2  118,5  м2,  из  них  производ-
ственные  площади  –  237,2  м2.  Офисные 
помещения располагаются на первом, вто-
ром и третьем этажах. Производственные 
помещения  (мастерские)  располагаются 
на первом этаже7. Бизнес-инкубатор ока-
зывает  консультационные,  образователь-
ные,  юридические  и  бухгалтерские  услу-
ги.  С  2018  г.  Комсомольский-на-Амуре 
бизнес-инкубатор  аккредитован  Фондом 
содействия  инновациям  на  реализацию 
предакселерационной  программы  для 
грантополучателей  программы  «УМНИК» 
Фонда содействия инновациям.
С  целью  развития  территориальной 

кооперации  в  рамках  программы  раз-
вития  кластера  проводятся  мероприя-
тия  по  переносу  в  границы  кластера 
производственных  цепочек  «продукция 
более низких переделов – конечная про-
дукция»  и  созданию  вокруг  ведущих 

5  Кластерная  политика:  концентрация  потенциала  для  достижения  глобальной 
конкурентоспособности [Электронный ресурс] / Доклад Министерства экономического развития 
Российской Федерации. Москва, 2015 г. URL: https://cfluster.hse.ru/mfirror/pubs/share/219175843.

6  Центр  инжиниринга.  Официальный  сайт.  URL:  https://rce.dasfi27.ru.  –  Дата  обращения: 
20.07.2020.

7 Комсомольский-на-Амуре краевой бизнес-инкубатор. Официальный сайт. URL: http://knakbfi.
ru/. Дата обращения: 10.09.2020.
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предприятий  кластера  пояса  малых 
высокотехнологичных  компаний.  Од-
ним  из  инструментов  в  решении  зада-
чи  по  локализации  комплектующих  и 
обеспечивающих  производств  является 
территория  опережающего  социально-
экономического  развития  (далее  –  ТО-
СЭР) в г. Комсомольске-на-Амуре. 
ТОСЭР «Комсомольск» специализирует-

ся на следующих направлениях экономи-
ческой  деятельности:  деревообработка, 
металлообработка, пищевая промышлен-
ность, машиностроение, механообработ-
ка, туризм, рекреация. 
В  рамках  реализации  программы  по 

локализации  производств  авиационных 
комплектующих,  разработанной  «Объе-
диненной авиастроительной корпораци-
ей»  совместно  с  Правительством  Хаба-
ровского  края,  в  ТОСЭР  «Комсомольск» 
запущены следующие проекты:
1)  АО  «Промтех-на-Амуре»  осущест-

влен  запуск  производства  кабельной 
продукции;
2)  ООО  «ПАКС-Восток»  осуществлен 

запуск  производства  элементов  борто-
вых  кабельных  сетей  (далее  –  БКС)  воз-
душных судов;
3) ООО «СКИФ-М ДВ» запущено произ-

водство твердосплавного инструмента.
АО  «Промтех-на-Амуре»  является  до-

черним  предприятием  компании  АО 
«Промтехкомплект».  Компания  специа-
лизируется  на  производстве  бортовых 
кабельных  сетей  и  организации  меха-
нообрабатывающего  производства  для 
авиационной  промышленности.  Основ-
ное  производство  сконцентрировано  в 
Московской  области,  пос.  Путилково.  В 
2018–2019  гг.  предприятием  «Промтех-
на-Амуре»  реализовано  продукции  на 
сумму  55,7  млн  руб.,  численность  рабо-
тающих достигла 33 человек.
ООО  «ПАКС-Восток»  является  до-

черним  предприятием  компании  ООО 
«ПАКС»,  которая  специализируется  на 
решении  конструкторских  и  производ-
ственных  задач  в  области  промышлен-
ного  производства  бортовых  кабельных 
сетей и приборов авиационной техники. 
Компания  имеет  производство  полного 
цикла «разработка → изготовление → про-
ведение  испытаний  →  серийное  произ-
водство». Компания является единствен-

ным  серийным  поставщиком  элементов 
БКС для самолетов семейства «Сухой Су-
перДжет – 100». Предприятием получена 
лицензия  Минпромторга  России,  завер-
шены  работы  по  сертификации  систе-
мы  менеджмента  качества,  закреплено 
военное представительство Минобороны 
России.  В  2019  г.  численность  работаю-
щих в компании составила 9 человек. 
ООО «СКИФ-М ДВ» является дочерним 

предприятием  компании  «СКИФ-М»,  ко-
торое специализируется на производстве 
твердосплавных  инструментов  новых 
поколений  для  обработки  авиационно-
космических  материалов.  Основная  про-
дукция  компании  –  фрезы  из  твердого 
сплава. Компания имеет собственное кон-
структорское  бюро.  Инженерный  центр 
предприятия  разрабатывает  техпроцес-
сы  высокопроизводительной  фрезерной 
обработки  деталей  заказчика  фрезами 
«СКИФ-М»  и  управляющие  программы 
станков  с  ЧПУ  с  отработкой  программ  и 
изготовлением  первой  детали.  Компания 
«СКИФ-М ДВ» осуществляет изготовление 
монолитного  твердосплавного  инстру-
мента для  «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». В 
2018 г. предприятием «СКИФ-М ДВ» реа-
лизовано  продукции  на  сумму  56,4  млн 
руб., численность работающих составила 
14 человек.
Объемы  производства  малых  и  сред-

них  технологических  компаний,  яв-
ляющимися  участниками  кластера,  по 
данным  Центра  кластерного  развития, 
выросли с 556 млн руб. в 2013 г. до 739 
млн руб. в 2019 г., создано более 70 но-
вых рабочих мест.  
Заключение. Таким образом, развитие 

инновационного  территориального  кла-
стера авиастроения и судостроения Хаба-
ровского края характеризуется высокими 
темпами  технологического  перевооруже-
ния  и  модернизации  предприятий,  со-
ставляющих ядро кластера, увеличивших 
объемы реализации высококонкурентной 
на мировом рынке продукции в 2,7 раза. 
Предприятия  предпринимают  меры  по 
выносу  части  производств  в  малые  вы-
сокотехнологичные  компании,  что  спо-
собствует  формированию  «пояса»  малых 
предприятий  на  территории.  Создаются 
институты  инновационной  инфраструк-
туры кластера.
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В  то  же  время  развитие  малых  высо-
котехнологичных  предприятий  и  инфра-
структурных  элементов  осуществляется 
темпами,  значительно  уступающими  ди-
намике  развития  головных  производств, 
что не позволяет на региональном уровне 
реализовать  весь  потенциал  возможно-
стей инновационного развития, который 
содержится  в  самом  факте  концентра-
ции  на  ограниченной  территории  пред-
приятий,  работающих  в  сфере  высоких 
технологий. 
Достижение  более  высоких  темпов 

социально-экономического  развития 
территории  возможно  при  переходе  к 
концепции  Региональной  инновацион-
ной системы (далее – РИС), представляю-
щей собой более высокий, по сравнению 
с кластером, уровень организации инно-
вационной  экономики  на  региональном 
уровне. 
В  настоящее  время  «в  условиях  ста-

новления  в  передовых  странах  постин-
дустриального  общества,  опирающегося 
на  инновационную  экономику,  быстрее 
всего развиваются регионы, являющиеся 
не  просто  производственными  платфор-
мами, как это можно было наблюдать на 
примере «азиатских тигров», а те, которые 
стремятся  развивать  свои  собственные 
РИС,  способствующие  возникновению 

новых  высокотехнологичных  секторов» 
[Ефременко, 2020. С. 114–137].
Преимущества РИС перед кластерами, 

как показывает международная практи-
ка, состоят в вовлечении в инновацион-
ную деятельность максимально широко-
го  круга  участников:  образовательных, 
некоммерческих  организаций,  инди-
видуальных  изобретателей,  лиц  само-
го  широкого  рода  занятий.  Совместная, 
системно  организованная  деятельность, 
носящая  значительную  творческую  со-
ставляющую,  становится  важным  фак-
тором  повышения  привлекательности 
территории  для  постоянного  прожива-
ния,  что  весьма  актуально  для  Дальнего 
Востока России.
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Анализ влияния факторов производства
 на экономический рост регионов 

В статье представлен анализ влияния факторов производства на экономический 
рост субъектов Российской Федерации, в том числе Дальневосточных регионов. В ме-
тодическом плане валовый региональный продукт, рассчитанный производственным 
методом  как  валовая  добавленная  стоимость  региона  в  текущих  ценах,  является 
показателем экономического роста региона наиболее не подверженный изменениям. 
Цель  статьи  –  сравнительный  анализ  влияния  факторов  производства  на  валовый 
региональный продукт 80 регионов РФ за период 2002–2018 гг., в том числе регионов 
Дальневосточного федерального округа. Исключены из анализа регионы, резко отли-
чающиеся от прочих особыми условиями жизнедеятельности: города Москва, Санкт-
Петербург,  автономные  округа:  Ненецкий,  Ханты-Мансийский,  Ямало-Ненецкий. 
Решались задачи подбора факторов производства регионов, характеризующих их по-
казателей; методов приведения показателей факторов в сопоставимые измерители; 
ВРП в ценах 2002 г.; расчеты интегральных индексов факторов; корреляционный ана-
лиз степени влияния факторов на объём ВРП и интерпретация полученных резуль-
татов.  Научной  новизной  является  применение  в  работе  показателей,  по  мнению 
авторов,  наиболее  характеризирующих  факторы  производства,  определение  силы 
влияния этих факторов на динамику ВРП и сочетание различных методов в сравни-
тельном анализе. Результаты свидетельствуют о гипертрофированном ресурсном 
характере  экономики  регионов  РФ  и  Дальнего  Востока.  Полученные  результаты  и 
разработанная база данных могут быть использованы региональными и муниципаль-
ными властями, научными и образовательными организациями.

Ключевые слова: факторы производства, валовой региональный продукт, сопо-
ставимость показателей, ранжирование, корреляционный анализ.
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Введение  и  постановка  проблемы.
Среди  множества  факторов  устойчивого 
экономического  роста  регионов  (соци-
ального,  экологического,  политического, 
природно-климатического  и  иных)  про-
изводственные факторы являются наибо-
лее определяющими. Одним из основных 

1 Работа выполнена в рамках проекта по государственному заданию Министерства науки и высшего об-
разования РФ «Социально-экономическая безопасность регионов Восточной Арктики: проблемы взаимообус-

ловленности и трансформации в современных условиях, мониторинг, оценка, разработка комплекса госу-

дарственных мер по ее повышению (на примере Республики Саха (Якутия))» (№ АААА-А17-117031410034-1).

индикаторов устойчивого развития реги-
она является валовой региональный про-
дукт  (далее – ВРП).  ВРП,  рассчитанный 
производственным методом как валовая 
добавленная  стоимость  региона  в  теку-
щих  основных  ценах – наиболее  не  под-
верженный изменениям в методическом 
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плане  показатель.  Сумма  ВРП  регионов 
не является равной валовому внутренне-
му продукту (ВВП) страны, т. к. в ВРП не 
включены  расходы  государства,  финан-
сируемые  из  федерального  бюджета  на 
оборону,  государственное  управление,  а 
также производственную деятельность до-
машних  хозяйств,  определяемую  расчет-
ным  путем  на  федеральном  уровне.  В  то 
же  время  финансируемые  региональным 
бюджетом  расходы  образования,  здраво-
охранения,  культуры  и  искусств  учиты-
ваются в ВРП в соответствии с системой 
национальных счетов (далее – СНС). СНС 
РФ  эволюционирует  и  адаптирована  к 
международным стандартам с 2014 г. По-
казатели ВРП за отчетный год, как пока-
зала  практика  статистических  наблюде-
ний,  уточняются  в  течение  последующих 
двух лет (они подобраны авторами с уче-
том  этого  обстоятельства).  Соответствен-
но  показатели  2017–2018 гг.  в  данной 
статье  могут  считаться  предварительны-
ми.  Актуальность  исследования  влияния 
факторов производства на динамику ВРП 
вызвана необходимостью управления раз-
витием этих факторов. Целью данной ра-
боты является определение силы влияния 
факторов производства на рост ВРП. Для 
достижения  цели  необходимо  решение 
следующих  задач:  выявление  факторов 
производства,  показателей,  характеризи-
рующих  эти  факторы;  подбор  методов  и 
составление базы данных регионов РФ для 
анализа динамики ВРП и факторов, влия-
ющих на его рост; определение силы связи 
факторов между собой и на результирую-
щий показатель – на динамику ВРП.
Обзор ранее выполненных исследо-

ваний. Из триады факторов производства 
Маркса [Маркс, Энгельс, 1958 –1962] – зем-
ля, труд, капитал – первый присутствует в 
статье как фактор агломерации [Пивень, 
2014. С. 133–138] и фактор инфраструк-
туры. А. Маршалл отмечал [Маршал,1993. 
Т.  2.  С.  237]  «…земля  находится  в  ином 
положении, чем сам человек и те факто-
ры производства, которые сотворены че-
ловеком и в которые включаются также и 
произведенные  человеком  улучшения  на 
самой  земле».  В  данной  статье  агломера-
ция и инфраструктура рассматриваются 
как улучшения человеком фактора земли. 
Эти два фактора, а также труд и капитал 
выбраны для характеристики территории 
с точки зрения их влияния на динамику 

ВРП.  Производственные  функции  Леон-
тьева [Леонтьев, 1990], Кобба-Дугласа или 
Аллена  как  «ранние  теории  роста  были 
механистическими  и  физикалисткими  – 
отнюдь не в плохом смысле, но в том пла-
не, что они полностью описывали потоки 
и запасы благ. В неоклассической модели 
вполне  естественно  и  привычно  описы-
вать равновесные пути и определять цену 
и динамику процентных ставок, которые 
поддерживали бы путь равновесия», – го-
ворил  в  своей  нобелевской  речи  Роберт 
Солоу  [Солоу,  1987].  Изложим  формулу 
экономического  роста  с  учетом  техниче-
ского прогресса, выведенную им в своей 
статье от 1956 г. [Soflow, 1956. Рр. 65–94]. 
«Доля выпуска продукции, направлен-

ного на накопление - это константа s, со-
ответственно скорость сохранения равна 
sY (t). Совокупный запас капитала обще-
ства K (t) принимает форму накопленного 
капитала. Тогда чистые инвестиции - это 
всего лишь норма прибыли. Приращение 
этого запаса капитала ∂K/∂t или    , соот-
ветственно  мы  имеем  базовую  идентич-
ность в каждый момент времени:

Выпуск  продукции  производится  с 
помощью  двух  факторов  производства: 
капитала и труда, норма затрат которых 
равна L(t). Технологические возможности 
представлены  производственной  функ-
цией капитала и труда:

Выпуск  продукции  следует  пони-
мать как чистый выпуск продукции по-
сле  того,  как  она  будет  компенсировать 
амортизацию  капитала.  О  производстве 
мы  сейчас  будем  говорить  только  то, 
что  оно  показывает  постоянную  отдачу 
от  масштаба.  Следовательно,  производ-
ственная функция однородна и в первой 
степени.  Это  равносильно  предположе-
нию, что не существует такого дефицит-
ного  неаргументируемого  ресурса  как 
земля.  Постоянный  поворот  к  масштабу 
кажется естественным предположением, 
которое  можно  сделать  в  теории  роста. 
Случай  с  дефицитными  землями  приве-
дет  к  снижению  эффекта  от  масштаба 
в  капитале  и  труде,  и  модельная  форма 
станет все более рикардианской.
Вставляя  формулы  (2)  в  (1),  мы  полу-

чаем: 
Это  одно  уравнение  c  двумя  неиз-

вестными.  Одним  из  способов  решить 
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уровней  развития  хозяйственной  дея-
тельности:
-  выделение  главного  индикатора  и 

фиксирование  (или  регулирование)  зна-
чений  других  существенных  индикато-
ров в виде ограничительных условий; 
-  многоцелевая  оптимизация  по  не-

скольким  индикаторам  как  процедура 
достижения  наилучших  состояний  эф-
фективности  хозяйственной  деятельно-
сти района;
-  построение  интегрированных  (свод-

ных)  социально-экономических  индика-
торов.
В  отечественной  литературе  регио-

нальных  экономических  и  социальных 
исследований  межрегиональным  разли-
чиям экономического развития страны и 
инструментам  его  выравнивания  уделя-
ется достаточно много внимания.
Материалы  и  методики  исследова-

ния. В  нашей  статье  принимаем  алго-
ритм первого подхода по Гранбергу, где 
результирующим  индикатором  выбран 
ВРП,  а  ограничительными  условиями – 
факторы производства.
Дифференциацию  межрегионального 

развития лучше всего определять по ме-
тоду  рейтингования,  путем  нормирова-
ния несопоставимых показателей в соиз-
меримую  размерность.  Здесь  выделяем 
среди  выбранных  показателей  предель-
ные (максимальные и минимальные) зна-
чения по каждому фактору. После выде-
ления предельных значений показателей 
районов по каждому фактору нормируем 
показатели, используя формулы (6) и (7), 
и рассчитываем интегральную оценку по 
каждому фактору.
Характеристика  каждого  фактора 

отражена  репрезентативной  совокуп-
ностью  показателей,  влияющих  на  ди-
намику  ВРП.  Показатели  факторов  про-
изводства  выбраны  из  статистических 
сборников  Росстата  за  2002–2018 гг. 
Перечень  показателей  факторов  произ-
водства  представлен  в  таблице  1.  Эко-
номическая  суть  показателей  изложена 
в  методологических  пояснениях  соот-
ветствующих  разделов  статистических 
сборников2.  Авторы  не  берутся  утверж-
дать,  что  показатели  полностью  харак-
теризируют  эти  факторы,  и  исходят  из 

эту систему было бы добавить уравнение 
спроса на рабочую силу, где предельная 
физическая  производительность  труда 
равна реальной норме заработной платы, 
и уравнение предложения рабочей силы. 
Последнее могло бы принять общую фор-
му  превращения  предложения  рабочей 
силы  в  функцию  реальной  заработной 
платы или, что более классически, в при-
ведение  реальной  заработной  платы  к 
условному  прожиточному  минимуму.  В 
любом  случае  при  трех  неизвестных:  K, 
L и реальной заработной плате будет три 
уравнения.
В  результате  экзогенного  роста  насе-

ления  рабочая  сила  увеличивается  с  по-
стоянной  относительной  скоростью  n.  В 
отсутствие  технологических  изменений 
n  -  это  естественный  темп  роста  эконо-
мики. Итак:

Если  в  формуле  (3)  L  обозначает  пол-
ную  занятость,  то  в  формуле  (4)  L  обо-
значает  имеющуюся  занятость  предло-
женной рабочей силы. Отождествляя эти 
два понятия, мы предполагаем, что пол-
ная занятость постоянно поддерживает-
ся.  Тогда  мы  вставляем  уравнение  (4)  в 
уравнение (3) и получаем:

Теперь  мы  имеем  основное  уравне-
ние, которое определяет временной путь 
капитала,  накопление  которого  должно 
идти,  если  весь  доступный  труд  должен 
быть занятым». 
Другими словами формула (5) показы-

вает функцию экспоненциального роста 
накопленного капитала при техническом 
прогрессе факторов производства.
Последовавшая  критика  модели  эко-

номического  роста  Солоу  указывала  на 
большой объём допущений в формуле (5), 
но тем не менее признала ее базовой.
В  методологии  отечественных  эконо-

мических  измерений,  при  весьма  боль-
шой  дифференциации  экономического 
развития  регионов  России,  стоит  про-
блема выравнивания развития регионов 
путем  подтягивания  роста  отстающих 
до  уровня  передовых.  По  А.  Г.  Гранбер-
гу  [Гранберг,  2004.  С.  115]  применяют-
ся три основных подхода для отражения 
множества характеристик региональных 

2 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. Регионы России. 
Социально-экономические показатели. / URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_mafin/
rosstat/ru/statfistfics/pubflficatfions/cataflog/doc_1138623506156  (Дата обращения: 05.05.2020).
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Таблица 1
Перечень показателей факторов производства, влияющих на динамику ВРП 

регионов РФ в 2002 и 2018 гг., на конец года
Фактор агломерации1. 2002 г. 2018 г.

1.1 Плотность населения, чел./км2 8,18 8,09
1.2 Удельный вес городского населения в общей численности населения, % 70,37 70,98
1.3 Число автобусов общего пользования на 100 000 чел. населения 69,35 119,01
1.4 Наличие легковых автомобилей на 1000 чел. населения 135,55 310,37
1.5 Плотность ж/д путей общего пользования, км/1000 км2 территории региона 52,66 53,23
1.6 Плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием, км/1000 км2 

территории региона 34,27 67.72
1.7 Удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог 

общего пользования, % 91,11 70,30
1.8 Удельный вес автодорог с усовершенствованным покрытием в протяженности 

автодорог с твердым покрытием общего пользования, % 68,30 62,2
Фактор труда2. 

2.1 Отношение среднегодовой численности занятых в экономике к численности 
экономически активного населения в возрасте 15-72 лет, в долях 0,883 0,898

2.2 Среднедушевые  денежные  доходы  в  месяц,  руб.  в  ценах  2002  г.  (рост  2,36 
раза) 3170,57485,23

2.3 Производительность труда как отношение ВРП к числу занятых в экономике, 
тыс. руб. в год в ценах 2002 г. (рост 2,48 раза) 100,13 248,68

2.4 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работающих в 
экономике, руб. в ценах 2002 г. (рост 2,38 раза) 3884,15 9236,3

2.5 Выпуск квалифицированных рабочих и служащих на 1000 чел. экономически 
активного населения, чел. (сократилось в 4,4 раза) 10,73 2,43

2.6 То же специалистов среднего звена, чел. (сократилось на 23,3%) 9,67 7,41
2.7 То же специалистов с высшим образованием, чел. 10,06 10,45
2.8 Численность  персонала,  занятого  исследованиями  и  разработками  на  1000 

чел. занятых в экономике, чел. (сократилось на 21,9%) 8,84 6,91
Фактор капитала3. 

3.1 Валовой региональный продукт на душу населения, руб. в ценах 2002 г. (рост 
2,48 раза) 45 358112 460

3.2 Фондовооруженность  –  основные  фонды  в  экономике  по  полной  учетной 
стоимости на одного занятого в экономике, руб. (рост на 52% в сопоставимых 
ценах) 396 918 604100

3.3 Фондоотдача – ВРП на рубль основных фондов (рост 56%) 0,26 0,41
3.4 Степень износа основных фондов, % 47,9 50,9
3.5 Удельный  вес  полностью  изношенных  основных  фондов  по  полной  учетной 

стоимости, % от общего объема основных фондов 17,1 18,7
3.6 Инвестиции в основной капитал на рубль основных фондов (рост на 83,6%) 0,048 0,089
3.7 Рентабельность основных фондов – сальдированный (прибыль минус убыток) 

финансовый результат региона на рубль основных фондов 0,015 0,049
3.8 Налоговая  доходность  одного  занятого  в  экономике  –  консолидированные 

доходы регионального бюджета на одного занятого в экономике, тыс. руб. в 
ценах 2002 г. (рост 96,3%) 20,03 39,31

Фактор инфраструктурной обеспеченности4. 

4.1 Удельный вес жилищного фонда, оборудованного водопроводом, % 71,3 81,0
4.2 То же, канализацией, % 66,6 75,8
4.3 То же, центральным отоплением, % 72,1 84,7
4.4 То же, ваннами, душем, % 60,6 67,6
4.5 То же, газом, % 71,8 69,0
4.6 Жилищный фонд, приходящийся на одного жителя за исключением аварийного 

и ветхого жилья, м2 19,4 26,7
4.7 Доходы  от  услуг  связи  населению  в  расчете  на  одного  жителя,  руб.  в  ценах 

2002 г. (рост 3,3 раза) 576.8 1894,7
4.8 Доля организаций, выполнявших исследования и разработки, в общем числе 

организаций, % 0.098 0.097
       

Источники: составлено и рассчитано авторами на основе данных официального сайта 
Федеральной  службы  государственной  статистики  РФ.  Регионы  России.  Социально-
экономические  показатели. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_mafin/
rosstat/ru/statfistfics/pubflficatfions/cataflog/doc_1138623506156 (Дата  обращения: 
05.05.2020).
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наличия в статистических наблюдениях 
этих показателей, сила влияния которых 
будет отражена в расчетах. 
При  составлении  базы  данных  ис-

следования  в  программе  Excefl  регионы 
были  сгруппированы  по  восьми  феде-
ральным  округам  РФ  по  состоянию  на 
01.01.2019 г., независимо от того, к ка-
ким округам они ранее относились. Ар-
хангельская и Тюменская области вклю-
чены без учета входящих в них субъектов 
Федерации  –  автономных  округов:  Не-
нецкого,  Ханты-Мансийского,  Ямало-
Ненецкого. Эти округа, где преобладает 
вахтовый метод организации производ-
ства  на  добыче  углеводородов,  а  также 
города Москва и Санкт-Петербург, хотя 
имеются в составленной базе данных, но 
исключены в итоговых расчетах в целях 
снижения отклонений в общей картине 
субъектов Федерации. Таким образом, в 
расчетах участвуют 80 субъектов Феде-
рации по восьми федеральным округам. 
В  расчетах  нормирования  показателей 
факторов  применены  корректировки 
значений,  достигших  индекса  равного 
10.  Такая  корректировка  произведе-
на  по  некоторым  показателям  факто-
ра  агломерации  Московской  области  и 
г. Севастополя,  по  фактору  капитала 
– по  Чукотскому  автономному  округу 
(ЧАО) и Сахалинской области, по факто-
ру труда – по ЧАО. Показатели фактора 
агломерация  Московской  области  и  г. 
Севастополя несопоставима с аналогич-
ными  показателями  других  субъектов 
Федерации, равно как показатели капи-
тала и труда Чукотки и Сахалина, где в 
основном  преобладает  вахтовый  метод 
организации  производства.  Иначе  го-
воря,  индекс  10  присвоен  следующему 
за  ними  субъекту  Федерации,  и  расчет 
рейтингования  произведен  с  учетом 
этого сдвига.
Для  анализа  влияния  факторов  про-

изводства  на  ВРП  применен  метод  ли-
нейного  масштабирования  показателей 
с целью приведения их в сопоставимый 
вид  по  формулам  (6)  и  (7)  [Коваленко, 
Автайкина, 2013].

 
где, C (n fi )– нормированное значение 

(рейтинг) n-ого показателя fi-го региона;
c  fi  –  значение  показателя  fi  -го  регио-

на;
c max – максимальное значение пока-

зателя  в  общей  совокупности  регионов 
РФ;
c mfin – минимальное значение пока-

зателя  в  общей  совокупности  регионов 
РФ.
Сформирована база данных регионов 

РФ за период 2002–2018 гг., где по каж-
дому  году  рассчитаны  нормированные 
по  формулам  (6)  и  (7)  индексы  32  пока-
зателей,  интегральные  индексы  по  каж-
дому фактору. Итоговым результатом по 
календарному  году  является  агрегиро-
ванный  индекс  влияния  факторов  про-
изводства  на  ВРП  региона,  получаемый 
суммированием интегральных показате-
лей  по  всем  четырем  факторам  по  фор-
муле (8):

где I e – интегральная оценка, k n– ве-
совой  коэффициент  n  –  ого  показателя; 
m – количество показателей; c fi – значе-
ние показателя fi -го региона. Применен-
ный  индексный  метод  уже  дает  солид-
ную базу для анализа и выводов.
Для  показателей  ВРП  по  годам  при-

менен  метод  приведения  к  сопостави-
мой оценке (к базису 2002 г.). Фрагмент 
расчета  поправочных  коэффициентов, 
учитывающих инфляцию рубля, доллара 
США и бивалютной корзины, приведен в 
таблице 2. 
ВРП  региона  в  сопоставимых  ценах 

рассчитан по формуле:

где:  Экспорт  –  объём  экспорта  регио-
на в рублях по среднему курсу текущего 
года, К – по таблице 2. 
Для  определения  влияния  факторов 

на  ВРП  и  анализа  динамики  данных  за 
17 лет, применен метод множественного 
корреляционного анализа с вычислением 
коэффициентов  парных,  частных  мно-
жественных  и  множественной  корреля-
ции факторов с ВРП.
Коэффициенты  парной  корреляции, 

в  данном  случае,  определяют  влияние 
каждого фактора на ВРП и рассчитыва-
ются  по  формуле  (9)  на  основе  данных 
таблицы 3.
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где  ryx  –  коэффициенты  линейной 
парной корреляции факторов на ВРП;  
yfi – объемы ВРП fi-го региона;
xj,fi  –  показатели  j-го  фактора  по  fi-му 

региону. 
 Коэффициенты частной корреляции в 

данном случае определяют влияние каж-
дого  фактора  с  исключением  влияния 
трех других факторов на ВРП региона и 
рассчитываются по формуле (10):

Коэффициент  общей  множественной 
корреляции рассчитывается по формуле 
(11) на основе рассчитанных коэффици-

Таблица 2
Фрагмент расчетной таблицы поправочных коэффициентов 

приведения к сопоставимым объёмам ВРП [Катаранова, 2010. С. 44–62]

Расчетные показатели 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2017 г. 2018 г.

Инфляция рубля3 1,0 1,1199 1,1173 1,0251 1,043

K
инф. ₽ нар.

 Инфляция рубля нарастающим 1.0 1.1199 1.2512 3.710 3.869

Курс рубля по отношению к 
бивалютной корзине в 2005–2018 гг. и 
к курсу доллара в 2002–2004 гг.2

31,36 30,6719 28,81 61,7777 67,4702

Инфляция за год доллара4 1,0 0,0227 0,0268 0,0213 0,0114

Инфляция за год евро5 1,0 0,0222 0,0232 0,0143 0,018

Инфляция бивалютной корзины за год 1,0 0,02245 0,025 0,0178 0,0147

К
инф. Б.К. нар.

 Инфляция нарастающим 
итогом бивалютной корзины за год

1,0 1,02245 1,048 1,3208 1,3402

Источники: составлено и рассчитано авторами.

ентов частных множественных коэффи-
циентов корреляции. 

Определители  матриц  Δ  и  Δy,  исполь-
зуемые  в  формуле  (11),  рассчитываются 
по формулам (12) и (13):

Рис. 1. Динамика ВРП РФ и федеральных округов за период 2002–2018 гг. без учета 
ВРП субъектов РФ: г. Москвы, Санкт-Петербурга, ХМАО, ЯНАО 

и НАО в сопоставимых ценах 2002 г.

3 Официальный сайт ЦБ РФ / URL: https://eng.cbrf.ru/  (Дата обращения: 05.05.2020).
4  Официальный  сайт  Федеральной  резервной  системы  США  /  URL:  www.federaflreserve.gov  

(Дата обращения: 05.05.2020).
5 Официальный сайт Европейского центрального банка / URL: www.ecb.europa.eu (Дата обра-

щения: 05.05.2020).
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Полученные  результаты.  Диаграм-
ма  динамики  ВРП  России  в  сопостави-
мых  ценах  (рис.  1)  показывает  его  рост 
за  2002–2008  гг.  в  2,3  раза.  Влияние 
мирового  кризиса  2008  г.  проявилось  в 
падении  ВРП  РФ  в  2009  г.  на  10,5%.    В 
период  2010–2014  гг.  ВРП  РФ  вырос  на 
43,3%.
 Санкции, переход Центрального бан-

ка  РФ  на  плавающий  курс  рубля  с  ноя-
бря  2014  г.,  последовавшее  за  ним  удо-
рожание  импорта  в  два  раза  (табл.  2), 
соответственно,  трансфера  технологий 
для малого и среднего бизнеса сократили 
темпы  роста  ВРП  России  в  четыре  раза 
(с 8% за год в 2009–2014 гг. до 2% в по-
следние 2015–2018 гг.).
Диаграммы  на  рисунках  1  и  2  пока-

зывают  зависимость  трендов  динамики 
ВРП РФ в трлн руб. от динамики факто-
ров производства, рассчитанную в инте-
гральных индексах.
В  таблице  3  приведены  средневзве-

шенные  по  ВРП  интегральные  индексы 
факторов производства по федеральным 
округам  и  их  средние  арифметические 
по  факторам  по  каждому  году  за  анали-
зируемый период. При одинаковых весах 
показателей факторов производства пре-
дельный  агрегированный  индекс  должен 
стремиться к 320, а интегральный индекс 
фактора  к  80.  Как  видно  на  рисунке  2, 
агрегированный  индекс  преодолел  50% 
уровень  в  2006  и  2014  гг.  Преодоление 
50% уровня в 2006 г. на 3,88 пункта было, 
в  основном,  за  счет  фактора  капитала, 
который  неуклонно  рос  до  2006  г.  (табл. 
3)  с  последующим  снижением  на  6,18 
пунктов к 2010 г. Вместе с тем, читатель 
заметит,  что  фактор  капитала  является 

Рис. 2. Динамика агрегированного индекса факторов производства регионов РФ 
за период 2002–2018 гг.

самым слабым из всех четырех факторов. 
При предельном его значении равном 80, 
он достигает 33,77 пунктов в 2016 г., тог-
да  как  фактор  агломерации  достигает  в 
лучший  2002  г.  (43,77);  фактор  инфра-
структуры  в  2017  г.  (53,55)  преодолева-
ют  оба  50%  уровень,  а  фактор  труда  в 
лучший 2014 г. достигает 38,04 пунктов, 
также отставая вслед за капиталом от пя-
тидесятипроцентного уровня. 
Из  данных  таблицы  4  видно,  что  по 

состоянию на конец анализируемого пе-
риода в числе восьми федеральных окру-
гов ДВФО по фактору агломерации, есте-
ственным  образом,  занимает  последнее 
место  и  по  инфраструктурной  обеспе-
ченности  –  предпоследнее.  По  фактору 
труда,  благодаря  расчету  на  душу  насе-
ления и доле субъектов ДВФО в общерос-
сийском ВВП, занимает первое место, по 
фактору капитала – второе место. 
В  анализе  влияния  факторов  произ-

водства  региона  на  динамику  ВРП  при-
менено следующее сочетание методов:
-  выборка  показателей  ВРП  осущест-

влена  за  17-летний  период.  Во  избежа-
ние  ошибок  анализа  осуществлено  при-
ведение  объёмов  ВРП  в  сопоставимые 
значения в ценах 2002 базового года, для 
чего в таблице 2 осуществлен раздельный 
расчет понижающих коэффициентов со-
гласно  официальной  инфляции  объёмов 
экспорта субъектов Федерации по инфля-
ции доллара и евро, а также бивалютной 
корзины, а ВРП за минусом экспорта на 
инфляцию рубля;
- в выборке из совокупности показате-

лей по факторам выделены и не учтены в 
расчетах крупные городские агломерации 
– субъекты Федерации: города Москва и 
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Таблица 4
Средневзвешенные по ВРП интегральные индексы факторов производства по 

федеральным округам РФ за период 2002–2018 гг.

Агломерация
Федер. 
округа

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 

ЦФО 56,52 56,39 55,23 54,85 52,35 52,30 54,58 52,29 50,46
С-ЗФО 41,11 40,81 39,49 39,13 37,50 36,95 39,40 37,84 36,94
ЮФО 48,72 47,31 45,55 44,32 37,63 42,49 44,86 44,94 43,04
С-КФО 41,54 40,81 38,39 37,83 32,93 36,43 38,76 40,19 39,12
ПФО 47,70 46,89 44,48 42,76 40,18 39,94 42,44 41,06 39,74
УФО 45,14 44,47 44,01 43,49 41,48 40,15 40,85 41,33 40,52
СФО 36,38 35,39 35,63 35,02 33,56 32,49 34,11 33,28 32,52
ДВФО 33,05 33,02 30,74 29,65 28,92 28,93 30,38 29,46 29,68
Среднее по 
ФО

43,77 43,14 41,69 40,88 38,07 38,71 40,67 40,05 39,00

Труд
ЦФО 33,32 32,07 34,41 33,69 34,69 34,71 38,62 36,72 34,70
С-ЗФО 32,70 33,00 35,43 30,76 31,54 31,88 35,29 33,67 30,86
ЮФО 31,61 30,70 32,73 29,73 32,26 32,37 35,19 34,32 33,22
С-КФО 30,09 27,12 26,67 23,52 31,82 26,16 29,92 30,93 29,24
ПФО 35,92 35,25 39,69 34,63 36,11 35,63 39,52 36,51 33,86
УФО 40,02 37,97 40,85 37,06 37,56 40,47 42,68 39,79 37,08
СФО 36,11 36,87 38,33 34,06 35,81 35,80 38,79 36,08 35,49
ДВФО 38,14 38,07 41,58 37,15 39,17 39,86 44,33 42,65 38,04
Среднее по 
ФО

34,74 33,88 36,21 32,57 34,87 34,61 38,04 36,33 34,06

Капитал
ЦФО 16,42 19,06 32,08 31,95 25,04 33,59 31,46 34,85 32,06
С-ЗФО 19,73 21,68 36,45 33,49 28,10 34,66 30,61 35,38 30,26
ЮФО 16,61 17,69 29,89 32,04 26,22 34,77 28,69 32,75 28,67
С-КФО 14,32 15,38 24,39 25,58 22,83 25,87 26,31 29,16 26,25
ПФО 17,15 18,65 32,42 30,90 22,58 31,90 29,84 31,05 30,38
УФО 17,06 20,15 30,03 29,33 22,72 25,07 27,89 31,02 27,50
СФО 13,99 14,54 31,33 32,97 23,78 32,65 32,00 32,83 37,14
ДВФО 24,53 24,67 40,26 40,44 36,18 44,14 41,32 43,09 35,81
Среднее по 
ФО

17,48 18,98 32,11 32,09 25,93 32,83 32,02 33,77 31,01

Инфраструктура
ЦФО 55,49 52,19 55,86 52,20 55,13 57,70 58,69 59,00 57,39
С-ЗФО 52,42 49,34 51,86 48,45 51,12 52,39 52,26 52,31 52,34
ЮФО 52,26 49,30 52,57 49,54 56,50 53,02 51,62 54,55 56,17
С-КФО 48,48 45,11 48,60 45,43 45,98 48,32 48,52 53,12 55,84
ПФО 54,89 53,22 54,96 52,12 55,06 55,34 55,76 55,91 57,78
УФО 55,48 51,62 55,47 51,25 53,38 53,21 52,78 52,08 53,23
СФО 46,99 44,18 47,63 44,58 46,29 46,19 46,71 46,46 48,17
ДВФО 51,40 48,92 53,12 48,80 52,93 52,21 51,97 51,31 51,61
Среднее по 
ФО

52,18 49,23 52,51 49,05 52,05 52,30 52,29 52,97 53,97

Агрегированный индекс
ЦФО 161,76167,27177,58 172,70 167,22 178,31 183,36 182,86 174,61
С-ЗФО 145,96154,55163,23 151,84 148,26 155,88 157,57 158,20 159,59
ЮФО 149,20152,40160,75 155,63 152,60 162,65 158,24 166,57 161,10
С-КФО 134,43135,52138,05 132,36 133,56 136,79 143,50 153,40 150,81
ПФО 155,66160,15171,56 160,41 153,93 162,81 167,56 164,53 163,67
УФО 157,71164,22175,12 163,10 157,04 163,47 165,41 166,32 165,16
СФО 138,65146,77159,08 147,14 145,16 151,35 152,84 153,17 153,39
ДВФО 147,12154,34165,70 156,03 157,21 165,14 167,99 166,51 156,21
Среднее по 
ФО

148,81154,40163,88 154,90 151,87 159,55 162,06 163,94 159,32

Источники: составлено авторами.
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Санкт-Петербург  как  мегаагломерации, 
а  также  автономные  округа:  Ненецкий, 
Ханты-Мансийский,  Ямало-Ненецкий, 
где  основные  доли  ВРП  вырабатывают-
ся вахтовым методом. Их присутствие в 
расчетах  вызвало  бы  крайнюю  диспер-
сию,  искажающую  общую  картину  эко-
номического положения субъектов;
-  показатели  факторов  не  сопостави-

мы  по  единицам  измерения.  Для  при-
ведения  их  в  сопоставимый  вид  прове-
дено  ранжирование  от  0  до  10.  В  целях 
преодоления  значительной  дисперсии 
ранжированных  значений  произведена 
корректировка  по  некоторым  показате-
лям  фактора  агломерации  Московской 
области  и  г.  Севастополя,  по  фактору 
капитала  –  по  Чукотке  и  Сахалину,  по 
фактору  труда  –  по  Чукотке.  При  этом, 
исключая  из  расчета  максимальные  по-
казатели указанных регионов, сохранили 
их максимальный ранжир, равный 10, в 
расчетах  для  субъектов,  следующих  по 
ранжиру вслед за вышеперечисленными, 
соответственно, допустили в дальнейших 
расчетах  появление  вторых  и  третьих 
максимальных ранжиров, равных 10;
- ранжирование субъектов Федерации 

по  показателям  факторов  произведено 
по формулам (6) – (7) специалистов Мор-
довского    государственного  университе-

та  [Коваленко,  Автайкина,  2013],  где  в 
отличие от обычно применяемых формул 
ранжирования (k fi-k mfin)/(k max-k mfin ) 
минимальное значение не имеет нулево-
го значения, а равно своему номинально-
му значению;
- как показано в таблице 1, все показа-

тели факторов – это относительные (син-
тетические) величины. Согласно методи-
ке эконометрии, средние относительных 
величин – это средневзвешенные [Суслов, 
Ибрагимов, Талышева, Цыплаков, 2005]. 
Поскольку  выборки  восьми  показателей 
каждого  фактора  осуществлены  для  ха-
рактеристики динамики ВРП, они сред-
невзвешены относительно делителя, а по 
интегральным  индексам  –  относительно 
годового  объёма  ВРП  соответствующего 
субъекта Федерации в текущих ценах.
Коэффициенты  частной  множествен-

ной корреляции факторов, влияющих на 
динамику  ВРП  регионов  РФ,  рассчитан-
ные по формуле 5, составили: по агломе-
рации – 0,49; по труду – 0,3; по капита-
лу  –  0,17;  по  инфраструктуре  обратная 
связь – 0,36. 
Выводы.  Совокупность  проанали-

зированных  факторов  даёт  общий  мно-
жественный  коэффициент  корреляции, 
равный  0,61,  что  показывает  среднюю 
силу  связи  проанализированной  сово-

Таблица 5
Фрагмент расчетной матрицы факторов в средневзвешенных по ВРП 

интегральных индексах и среднегодового ВРП в млн. ₽ за период 2002–2018 гг. 
по субъектам РФ и ДВФО в сопоставимых ценах 2002 г. 

№ 
п.п.

Регионы РФ

Фактор 
агломе-
рации 
х
1

Фактор
труда
х
2

Фактор 
капита-
ла х

3

Фактор
инфра-
струк-
туры х

4

Средне
годовой
ВРП в 
ценах 
2002
г.  Y

1 Белгородская область 51,50 33,28 34,57 54,61 203186,1
2 Брянская область 46,10 30,54 25,87 51,86 69854,4
3 Владимирская область 47,33 31,69 27,68 55,72 101496,1
70 Республика Бурятия 34,71 36,74 29,93 34,25 70905,0
71 Республика Саха (Якутия) 20,87 43,70 40,71 43,07 240893,6
72 Камчатский край 34,71 39,85 33,10 59,73 51805,0
73 Забайкальский край 28,89 31,79 27,15 37,33 83182,9
74 Приморский край 37,06 34,45 30,66 48,19 213573,7
75 Хабаровский край 33,13 39,84 35,36 58,03 175404,2
76 Амурская область 29,39 35,84 31,13 45,39 75046,1
77 Магаданская область 32,85 42,63 35,54 59,36 33040,5
78 Сахалинская область 30,80 45,32 47,61 55,65 356128,4
79 Еврейская автономная область 33,93 31,86 29,12 44,14 13321,0
80 Чукотский автономный округ 19,09 43,49 52,58 60,55 17605,7

Среднее 39,12 33,28 27,58 49,61 170094,2

Источники: составлено авторами.
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купности  факторов  на  динамику  ВРП 
регионов. 
Обратный  наименьший  коэффициент 

частной  множественной  корреляции  по 
инфраструктурному  фактору,  равный 
0,36, вызван ресурсным характером эко-
номики  страны,  хотя,  как  показывает 
сравнительная таблица 1, показатели это-
го фактора в основном положительные. 
Отдельного внимания требует фактор 

капитала,  также  показывающий  очень 
слабое влияние на ВРП, равное 0,17. При 
росте ВРП на душу населения в сопоста-
вимых  ценах  в  2,48  раза  (см.  табл.  1)  и 
росте  налоговой  доходности  на  одного 
работающего  за  анализируемый  период 
почти  в  два  раза  фондовооруженность 
выросла на 52%, фондоотдача – на 56%, 
а  степень  износа  основных  фондов  вы-
росла  на  3,0%,  удельный  вес  полностью 
изношенных  основных  фондов  также 
вырос  на  1,6%.  Инвестиции  на  рубль 
основных  фондов  составили  всего  8,9 
коп., не перекрывающие в 1,5 раза нор-
му  амортизации  активных  основных 
фондов  равную  12%.  Цифры  говорят 
сами за себя.
Слабость  влияния  фактора  труда  на 

ВРП, равная 0,3, обусловлена низкой про-
изводительностью труда, выросшей в ре-
сурсной экономике в 2,48 раза. Рост ВРП 
на душу населения составил  также 2,48 
раза  и  при  росте  начисленной  заработ-
ной платы в 2,38 раза. Слабость фактора 
труда в значительной степени обусловле-
на  падением выпуска  квалифицирован-
ных рабочих и среднего управленческого 
персонала (табл. 1).
Ближе  всех  к  среднему  влиянию – 

фактор  агломерации  с  коэффициентом 
частной  корреляции,  равной  0,49,  сла-
бость которого обусловлена, в основном, 
сокращением численности населения.
Представленные  авторами  методики 

анализа  влияния  факторов  на  динами-
ку  ВРП  показывают,  что  при  сочетании 
различных  сопоставимых  методик  воз-
можно  раскрытие  причин  и  проблем 
роста  производства  территории.  Про-
должительный  период  сравнительного 
анализа в 17 лет, возможно, не является 
предпочтительным  в  последующих  ис-
следованиях, т. к. данный период харак-
теризовался  различными  объективными 

факторами,  такими  как:  эффект  «низ-
кого  старта»  в  начале  2000  гг.,  глобаль-
ный кризис экономики в 2008–2009 гг., 
восстановительный рост после кризиса в 
2010–2014  гг.,  влияние  международных 
санкций  и  низкого  курса  национальной 
валюты для среднего и малого предпри-
нимательства  в  2015–2018  гг.  Видимо, 
анализ  ретроспективы  следует  дробить 
на  характерные  периоды  жизнедеятель-
ности регионов. Измерение эффективно-
сти  экономики  и  социального  прогресса 
только  материальным  производством  и 
услугами  также  вызывает  многочислен-
ные  дискуссии  [Стиглиц,  Сен,  Фитусси, 
2016].  На  основе  выполненных  работ 
[Соломонов,  2018;  Соломонов,  Пахо-
мов,  2019;  Соломонов,  Турантаев,  2018; 
Soflomonov,  Pakhomov,  Okhflopkov]  пла-
нируются дальнейшие эмпирические ис-
следования эффективности экономики и 
социального прогресса регионов РФ.
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Тенденции развития российского рынка
 медицинских услуг

В статье рассмотрены тенденции развития рынка медицинских услуг в Россий-
ской Федерации, изучена структура медицинских организаций по формам собствен-
ности,  а  также  структура  платных  услуг  населению  в  2015–2018  гг.  К  тенден-
циям развития рынка медицинских услуг можно отнести: повышение требований 
к  сервисной  составляющей  оказываемых  услуг,  снижение  количества  проводимых 
комплексных  обследований,  повышение  требований  со  стороны  пациентов  к  ква-
лификации  медицинских  работников  и  технологичности  медицинской  помощи, 
приоритет  превентивной  медицины,  развитие  медицинского  туризма,  укрупне-
ние сетей медицинских учреждений. Развитие рынка платных медицинских услуг 
сдерживается из-за сокращения платежеспособного спроса, недостаточности про-
фессиональных кадров для оказания медицинских услуг, отсутствия стимула для 
участия в государственных программах из-за низкого уровня государственных та-
рифов в системе ОМС для коммерческих организаций. 

Ключевые слова: обязательное медицинское страхование, медицинские услуги; 
рынок медицинских услуг; платные услуги.

Введение.  В  настоящее  время  меди-
цинские  услуги  прочно  вошли  в  граж-
данский  оборот  и  оттого  насколько  каче-
ственно они будут оказаны зависят жизнь 
и  здоровье  человека  [Медведева,  Гуйдя, 
2017. С. 6].
Российский  рынок  медицинских  услуг 

состоит  из  государственного,  муници-
пального  и  частного  секторов.  Медицин-
ские  организации  делятся  на  коммерче-
ские  и  некоммерческие.  Учредителями 
таких  организаций  могут  быть  органы 
государственной власти, органы местного 
самоуправления,  а  также  физические  и 
юридические  лица.  Основной  целью  дея-
тельности  коммерческого  юридического 
лица  служит  извлечение  прибыли,  соот-
ветственно  коммерческие  медицинские 
организации создаются с целью оказания 
наиболее востребованных услуг, принося-

щих  наибольшую  прибыль.  Деятельность 
некоммерческой  медицинской  организа-
ции  имеет  социальную  направленность, 
а  именно  –  охрана  здоровья  населения. 
Такая  организация  может  осуществлять 
приносящую  доход  деятельность  только 
при условии, если это служит достижению 
целей,  ради  которых  она  создана  и  соот-
ветствует указанным целям1.  
Рынок  медицинских  услуг  является 

наиболее  значимой  структурой,  от  каче-
ственного функционирования которой за-
висит развитие государства в целом. 
Целью  исследования  является  анализ 

основных тенденций развития рынка ме-
дицинских  услуг  в  Российской  Федера-
ции.
Исследование  проводилось  с  использо-

ванием  системного  подхода  посредством 
обобщения  и  систематизации  теоретиче-

Галина  Владимировна  Цветова – канд.  экон.  наук,  доцент,  заведующий  ка-
федрой экономики и финансового права, Дальневосточный институт управления 
– филиал РАНХиГС (680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 33). 
E-mafifl: mgaflfin1008@mafifl.ru
Екатерина  Константиновна  Полонникова – аспирант, Дальневосточный ин-

ститут управления – филиал РАНХиГС (680000, Россия, г. Хабаровск, ул. Муравьева-
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1   Федеральный закон “О некоммерческих организациях” от 12.01.1996 № 7-ФЗ.
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ских  представлений  о  развитии  рынка 
медицинских  услуг,  анализ  статистиче-
ских  данных  –  с  использованием  иссле-
дований  компании  Ernst  &  Young,  Ана-
литического  центра  Vademecum,  РБК, 
материалов Росстата России.
Тенденции  развития  рынка  меди-

цинских  услуг. Рынок  медицинских 
услуг  изучали  в  своих  работах Т.  А. Бо-
родина, Н. В. Кузнецов, А. В. Рулева, М. 
В. Рулев, В. И. Абляева, Н. А. Николаева 
[Кузнецов,  Рулева,  Рулев,  2019.  С.  334–
342; Абляева, Николаева, 2016. С. 187].
«Рынок  медицинских  услуг  представ-

ляет  собой  систему  экономических  от-
ношений  между  элементами  рынка, 
охватывающих  процессы  производства, 
распределения,  обмена  и  потребления 
медицинских услуг» [Бородина, Колесни-
ченко, 2011. С. 36–41].
Рынок  медицинских  услуг  как 

социально-экономическая  система  пред-
ставляет  собой  совокупность  следующих 
элементов:  производителей  услуг,  по-
требителей  услуг,  посреднических  орга-
низаций  (страховых  организаций),  кон-
тролирующих  органов  и  общественных 
организаций [Титова, 2009. С. 239–245].
В  таблице  1  представлена  структура 

организаций здравоохранения по формам 
собственности. В качестве примера были 
взяты  амбулаторно-поликлинические 
учреждения.
Из  данных  таблицы  видно,  что  наи-

больший  удельный  вес  занимают  меди-
цинские  организации  государственной 
формы  собственности.  Между  тем,  их 
число  на  протяжении  2015–2018  гг.  со-
кращается (на 3,9%). При этом наблюда-
ется рост числа организаций, имеющих в 
качестве  учредителя  частного  собствен-
ника (на 4%). 
Большая  часть  коммерческих  меди-

цинских  организаций  является  много-
профильными, то есть они создаются как 
«аналог  традиционной  поликлиники  с 
набором услуг всех основных врачебных 
специализаций»2. Увеличение доли меди-
цинских  организаций  частного  сектора 
можно  связать  с    оптимизацией  неком-
мерческих  медицинских  учреждений, 
низким уровнем обслуживания в госсек-
торе. 
Суммарный  объем  рынка  коммерче-

ской медицины за 2019 г. вырос по срав-
нению с 2017 г. на 1,2% и составил 846,5 
млрд руб.2  
Доля  коммерческих  медицинских  ор-

ганизаций  в  системе  российского  здра-
воохранения еще мала. В таблице 2 пред-
ставлено  изменение  структуры  платных 
услуг  населению  России  в  сфере  здраво-
охранения.
На  основе  представленных  данных, 

видна возрастающая роль платных меди-
цинских  услуг  в  системе  здравоохране-
ния (на 2,5%) в общем объеме услуг, ока-
зываемых населению на платной основе. 

Таблица 1 

Структура медицинских организаций РФ по формам собственности
 за период 2015–2018 гг., %

Число амбулаторно-поликлинических 
организаций

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего 100 100 100 100

Государственная форма собственности 75,5 74,1 71,9 71,6

Негосударственная форма собственности
Из них:

22,1 23,6 25,8 25,9

-  организаций  частной  формы 
собственности

20,2 21,9 24,0 24,2

-  амбулаторно-поликлинических  отделении 
немедицинских  организаций  всех  форм 
собственности

2,4 2,3 2,4 2,4

Источник:  рассчитано  авторами  по  материалам  статистического  сборника 
«Здравоохранение  в  России  –  2019».URL:  https://rosstat.gov.ru/bgd/regfl/b19_34/
Mafin.htm

2 Тематическое приложение к ежедневной деловой газете РБК, 28сентября 2018, № 167 (2891). 
URL:https://www.rbc.ru/newspaper/2018/09/28. 
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Таблица 2 
Структура платных услуг населению в России в 2015–2018 гг., %

Платные услуги населению 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего
из них:

9,0 9,0 9,1 9,5

медицинские 6,6 6,6 6,8 7,0

санаторно-оздоровительные 1,4 1,4 1,2 1,3

услуги физической культуры и спорта 0,8 0,8 0,9 0,9

социальные услуги, предоставляемые граж-
данам пожилого возраста и инвалидам

0,2 0,2 0,2 0,3

Источник: составлено авторами по данным статистического сборника «Платное 
обслуживание  населения  в  России.  2019»  //  Росстат.  URL:  https://rosstat.gov.ru/
storage/medfiabank/Pflat_obsfluj-2019.pdf 

Российский  рынок  коммерческой  ме-
дицины  предлагает  услуги  потребителям 
по более чем 30 направлениям. Крупней-
шим сегментом рынка в России является 
стоматология (рис. 1). 
Рассмотрим  современные  тенденции 

развития рынка медицинских услуг Рос-
сии.
Согласно  исследованию  рынка  ком-

мерческой  медицины  в  2018–2019  гг., 
проведенного компанией Ernst & Young в 

2019 году, больше половины участвовав-
ших в опросе медицинских организаций 
указали в качестве тенденции в потреби-
тельском  спросе  повышение  требований 
к сервисной составляющей (быстрый до-
ступ  к  информации  о  медицинской  ор-
ганизации,  специалистах,  результатах 
обследований;  возможности  записи  в 
режиме онлайн, без посредничества опе-
раторов;  наличие  личного  кабинета,  мо-
бильного приложения).
Одной  из  тенденций  является  эконо-

мия пациентов на медицинских услугах, 

Рис. 1. Структура рынка платных 
медицинских услуг в 2019 г. в стоимост-
ном выражении по направлениям, %

которая проявляется в снижении количе-
ства  проводимых  комплексных  исследо-
ваний. Пациенты сравнивают тарифы на 
услуги и исследования в различных кли-
никах,  выбирая  наиболее  оптимальный 
вариант для себя. Все чаще потребители 
медицинских услуг  предпочитают обра-
щаться в клиники, где есть возможность 
получения  всего  набора  услуг:  от  прове-
дения  лабораторных  исследований,  до  
приемов  специалистов  и  сложной  диа-
гностики.  
Повышенные  требования  со  стороны 

пациентов  к  квалификации  врачебного 
персонала, технологичность медицинской 
помощи  также  относятся  к  новым  тен-
денциям  развития  рынка  медицинских 
услуг. Согласно исследованию The Boston 
Consufltfing  Group  (BCG)  «Здоровое  здра-
воохранение: шаг в будущее для россий-
ской  медицины»  выпускники  медицин-
ских вузов не обладают компетенциями, 
необходимыми для самостоятельной вра-
чебной  работы;  плохо  работает  система 
повышения  квалификации  и  переподго-
товки врачей; наблюдается дефицит спе-
циалистов  в  системе  здравоохранения. 
«Высококлассные  врачи  уже  становятся 
предметом  конкурентной  борьбы  между 
частными клиниками»2. 
Это,  в  свою  очередь,  влияет  на  по-

явление  в  последние  годы  негативного 
тренда  –  широкого  использования  паци-
ентами  материалов  в  сети  Интернет  для 
самостоятельной  диагностики  и  лечения. 
«Пациенты все чаще сравнивают опции в 
различных  клиниках,  изучают  много  ин-
формации о врачах и медицинских услу-
гах,  а  также  общедоступную    информа-
цию о заболеваниях, методах диагностики 
и  лечения.  В  результате    они  становятся 
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более  эрудированными  и,  приходя  на 
прием к специалисту,  могут вмешиваться 
в постановку  диагноза и определение ле-
чения  врачом,  а  после  посещения  неред-
ко  перепроверяют  полученные  диагноз  и 
рекомендации в Интернете, не имея соот-
ветствующей квалификации»3.  
Растет популярность превентивной ме-

дицины:  появляется  спрос  на  Check-up-
программы,  новые  способы  диагностики  
и лечения (предпочтение отдается немеди-
каментозному лечению, например, посред-
ством  выполнения  физических  упражне-
ний, специальных диет и другого).
Увеличивается  доля  медицинского  ту-

ризма,  причем  большая  часть  приезжа-
ющих  –  из  ближайших  Китая  и  Южной 
Кореи.  Основной  интерес  у  туристов  вы-
зывают  медицинские  услуги:  стоматоло-
гия,  пластическая  хирургия,  гинекология 
(ЭКО)  и  косметология.  Причина,  по  ко-
торой  иностранные  граждане  выбирают 
данные направления – соотношение цены 
и качества услуги. Россияне же выезжают 
за  рубеж  для  получения  высококвалифи-
цированной  и  зачастую  узкоспециализи-
рованной медицинской помощи4.   
Еще одной тенденцией развития рынка 

медицинских услуг можно назвать укруп-
нение сетей медицинских учреждений. В 
2017  г.  доля  коммерческих  медицинских 

организаций  на  рынке  составила  32,9% 
(против 23,4% в 2013 г.)4.  
В таблице 3 представлена информация 

о  10  крупнейших  многопрофильных  кли-
никах России.
«Совокупно участники ТОП100+50 вы-

ручили 154,7 млрд рублей. Соответствен-
но, в сегменте коммерческих медуслуг, до-
стигшем, по данным Росстата, в 2018 году 
объема 648,7 млрд рублей, на крупнейших 
многопрофильных  частников  приходится 
23,9%. То есть по сравнению с 2017 годом 
ситуация поменялась незначительно: тог-
да на долю тех же 150 частных провайде-
ров пришлось 128,1 млрд рублей выручки, 
или 21,7% от общего объема рынка (591,2 
млрд рублей)»5.  
Согласно  отчету  Аналитического  цен-

тра Vademecum операторы могли расти за 
счет открытия новых точек, в том числе и 
стационаров, а также за счет работы в си-
стеме ОМС. Ярким примером здесь может 
служить  ГК  «Медси»,  которая  обеспечила 
себе первое место в рейтинге5. 
Большинство коммерческих медицин-

ских учреждений не считают такую дея-
тельность  выгодной  из-за  низкого  уров-
ня  государственных  тарифов,  которые 
зачастую  не  покрывают  себестоимость 
оказанных  услуг.  Выгодно  лишь  сотруд-
ничество  с  государством  в  рамках  ОМС 

Таблица 3 
Крупнейшие многопрофильные клиники России

Название клиники Выручка
 в 2018 г., 
млн руб.

Выручка 
в 2017 г., 
млн руб.

Динамика 
год к году, 

%

Количество 
точек на конец 

2018 г.
ГК «Медси» 17700 11670 51.7 42
ГК «Мать и дитя» 14937 13755 8.6 40
ЕМС 14345 10732 33.7 7
СМ-Клиника 5923 4993 18.6 21
Скандинавия (Ава-Петер) 4860 4641 4.7 18
АО  «Медицина»  (Клиника 
академика Ройтберга)

3915 3318 18 1

Medswfiss 3851 3525 9.2 7u

Источник: составлено авторами по материалам отчета Аналитического центра 
Vademecum.  URL: https://vademec.ru/artficfle/dfikfiy_kopytoflfizm-_kakfim_aflflyurom_
dvfizhutsya_segodnya_uchastnfikfi_reytfinga_vademecum_-top100_chastnykh/

3 Исследование рынка коммерческой медицины в России 2018–2019 г. URL: https://assets.ey.com/
content/dam/ey-sfites/ey-com/ru_ru/news/2020/03/ey_heaflthcare_research_2018-2019_24032020.
pdf]

4  Рынок  частной  медицины  в  России.  РБК  исследования  рынков,  3  марта  2020.  URL:  [https://
marketfing.rbc.ru/artficfles/11332/]

5 ТОП100 частных многопрофильных клиник России по выручке в 2018 г. URL:  https://vademec.
ru/artficfle/dfikfiy_kopytoflfizm-_kakfim_aflflyurom_dvfizhutsya_segodnya_uchastnfikfi_reytfinga_vademecum_-
top100_chastnykh/
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по  вопросам  оказания  высокотехнологи-
ческой помощи и процедурам ЭКО. 
Согласно опросу о готовности участво-

вать коммерческих медицинских органи-
зациях  в  программах  ОМС,  проведенно-
му компанией Ernst & Young, участвуют 
в  программах  ОМС  65%  респондентов, 
20% – не участвуют, но планируют, 15% – 
не участвуют, не планируют6.  
На рисунке 2 представлена структура 

услуг,  по  которым  коммерческие  клини-
ки сотрудничают с государством по про-
граммам ОМС.
Основные  выводы.  Таким  образом, 

Рис. 2. Участие клиник в системе обяза-
тельного медицинского страхования по 

видам оказываемых услуг, в %

можно  сделать  вывод,  что  рынок  плат-
ных медицинских услуг в настоящее вре-
мя  еще  недостаточно  развит  в  России. 
Между  тем  с  каждым  годом  растет  доля 
участия  коммерческих  медицинских  ор-
ганизаций  в  процессе  оказания  разного 
рода медицинских услуг населению. Эф-
фективное  сочетание  рыночных  меха-
низмов  и  государственного  участия  бу-
дет оказывать положительный эффект на 

развитие в данной сфере.
Развитие  рынка  платных  медицин-

ских  услуг  сдерживается  из-за  сокраще-
ния  платежеспособного  спроса  (и,  как 
следствие,  наблюдается  экономия  паци-
ентов на медицинских услугах), недоста-
точности  профессиональных  кадров  для 
оказания медицинских услуг, отсутствия 
стимула  для  участия  в  государственных 
программах  из-за  низкого  уровня  госу-
дарственных тарифов в системе ОМС для 
коммерческих организаций. 
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Trends fin the deveflopment of the Russfian market
 of medficafl servfices

Thfis artficfle dfiscusses deveflopment trends of the medficafl servfices market fin the Russfian 
Federatfion, studfies the structure of medficafl organfizatfions by the ownershfip, as weflfl as the 
structure of pafid servfices to the popuflatfion for 2015-2018. Trends fin the deveflopment of 
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the  enflargement  of  networks  of  medficafl  finstfitutfions.  Deveflopment  of  the  market  for  pafid 
medficafl servfices fis constrafined by a decrease fin effectfive demand, a flack of professfionafl 
staff to provfide medficafl servfices, and a flack of fincentfives to partficfipate fin the government 
programs due to the flow flevefl of government tarfiffs fin the compuflsory heaflth finsurance sys-
tem for commercfiafl organfizatfions.
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Применение нейронных сетей в регрессионном анализе 
регионального управления цифровизацией экономики1

В статье  представлен  теоретический  и  практический  анализ  методов  научно-
го  исследования  современных  социально-экономических  процессов.  Приводится  сопо-
ставительный анализ традиционных научно-исследовательских методов и нейросе-
тевого  анализа  как  эффективного  своевременного  способа  получения  качественных 
результатов  оценки  социально-экономических  процессов,  в  том  числе  показателей 
цифровой  экономики,  развития  цифровизации  в  стране.  Авторами  описываются 
предпосылки применения нейросетевого анализа деятельности региональных органов 
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Введение. Одним  из  направлений 
развития  цифрового  государственного 
управления в Российской Федерации яв-
ляется  создание  национальной  системы 
управления  данными.  При  этом  одной 
из  целей  федерального  проекта  «Цифро-
вое  государственное  управление»  (далее 
по  тексту  Федеральный  проект)  выделя-
ется  внедрение  цифровых  технологий  и 
платформенных решений в сферах госу-
дарственного управления2. Для ее дости-
жения  формируется  ряд  задач,  некото-
рые из которых представляют интерес и 
актуализируют данное исследование: это 
разработка  методологии  сбора  данных  и 
расчета показателя внутренних затрат на 
развитие  цифровой  экономики,  а  также 
методологии статистических наблюдений 
и  измерения  параметров  развития  циф-
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ровой  экономики  и  построение  инфор-
мационных систем поддержки принятия 
решений  высшими  органами  государ-
ственной власти и управления2.
В  то  же  время,  поставленные  в  Феде-

ральном  проекте  задачи  и  планируемые 
результаты  актуализируют  вопросы  тео-
ретического  обобщения  фиксируемых 
сведений  о  состоянии  развития  цифро-
вой экономики. Таким образом, сформи-
ровалось  проблемное  поле  для  изучения 
основных  закономерностей  цифровиза-
ции  экономики  в  субъектах  Российской 
Федерации  и  выявления  причинно-
следственных связей, объясняющих фик-
сируемые статистические сведения.
Результаты  исследования. В  на-

стоящее  время  уже  имеется  опыт  науч-
ных  разработок  показателей  цифровой 

1 Работа выполнена в рамках проекта “Нейросетевой анализ методов регионального управления 
цифровизацией экономики Хабаровского края” в соответствии с соглашением с Министерством 
образования и науки Хабаровского края № 65с/2020 от 21.08.2020 г. о предоставлении из краевого 
бюджета гранта в форме субсидии.

2  Официальный  сайт  Министерство  цифрового  развития,  связи  и  массовых  коммуникаций 
Российской  Федерации,  федеральный  проект  «Цифровое  государственное  управление».  URL:  ht-
tps://dfigfitafl.gov.ru/ru/actfivfity/dfirectfions/882/ (дата обращения: 11.07.2020г.). 
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экономики  Высшей  школы  экономики 
[Абдрахманова,  Вишневский,  Гохберг, 
Дранев,  Зинина,  Ковалева,  Лавриненко, 
Мильшина, Назаренко, Рудник, Соколов, 
Суслов,  Токарева,  Туровец,  Филатова, 
Черногорцева,  Шматко,  2019.  С.  4–16] 
(далее – ВШЭ) и Центра финансовых ин-
новаций  и  безналичной  экономики  Мо-
сковской  школы  управления  «Сколково» 
[Шибанов,  Кривошея,  Семерикова,  Бо-
ташева, Фурсова, Куликова, 2018. С.4–8] 
(далее – «Сколково»). 
Методика,  используемая  ВШЭ,  на-

правлена  на  оценку  уровня  цифровиза-
ции  в  субъектах  Российской  Федерации. 
Исследовательской  группой  ВШЭ  была 
проделана большая работа в части стати-
стического анализа традиционных пока-
зателей, в т. ч. сведений Росстата. Пред-
лагаемая система показателей оценивает 
уровень  информатизации  через  подсчет 
использования населением и организаци-
ями  компьютеров,  сети  Интернет,  поль-
зователей  программного  обеспечения  и 
т. п. Также для организаций статистиче-
ски фиксируются: охват ERP-системами, 
рейтинг  задействованных  ERP-систем  и 
профессионального  программного  обе-
спечения с учетом отечественных разра-
боток  и  достижений  в  этой  области;  но, 
например,  не  фиксируется  зависимость 
госкорпораций  от  зарубежных  ERP-
систем и не оценивается угроза их безо-
пасности при использовании зарубежных 
IT-технологий. Исследовательская группа 
ВШЭ оперировала теми открытыми дан-
ными, которые предоставлял в т. ч. Рос-
стат, и большая заслуга ученых в том, что 
в  своем  исследовании  они  приводят  со-
поставительный  анализ  цифровизации 
отраслей  экономики  России  и  примеры 
цифровизации  отдельных  ее  секторов 
за  рубежом.  Описаны  перспективы  раз-
вития  цифровых  технологий,  приведе-
на  экспериментальная  оценка  затрат  на 
развитие  цифровой  экономики  России 
[Абдрахманова,  Вишневский,  Гохберг, 
Дранев,  Зинина,  Ковалева,  Лавриненко, 
Мильшина, Назаренко, Рудник, Соколов, 
Суслов,  Токарева,  Туровец,  Филатова, 
Черногорцева, Шматко, 2019. С. 68–74.].
Также  описаны  перспективы  стати-

стического  анализа  сферы  цифровой 
экономики,  при  этом  везде  использова-
ны  объективные  показатели.  При  том, 

что  в  оценке  задействован  интеграль-
ный  подход  (который  подразумевает  и 
субъективную составляющую, т. е. оцен-
ка цифровизации и развития цифровых 
технологий  в  России  с  позиции  ее  граж-
дан),  возможно,  ввиду  большого  объема 
обработанных данных исследовательская 
группа  ВШЭ  проводила  оценку  субъек-
тивных  измерений,  но  не  публиковала 
их.  Отсутствие  субъективного  анализа: 
возможностей  и  желаний  граждан,  ор-
ганизаций,  непрофильных  с  позиции 
цифровизации  министерств  и  ведомств, 
госкорпораций;  результативность  вне-
дрения программ цифровизации органа-
ми  исполнительной  власти,  измеряемая 
эффектом  обратной  отдачи  от  субъекта 
управления,  выражающаяся  высокими 
показателями производительности труда, 
показателями  стремления  граждан  к  са-
мообразованию в сфере цифровизации и 
т. п. – все это отражает, возможно, основ-
ной  недостаток  предлагаемой  методики: 
ограниченность  сферы  проведенного 
анализа  формальными  показателями, 
связанными  с  оценкой  уровня  инфор-
матизации  (компьютеры,  сеть  Интернет, 
экономический  эффект).  При  этом  нет 
анализа  причинно-следственных  связей 
исследуемых явлений, а, соответственно, 
предлагаемые выводы по развитию циф-
ровизации недостаточно полны ввиду от-
сутствия субъективной составляющей. 
«Сколково»  также  проведена  значи-

тельная  работа  по  разработке  методики 
оценки  уровня  цифровизации  регионов 
России.  Методика  «Сколково»  основана 
на анализе открытых источников инфор-
мации. При этом акцент делается на при-
менении  экспертных  оценок  сведений  о 
развитии цифровой экономики в регионе. 
В условиях современной экономической, 
политической  и  социальной  обстановки 
«Сколково»  рассматривает  экспертную 
оценку как оперативную и независимую, 
позволяющую  получить  обобщенное  зна-
чение  отражения  развития  цифровиза-
ции  в  открытых  источниках  на  уровне 
каждого из субъектов РФ [Шибанов, Кри-
вошея, Семерикова, Боташева, Фурсова, 
Куликова, 2018. С. 4–6; 19–23].
Результатом  исследования  «Сколко-

во»  явилось  ранжирование,  как  субъек-
тов  РФ,  так  и  федеральных  округов  по 
индексу  и  субиндексам  цифровизации 
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[Шибанов, Кривошея, Семерикова, Бота-
шева,  Фурсова,  Куликова,  2018.  С.4-6.]. 
В данном случае исследовательская груп-
па  анализирует  отдельные  причинно-
следственные связи:
1) развитие  энергетического  потен-

циала, то есть влияние на развитие циф-
ровизации путем реализации соглашения 
о  сотрудничестве  в  сфере  инвестицион-
ных  проектов  по  цифровизации  в  элек-
троэнергетике  между  регионом  и  АО 
«Росатом  Автоматизированные  системы 
управления» (АО «РАСУ»);
2) сильное  влияние  в  отстающих  ре-

гионах,  низкая  экономическая  актив-
ность  в  высокотехнологичных  отраслях 
и  недостаток  финансирования  и  кадров 
для развития цифровизации; 
3) основные  инвестиции  в  регионах 

запланированы  на  решение  самых  на-
сущных  проблем  экономической  инфра-
структуры  и  предусматривают  строи-
тельство  дорог,  газопроводов,  создание 
морской  инфраструктуры,  поэтому  рас-
ходы  на  цифровизацию  существенно 
ограничены и т. п. 
Таким образом, в исследовании «Скол-

ково» указаны причины, но не приводят-
ся предложения для преодоления возник-
ших барьеров цифровизации в регионах, 
т. к. причинно-следственные связи циф-
ровизации государственного управления 
и его влияния на субъект управления не-
достаточно  изучены  [Шибанов,  Криво-
шея,  Семерикова,  Боташева,  Фурсова, 
Куликова, 2018. С. 34–38.].
Подчеркнем,  что  работа  всеми  пере-

численными  выше  исследовательскими 
группами  была  проделана  колоссальная, 
и каждая из приведенных методик допол-
няют друг друга, но, ни одна из них не про-
слеживает причинно-следственные связи 
между объектом и субъектом управления 
процессами цифровизации на региональ-
ном  уровне.  К  тому  же  государственное 
управление  опирается  на  научные  ис-
следования  социально-экономических 
процессов,  как  в  России  в  целом,  так  и 
отдельно по регионам, а они, в свою оче-
редь,  опираются  на  определенную  мето-

дику  исследования  (научной  оценки  и 
прогнозирования).
Также  следует  отметить,  что  исследо-

вание  деятельности  региональных  орга-
нов власти по формированию и развитию 
цифровой экономики реализуется в рам-
ках Приказа Минэкономразвития России 
от  11  марта  2020  г.  №  130  «Об  утверж-
дении  единой  методики  мониторинга 
состояния  и  развития  конкуренции  на 
товарных  рынках  субъекта  Российской 
Федерации»3.
По  итогам  проведения  мониторинга 

развития  передовых  производственных 
технологий  и  их  внедрения  целесообраз-
но  сделать  выводы  об  уровне  цифрови-
зации  экономики  субъекта  Российской 
Федерации  (на  основе  индекса  «Цифро-
вая Россия», «Сколково») и его сравнении 
с уровнем цифровизации в федеральном 
округе,  в  состав  которого  входит  субъ-
ект  Российской  Федерации;  о  причинах 
и факторах изменения уровня цифрови-
зации  экономики  субъекта  Российской 
Федерации по сравнению с предыдущим 
периодом3.
Закономерности  регионального  уп-

равления  социально-экономическими 
процессами  в  условиях  цифровизации 
экономики  в  настоящее  время  оста-
ются  недостаточно  изученными.  При 
этом  следует  отметить,  что  одной  из 
групп  методов,  используемых  для  реги-
онального  управления  цифровизацией 
экономики  в  субъекте  Российской  Фе-
дерации,  выступают  административно-
распорядительные методы. 
Таким  образом,  необходимо  разра-

ботать  методику,  которая  будет  давать 
оценку  быстрого  реагирования  субъекта 
управления  цифровизацией  на  основе 
нормативного  регулирования  и  админи-
стративных  показателей,  чтобы  вовре-
мя корректировать программы развития 
цифровизацией  в  регионах,  добиваясь 
максимально  возможного  положитель-
ного  эффекта  от  реализации  программ 
развития  в  сфере  цифровизации  и  ин-
формационных технологий. Это является  
основной  целью  настоящего  исследова-

3  Официальный  сайт  Министерства  социально-экономического  развития,  Приказ 
Минэкономразвития России от 11 марта 2020 г. № 130. URL: https://www.economy.gov.ru/mate-
rfiafl/dokumenty/prfikaz_  mfinekonomrazvfitfiya_rossfifi_ot_11_marta_2020_g_130.htmfl  (дата  обращения: 
10.07.2020 г.). 
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ния.  Это  же  является  основной  пробле-
мой, которая не может лежать в плоско-
сти  статистического  анализа  и  оценки 
ввиду  запаздывающего  лага  принятия 
решений  по  результатам  статистическо-
го или эконометрического анализа (оцен-
ки). Необходимы новые подходы в созда-
нии такой модели, одним из которых мы 
видим  нейросетевой  анализ  как  эффек-
тивный и быстрый способ реагирования 
на  оценку  текущих  изменений  в  сфере 
информационных  технологий  и  цифро-
визации.
Все  указанные  выше  методи-

ки  не  рассматривают  воздействие 
административно-распорядительных  ме-
тодов регионального управления на циф-
ровизацию  экономики,  что  снижает  уро-
вень  оперативности  принятия  решений 
региональными органами власти.
Прогнозирование социально-

экономических  показателей  региона, 
чаще реализуется через метод авторегрес-
сии  проинтегрированного  скользящего 
среднего  (ARIMA).  В  общем  виде  (обозна-
чения  Бокса  и  Дженкинса)  модель  запи-
сывается как АРПСС (p, d, q): параметры 
авторегрессии  (p),  порядок  разности  (d), 
параметры  скользящего  среднего  (q)  [Ля-
ликов,  Подвальный,  Шахворостов,  2016. 
С. 216–223]. 
Подход АРПСС к временным рядам за-

ключается в том, что изначально оценива-
ется стационарность ряда [Ляликов, Под-
вальный, Шахворостов, 2016. С. 216–220]. 
Прогнозирование  с  большим  значением 
временного  окна  дает  более  точный  ре-
зультат, т. к. прогнозирование с помощью 
моделей  АРПСС  выполняется  путем  ана-
лиза  информации,  которая  содержится  в 
предыстории временного ряда, а чем боль-
ше  временное  окно,  тем  большее  количе-
ство  информации  имеется  для  выполне-
ния  анализа  и  построения  качественного 
прогноза  [Ляликов,  Подвальный,  Шахво-
ростов,  2016].  Недостатком,  выявленным 
при вычислениях, является неспособность 
модели реагировать на стрессовые колеба-
ния показателей. При текущей социально-
экономической  ситуации  в  Российской 
Федерации использование моделей АРПСС 
может  негативно  сказаться  на  точности 
прогноза.  Соответственно,  данные  моде-
ли хорошо работают в случае стабильного 

состояния  экономики  и  перестают  адек-
ватно отражать поведение индексов и по-
казателей, когда в экономике происходят 
существенные изменения. 
Также  следует  отметить,  что  методы 

социально-экономического  прогнозиро-
вания  делятся  на  интуитивные  и  форма-
лизованные.  Интуитивные  методы  про-
гнозирования  используются  в  ситуациях, 
когда невозможно учесть влияние многих 
факторов  из-за  значительной  сложности 
объекта  прогнозирования.    Формализо-
ванные  методы  прогнозирования  вклю-
чают  фактографические  методы:  методы 
аналогий, статистические и опережающие 
методы. Но указанные методы реализуют-
ся поступательно (сбор данных, обработка 
полученных  данных,  оценка  результата 
обработки,  расчет  прогнозных  значений 
или  аналитический  прогноз),  что  опреде-
ляет  качественный  и  надежный  резуль-
тат для управленческих решений, если не 
принимать во внимание фактор времени. 
Эти традиционные научные методы, для-
щиеся во времени, т. к. сбор и обработка 
данных  требуют  затрат  по  организации 
опросов  или  поиску  сведений  в  откры-
тых  источниках  (тех  же  статистических 
данных),  их  обработку  и  анализ.  Особен-
но  длительным  будет  исследование,  если 
опросы  проводятся  посредством  анкети-
рования на бумажных носителях больших 
групп  населения  или  сбора  данных  через 
обработку  большого  количества  докумен-
тов на бумажных носителях. Процесс ис-
следования  сжимается  во  времени,  если 
часть  сбора  данных  исследования  реали-
зуется  с  применением  компьютерных  се-
тей и специализированного программного 
обеспечения. Тем не менее результат, по-
лученный  с  применением  традиционных 
методов, на момент приятия решения мо-
жет  быть  уже  устаревшим  и  не  соответ-
ствующим действительности. Ввиду того, 
что  последние  10–15  лет  все  процессы 
значительно  ускорились,  а  государствен-
ное  управление  подразумевает  охват, 
как  большой  территории,  так  и  большо-
го  числа  населения,  проживающего  на 
ней, то нужны новые качественные и при 
этом  «быстрые»  методы  сбора  данных, 
анализа  и  прогнозирования  социально-
экономических процессов. 
Так,  повышению  управляемости  про-
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цессов  развития  цифровой  экономики 
под  воздействием  региональных  орга-
нов  государственной  власти  способству-
ет регрессионный анализ с применением 
нейронных сетей. В ходе регрессионного 
анализа  нейронная  сеть  позволяет  ана-
лизировать  зависимые  и  независимые 
переменные  в  условиях,  когда  связи 
между  ними  не  определены,  что  являет-
ся  преимуществом  перед  использовани-
ем  традиционных  статистических  ме-
тодов  прогнозирования.  Использование 
нейронных  сетей  в  ходе  регрессионного 
анализа  позволит  власти  своевременно, 
качественно  и  эффективно  реагировать 
на потребности общества, а также требо-
вания к развитию территорий.
Реализация  регрессионного  анализа  с 

помощью  нейронной  сети  предлагается 
авторами  с  использованием  архитекту-
ры  однослойного  персептрона.  Это  по-
зволяет  заложить  основы  для  разработки 
механизма  анализа  административно-
распорядительных  методов  региональ-
ного  управления  цифровизацией  эконо-
мики  (например,  в  Хабаровском  крае),  в 
том числе их влияния на качество жизни 
населения  края  и  возможных  социально-
экономических  последствиях  примене-
ния.
Преимущество  использования  ней-

ронных  сетей  в  процессах  анализа 
административно-распорядительных 
методов  регионального  управления – 
минимальные  затраты  труда  и  време-
ни  на  обработку  статистического  ма-
териала,  различных  исходных  данных, 
характеризующих особенности социально-
экономического  развития  Хабаровского 
края.  Также  целесообразность  создания 
нейронной  сети  представлена  простотой 
использования. Практическая значимость 
сети –  сокращение  трудозатрат  на  про-
гнозирование  социально-экономических 
показателей региона, а также повышение 
точности  прогнозов.  Возможность  при-
менять нейронные сети для решения раз-
личных управленческих и экономических 
задач обуславливается способностью к мо-
делированию  нелинейных  процессов  при 
работе с «зашумленной» информацией.
Нейросетевой  анализ  позво-

лит  устранить  существующий  недо-
статок  информации  о  возможных 

социально-экономических  последствиях 
применения различных административно-
распорядительных методов регионального 
управления  цифровизацией  экономики  в 
Хабаровском  крае,  в  том  числе  их  влия-
ния на качество жизни населения края.
Для реализации регрессионного анали-

за  административно-распорядительных 
методов  регионального  управления  циф-
ровой  экономикой  используется  построе-
ние  концептуальной  модели  нейронной 
сети с архитектурой однослойного персеп-
трона (рис. 1).
Данные,  находящиеся  на  входе  в  ней-

ронную  сеть,  содержат  информацию  о 
деятельности  региональных  органов  вла-
сти  субъектов  Российской  Федерации  за 
2017–2018 гг., полученную в ходе работы в 
правовой информационно-справочной си-
стеме Гарант. При этом используют систе-
му  законодательных  актов,  нормативно-
директивных и методических документов, 
планов, программ и оперативное руковод-
ство  субъектов  Российской  Федерации. 
Кроме  того,  для  построения  нейронной 
сети используются данные индекса «Циф-
ровая Россия» – «Сколково» и семи субин-
дексов.
Предлагаемая  модель  нейронной  сети 

предсказывает  значение  индекса  циф-
ровизации  экономики,  а  также  его  су-
биндексов,  основываясь  на  анализе 
распорядительно-организационных  мето-
дов регионального управления.
Модель нейронной сети позволит реги-

ональным  органам  государственной  вла-
сти путем применения административно-
распорядительным  методов  развития 
цифровой экономики в течение календар-
ного  года  получать  прогнозируемые  зна-
чения  индекса  и  субиндексов  «Цифровая 
Россия» на текущий год.
В  основе  модели  нейронной  сети,  ре-

шающей  задачи  регрессионного  анализа 
административно-распорядительных  ме-
тодов  регионального  управления  разви-
тием  цифровой  экономики  лежит  идея, 
согласно  которой  закладываемый  алго-
ритм  должен  «посмотреть»  на  индекс  и 
субиндексы  «Цифровая  Россия»,  для  ко-
торых  известны  признаки  и  ответы  (зна-
чения  индекса  и  субиндексов  «Цифровая 
Россия» по данным «Сколково» по одному 
из  регионов  всех  федеральных  округов 
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Рис.1. Модель черного ящика нейронной сети регрессионного анализа регионального 
управления цифровизацией экономики

за  2017  и  2018  гг.)  и  максимально  точно 
предсказывать значение индекса и субин-
дексов  «Цифровая  Россия»  Хабаровского 
края в 2019 г. и «по требованию» в любой 
момент  времени,  опираясь  на  вводимые 
данные  нормативно-правовой  системы 
субъектов  Российской  Федерации  в  об-
ласти  развития  цифровой  экономики. 
Прецендентами, то есть элементами, для 
которых  требуется  выполнить  предска-
зание,  в  данной  модели  выступают  ин-
декс  и  субиндексы  «Цифровая  Россия». 
В качестве признаков, выступающих ха-
рактеристикой  прецендентов,  в  данной 
модели  обозначаются  административно-
распорядительные методы, принятые для 
развития цифровой экономики за анали-
зируемый год, в том числе неполный год.
Поскольку  решение  задач  регрессии 

предполагает  использование  нейронной 
сети,  нуждающейся  в  «обучении  с  учи-
телем»,  то  для  обучения  нейронной  сети 
будут  использованы  метки.  В  качестве 
меток, то есть «правильных ответов», бу-
дут  использованы  значения  Индекса  и 
субиндексов  «Цифровая  Россия»  субъ-
ектов  Российской  Федерации  за  2017  и 
2018 гг.  Применение  данного  интервала 
времени  обуславливается  наличием  дан-
ных  индекса  и  субиндексов  «Цифровая 
Россия», а также других показателей, ха-
рактеризующих цифровизацию экономи-
ки в Российской Федерации и представ-
ленных  Росстатом  РФ.  Вся  совокупность 
используемых  меток,  а  также  сведений 
административно-распорядительных  ме-
тодов  субъектов  Российской  Федерации 
за  2017  и  2018  гг.  позволяет  сформиро-
вать  необходимый  для  обучения  объем 
больших данных.

Обучающей выборкой будут представ-
лены  индексы  и  субиндексы  «Цифровая 
Россия» по данным «Сколково» по одному 
из регионов всех федеральных округов за 
2017 г., а также сведения, характеризую-
щие административно-распорядительные 
методы  управления  за  2017  г.  и  пред-
ставленные в правовых информационно-
справочных  системах  в  виде  норматив-
ных актов.
Тестовой (или контрольной) выборкой, 

то есть множеством объектов, на которых 
проверяется  качество  полученного  алго-
ритма нейронной сети, выступают индек-
сы  и  субиндексы  «Цифровая  Россия»  по 
данным  «Сколково»  по  одному  из  регио-
нов всех федеральных округов за 2018 г., 
а  также  сведения,  характеризующие 
административно-распорядительные  ме-
тоды управления за 2018 г., соответству-
ющие сведениям 2017 г.
При  этом  необходимо  отметить  су-

ществование  риска  переобучения,  ког-
да  нейронная  сеть  хорошо  прогнозирует 
индексы  и  субиндексы  «Цифровая  Рос-
сия» по данным «Сколково» по одному из 
регионов  всех  федеральных  округов  за 
2017 г. и допускает ошибки при прогно-
зировании индекса и субиндексов «Циф-
ровая  Россия»  субъектов  Российской  Фе-
дерации за 2018 г. При этом в приоритете 
находится  точность  прогноза  индекса  и 
субиндекса  «Цифровая  Россия»  Хабаров-
ского края.
Преимуществами  нейронной  се-

ти  для  регрессионного  анализа 
административно-распорядительных  ме-
тодов  регионального  управления  цифро-
вой  экономикой  является  возможность 
получить  прогнозное  абсолютное  значе-
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ние  индекса  или  субиндекса  «Цифровая 
Россия» в Хабаровском крае в любой мо-
мент времени.
Также  следует  отметить  недостатки 

нейронной сети:
-  сложности  работы  с  нормативно-

правовой справочной системой по сбору 
информации  о  характере  применения 
административно-распорядительных  ме-
тодов  регионального  управления  цифро-
визацией  экономики  в  субъекте  Россий-
ской Федерации;
-  необходимость  формирования  базы 

данных,  включающей  сведения  несколь-
ких регионов Российской Федерации для 
«обучения с учителем»;
- высокие риски переобучения;
- логические риски, то есть связь между 

единицами счета, используемыми при ана-
лизе административно-распорядительных 
методов  регионального  управления  и  ин-
дексами  цифровизации,  предлагаемыми 
«Сколково», а также показателями цифро-
вой экономики Росстата;
-  сложности  получения  сведений 

административно-распорядительных 
методов  регионального  управления  из 
правовых  информационно-справочных 
систем.  В  частности,  сложности  могут 
возникать  на  этапе  поиска,  фильтрации 
и  подсчета  сведений  административно-
распорядительных методов регионального 
управления цифровизацией экономики.
Выводы.  Таким  образом,  в  ходе  про-

веденного  исследования  было  определе-
но, следующее:
1) проблема  проведения  оценки  ре-

гионального управления развитием циф-
ровой  экономики  носит  междисципли-
нарный  характер.  При  этом  в  качестве 
инструментов  объективного  исследова-
ния  могут  быть  использованы  информа-
ционные  технологии  и  вычислительные 
системы; 
2) использование  традиционных  ме-

тодов регрессионного анализа может вы-
зывать  трудности,  так  как  связи  между 
административно-распорядительными 
методами  регионального  управления  и 
используемыми  показателями  успешно-
сти развития цифровой экономики в ре-
гионе  неочевидны.  Отличие  нейронных 
сетей  как  раз  и  состоит  в  том,  что  они 
способны осуществлять многофакторный 

анализ,  учитывать  большие  данные,  вы-
страивать закономерности; 
3) использование  нейронных  сетей 

эффективно  для  качественного  анализа 
и прогнозирования сложных социально-
экономических  моделей,  экономически 
целесообразно по сравнению с традици-
онными средствами анализа (временны-
ми  рядами,  дисперсионным  анализом  и 
т. д.);
4) предлагаемая  модель  нейрон-

ной  сети  разработана  с  учетом  Прика-
за  Минэкономразвития  России  от  11 
марта  2020  г.  №  130  «Об  утверждении 
единой  методики  мониторинга  состоя-
ния  и  развития  конкуренции  на  товар-
ных  рынках  субъекта  Российской  Феде-
рации3.  Она  позволяет  устанавливать 
причинно-следственные  связи  между 
административно-распорядительной  де-
ятельности региональных органов власти 
и показателями развития цифровой эко-
номики.
Предложенная модель нейронной сети 

может  быть  реализована  в  разных  про-
граммных  средах,  как  с  участием  раз-
работчиков,  так  и  при  использовании 
прикладных приложений, имеющих над-
стройку по Neurafl Networks.
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Трудовые и человеческие ресурсы как фактор
 формирования кадрового потенциала

В  статье  рассмотрены  концептуальные  подходы  развития,  формирования  и 
становления  кадрового  потенциала  региона,  проанализировано  его  возрастающее 
значение в развитии экономики, исследована взаимосвязь человеческого потенциала, 
качества трудовых ресурсов и эффективности производительности труда. Рассмо-
трен  многомерный  комплексный  показатель  «качество  жизни»,  характеризующий 
социальное развитие территорий. Проанализирован индекс человеческого развития 
регионов  страны,  где  демонстрируется  корреляция  качества  человеческого  потен-
циала и показателей социально-экономического развития регионов. Сформулирован 
подход к формированию кадрового потенциала на уровне региона. Проанализированы 
факторы социально-экономического развития региона и их влияние на формирование 
кадрового потенциала.

Ключевые слова: человеческие и трудовые ресурсы, кадровый потенциал, тру-
довой потенциал, факторы формирования, проблемы развития 

Введение. Современные  концепции 
и цели регионального развития сформи-
рованы на различных критериях и каче-
ственных показателях, которые отождест-
вляются  с  социально-экономическими 
факторами,  отражающими  не  только 
уровень  развития  народохозяйственно-
го комплекса территории [Абдикеев, Бо-
гачев,  2019.  С.  46–53],  но  и  способные 
продемонстрировать  результативность 
деятельности органов власти в решении 
социально-экономических  проблем  ре-
гиона.
Ведущим  инструментом  прорывного 

развития  в  настоящее  время  является 
внедрение инноваций во все сферы дея-
тельности, в том числе в систему процесс-
ного управления, ведущая роль в котором 
–  человеческий  фактор.  Именно  поэтому 
в  инновационной  экономике  возрастает 
роль  человеческого  капитала  и  качества 
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трудовых  ресурсов  как  прорывных  ин-
струментов развития территорий.
В Концепции долгосрочного социально-

экономического  развития  Российской 
Федерации  до  2020  года,  утвержденной 
Распоряжением  Правительства  РФ  от 
17.11.2008 № 1662-р1 отмечается, что уро-
вень  конкурентоспособности  современ-
ной  инновационной  экономики  в  значи-
тельной  степени  определяется  качеством 
профессиональных  кадров,  уровнем  их 
социализации и кооперационности.  
Россия не сможет поддерживать кон-

курентные  позиции  в  мировой  эконо-
мике  за  счет  дешевизны  рабочей  силы 
и  экономии  на  развитии  образования  и 
здравоохранения.  Такая  политика  сдер-
живания, как следствие, повлечет за со-
бой  снижение  качества  рабочей  силы, 
вымывание  высокопрофессиональных 
кадров  и  торможение  развития  челове-

1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662 // Собрание законодательства РФ, 
24.11.2008, № 47, ст. 5489.
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2 Источник:  http://hdr.undp.org/

ческого  капитала  в  целом.  Отсутствие 
потребности в развитии качественных, а 
значит высокопроизводительных и высо-
кооплачиваемых трудовых ресурсов обя-
зательно повлечет за собой стагнацию в 
экономике.
Ни  для  кого  не  секрет,  что  современ-

ная конкурентная борьба давно перешла 
с  просторов  капитала,  инвестиций,  ма-
териальных  ресурсов  и  нематериальных 
активов  на  основные  факторы  иннова-
ционного развития – человеческий капи-
тал, трудовые ресурсы. Мы живем в эпоху 
битвы за «умы», и тот, кто в ней победит, 
займет  лидирующую  позицию  на  рынке, 
в том числе, рынке мировых держав.
Эти  факты  не  могут  обойти  стороной 

и тенденции национальной конкурентной 
политики. Не только уровень здравоохра-
нения,  образования,  информационной 
среды,  инвестиционной  привлекательно-
сти,  ресурсоемкости  и  ресурсобеспечен-
ности регионов определяет их социально-
экономическое  развитие,  но  и  развитие 
человеческого  капитала,  обеспеченность 
трудовыми  ресурсами,  способными  обе-
спечивать  высокую  инновационную  ак-
тивность региона и формировать показа-
тельное качество жизни.
Качество  жизни  и  человеческий 

капитал. Безусловно  «качество  жизни» 
многомерный  комплексный  показатель, 
характеризующий  социальное  развитие 
территорий  и  являющийся  индикатором 
оценочных  критериев  многообразной 
жизни отдельного жителя, сформирован-
ных  не  только  статистическими  данны-
ми,  но  и  субъективными  оценками,  от-
ражающими  социально-экономические 
тенденции  региона  и  раскрывающими-
специфику  качества  жизни  конкретного 
гражданина.
Интеграция  показателей  качества 

жизни формирует общую картину уровня 
развития конкретного региона и его при-
влекательность  для  проживания  с  точки 
зрения заявленных потребностей челове-
ка, в том числе возможностей развития и 
востребованности  человеческого  капита-
ла.
Благодаря  реализации  государствен-

ных  и  частных  инициатив  в  регионе  су-
щественно возрастают показатели уровня 
развития  человеческого  потенциала,  что 

влечет за собой повышение индикаторов 
качества  жизни  населения.  Грамотная 
социальная,  кадровая  и  отраслевая  по-
литика  обеспечивает  не  только  экономи-
ческий рост региона, но и повышает уро-
вень качества жизни населения.
Реализация такой политики неизбежно 

ведет  к  повышению  привлекательности 
региона,  как  для  бизнеса,  так  и  для  на-
селения. Если в первом случае на терри-
торию вливаются инвестиции, ресурсы и 
технологии, то во втором – разного уров-
ня и качества человеческие ресурсы, что 
может  повлечь  за  собой,  как  снижение 
общего уровня качества жизни населения 
региона,  так  и  падение  качества  трудо-
вых ресурсов. 
Данные  тенденции  неизбежно  приве-

дут  к  снижению  качества  человеческого 
потенциала,  торможению  развития  эко-
номики  и  социальной  сферы,  падению 
рейтинга  региона  по  качественным  ха-
рактеристикам его привлекательности. 
Миграционная карта страны достаточ-

но ярко отображает эти тенденции. Ниве-
лировать  отрицательное  влияние  мигра-
ционных потоков человеческого капитала 
на  индикаторы  качества  жизни  населе-
ния и уровень социально-экономического 
развития  региона  возможно  только  вы-
равниванием  этих  показателей  для  госу-
дарства в целом. 
Недооценка проблемы развития челове-

ческого капитала в нашей стране привело 
к тому, что в мировом рейтинге качества 
человеческого капитала мы находимся на 
49-ом месте.  Это говорит о том, что тен-
денции развития человеческого капитала 
в стране контрастируют со значимостью 
интеллектуальных  ресурсов  в  мировой 
экономике.  Эмиграция  трудовых  ресур-
сов из стран СНГ в страны Европы тому 
яркое подтверждение. Надо отметить, что 
Россия по качеству человеческого капита-
ла расположилась межу прибалтийскими 
странами и союзниками по СНГ.
На  протяжении  последних  лет  Россия 

остается на одной и той же позиции ми-
рового  рейтинга  при  том,  что  основная 
часть  европейских  стран  поднялась  в 
нем на несколько пунктов вверх2.
Индексы  человеческого  развития 

субъектов  Российской  Федерации  су-
щественно  отличаются  друг  от  друга. 
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Самые  развитые  регионы,  такие  как 
Москва,  Санкт-Петербург,  Тюменская 
область,  имеют  и  самый  высокий  уро-
вень  жизни,  сопоставимый  с  уровнем 
жизни в восточно-европейских странах. 
При  этом  качество  жизни  в  самых  бед-
ных регионах страны (Ингушетия, Тыва, 
Алтай)  сопоставимы  с  жизню  в  третьих 
странах.
Безусловно,  такой  разрыв  не  может 

не сказаться на общем уровне развития 
страны.  Усиливает  проблему  разрыв  ре-
гионального  неравенства  человеческого 
развития  не  только  по  доходу,  но  и  по 
образованию,  долголетию,  доступности 
ресурсов.  Такая  несбалансированность 
– серьёзная проблема для формирования 
качества жизни и развития человеческо-
го потенциала.
В нашей стране качество  жизни оце-

нивается  по  многомерной  шкале,  ко-
торая  применяется  в  прогнозировании 
показателей  социально-экономического 
развития регионов (рис. 1).
Хабаровский край занимает в рейтин-

ге  Индекс  человеческого  развития  субъ-
ектов  Российской  Федерации  45  место, 
уступая только Сахалинской области (11 
место) и опережая другие регионы Даль-
невосточного федерального округа (далее 
– ДФО).
По индексу образования Хабаровский 

край находится на 27 месте, демонстри-
руя  на  протяжении  многих  лет  высокие 
показатели  среди  субъектов  страны,  а 
вот  по  индексу  долголетия  располагает-
ся в конце рейтинга (на 66 месте), посту-
пательно  повышая  показатели  данного 
критерия в последнее десятилетие.
Индекс  долголетия  в  России  доста-

точно  низкий  в  сравнении  с  развиты-
ми  странами  мира,  но  с  2003  г.  растет 
устойчивыми темпами.
Похожие  «прорывные»  показатели  де-

монстрирует Хабаровский край и по ин-
дексу доходов (39 место в национальном 
рейтинге),  за  восемь  лет  улучшив  свои 
показатели на два пункта. 
Только  Сахалинская  область  из  всех 

субъектов  ДФО  улучшила  свои  резуль-
таты в национальном рейтинге на более 
три пункта по всем показателям3.
Анализ  индекса  человеческого  разви-

тия регионов страны ярко демонстриру-
ет  корреляцию  качества  человеческого 
потенциала  и  показателей  социально-
экономического развития регионов.
Инновационное развитие региона не-

возможно  без  обеспечения  экономики 
высококлассными  трудовыми  ресурса-
ми.  Человеческий  капитал  определяет 
интеллектуальную мощь трудовых ресур-
сов,  обеспечивающих  прорывное  разви-
тие экономики региона и формирующих 
качество  кадрового  потенциала  [Муха-
метова, 2014. С. 29–34].
В последние годы в Хабаровском крае 

явно прослеживается тенденция к вымы-
ванию  трудовых  ресурсов.  Регион  поки-
дают коренные жители, высококвалифи-
цированные  кадры,  регион  расстается  с 
качественным  человеческим  капиталом, 
который оседает в развитых регионах ев-
ропейской части страны с более высоким 
качеством жизни, уровнем оплаты и усло-
виям труда. 
Подобный процесс происходит и с мо-

лодыми, перспективными специалистами, 
способными обеспечить не только потен-
циал развития кадрового обеспечения ре-
гиона, но и способными задать инноваци-
онный скачек социально-экономического 
развития  территории  [Романова,  Шамье-
нова, 2011. С. 276–280].  
Заявленной  целью  стратегии  со-

циально-экономического развития Хаба-
ровского  края  на  период  до  2030  г.  яв-
ляется превращение края в центральный 
полюс  роста  Дальнего  Востока,  лидиру-
ющий  в  области  взаимообусловленного 
роста  человеческого  капитала,  иннова-
ционной  экономики,  пространственной 
организации и международной коопера-
ции4. 
В основных положениях отражено, что 

генеральная  цель  стратегии  декомпози-
рована  на  четыре  стратегические  цели, 
две из которых напрямую, а две косвенно 

3  Доклад  о  человеческом  развитии  в  Российской  Федерации  за  2018  год  /  под  общ.ред:  С.Н. 
Бобылев, Л.М. Григорьев. URL:https://pubflficatfions.hse.ru/books/228606361

4 Постановление Правительства Хабаровского края от 13.06.2018 № 215-пр (ред. от 29.06.2020) 
«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Хабаровского края на период до 
2030 года» // СЗ РФ, 12.07.2018, № 6.
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Рис. 1. Критерии качества жизни  

связаны  с  развитием  качества  жизни  и 
человеческого капитала:
1. Накопление человеческого капита-

ла  на  основе  формирования  нового  ка-
чества  жизни  (комфортная  социальная 
среда);
2.  Создание  комфортного  простран-

ства  для  жизни  и  экономической  дея-
тельности;
3.  Рост  конкурентоспособности  на 

основе новой индустриализации, модер-
низации и инноваций;

4.  Создание  и  модернизация  инсти-
тутов,  стимулирующих  развитие  ёмкой 
инновационно,  инвестиционно  актив-
ной экономики и предпринимательской 
среды.
Анализ  результатов  показателей 

социально-экономического  развития 
Хабаровского  края  в  2019  г.  показал 
(рис.  2),  что  наилучшие  результаты  по 
степени  достижения  цели  фиксируется 
по  цели  3  (рост  конкурентоспособности 
на основе новой индустриализации, мо-
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пунктов  программы  обеспечения  опере-
жающего  социально-экономического 
развития края является обеспечение эко-
номики региона трудовыми ресурсами.
Анализ  реализации  стратегии 

социально-экономического развития Ха-
баровского  края  в  2019  г.  показал,    что 
по цели 1 – накопление человеческого ка-
питала  на  основе  формирования  нового 
качества  жизни  (комфортная  социаль-
ная среда), в рамках задачи 1 (формиро-
вание  нового  качества  жизни)  и  задачи 
2  (создание  благоприятной  среды  для 
жизни и развития человека) по всем по-
казателям,  которые  напрямую  связаны 
с  повышением  качеством  жизни  и,  как 
следствие, оказывают непосредственное 
влияние  на  формирования  кадрового 
(человеческого)  потенциала  региона,  от-
мечается  невыполнение  поставленных 
задач (табл. 1).
Отрицательная  миграционная  моти-

вация в крае обусловлена низкими оцен-
ками населением качества рабочих мест, 
карьерных  перспектив,  уровня  заработ-
ной  платы,  ассортимента  и  доступности 
услуг  социальной  сферы,  транспортной 
доступности,  то  есть  тех  показателей, 
которые  оказывают  непосредственное 
влияние на качество жизни.
Под  влиянием  миграционных  про-

цессов  в  совокупности  с  естественным 
движением  происходит  изменение  воз-
растной  структуры  населения.  Средний 
возраст населения повышается, а мигра-
ционный  оборот  «вымывает»,  в  первую 
очередь,  трудоспособную,  высококвали-
фицированную часть населения края.
Сегодня  человеческий  капитал  стал 

дернизации  и  инноваций):  степень  до-
стижения – 94,7%.
Второе место по степени достижения 

занимает  цель  4  в  части  разработки  ин-
ститутов, стимулирующих развитие ёмкой 
инновационно, инвестиционно активной 
экономики  и  предпринимательской  сре-
ды: степень достижения – 91,7%.
Наименьшая  же  степень  достижения 

результатов  отмечена  по  цели  1  и  цели 
2 в части накопления человеческого ка-
питала  и  пространственного  развития: 
степень достижения – 86,6% и 79,4% со-
ответственно.
В  рамках  цели  1,  при  относительно 

высоком  уровне  достижения  плановых 
значений  по  большинству  показателей, 
фиксируется  отсутствие  результатов  по 
обеспечению  положительного  миграци-
онного прироста населения, что в целом 
снижает общую степень достижения ука-
занной цели.
Недостижение цели 2 определено зна-

чительным  отставанием  от  планового 
значения  показателя  ввода  в  действие 
жилых  домов  и  объему  выполненных 
подрядных строительных работ.
Общий  анализ  указанных  факторов 

показывает, что слабая динамика эконо-
мического  роста  в  крае  по  сравнению  с 
запланированными целевыми значения-
ми в целом обусловлена усилением демо-
графических вызовов, сравнительно низ-
кой конкурентоспособностью экономики 
из-за высоких издержек предприятий на 
заработную плату с учетом дальневосточ-
ных и северных надбавок, ограниченно-
стью внутреннего спроса.
Неудивительно,  что  одним  из  пяти 

Рис. 2. Степень достижения целей стратегии Хабаровского края
 по итогам 2019 г., в %
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Таблица 1
Анализ достижении целевых значений показателей социально-
экономического развития Хабаровского края в 2019 г.

Показатель Факторы, влияющие на недостижения показателей

Сокращение  численно-
сти населения

миграционная  убыль,  которая  в  2019  г.  составила  3100 −	
человек;
увеличение  естественной  убыли,  которая  в  2019  г. −	
составила 3200 человек

Естественная  убыль 
населения

увеличение  в  структуре  населения  доли  лиц  старше −	
трудоспособного возраста;
изменение репродуктивных планов у молодежи;−	
уменьшение  численности  женщин  репродуктивного −	
возраста  вследствие  «демографической  ямы»  90-х  гг. 
прошлого века

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
жизни и рождаемости

рост показателя обшей смертности населения, который в −	
2019 г. составил 13,4 на 1000 населения;
снижение рождаемости (2019 г. – 11,0 на 1000 населения, −	
2018 г. – 11,4);
сохранение  социально-экономических  факторов, −	
сдерживающих  рост  рождаемости  и  ограничивающих 
установку на рождение двух и более детей

Увеличение  миграцион-
ной убыли населения 

недостаточный  уровень  заработных  плат  и  развития −	
социально-бытовой инфраструктуры;
неблагоприятный климат−	

Реальные  денежные 
доходы населения

отрицательное  значение  динамики  реальных  денежных 
доходов населения

Доля  среднего  класса 
(18,5%)

отсутствие  положительной динамики в уровне доходов 
населения

Доля  населения  с  дохо-
дами  ниже  величины 
прожиточного  миниму-
ма (13%)

отсутствие  положительной  динамики  в  уровне  доходов 
населения

Индекс  производитель-
ности труда (-0,3%)

недостаточные темпы модернизации производственных и −	
управленческих процессов на предприятиях региона;
низкий  уровень  загрузки  действующих  мощностей −	
машиностроительного комплекса края

Источник: составлено авторами.

основой  современной  экономики,  а  ме-
рой  успешности  развития  региона  яв-
ляется  качество  жизни его  населения  и 
эффективность  функционирования  че-
ловеческого капитала [Доничев, Фраймо-
вич, 2011. С. 2–6]
Как нам представляется, можно выде-

лить  несколько  направлений  формиро-
вания кадрового потенциала региона:
– формирование  и  накопление  че-

ловеческого  капитала  с  высоким  потен-
циалом; 
– создание  комфортного  простран-

ства для жизни и развития человеческо-
го капитала;
– развитие  высокоорганизованной 

коммунальной инфраструктуры;

– обеспечение  высококачественно-
го здравоохранения;
– формирование  мирового  уровня 

образования и культурной жизни;
– разработка дорожной карты по ре-

гулированию миграционных потоков;
– обеспечение возможностей для лег-

кого предпринимательского старта, инве-
стирования, карьерного роста;
– создание стимулов и эффективной 

поддержки  талантливых  специалистов, 
лидеров  в  области  гражданского  обще-
ства, науки, культуры;
– развитие  системы  здравоохра-

нения,  включая  решение  вопросов  мо-
дернизации  системы  обязательного  ме-
дицинского  страхования  и  развития 
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системы  добровольного  медицинского 
страхования;
– повышение  эффективности  мер 

социальной поддержки;
– создание  системы  образователь-

ных проектов, направленных на развитие 
кадрового потенциала;
– содействие свободному перемеще-

нию  рабочей  силы  и  эффективному  раз-
мещению трудовых ресурсов;
– реализация  миграционных  про-

грамм, содействующих обеспечению фор-
мирования эффективных балансов демо-
графических и трудовых ресурсов.
Заключение. В современных условиях 

усиления  рыночного  соперничества  для 
региональных органов власти невозможно 
решить проблему конкурентоспособности 
без  улучшения  показателей  социально-
экономического развития региона. 
Невзирая на то, что человеческий по-

тенциал, определяющий качество трудо-
вых  ресурсов,  является  безусловным  и 
важным показателем конкурентоспособ-
ности  региональной  экономики,  органы 
власти и экономические субъекты терри-
торий направляют развитие управленче-
ских  компетенций на  совершенствова-
ние  процессов  управления  финансами, 
развитие  коммуникативной  и  интегра-
ционной  инфраструктуры,  стратегиче-
ское  планирование  других  вопросов  це-
леполагания.
И только кризисные явления заставля-

ют участников социально-экономического 
сообщества  обратить  внимание  на  глав-
ные  инструменты  быстрого,  эффектив-
ного и управляемого решения кризисных 
проблем:  кадровый  потенциал,  рабочую 
силу и человеческий потенциал в целом. 
Без  решения  проблем  старения  ква-

лифицированных  кадров,  эффективно-
го  управления,  привлечения,  удержания 
квалифицированных  кадров  и  адапта-
ции  молодых  специалистов  экономика 

региона обречена функционировать в де-
прессивном  формате  с  отсутствием  пер-
спектив  к  стабильному,  тем  более,  про-
рывному развитию как социальной, так и 
экономической сфер.
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Генезис  научного  познания  право-
сознания как методологическая осно-
ва исследования. Исследования концеп-
та  «правосознание»  имеют  значительную 
историю  в  различных  областях  научного 
знания. Они широко представлены в на-
учном  дискурсе  как  многогранное  обще-
ственное явление с точки зрения филосо-
фии права, юриспруденции, социологии, 
психологии.  Генезис  научного  познания 
правосознания  от  классических  концеп-
ций к современным представлениям о его 
роли  и  месте  в  жизни  общества  служит 
методологической  основой  для  большин-
ства отечественных и зарубежных иссле-
дователей.  В  свою  очередь,  он  отражает 

динамику  изменений  правовых  норм  за-
конодательства  того  или  иного  периода 
общественного  развития,  формирующих 
правовую  культуру  граждан  как  основу 
их правосознания. 
С этих позиций целесообразно опреде-

литься  с  методологией  анализа  резуль-
татов  социологических  исследований  и 
данных  органов  статистики,  отражаю-
щих  состояние  правового  сознания  мо-
лодежи, его обусловленность различными 
факторами и условиями. Они побуждают 
как к соблюдению законов и иных норм, 
правил,  так  и  к  проявлениям  правового 
нигилизма и правонарушениям. В самом 
общем виде их триггерами выступают не-
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стабильная социально-экономическая си-
туация в обществе и в местах проживания, 
деформация  духовных  и  нравственных 
ценностей,  трансформация  социальных 
институтов  семьи,  образования,  культу-
ры. Они коррелируют с возрастными, по-
коленческими, образовательными и ины-
ми особенностями молодежи как большой 
социально-демографической  группы  и  в 
силу  этого –  незрелостью  и  неустойчиво-
стью ее правового сознания и поведения. 
Выявлению сущности концепта право-

сознания большое внимание уделяли как 
отечественные,  так  и  зарубежные  соци-
альные исследователи. Заметный вклад в 
его научное познание внесли выдающиеся 
представители  российской  философско-
правовой и социологической мысли П. И. 
Новгородцев,  И.  А.  Ильин,  Л.  И.  Петра-
жицкий  и  их  современные  последовате-
ли, особенно П.А. Сорокин. 
В своих трудах П. И. Новгородцев вы-

ражает  озабоченность  кризисом  совре-
менного  ему  правосознания  общества, 
которая  мотивирует  его  на  разработку 
социологической  проблематики,  связан-
ной  с  природой  личности  и  нравствен-
ного идеала. Как и все классики россий-
ской   правоведческой мысли, он отдавал 
должное  вопросам  воспитания  и  само-
воспитания нравственной личности. Как 
полагают  современные  исследователи, 
в  его  представлениях  «воспитательный 
процесс,  не  сводится  только  к  правово-
му  обучению  в  различных  институтах,  а 
призван  охватывать  всю  систему  инсти-
туционального  и  неинституционального 
воздействия  на  человеческую  индивиду-
альность.  Правовое  сознание,  как  и  со-
знание вообще, закладывается очень рано 
благодаря  стихийному  обучению.  В  этой 
связи чем более гуманной является соци-
альная среда, тем быстрее и легче проис-
ходит  формирование  соответствующего 
правосознания и, наоборот, если ребенок 
с  детства  находится  в  ситуации  право-
вой  аномии,  то  в  дальнейшем  воспитать 
из  него  морального  и  законопослушного 
гражданина будет крайне сложно» [Кетт-
лер, Мейя, Мангейм, 2003].
И.  А.  Ильин  отмечал,  что  «здоровое 

правосознание … есть нечто более широ-
кое  и  глубокое,  чем  «сознание»  как  тако-
вое. В правосознании участвует не только 
«знание»  и  «мышление»,  но  и  воображе-
ние, и воля, и чувство, и вся человеческая 

душа…,  а    задача  верного  воспитания 
состоит  именно  в  том,  чтобы  с  детства 
проявить  в  человеческом  инстинкте  ду-
ховное начало, и притом не в смысле дис-
циплинарно навязанного обыкновения, а 
в смысле свободной радости и свободного 
предпочтения». Отсюда и основные акси-
омы правосознания: чувство собственно-
го  духовного  достоинства,  способность  к 
самообязыванию и самоуправлению, вза-
имное уважение и доверие людей друг к 
другу.    Разрешить  проблему  правосозна-
ния,  по И.  А. Ильину,  значит  установить 
и сформулировать то безусловное основа-
ние,  которое  делает  его  бытие  необходи-
мым,  внутреннее  строение  нормальным,   
содержание  духовно  верным  и  достой-
ным, а силу жизненно творческой и непо-
бедимой.  Таким  основанием,  по  мнению 
ученого, может быть только мотив, выте-
кающий из самой природы человека как 
духовного  существа  и  составляющий  эту 
природу [Ильин. С. 232–235].
Л.  И. Петрожицкий,  как  основатель 

психологического  обоснования  правосо-
знания, считал, что «двигателями челове-
ческого  поведения»,  его  истинными  мо-
тивами являются эмоции [Петражицкий, 
1908]. Вслед за И. А. Ильиным он отмечал, 
что «право выступает, прежде всего, как 
явление  эмоциональное  (переживатель-
ное) и в этом его главная и фундаменталь-
ная  особенность».  Он  подчеркивал,  что 
«эмоционально здоровое и достаточно ин-
тенсивное сознание своих прав оказыва-
ет на человека то важное воспитательное 
влияние,  что  оно  делает  его  «граждани-
ном» по характеру, сообщает ему сознание 
собственного достоинства и предохраняет 
его  от  развития  разных  недостатков  ха-
рактера и поведения, связанных с отсут-
ствием  надлежащего  сознания  собствен-
ного  достоинства  и  уважения  к  самому 
себе» [Петражицкий, 1910. С. 324].
П.  А.  Сорокин  концептуализировал 

правосознание  как  «совокупность  идей, 
теорий, чувств, эмоций, взглядов, настро-
ений,  установок  и  ценностей,  в  которых 
выражается  отношение  людей  к  праву 
и  правовым  явлениям».  На  этой  основе 
он  соотносит  грани  противоправного  и 
правомерного  (позитивного)  поведения 
и  подчеркивает,  что  «поведение  людей 
представляет  всегда  реализацию  и  вы-
явление тех или иных психических пере-
живаний  и,  в  частности,  моральных  на-
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выков,  взглядов  и  убеждений»  [Сорокин, 
1920. С. 45–46]. 
Опорой  поведенческих  актов  в  обще-

стве  служат  нормы  законодательства,  в 
которых,  как  правило,  содержатся  до-
зволительные  и  запрещающие  акты, 
которые  предписывают  осуществление 
прав  и  обязанностей  всеми  субъектами 
общества. По характеру психических пе-
реживаний они распадаются, согласно П. 
Сорокину, на три основных категории. 
«Акты  «дозволенно-должные».  Таки-

ми  актами  являются  поступки,  соответ-
ствующие  представлениям  «должного» 
поведения,  атрибутивно-императивным 
переживаниям.  Это  суть  акта  осущест-
вления  прав  или  акты  осуществления 
обязанностей.  Если  поведение  кого-
нибудь соответствует тем правам и обя-
занностям,  которыми  я  или  другой  его 
наделяет, то его поведение должное, если 
оно  не  соответствует,  то  оно  перестает 
быть таковым».
«Акты  «рекомендуемые».  Такими  ак-

тами  для  каждого  человека  будут  акты, 
не  противоречащие  его  представлениям 
дозволенно-должного поведения, но пред-
ставляющие  сверхнормальную  роскошь. 
Эти акты добровольны и потому не носят 
в себе никакого элемента обязанности».
«Акты «запрещенные» или «недозволен-

ные».  Такими  актами  для  каждого  будут 
те акты, которые противоречат его пред-
ставлениям  «должного»  поведения  и  на-
рушают  его  «должную»  норму  поведения 
(акты,  противоречащие  атрибутивно-
императивным  переживаниям)»  [Соро-
кин, 2006. С. 122].
С  этих  позиций  проблему  правосозна-

ния молодежи можно глубоко исследовать, 
если  вооружиться  знаниями  социологии 
и  психологии,  а  не  только  юриспруден-
ции.  Учитывая,  что  в  акты  поведения 
(как форму реагирования) заложены как 
должное или иное для каждого человека, 
то  их  запрещающий  характер,  как  пра-
вило,  несет  в  себе  наказание  (санкции), 
а  рекомендуемый  можно  рассматривать 
как  награду  (вознаграждение).  Награда 
может быть не только за работу или ока-
занную  услугу,  но  и  за  то,  когда  человек 
берет то, что «плохо лежит». 
При  этом  на  возрастной  период  на-

кладываются  психологические  причины 
индивида,  его  социальное  окружение, 
различные  системы  духовных  и  матери-

альных  ценностей.  В  большинстве  слу-
чаев  можно  увидеть,  что  императивы 
поведения  любой  возрастной  группы  но-
сят,  в  первую  очередь,  инстинктивный 
характер  и  тем  самым  могут  оказывать 
на участников внешнее воздействие [Со-
рокин, 1920. С. 122–137].
Для  более  глубоко  понимания  кон-

цепта  правосознания  и  составляющих 
его  категорий  важно  рассмотреть  его 
зависимость  от  правовой  культуры. 
Так,  высокий  ее  уровень  формирует  у 
граждан  соответствующее  понимание 
значимости  права  в  жизни  общества, 
предопределяет  верховенство  закона  и 
проистекающие  из  этого  явления  неза-
висимую  роль  судебной  системы,  при-
знание правовых доктрин приоритетом 
разрешения  спорных  ситуаций  и  т.  д. 
Недостаточный уровень правовой куль-
туры, наоборот, порождает коррупцию, 
правовой нигилизм и другие негативные 
явления  во  всех  сферах  общественных 
отношений.  
В  отечественном  дискурсе  по  пробле-

мам  правосознания  общества  представ-
лено значительное число научных трудов. 
Однако  немногочисленными  являются 
работы,  затрагивающих  проблемы  моло-
дежного правосознания в рамках теории 
социологии  права  (И.  В.  Бестужев-Лада, 
Б.  А.  Грушин,  А.  А.  Козлов,  В.  Т.  Лисов-
ский,  Ж.  Т.  Тощенко).  Немногочисленны 
и  региональные  социологические  иссле-
дования  правосознания  молодежи,  ак-
туализированные  преимущественно  на 
учащихся  и  студентов.  Большинство  ис-
следователей акцентируют свое внимание 
на философско-правовом анализе право-
сознания общества в целом, чем изучении 
образующих его социальных групп. 
В  этой  связи  можно  согласиться  с  ав-

торитетным  мнением  Э.  Ю.  Соловьева, 
который  отмечает,  что  «правосознание 
–  это  не  просто  отражение  в  индивиду-
альном  сознании  смысла  и  характера 
уже действующих в обществе законов. У 
правосознания активный темперамент, и 
всего адекватнее  оно обнаруживает себя 
именно тогда, когда критикует и коррек-
тирует  действующие  законы  в  духе  иде-
альной  справедливости»  [Соловьев,  1990. 
С. 233–234].
Другие  отечественные  исследователи 

обращают  внимание  на  автономность 
правового  сознания,  специфика  кото-
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рого,  по  их  мнению,  «заключается  в  его 
основании, «социальном акте», точнее, со-
циальном действии» [Похилько, 2005].
В  условиях  социально-экономической 

и  политической  напряженности,  эпиде-
миологического  и  экологического  небла-
гополучия  основной  проблемой  выжива-
ния  можно  считать  проблему  адаптации 
и закрепления любой возрастной группы, 
чьи  интересы  не  закреплены  законами 
в  сохранении  определенных  жизненных 
условий  и  системы  ценностей,  а  также 
возникающих  новых  проблем  жизнедея-
тельности.  Это  актуализирует  потреб-
ность в выявлении теоретических и эмпи-
рических  социологических  исследований 
концепта  правосознания  молодежи  не 
только  для  определения  его  уровня,  но  и 
выявления факторов и условий, детерми-
нирующих  его  изменение  в  сознании  и 
поведении подрастающего поколения. 
Правосознание  молодежи  в  социо-

логическом  измерении.  Последние  три 
десятилетия  трансформации  постсовет-
ского общества предопределили противо-
речивые  изменения  правосознания  его 
граждан.  Если  опираться  на  социологи-
ческие исследования состояния правосо-
знания граждан в постсоветский период 
и  детерминирующих  его  факторов,  то 
можно  увидеть,  что  предпочтение  отда-
валось  созданию  условий  стабилизации 
общественных  отношений,  а  законность 
и гражданская свобода отошли на второй 
план.  В  приоритете  стояло  сохранение 
российской  государственности  и  форми-
рование новых политических и экономи-
ческих  институтов,  что  в  своем  роде  по-
рождало  полное  безучастие  общества  в 
правовом  поле.  Следствием  стало  значи-
тельное по своим масштабам проявление 
случаев противоправного сознания и по-
ведения россиян. Можно констатировать 
существенное  ослабление  правового  вос-
питания молодежи со стороны таких зна-
чимых социальных институтов как семья, 
образование, культура.
Постсоветский  период  наложил  отпе-

чаток не только на сознание и поведение 
молодежи,  но  и  в  каком-то  роде  привел 
к  глубокому  дефициту  правосознания  в 
целом.  К.  Мангейм,  «рассматривая  зна-
чение  молодежи  для  общества»,  считал, 
что  «нужно  выяснить  характер  потен-
циала,  который  представляет  эта  моло-
дежь, и формы интеграции, необходимые 

для  преобразования  этого  потенциала  в 
функцию [Кеттлер, Мейя, Мангейм, 2003. 
С. 453]. При этом он обращает внимание 
на то обстоятельство, что «у молодежи еще 
нет закрепленных законом интересов, ни 
экономических,  ни  ценностных,  имею-
щихся  у  большинства  взрослых  людей. 
Этим объясняется тот факт, что в юности 
многие  действуют  как  ревностные  рево-
люционеры или реформаторы, а позднее, 
получив постоянную работу и обзаведясь 
семьей,  переходят  в  оборону  и  выступа-
ют  за  сохранение  «status  quo».  На  языке 
социологии  быть  молодым  означает  сто-
ять на краю общества, быть во многих от-
ношениях  аутсайдером»  [Кеттлер,  Мейя, 
Мангейм, 2003. С. 446].
В  своих  работах  П.  Сорокин  показал, 

что  любой  «возрастной  признак  причин-
но  связан  с  рядом  психо-социальных 
свойств  индивида,  оказывающих  влия-
ние на чувствования и верования, жела-
ния и стремления, идеи и интересы инди-
вида, а через них – на все его поведение, 
а  через  поведение  –  на  всю  социальную 
жизнь» [Сорокин, 1920. С. 342]. Представ-
ленный им анализ социальной структуры 
общества  свидетельствует,  что  ее  обра-
зуют группы, обладающие тем или иным 
объемом  прав,  которые  куммулируются 
не только с возрастными, но и с социаль-
ными  и  профессиональными  группиров-
ками.  «Примерами  таких  кумулятивных 
возрастно-профессиональных  групп,  по 
П.  Сорокину,  могут  служить  группы  де-
тей, которым в силу возраста недоступен 
ряд профессий (например, судьи, депута-
та,  адвоката  и  множество  других),  либо 
по  физическим  условиям,  либо  по  усло-
виям социально-юридическим» [Сорокин, 
1920. С. 323–324].
В  современном  российском  обществе 

определенный  возраст  играет,  с  одной 
стороны, важную роль не только для обла-
дания  теми  или  иными  видами  прав,  но 
и  наступления  ответственности,  а  с  дру-
гой  –  рядом  преимуществ.  Так,  админи-
стративная  и  уголовная  ответственность 
лица,  совершившего  правонарушения,  в 
соответствии  действующим  российским 
законодательством наступает с шестнад-
цатилетнего  возраста.  Считается,  что  с 
этого  возраста  человек  в  полном  объеме 
обладает  необходимыми  социальными  и 
психологическими  характеристиками, 
позволяющими  правильно  оценить  со-
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циальную  и  правовую  значимость  сво-
их действий или бездействий. Однако за 
некоторые  тяжкие  и  особо  тяжкие  пре-
ступления,  а  также  за  ряд  преступлений 
против  собственности  и  общественной 
безопасности, уголовная ответственность 
наступает с 14 лет. Вступать в трудовые 
отношения молодежи официально можно 
в полном объеме с 16 лет (Трудовой кодекс 
РФ, ст.63), но можно трудоустроиться и с 
15  лет  при  условии  получения  неполного 
среднего образования (9 кл.), либо учебы 
на вечернем или заочном отделениях. 
Брачный  возраст  в  России  устанавли-

вается с 18 лет (ст. 13 СК РФ). Однако со-
гласно законодательству РФ органы мест-
ного самоуправления по месту жительства 
могут разрешить вступить в брак лицам в 
возрасте 16 лет, но для этого должны быть 
уважительные причины.
Особая  роль  в  формировании  «нор-

мального  правосознания»  принадлежит 
системе общего образования. В наше вре-
мя  как  никогда  актуальны  слова  о  том, 
что  на  сегодняшний  день  современный 
учитель должен быть не просто наставни-
ком, но еще и учителем по жизни, ему не-
обходимо  получать  такой  объем  знаний, 
который  будет  сочетать  эмоциональную 
стабильность  и  гибкость  ума.  Он  будет 
пользоваться уважением и добьется успе-
ха, если свяжет проблемы, происходящие 
в стране, регионе, городе или селе, с тем, 
что волнует молодежь [Ильин, 1994].
Игнорирование  воспитательной  рабо-

ты  с  молодежью  ведет  к  ряду  серьезных 
противоречий  в  ее  правовом  сознании. 
Многие молодые люди неправильно пони-
мают  понятие  «право»  и  его  роль  в  регу-
лировании  жизнедеятельности.  Так,  для 
одних оно связанно с обязанностями, для 
других – насколько их защищает государ-
ство, для третьих служит побудительным 
мотивом  для  совершения  противоправ-
ных  поступков  и  действий.  Достаточно 
низкая  правовая  грамотность  выпуск-
ников  образовательных  организаций 
приводит  к  тому,  что  они  имеют  статус 
формально  образованных,  но  не  могут 
применять нормы законодательства в по-
вседневной  жизни  и  профессиональной 
деятельности.  Такие  граждане  не  могут 
защитить  свои  права,  возложенные  на 
них российским законодательством.

Действительно,  отмечал  еще  К.  Ман-
гейм, «отличительной чертой старшекласс-
ников и студентов является отсутствие за-
крепленной законом заинтересованности 
в  существующем  порядке  –  они  еще  не 
сделали своего вклада в экономическую и 
психологическую  структуру.  Подросток  – 
эта та общественная сила, которая может 
осуществить  различные  начинания,  по-
тому что он не воспринимает установлен-
ный порядок как нечто само собой разу-
меющееся  и  не  обладает  закрепленными 
законом  интересами  ни  экономического, 
ни  духовного  характера»  [Кеттлер,  Мейя, 
Мангейм, 2003. С. 446].
Воспитывать  гражданина,  имеющего 

высокий уровень правового сознания, не-
обходимо  системно,  начиная  с  дошколь-
ного  возраста.  В  первую  очередь,  важно 
формировать  у  детей  и  подростков  цен-
ностное отношение к праву как важней-
шей  составляющей  правового  сознания 
и  поведения,  начиная  со  знакомства  с 
общепринятыми  социальными  нормами, 
элементами  правоотношений  со  свер-
стниками и взрослыми. При этом необхо-
дима  целенаправленная  поддержка  всех 
субъектов правовой социализации со сто-
роны  органов  власти  всех  уровней  в  ра-
боте с трудными подростками и несовер-
шеннолетними,  попавшими  в  сложную 
жизненную ситуацию.  
Нормативность  сознания  молодежи  в 

социологическом  измерении  оценивает-
ся,  прежде  всего,  через  призму  ее  отно-
шения  к  различным  правовым  и  соци-
альным  нормам.  Такой  подход  оправдан 
тем, что «поведенческие установки людей 
являются своеобразной проекцией их от-
ношения  к  социальным  нормам»  [Ядова, 
2006. С. 78]. 
  Нормативность  сознания  молодежи 

измеряется  через  ряд  показателей,  де-
монстрирующих  отношение  молодежи  к 
ряду  асоциальных  явлений.  Результаты 
двадцатилетнего  социологического  мо-
ниторинга  молодежи  Хабаровского  края 
(1997–2017 гг.) позволяют в определенной 
степени  оценить  вектор  нормативности 
ее сознания (табл. 1). По «методике опро-
са  респондентам  предлагается  выбрать 
только один из четырех вариантов ответа, 
которые в целом делились на допустимые 
(«возможно  в  чрезвычайных  обстоятель-
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ствах», «иногда считаю возможным», «счи-
таю  нормальным»)  и  недопустимые  («не-
допустимо  при  любых  обстоятельствах»). 
Допустимость в сознании молодых людей 
таких  асоциальных  форм  поведения  ха-
рактеризует  его  ненормативность  и,  как 
следствие,  свидетельствуют  о  потенци-
альной  асоциальной  направленности  со-
знания и поведения. 
При  общей  положительной  динами-

ке  ценностно-нормативного  укрепления 
правового  сознания  за  исследователь-
ский  период  продолжает  иметь  место 
укорененность  в  общественном  созна-
нии  значительной  части  молодежи  пред-
ставлений  о  допустимости  в  той  или 
иной мере многих асоциальных явлений» 
[Ильин,  1994].  Это  подтверждают  и  дан-
ные  правоохранительных  органов,  со-
гласно которым мошенничество с исполь-

зованием  электронных  средств  платежа, 
т. е. «добыть хитростью», является одним 
из  бысторастущих  видов  преступлений1. 
Их число существенно возросло в период 
ограничений,  связанных  с  коронавирус-
ной  пандемией.  При  этом  рост  произо-
шел исключительно за счет телефонного и 
интернет-мошенничества. Так, за первое 
полугодие  2020  г.  число  случаев  такого 
мошенничества  выросло  на  76%  (к  соот-
ветствующему периоду 2019 г.)2.
Отклонения  от  нормативности  со-

знания  отмечается  примерно  одинако-
во в разных возрастных группах (17, 24 
и  29  лет),  что  может  свидетельствовать 
о  влиянии  общесистемных  факторов  на 
правовую  социализацию  молодежи.  Об-
ращаясь  к  статистике  количества  со-
вершаемых  преступлений,  можно  кон-
статировать,  что  преступность  среди 

Таблица 1
Динамика допустимости молодежью асоциальных явлений 

(в % от общего числа опрошенных, считающих в той или иной степени 
допустимыми представленные явления)

Индикаторы нормативности сознания 1997 г. 2007 г. 2017 г.

Вступить в брак по расчету? 66,0 68,5 49,3

Вступить в физическую близость за плату? 38,7 35,3 18,8

Взять то, что плохо лежит? 39,7 38,0 24,6

Добыть хитростью? 69,7 71,8 54,6

Взять силой? 39,7 25,6 23,3

Проезд в транспорте без билета? 85,0 85,7 65,9

Употребление нецензурных выражений? 65,0 81,0 71,7

Употребление спиртных напитков? 76,7 63,4 71,0

Употребление наркотиков? 18,0 14,4 10,3

Уклонение от уплаты налогов? 73,3 52,9 30,8

Получение взятки? 60,7 49,0 22,5

Средний показатель нормативности 
сознания 

42,5 46,8 59,7

Источник:  составлено  по  результатам  социологического  мониторинга 
«Молодежь Хабаровского края: проблемы и перспективы» (1997-2017 гг.). Опрошено 
600–800  респондентов,  репрезентирующих    молодежь  в  возрасте  17,  24  и  29 
лет  по  территории  ее  расселения  в  муниципальных  образованиях  Хабаровского 
края.  Дальневосточный  институт  управления  –  филиал  РАНХиГС.  Научные 
руководители: д-р социол. наук профессор Н. М. Байков и канд. социол. наук, доцент 
Ю. В. Березутский. 

1 Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз. URL: https://
www.rbc.ru/socfiety/20/08/2019/5d5a9af19a7947b82c0ac9e1

2 Число дел о мошенничестве рекордно выросло на фоне пандемии. URL: https://www.rbc.ru/socfie
ty/31/08/2020/5f48ea169a79477e21e25d9d

3 Преступность в России, 2018. URL: http://www.demoscope.ru/weekfly/2019/0809/barom05.php
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Таблица 2
Состав лиц, совершивших преступления в Российской Федерации

(тыс. человек)

Выявлено лиц, совершивших 
преступления 

2000 г. 2010 г. 2015 г. 2018 г.

Всего 1741,4 1111,1 1075,3 931,1

По возрасту

14–15 лет 49,3 21,5 17,2 14,8

16–17 лет 128,3 51,2 38,8 26,0

18–24 лет 465,4 277,6 203,6 147,5

25–29 лет 289,3 208,8 201,5 152,7

Источник: по данным правоохранительных органов.URL: http://ofld.gks.ru/wps/

wcm/connect/rosstat_mafin/rosstat/ru/statfistfics/popuflatfion/finfractfion/#
Таблица 3

Состав осужденных лиц (тыс. чел.)

Осуждено 2000 г. 2010 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Всего 1183,6 845,1 740,4 697,2 658,3

из них в возрасте, лет:

14–17 148,6 47,0 23,9 20,6 18,8

18–24 370,3 228,4 140,6 123,2 108,1

25–29 192,6 164,5 149,9 134,4 118,1

Примечание:  включены  лица,  имеющие  неснятые  и  непогашенные  судимости, 
а  также  юридически  ранее  не  судимые  лица,  имеющие  снятые  и  погашенные 
судимости.
Источник: Российский статистический ежегодник. 2019: Стат.сб./Росстат. М., 

2019. С. 270.

лиц  в  возрасте  14–29  лет  сохраняется  у 
значительной части молодежи, имеющей 
низкий  уровень  правосознания,  хотя 
очевидна и тенденция на ее сокращение 
(табл. 2). Так, «доля молодежи в возрасте 
18–29 лет среди лиц, совершивших пре-
ступление, более устойчива, хотя отмеча-
ется тенденция умеренного снижения. В 
2003–2008  гг.  она  составляла  около  45–
46%, а к 2017 г. сократилась до 34,5%»3.
Преступления  против  собственности, 

прежде всего кражи («взять то, что плохо 
лежит»), составляют более половины всех 
зарегистрированных  в  России  престу-
плений. Удельный вес этого вида престу-
плений колеблется в пределах от 40% до 
44%, но в 2018 г. снизился до 38,0%4. За 
неполные  два  десятилетия  доля  молоде-
жи среди осужденных лиц имеет тенден-
цию к снижению, но это не дает повода 
для  оптимизма,  так  как  более  200  тыс. 
молодых  людей  отбывают  наказание  за 

совершенные преступления (табл. 3).
Показателями  нормативности  созна-

ния служат и оценки молодежью состоя-
ния  правопорядка  в  стране.  Лишь  один 
из трех опрошенных молодых респонден-
тов  считает,  что  исполнением  законов 
рядовой  гражданин  может  повлиять  на 
развитие  событий  в  стране.  По  резуль-
татам  опросов  молодежи  Хабаровского 
края среди значительной части молодежи 
распространено недоверие правовым ин-
ститутам  (судам,  прокуратуре,  полиции), 
которые идентичны с результатами обще-
российских  исследований.  Так,  для  каж-
дого третьего из четырех молодых людей 
наиболее  важными  являются  права  че-
ловека  (76%),  но  только  один  их  восьми 
отмечает верховенство закона (12%). Как 
показывает  исследование,  российская 
молодежь склонна не доверять правовым 
и политическим институтам государства. 
Так, доверие судам выражают 30% опро-

4 Преступность в России, 2018. URL: http://www.demoscope.ru/weekfly/2019/0809/barom02.php
5 Социологическое исследование Фонда Эберта и Левада-Центра. Опрос методом личного интервью 

на  дому  в  мае–июне  2019  года.  Выборочная  совокупность  репрезентирует  россиян  в  возрасте  14–29 
лет. URL: https://www.fes-russfia.org/fifleadmfin/user_upfload/studfie_generatfion_z/Presse_Mfittefiflung_ru.pdf
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шенных (недоверие – 37%), полиции – 32% 
(недоверие  -37%),  местной  власти  –  22% 
(недоверие – 44%)5.  
Поиск  путей  повышения  уровня  пра-

восознания молодежи во многом зависит 
от действий органов власти всех уровней 
и  гражданского  общества  по  созданию 
таких  условий  для  различных  групп  мо-
лодежи, которые бы позволяли ей успеш-
но реализовать свои жизненные планы и 
устремления  в  образовании,  получении 
профессии,  трудоустройстве,  создании 
семьи,  рождении  и  воспитании  детей, 
соблюдении  здорового  образа  жизни  и 
выражения  своей  гражданской  пози-
ции. При этом молодежь должна видеть 
и  ощущать  реальные  результаты  заботы 
о  ней  как  подрастающем  поколении,  а 
не  декларируемые  призывы  соблюдать 
правовые и социальные нормы, которые 
зачастую  не  соблюдаются  немалой  ча-
стью взрослого населения и структурами 
государства.
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Развитие городской территории и территориальное 
общественное самоуправление

В статье  анализируется  опыт  работы  мэрии  г.  Новосибирска  по  развитию  го-
родской территории, в которой под общим названием ТОС (территориальное обще-
ственное  самоуправление)  задействованы,  помимо  советов  ТОС,  аппарат  мэрии 
города, районных администраций, управляющие кампании, ТСЖ,  отделы жилищно-
коммунального  хозяйства,  муниципальные  унитарные  предприятия,  бизнес-
структуры  всех  типов,  учреждения  социальной  сферы  и  другие  заинтересованные 
органы и организации. Автор обращает внимание на то, что данная практика, не-
смотря на её результативность, не соответствует понятию территориального об-
щественного самоуправления, установленного Федеральным законом 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», где 
оно трактуется как форма прямой демократии, непосредственного участия населе-
ния в местном самоуправлении. Причину рассогласования практики с положениями 
закона  автор видит в непродуманности  статьи закона, особенно в части терри-
ториальной организации финансовых источников, мотивации населения, взаимодей-
ствия  с  другими  организациями  и  органами  местной  власти.  Практика  внедрения 
ТОС в жизнь муниципалитетов показывает необходимость принятия специального 
федерального закона о территориальном общественном самоуправлении, в котором 
были бы сняты все указанные в статье  проблемы и противоречия. 

Ключевые слова: ТОС, местное самоуправление, городская территория, мест-
ное сообщество, прямая демократия.

Самоуправление  или  управление? 
Всякий  раз,  когда  мне  предстояло  про-
читать лекцию на тему: «Территориаль-
ное  общественное  самоуправление  как 
форма  непосредственного  участия  на-
селения  в  местном  самоуправлении»,  я 
спрашивал студентов: «Кто знаком с ра-
ботой ТОС непосредственно там, где вы 
проживаете?»  Этот  вопрос  я  задаю  уже 
много  лет.  Пока  мне  не  удалось  найти 
среди  студентов  человека,  знакомого  с 
данной формой деятельности населения, 
причем ни в Новосибирске, ни в других 
городах и селах. Более того, на вопрос о 
том, что такое ТОС, никто из  студентов 
не дал вразумительного ответа.  
А  между  тем  в  г.  Новосибирске  раз-

вернута  колоссальная  работа  по  разви-
тию    городской  территории:  действует, 
как  следует  из  доклада  мэра,  141  со-
вет  ТОС  с  охватом  более  80%  жителей 

Александр Васильевич Новокрещёнов – д-р социол. наук, профессор, профессор 
кафедры  государственного  и  муниципального  управления,  Сибирский  институт  
управления – филиал РАНХиГС (630102, Россия, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 6). 
E-mafifl: novokreshchenov-av@ranepa.ru 

городского  округа,  создан  и  активно 
функционирует  Экспертный  совет  ТОС 
городского  округа,  принят  Комплекс-
ный  план развития территории (КПРТ), 
в  реализации  которого  задействованы, 
кроме населения, муниципальные служ-
бы,  ответственные  за  благоустройство, 
бизнес-структуры, управляющие компа-
нии,  органы  ЖКХ,  социальные    учреж-
дения. Координирует и возглавляет всю 
эту  деятельность  руководство  города 
[Полищук, 2020. С. 2]. Регулярно во всех 
районных администрациях под руковод-
ством глав районов проводятся совеща-
ния  по  реализации  КПРТ.  Дело  постав-
лено  на  научную  основу.  Проводятся 
социологические  исследования,  выхо-
дит  специальный  научно-методический 
журнал  «Проблемы  и  механизмы  раз-
вития территориального общественного 
самоуправления».  Эту  тему      не  остав-
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ляет без внимания и областное руковод-
ство. В соответствии с Постановлением 
губернатора  Новосибирской  области  от 
01.02.2018  «О  мерах  по  созданию  усло-
вий для развития территориального об-
щественного самоуправления в муници-
пальных  образованиях  Новосибирской 
области» сразу были созданы сотни ТО-
Сов,  найдены    источники  финансовой 
поддержки  муниципальных  программ 
развития  ТОС.  Этой  теме  уделял  много 
внимания губернатор В. Ф. Городецкий. 
Надо  сказать,  что  такой  подход  харак-
терен не только для Новосибирска и Но-
восибирской области. В соседнем городе 
Омске тоже под ТОСом понимается все, 
что касается работы с местным сообще-
ством. Так, существует понятие «Фонды 
объединения и развития ТОС». Эти фон-
ды включают в себя «70 комитетов, око-
ло 500 квартальных комиссий, более 14 
тысяч  старших  по  домам,  11400  стар-
ших  по  подъездам,  484  квартальных 
комиссии,  152  председателя  комитета 
ТОС  и др». [Попов, 2014. С. 66].
При  анализе  деятельности  руковод-

ства  города  можно  сделать  вывод,  что 
она  не  соответствует  27-ой  статье  Фе-
дерального  закона  131-ФЗ  «Об  общих 
принципах    организации  местного  са-
моуправления в РФ»1, посвященной тер-
риториальному  общественному  самоу-
правлению.
Работа с населением по месту житель-

ства  дело  не  новое.  То  активизируясь, 
то  затухая,  работа  велась  многие  годы 
в  советское  время.  Это  было  не  непо-
средственное  участие  населения  в  ра-
боте по месту жительства, а директивно 
обязывающая  работа  партийных  коми-
тетов.  Население  выступало  в  качестве 
объекта,  в  отношении  которого  велась 
целенаправленная  деятельность,  соот-
ветствующая  задачам  формирования 
нового  человека  в  рамках  коммунисти-
ческого  строительства.  В  современной 
терминологии  –  это  была  попытка  мо-
дернизации  общества,  конечной  целью 
которой  декларировалось  превращение 
человека из объекта в субъект и инстру-
мент модернизации. Но делалось это во-

левым путем.
Сегодня, в условиях повсеместной де-

мократии, стремления к закреплению за 
гражданином  статуса  субъекта  и  глав-
ной цели модернизации, волевой подход 
неприемлем,  но  согласимся,  польза  от 
такой работы была несомненная.
Парадоксы  Закона?  Сейчас  суще-

ствует  Федеральный  закон  131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»1, в котором  чет-
ко  установлено,  что  в  муниципальных 
образованиях  создаются  ТОСы,  то  есть 
предлагается  форма  непосредственного 
участия населения в работе по месту жи-
тельства, причем  населению предостав-
ляется  право  самостоятельно  создавать 
ТОСы,  не  подчиняться,  а  сотрудничать 
с  органами  местного  самоуправления, 
то  есть  быть  самостоятельными,  нести 
ответственность  в  меру  своих  возмож-
ностей  за  все  стороны  жизни  на  своей, 
определенной уставом, территории.
Но закон вызывает ряд вопросов. На-

пример, «территориальное общественное 
самоуправление  может  осуществляться 
в пределах следующих территорий про-
живания  граждан:  подъезд  многоквар-
тирного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон»1  и  иные  территории  про-
живания  граждан.  В  Законе  говорится 
еще и о том, что ТОСы могут создавать-
ся  в  сельских  населенных  пунктах,  не 
являющихся поселениями, то есть муни-
ципальными образованиями.
Здесь возможны два подхода к орга-

низации ТОСов: 
1. Локально анклавный, то есть в виде 

самоуправляющихся  подъездов  или  до-
мов. В Новосибирске даже есть карта, на 
которой  показаны  ТОСы  как  островки 
новой, как говорит современная наука, 
«институционально-личностной  модер-
низации»  [Гордиенко,  2018.  С.  3]  Надо 
полагать, такой подход предполагает по-
степенное    распространение  ТОСов  на  
всю территорию города, то есть увидят 
люди, что ТОС – это хорошо, и у себя где-
то  в  подъезде  или  микрорайоне  созда-
дут. Но здесь возникает вопрос, какова 

1 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 20.07.2020) “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федераци» // Справочно-правовая система «Кон-
сультант плюс».
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мотивация объединения людей в ТОСы.  
В подъезде – один тип социальных свя-
зей, в доме – уже другой, а в микрорайо-
не – третий.  Связи, составляющие соци-
альный капитал местных сообществ, как 
известно, бывают самыми различными, 
но в каждом локусе они свои: родствен-
ные, территориальные, корпоративные, 
информационно-коммуникационные  и 
др. [Новокрещёнов, 2011. С. 12 ]. Пожа-
луй, для всех можно найти общее – му-
ниципальный  интерес,  то  есть  интерес 
к удовлетворению потребностей, реали-
зуемых  совместно.  Но  в  подъезде  – это 
одно, в доме – другое, а в микрорайоне 
– совсем  третье.  Можно  предположить, 
что  чем  меньше  локус,  тем  теснее  свя-
зи  и  сильнее  муниципальный  интерес. 
На  основе  этого  интереса  и  могут  соз-
даваться  ТОСы  в  подъездах  и  домах.  В 
этом  случае таких локусов должно быть 
очень много, но сразу возникнет  вопрос, 
а не сливаются ли такие  ТОСы с совета-
ми домов и подъездов, организованных 
в соответствии с Жилищным  кодексом 
РФ.  Многие  не  видят  между  ними  раз-
ницы. Но это уже совершенно иная ор-
ганизационная  форма,  основанная  на 
взаимодействии с коммерческими орга-
низациями.
2. Вертикально-стратификационный. 

Возникает  строгая  иерархическая 
структура  с  вертикальной  подчинен-
ностью.  Административные  районы 
города  разделяются  на  микрорайоны 
с  закрепленными  границами,  микро-
районы  – на  кварталы,  кварталы  – на 
дома, а дома – на подъезды. Своеобраз-
ное  административно-территориальное 
деление.  Дальше  остается  разработать 
проекты  уставов  для  каждого  типа  ТО-
Сов,  провести  собрания  в  подъездах 
и  домах,  конференции  в  кварталах  и 
микрорайонах,  принять  уставы  и  из-
брать  советы  ТОСов,  выделить  для  них 
помещения, изыскать средства для фи-
нансовой  поддержки, и вся территория  
муниципалитета  будет  покрыта  ТОСа-
ми,  а  все  население  станет  участника-
ми  социально-культурных преобразова-
ний. Кое-где так и делается. Уже можно 
привести примеры успешной работы по 
этой  схеме,  например,  в  Иволгинском 
районе  Бурятии.  Кто  скажет,  что    это 

плохо и что в этом плохого?
В  Новосибирске  пошли  по  первому 

варианту,  и  именно  поэтому  здесь  все-
го  141  ТОС,  а  есть  города,  где  многие 
тысячи  ТОСов.    При  всей  результатив-
ности новосибрских ТОСов, как показа-
но в отчете руководства города, ключе-
выми фигурами в их создании стали не 
местные  территориальные  общности,  а 
органы местной власти. 
Разные  интересы  и  разные  спосо-

бы  их  реализации.  Наряду  с  ТОСами 
развивается  другая  организационная 
форма. Согласно Жилищному кодексу, в 
каждом многоквартирном доме создает-
ся  совет  дома,  избираются  старшие  по 
подъездам и старший по дому, председа-
тель совета дома. Собрания, на которых 
проходят все эти выборы, как правило, 
проводят  районные  администрации  с 
участием  представителей  управляющих 
компаний  или  ТСЖ.  В  данном  случае 
мы  видим  вполне  реальный  механизм 
управления  домами  с  организационной 
структурой, формой ответственности. С 
этими советами домов работают управ-
ляющие  компании,  а  у  них,  поскольку 
это  коммерческие  организации,  вполне 
определенный интерес – получение при-
были.  Управляющие  компании  между 
собой тоже выстроены по ранжиру: есть 
большие,  есть  маленькие,  есть  бога-
тые,  есть  бедные.  Чем  больше  квартир 
у  управляющей  компании,  тем  она  бо-
гаче.  Конечно,  здесь  большое  значение 
имеет  место  в  городе,  качество  домов, 
квартир,  состоятельность  жильцов.  Это 
своеобразный  товар.  Известны  случаи, 
когда  управляющие  компании  «переку-
пают»  друг  у  друга  дома,  квартиры.  В 
последнее  время  стало  замечаться  та-
кое  явление,  когда  управляющие  ком-
пании  берут  на  свое  содержание  стар-
ших  по  подъездам,  приплачивают  им, 
а  они  работают  на  эти      управляющие 
кампании. Но ведь интересы управляю-
щих  компаний  и  жильцов  в  принципе 
не совпадают. Жильцы хотели бы полу-
чать качественные услуги за невысокую 
плату. А управляющие кампании хотели 
бы получать прибыль от услуг. Однажды 
я  присутствовал  на  собрании  жильцов 
дома,  в  котором  проживаю.  Выступи-
ла  представитель  управляющей  компа-
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нии,  покритиковала  нас  за  плохое  бла-
гоустройство  подъездов  и  предложила 
заменить  окна,  перила,  входную  дверь, 
лифт и еще много чего хорошего. Поста-
вила  на  голосование,  и  почти  все  с  ра-
достью  с  её  предложением  согласились. 
Пришлось выступить и сказать, что все 
это  за  наши  деньги.  Жильцы  наброси-
лись на меня, мол, управляющая кампа-
ния предлагает для нас лучшие условия 
жизни, а ты отказываешься. У старше-
го поколения, а, как правило, они ходят 
на  собрания,  еще  сохранилась  вера  в 
то,  что  кто-то  нам  что-то  хорошее  сде-
лает, причем бесплатно. На чьи интере-
сы в таком случае работают старшие по 
подъездам? Что-то тут не так. 
А  какова  во  всем  этом  роль  ТОСов?  

Казалось бы, их задача отстаивать инте-
ресы населения, жителей своих террито-
рий. В чем-то сотрудничать, а в чем-то   
противостоять интересам управляющих 
компаний. Если сегодня, как заявлено, в 
Новосибирске,  благоустройством  и  раз-
витием  территории  города  занимаются 
и  органы  местного  самоуправления,  и 
ТОСы,  и  коммерческие  организации,  и 
управляющие кампании, и ТСЖ, то, как 
мне кажется, не следует ожидать един-
ства.  У  всех  свои  интересы.  Главным 
здесь должен быть интерес местного со-
общества,  объединенного  в  ТОС.  Охра-
нителем  этого  интереса  должны  быть 
органы местного самоуправления. 
И все-таки, что же такое ТОС? ТОС, 

поскольку выражает интересы местного 
сообщества, должно  кроме всего проче-
го  контролировать  деятельность  других 
институций, вовлеченных в эту деятель-
ность. Но, с другой стороны, правильно 
ли это? По мнению К.В. Харченко  «Ак-
тивист ТОС должен быть идеологом, а не 
функционером.  Наделяя  ТОС  контроль-
ными функциями, органам МСУ не сле-
дует выходить за пределы общественно-
го  контроля,  чтобы  не  превратиться  в 
очередную  институцию,  препятствую-
щую позитивной деятельности» [Харчен-
ко, 2015. C. 32].
И с этим можно согласиться. Вся эта 

совокупность  организаций  и  органов  в 
материалах  Экспертного  совета  мэрии 
Новосибирска  и  в  других  документах 
называется  «ТОС».  Конечно,  здесь  мало 

общего  с  тем  определением  ТОС,  кото-
рое  дано  в  131-м  Федеральном  законе. 
Скорее всего, это координационная де-
ятельность по развитию территории го-
родского округа, возглавляемая соответ-
ствующим  советом  из  представителей 
всех заинтересованных сторон во главе 
с мэрией.
Здесь  много  претензий  к  самому  За-

кону. Как я уже отметил, много несураз-
ности  с  определением  территориальной 
основы  ТОС.  Не  ясен  порядок  проведе-
ния  собраний  и  конференций  по  орга-
низации  ТОС.  Не  редки  случаи,  когда 
представитель  администрации  соберет 
человек 10 – 15, и они принимают реше-
ние, а большинство жителей территории 
и понятия не имеют о том, что они осу-
ществляют территориальное обществен-
ное самоуправление.
В  соответствии  с  131-м  Законом,  

ТОСы  «могут  осуществлять  хозяйствен-
ную  деятельность    по  благоустройству 
территории,  иную  хозяйственную  дея-
тельность,  направленную  на  удовлетво-
рение потребностей граждан, прожива-
ющих на  соответствующей территории, 
как за счет средств указанных граждан, 
так  и  на  основании  договора    между 
органами территориального обществен-
ного  самоуправления  и  органами  мест-
ного  самоуправления  с  использованием  
средств местного бюджета». Трудно себе 
представить,  как  можно  осуществлять 
эту деятельность без права юридическо-
го  лица.  «Деятельность  ТОС    без  права 
юридического  лица  говорит  об  отсут-
ствии  у  данного  субъекта  возможности 
участвовать  в  гражданских  правоот-
ношениях,  об  отсутствии    гражданской  
правосубъектности, а значит невозмож-
но рассматривать ТОС в качестве субъ-
екта    гражданских    правоотношений 
[Братцева, 2019. C. 54]  В Новосибирске 
ТОСы этой деятельностью и не занима-
ются. Более того,  руководство  города и 
не  рекомендует  создавать  ТОСы  с  пра-
вом юридического лица, в городе тако-
вых и нет.
Но  без  финансовых  средств  труд-

но  что-либо  делать  по  благоустройству 
территории  и  другим  вопросам.  Закон 
не  раскрывает  порядок  привлечения 
этих средств. Очень  актуальной в этой 
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связи  является  рекомендация  конфе-
ренции  Ассоциации  сибирских  и  даль-
невосточных  городов  (АСДГ)  от  17–18 
октября 2018 г. (г. Новосибирск) «Взаи-
модействие  гражданских  институтов  и 
органов местного самоуправления в  во-
просах  управления  и  развития    муни-
ципальных  территорий»,  касающаяся 
финансово-имущественных  отношений 
между  органами  местного  самоуправ-
ления  и    органами  ТОС.  В  частности, 
предлагается строить отношения не как 
гражданско-правовые,  а  как  публично-
правовые,  предполагающие  в  рамках 
закона  оказание  целевой  финансовой 
поддержки  (субсидии).  В  качестве  ме-
ханизма  такой  поддержки  могут  быть 
гранты на реализацию конкретных про-
ектов  по  результатам  конкурса.  Такой 
выход,  пожалуй,  наилучший  в  данной 
ситуации. И все же, что такое ТОС? Об-
ратимся еще раз к мнению Е. А. Братце-
вой. «ТОС в России нельзя рассматривать 
как публичную властную деятельность в 
соответствии  с  ч.  2  ст.  3  Конституции 
РФ, согласно которой народ осуществля-
ет свою власть непосредственно, а так-
же  посредством  органов  государствен-
ной власти и местного самоуправления. 
ТОС не следует рассматривать как фор-
му  непосредственной  демократии.  ТОС 
не  входит  ни  в  состав  государствен-
ной  власти,  ни  в  систему  местного  са-
моуправления, то есть ТОС не источник 
власти».  [Братцева,  2019.  С.  42]  Может 
быть  это  общественная  организация? 
Против  этого  возражает  В. А. Щепачев: 
«…  в  общественной  организации  пред-
усматривается  обязательное  фиксиро-
ванное  членство.  В  ТОС,  создаваемом 
по принципам территориальной общно-
сти,  такого  членства  не  может  быть  по 
определению» [Щепачев, 2018. С. 28].
ТОСов в Новосибирске действительно 

много. Но это, скорее, не ТОСы, а советы 
ТОСов. Еще раз напомню, что в соответ-
ствии  с  Федеральным  законом  131-ФЗ, 
ТОС  –  это  форма  самоорганизации  на-
селения по месту жительства. Член Экс-
пертного  совета  ТОС  Новосибирска  д-р 
филос. наук А. А. Гордиенко в числе не-
достатков в работе действующих ТОСов  
называл  низкую  активность  населения  
и  преклонный возраст активистов [Гор-

диенко, 2014. С. 6]. Об этом же говорят 
опросы населения и мой пример, приве-
денный в начале статьи.
Местное сообщество – основа мест-

ного самоуправления и ТОС. Понятие 
«местное  сообщество»  применительно  к 
населению  мегаполиса  весьма  условно, 
тем более, когда речь идет о молодом го-
роде Новосибирске,  в котором, по дан-
ным  государственной  статистики,  уже 
проживает 1 млн 610 тыс. человек. Уве-
рен,  что  статистика  не  учитывает  лиц 
без  регистрации,  лиц,  мигрирующих  с 
места  на  место,  а  если  учесть  всех,  то 
общее число проживающих в городе уже 
около двух миллионов. Причем это число 
неуклонно растет.
Десять  лет  назад  группа  ученых  Си-

бирского института управления РАНХиГС 
(под руководством д-ра социол. наук А. 
В.  Новокрещёнова)  изучала  демогра-
фическую  структуру  населения  города. 
Оказалось,  что  местными  уроженцами 
являются только 35% жителей, а осталь-
ные  являются  приезжими.  Известно, 
что  рост  числа  жителей  в  городе  идет 
в  основном  за  счет  миграции  из  дру-
гих  мест.  Люди  приезжают  из  других 
городов  и  сел,  из  других  национальных 
территорий и несут с собой иной уклад 
жизни,  формы  взаимоотношений  с  со-
седями,  органами  власти,  местными 
сообществами.  Они  создают  диаспоры, 
сохраняют и культивируют свой тради-
ционный уклад жизни. Коренные ново-
сибирцы  в  силу  своей  малочисленности 
не  способны  переработать  этот  огром-
ный  человеческий  материал,  сформи-
ровать единую ментальность, правила и 
формы жизни, характерные именно для 
нашего  города.  Идет  сложный  процесс 
формирования  единого  городского  со-
общества; локализация населения неиз-
бежна, и говорить в этом случае о под-
линном повсеместном территориальном 
общественном самоуправлении в полном 
смысле этого понятия преждевременно. 
Пока  о  Новосибирске  строго  в  научном 
смысле  можно  говорить  как  об  агломе-
рации,  то  есть  совокупности  городских 
территорий. Здесь, чтобы сплотить насе-
ление в единое сообщество, самооргани-
зации  недостаточно.  И,  пожалуй,  опыт 
Новосибирска,  где  органы  городской 
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власти пытаются сплотить все заинтере-
сованные структуры в реализации ком-
плексной  программы  территориального 
развития,  следует  рассматривать  как 
позитивный. 
Решение возможно только на спе-

циальной  нормативной-правовой 
базе,  которой  пока  нет.  Но  причем 
здесь ТОС из 131-го закона?  Нужен са-
мостоятельный  нормативный  правовой 
акт,  в  котором  был  бы  зафиксирован 
положительный  опыт  территориального 
развития  и  указаны  пути  решения  су-
ществующих проблем.
Город  –  это  не  просто  населенная 

территория,  имеющая  органы  власти 
и  управления,  это,  прежде  всего,    со-
общество  людей,  принявших  характер-
ный для города дух, принципы и формы 
жизни;  людей,  пустивших  здесь  глубо-
кие корни, болеющих за чистоту города 
и  порядок,  духовную  и  материальную 
культуру,  охраняющих  его  историко-
культурное  наследие,  радеющихся  за 
все новое, хорошее, что делается в горо-
де, и стремящихся внести свой вклад в 
его благоустройство.  
Однако вернемся к моей лекции о ТО-

Сах. Вопрос к студентам-новосибирцам: 
«Замечаете ли вы, что наш город год от 
года становится красивее, благоустроен-
нее, чище, культурнее». Ответ большин-
ства: «Да, замечаем, и более того, сами в 
этом деле участвуем». Следует признать, 
что координация деятельности мэрии и 
других заинтересованных органов с на-
селением в рамках Комплексного плана 
территориального  развития  дает  свои 
плоды.
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Перспективы антикоррупционного просвещения
населения  на Дальнем Востоке: социологический анализ

В статье на основании количественных и качественных экспертных социологиче-
ских опросов представлена модель антикоррупционного просвещения в России. Дан-
ную модель образуют семь главных элементов: базис, принципы, субъекты, объекты, 
способы  и  средства,  содержание  материалов  (смысловая  направленность),  показа-
тели эффективности антикоррупционного просвещения. Сравнивая полученные со-
циологические данные, характеризующие данные элементы, с соответствующими 
элементами антикоррупционного механизма, закрепленного в действующих норма-
тивных правовых актах Российской Федерации, авторы выявили ряд несоответствий. 
Они касаются, прежде всего, принципов, субъектов реализации антикоррупционного 
просвещения, а также показателей оценки его эффективности. В частности, экс-
перты предлагают использовать при проведении антикоррупционного просвещения 
нормативно  не  закрепленные  принципы  финансового  обеспечения  и  стандартиза-
ции материалов, представляемых в рамках такого просвещения. Вместе с тем для 
оптимизации управленческих решений в области антикоррупционного просвещения 
представляют научно-практический интерес противоречия, выявленные внутри по-
лученных социологических данных. Наиболее ярко такие противоречия прослежива-
ются в отношении субъектов и объектов антикоррупционного просвещения. 
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Актуальность изучения перспектив 
антикоррупционного просвещения на-
селения на Дальнем Востоке. Согласно 
Национальному  плану  противодействия 
коррупции  на  2018  –  2020  годы  одним 
из  приоритетных  направлений  борьбы  с 
коррупцией  в  России  является  антикор-
рупционное  просвещение  (далее  также  – 
АКП)1.  
Значимость  данного  направления 

борьбы с коррупцией признается и в сре-
де ученых-обществоведов [Кученев, 2017. 
С.  77–80;  Уманская,  Малеванова,  2020; 

1  Указ  Президента  Российской  Федерации  от  29  июня  2018  г.  №  378  «О  Национальном  плане 
противодействия  коррупции  на  2018–2020  годы»  //  Справочная  правовая  система  «Консультант 
Плюс».

Хайрутдинова, 2015 и др.].
Несмотря  на  множество  определений 

АКП,  которые  можно  встретить  в  трудах 
таких  ученых,  наиболее  общим  и  отто-
го  наиболее  точным  является  следующая 
дефиниция:  АКП  –  система  распростра-
нения  субъектами  государственной  по-
литики  противодействия  коррупции  до-
стоверной информации любым способом, 
в  любой  форме  с  использованием  любых 
коммуникативных  средств  в  отношении 
неопределенного круга лиц, направленная 
на формирование в обществе антикорруп-
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ционного мировоззрения, антикоррупци-
онного  поведения,  антикоррупционного 
сознания и антикоррупционной культуры 
[Кабанов, 2014. С. 49].
Помимо  доктринальных  разработок, 

касающихся сущности, структуры и зна-
чения АКП для противодействия корруп-
ции научное экспертное сообщество сви-
детельствует  о  наличии  ряда  проблем  в 
реализации АКП в современной России:
- недостаточность правового регулиро-

вания АКП [Акунченко, 2017. С. 22];
-  отсутствие  терминологического  еди-

нообразия в правовых актах, регламенти-
рующих механизмы реализации АКП [Ва-
сильев, 2016. С. 132];
- отсутствие нормативно закрепленных 

качественных  показателей,  характери-
зующих  эффективность  АКП,  отсутствие 
взаимодействия  и  координации  деятель-
ности между органами публичной власти 
по  организации  и  осуществлению  АКП  и 
его оценке [Кабанов, 2015. С. 855–856];
-  невостребованноcть  значительной 

части антикоррупционных просветитель-
ских  материалов,  недостаточность  ин-
формирования,  направленного  на  фор-
мирование  у  граждан  уважительного 
отношения к праву и представителям го-
сударственной власти, комплекс проблем 
антикоррупционного  обучения  государ-
ственных  служащих  (отсутствие  возмож-

ности обеспечить непрерывность образо-
вания,  отсутствие  квалифицированных 
специалистов  для  проведения  обучения, 
легкомысленное  отношение  служащих  к 
вопросам противодействия коррупции) и 
другие [Щедрин, Дамм, Акунченко, 2017. 
С. 152–155].
Особое  значение  разрешение  данных 

проблем  и  совершенствование  АКП  в 
целом имеют для регионов Дальнего Вос-
тока  (далее  –  ДФО).  Именно  здесь  в  по-
следние  годы  реализуются  масштабные 
инфраструктурные  проекты,  связанные 
с  расходованием  существенных  бюджет-
ных  средств,  идет  мощное  освоение  ми-
неральных и биологических ресурсов тер-
риторий  ДФО  и  их  перемещение,  в  том 
числе,  трансграничное.  При  этом  в  ДФО 
наблюдается  отток  населения  в  другие 
регионы страны. В таких условиях проти-
водействие  коррупционным  практикам, 
в  том  числе  при  помощи  АКП  является 
одной  из  важнейших  задач  по  развитию 
регионов ДФО.
Эмпирическая  база  исследования. 

В  связи  с  изложенным,  а  также  с  уче-
том  того,  что  научные  оценки  перспек-
тив  АКП,  форм  его  совершенствования 
представлены  преимущественно  в  право-
вом,  юридическом  ключе  нами  была  по-
ставлена  цель  –  провести  экспертные  со-
циологические  опросы2,  направленные  на 

2  Первая  экспертная  категория  –  эксперты-практики  (сотрудники  органов  внутренних  дел). 
Первая  группа  экспертов-практиков  –  сотрудники  органов  внутренних  дел,  в  чьи  должностные 
обязанности входит противодействие преступлениям коррупционной направленности (оперативные 
уполномоченные  подразделений  экономической  безопасности  и  противодействия  коррупции  (далее 
по  тексту  статьи  –  «эксперты  ЭБиПК»,  «сотрудники  ЭБиПК»),  оперативные  уполномоченные 
подразделений  уголовного  розыска  (далее  –  «эксперты  ОУР»)  территориальных  органов  МВД  России, 
дислоцированных в Дальневосточном федеральном округе).
Вторая экспертная группа экспертов-практиков – проходящие службу в регионах Дальневосточного 

федерального  округа  сотрудники  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного  движения 
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  (далее  –  «эксперты  ГИБДД»,  n  =  29), 
деятельность которой в России на уровне обыденного коллективного сознания на протяжении многих 
лет рассматривается как одна из самых коррупциогенных. Эксперты-практики были опрошены при 
помощи фокус-групповых интервью. В фокус-группе экспертов ЭБиПК приняли участие 6 сотрудников, 
в фокус-группе экспертов ОУР – 8, в фокус-группе экспертов ГИБДД – 9. Кроме того, оценки экспертов-
практиков были зафиксированы при помощи анкетного опроса. Опрос проводился среди экспертов ОУР 
(n = 13), экспертов ГИБДД (n = 29), экспертов ЭБиПК (n = 81).
Эксперты  второй  категории  (далее  –  «эксперты-ученые»)  также  были  разделены  на  две  группы. 

Критерием  для  указанного  деления  стала  степень  погруженности  в  проблему  антикоррупционного 
просвещения  в  сочетании  с  масштабностью  её  осмысления.  Формальным  выражением  такого 
дуалистичного  критерия  выступило  либо  наличие  ученой  степени  доктора  наук  в  области 
юридических, исторических, социально-гуманитарных наук, либо участие в обучении государственных 
и  муниципальных  служащих  по  программам  антикоррупционной  направленности  (в  том  числе  по 
программам  дополнительного  образования).  Те  эксперты-ученые,  кто  удовлетворяли  авторский 
коллектив  по  данному  критерию,  образовали  первую  группу  экспертов  (далее  по  тексту  статьи  – 
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получение научно обоснованного знания о 
перспективах реализации АКП на Дальнем 
Востоке. 
Перспективы  антикоррупционного 

просвещения  в  фокусе  социологиче-
ского анализа: экспертные оценки. Ре-
зультаты  опросов  позволили  установить, 
что такие перспективы эксперты рассма-
тривают в двух плоскостях: как состояние 
антикоррупционного просвещения в буду-
щем,  степень  его  результативности  и  как 
те  меры,  которые  следует  предпринять, 
чтобы такое просвещение стало более дей-
ственным.
Если говорить о первой составляющей, 

то  относительное  большинство  опрошен-
ных  (43,0%)  полагают,  что  эффектив-
ность АКП в ближайшем времени (2020-м, 
2021-м годах) не изменится, каждый чет-
вертый  затруднился  с  прогнозом  относи-
тельно  такой  эффективности,  при  этом 
столько же высказались за улучшение дан-
ного показателя.
Вторая  плоскость  фактически  пред-

ставляет собой экспертные рекомендации 
по повышению эффективности антикор-
рупционного  просвещения.  Анализ  ре-
зультатов  фокус-групповых  и  глубинных 

интервью  позволил,  во-первых,  устано-
вить, что эксперты в своих предложениях 
по  совершенствованию  АКП  не  выделя-
ют  дальневосточной  специфики,  рассма-
тривают их общими, справедливыми для 
всего  государства,  России  в  целом.  Во-
вторых,  изучение  результатов  указанных 
исследований дало возможность выявить 
элементы  желаемой  экспертами  схемы 
антикоррупционного просвещения.
 В структуре указанной модели мы вы-

делили  базис,  принципы,  субъекты,  объ-
екты,  способы  и  средства,  содержание 
материалов  (смысловая  направленность), 
результаты  АКП,  а  также  показатели  эф-
фективности АКП, через которые осущест-
вляется  оценка  результатов  антикорруп-
ционного просвещения (рис. 1).
Под  базисом  будем  понимать  те 

социально-экономические,  организацион-
ные и правовые условия, которые не затра-
гивают  напрямую  АКП  (многоканальное 
информирование  различных  категорий 
населения  о  коррупции  и  её  последстви-
ях),  но  создают  необходимое  контекстное 
социальное  пространство  для  эффектив-
ного АКП, сопровождают и косвенно пре-
допределяют последнее, являются предпо-

«эксперты-ученые  первой  группы»),  те,  кто  не  удовлетворяли  –  соответственно  вторую  (далее  по 
тексту статьи – «эксперты-ученые второй группы», «эксперты ученые 2 группы»). 
Поскольку  эксперты-ученые  первой  группы  малочисленны  и  соответственно  менее  доступны 

для  изучения,  то  их  опрос  проводился  в  форме  глубинного  интервью.  Таких  интервью  проведено 
12.  В  них  приняли  участие  преимущественно  специалисты  в  области  социально-гуманитарного 
знания:  4  доктора  исторических  наук,  2  доктора  юридических  наук,  1  доктор  политических  наук, 
2  доктора  социологических  наук,  1  кандидат  социологических  наук  и  2  кандидата  исторических 
наук,  принимающих  непосредственное  участие  в  повышении  квалификации  государственных  и 
муниципальных служащих по программам противодействия коррупции.
Эксперты-ученые  второй  группы,  напротив,  представлены  преимущественно  специалистами 

в  сфере  юриспруденции.  Часть  из  них  была  опрошена  при  помощи  фокус-групповых  интервью  по 
заранее определенному перечню вопросов. В таких интервью приняли участие научно-педагогические 
работники  из  следующих  образовательных  организаций  высшего  образования:  Дальневосточного 
юридического института МВД России (далее также – «ДВЮИ МВД России»), Дальневосточного филиала 
Российского  государственного  университета  правосудия  (далее  также  –  «ДВФ  ФГБОУВО  «РГУП»»), 
Дальневосточного университета путей сообщения (далее также – «ДВГУПС»). Всего было проведено 3 
фокус-группы в период с января по март 2020 года, в которых приняли участие 28 человек. Ведущие 
фокус-групп  –  доценты  кафедры  социально-гуманитарных  и  экономических  дисциплин  ДВЮИ  МВД 
России Е.А. Клеймёнов, Е.В. Чепиков. Все участники фокус-групп были также опрошены при помощи 
анкет: ДВЮИ МВД России (г. Хабаровск, n = 8), Дальневосточного филиала Российского государственного 
университета правосудия (г. Хабаровск, n=6), Хабаровского государственного университета экономики 
и  права  (n  =  7),  Дальневосточного  государственного  университета  путей  сообщения  (г.  Хабаровск, 
n  =  8).  Кроме  того,  в  качестве  экспертов-ученых  второй  группы  выступили  научно-педагогические 
работники Дальневосточного федерального университета (г. Владивосток, n = 10), Северо-Восточного 
федерального университета (г. Якутск, n = 9), Амурского гуманитарно-педагогического государственного 
университета  (Хабаровский  край,  г.  Комсомольск-на-Амуре,  n  =  10).  Все  они  были  опрошены  при 
помощи анкет. Всего в анкетном опросе приняли участие 58 научно-педагогических работников из 7 
образовательных  организаций,  расположенных  в  3  регионах  Дальневосточного  федерального  округа. 
Всего в экспертных опросах приняли участие 205 респондентов.
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Рис. 1. Элементы должной схемы антикоррупционного просвещения 
в экспертных оценках

сылками для его эффективной реализации 
(далее  также  –  «Базис»).  Данные  условия, 
Базис, можно также назвать антикорруп-
ционным фоном.
К такому фону эксперты согласно каче-

ственным исследованиям относят следую-
щие мероприятия:
1. Ужесточение наказания и контроля 

за коррупционные практики:
-  «просвещение  должно  сопрягаться  с 

ужесточением наказания»;
- «обязательно необходимо ужесточение 

наказания, но и контроль должен осущест-
вляться в большей мере»;
-  «если  бы  люди  видели  четко,  что  за 

коррупционными  действиями  следует 
жесткое наказание, то, возможно бы, при-
близились  к  достижению  данной  цели  – 
усиление  антикоррупционного  просвеще-
ния»;
-  «…  надо  вводить  жесткие  меры  в  от-

ношении коррупционеров. Ничего больше. 
Тут вопрос не о понимании, а о вседозво-
ленности»;
- «... усилить меры в отношении взятко-

дателей»;
2. Обеспечение неотвратимости нака-

зания за коррупционные преступления:
-  «неотвратимость  наказания,  вот  что 

важно»;
- «нужно не столько ужесточение, сколь-

ко неотвратимость наказания»;
- «необходимо формировать неотврати-

мость ответственности должностных лиц»;
-  «...,  чтобы  даже  на  уровне  подсозна-

ния  было  понятно,  что  это  преступление 
неотвратимо, оно наказуемо. И даже если 
ты даешь, ты будешь наказан»;
-  «опять  же  опыт  Китая…  там  есть 

смертная казнь, но и коррупция там при-
сутствует,  очень  высокая,  то  есть  не  по-
влияло  ужесточение.  Здесь  важнее  неиз-
бежность наступления наказания»;
3. Достижение  равенства  при  на-

значении  наказания  за  коррупционные 
преступления  и  осуществлении  контроля 
за  должностными  лицами  различных  ве-
домств и уровней на предмет их участия в 
коррупционных отношениях:
-  «Сингапур…  смертная  казнь  за  кор-

рупционные  преступления,  повсемест-
ность, безвыборочность привлечения всех 
чиновников»;
-  «…  если  положено  всем,  значит  поло-

жено всем»;
-  «в  УК  указано,  что  только  проступок 

сотрудника ОВД является отягчающим. А 
как же другие госслужащие?»;
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4. Повышение  уровня  социально-
экономической  защищенности  лиц,  обла-
дающих разрешительными полномочиями 
в различных коррупционноемких сферах:
-  «повышение  уровня  жизни,  конечно, 

социальные гарантии …»;
-  «если  у  подчинённых  будут  хорошие 

условия  работы,  хорошее  материальное 
положение,  мне  кажется,  у  них  не  будет 
мыслей  о  совершении  коррупционных 
правонарушений»;
-  «нужно  повышать  социальные  гаран-

тии госслужащим»;
-  «если  у  служащего  будет  нормальная 

зарплата,  то  она  не  позволит  даже  заду-
маться о коррупционном действии»;
- «одной из наиболее эффективных мер 

противодействия  коррупционным  прояв-
лениям стало бы улучшение норм матери-
ального  благополучия  тех  слоев  общества, 
которые находятся в зоне риска проявле-
ния  коррупции.  …  необходимо  обеспече-
ние  элементарными  материальными  бла-
гами, жилищными условиями»;
5. Противодействие распространению 

ценностей потребительского общества:
-  «СМИ  пропагандируется  стандарт 

красивой  жизни,  и,  чтобы  соответство-
вать  этому  стандарту,  некоторые  при  от-
сутствии  законных  возможностей  прибе-
гают к коррупции»;
-  «нужно,  чтобы  люди  понимали,  что 

деньги  –  не  истина  в  последней  инстан-
ции»;
- «все должно основываться на том, что 

деньги  не  являются  самоцелью,  а  лишь 
средством  рыночной  экономики  и  добы-
вать  их  можно  исключительно  законным 
путем в силу своих возможностей, компе-
тенции, профессии и т. д.»;
6. Повышение  общего  уровня  нрав-

ственности, в том числе по линии форми-
рования правильных смыслов, идей, стра-
тегий развития общества и государства:
- «нужно работать на повышение обще-

го уровня нравственности»;
- «в других странах (Китай, Япония) су-

ществуют  нормы  трудовой  морали,  у  нас 
ее нет»;
-  «….  в  первую  очередь,  воспитание,  в 

том  числе  воспитание  нравственности, 
создание  определенных  моральных  прин-
ципов»;
- «первое: нужно развивать нравствен-

ность  в  целом  –  это  базовая  установка, 
ведь,  как  правило,  к  преступлениям  при-

водит низкий уровень нравственности»;
- «… должна вестись воспитательная ра-

бота на положительных примерах: по теле-
видению, в Интернете…»;
7. Повышение  престижа  государ-

ственной службы, доверия к государствен-
ным служащим:
-  «чтобы  вести  антикоррупционную 

пропаганду, нужно чтобы сотрудника ува-
жали»;
-  «необходимо  повысить  уровень  мате-

риального  обеспечения  сотрудников,  пре-
стиж  службы  и  авторитет  самого  сотруд-
ника»;
-  «важно  повышать  уровень  доверия  к 

сотрудникам  полиции,  чтобы  люди  пони-
мали, что он не взяточник»;
-  «самое  главное  здесь  –  добиться  до-

верия  к  тем,  кто  проводит  это  просвеще-
ние»;
-  «нужно  повышать  уровень  доверия  к 

сотрудникам полиции»;
8. Создание  организационных  усло-

вий реализации публично значимых функ-
ций,  делающих  коррупцию  максимально 
невозможной  или  максимально  невыгод-
ной:
-  «естественно,  режим  одного  окна  в 

целом  минимизирует  взаимоотношения 
между  субъектами  коррупционной  связи 
на  любом  уровне,  и  это  имеет  определен-
ный эффект»;
-  «надо  сделать  так,  чтобы  брать 

взятку  было  невыгодно  в  социально-
экономическом  плане.  Причем,  сделать 
так,  чтобы  это  было  невыгодно,  прежде 
всего, взяткодателям…»;
- «нужно создать такие условия, при ко-

торых минимизируются возможности кор-
рупциогенных проявлений»;
- «важна … прозрачная сфера государ-

ственных услуг»;
- «следует продолжить работу по оказа-

нию  госуслуг  на  основании  администра-
тивных  регламентов,  при  помощи  систе-
мы «электронной очереди»;
-  «как  можно  больше  нужно  убирать 

должностное  усмотрение,  то  есть  то,  что 
дает возможность людям брать взятку»;
9. Повышение благосостояния населе-

ния,  обеспечение  социальной  справедли-
вости:
-  «необходимо  повысить  уровень  жиз-

ни»;
-  «когда  у  нас  в  России  средний  класс 

будет  социальной  основой  гражданского 
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общества, тогда у нас многое изменится»;
- «если бы мы могли повысить уровень 

жизни населения, мы могли бы повлиять 
на уровень коррупции в нашей стране»;
-  «криминологически  уже  давно  дока-

зано, что в странах, где жесткое расслое-
ние  населения  по  уровню  доходов,  соци-
альное  неравенство  –  однозначно  будет 
существовать  коррупция.  В  странах,  где 
среднее  расслоение,  уровень  коррупции 
наиболее  низкий,  поэтому  необходимо 
улучшать  материальное  благосостояние 
людей»;
-  «необходимо  улучшить  материальное 

состояние  населения  в  целом,  тогда  уже 
можно будет говорить непосредственно о 
каком-то  предупреждении  или  об  анти-
коррупционном просвещении в целом».

Количественные опросы показали, что 
представители разных экспертных групп 
неоднозначно воспринимают перечислен-
ные  должные  направления  деятельности 
по  оптимизации  базиса  АКП.  Так,  если 
эксперты-практики  приветствуют,  пре-
жде  всего,  расширение  полномочий  со-
трудников  правоохранительных  органов 
при  раскрытии  и  расследовании  престу-
плений  коррупционной  направленности, 
то  эксперты-ученые  второй  группы  от-
дают  предпочтение  повышению  уровню 
оплаты  труда  и  социальной  защищенно-
сти  государственных  и  муниципальных 
служащих,  усилению  контроля  за  соблю-
дением  должностными  лицами  запретов 
и ограничений, установленных законода-
тельством (таблица 1).

Таблица 1
Распределение по группам экспертов ответов на вопрос: «Что, на Ваш 

взгляд, необходимо, прежде всего, сделать, чтобы меры, предпринимаемые 
в ДФО по антикоррупционному просвещению, стали более эффективными, 
действительно сформировали и развили массовое нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению?» (в %)

Вариант ответа
эксперты-
практики

эксперты-
ученые
2 группы

Всего

1.  Предоставить  сотрудниками  правоохранительных 
органов  больше  полномочий  при  раскрытии  и 
расследовании  преступлений  коррупционной 
направленности – больше людей будут бояться совершать 
преступления такого рода

50,0 36,8 46,1

2.  Вести  массовую  системную  антикоррупционную 
пропаганду на всех уровнях власти и управления, среди 
различных категорий населения

44,1 35,1 45,1

3.  Ужесточить  наказания  за  совершение 
правонарушений  и  преступлений  коррупционной 
направленности

45,6 40,4 44,0

4.  Повысить  уровень  оплаты  труда  и  социальной 
защищенности  государственных  и  муниципальных 
служащих

32,6 40,4 34,7

5.  Повысить  общий  уровень  нравственности  в  стране, 
нормативности  в  массовом  сознании,  прежде  всего,  в 
молодежной среде

31,6 33,3 32,1

6.  Усилить  контроль  за  соблюдением  должностными 
лицами  запретов  и  ограничений,  установленных 
законодательством

26,5 40,4 30,6

7.  Сделать  борьбу  с  коррупцией  государственной 
идеологией

23,5 33,3 26,4

8. Более широко использовать сеть «Интернет», в том числе 
социальные сети, форумы мессенджеры (приложения для 
мгновенного обмена сообщениями – teflegram, whatsapp, 
vfiber и т;д;) для антикоррупционного просвещения

16,9 26,3 19,7

9.  Ввести  цензуру  в  СМИ  и  сети  «Интернет»  в  части 
пропаганды ценностей потребительского общества

5,9 17,5 9,3

Источник: составлено авторами на основе социологических опросов2
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рупция  может  приводить,  к  каким  по-
следствиям…»;
3) доступности, понятности материа-

лов, в том числе правовых норм, исполь-
зуемых в АКП:
-  «необходимо  формировать  формы 

антикоррупционного  поведения  на    до-
ступном  языке.  Такая  система  обучения 
должна стать обязательной для широкого  
круга  общественности,  начиная  с  млад-
ших возрастов, … как говорят об отрица-
тельном  влиянии  курения  или  наркома-
нии»;
- «необходимо вырабатывать алгоритм 

действий  у  населения…  Действительно, 
многие люди не знают, куда им обращать-
ся в таких случаях»;
-  «нужно  …  на  доступном  для  детей 

языке рассказывать, больше общаться со 
школьниками»;
«необходимо  совершенствовать  спосо-

бы социальной рекламы, чтобы она была 
более доступной, яркой»;
4) постоянства,  системности  реали-

зации АКП:
- «это направление требует постоянно-

го внимания»;
- «нужна системная работа»;
-  «нужно  последовательно,  системно 

подходить к такому просвещению»;
-  «такая  работа  должна  проводиться 

постоянно… Это очень активизирует лю-
дей»;
-  «просвещение  должно  быть  постоян-

ным,  систематичным  и  охватывать  как 
можно больший круг населения»;
-  «нужно,  чтобы  общество  видело,  что 

систематически,  на  постоянной  основе 
применяются  меры  по  противодействию 
коррупционным преступлениям»;
5) единства правового и управленче-

ского регулирования:
- «нет единой структуры, которая долж-

на этим заниматься»;
- «нам необходим системный документ.  

Должна  быть  …  концепция  антикорруп-
ционного просвещения. Пусть не на феде-
ральном уровне, но она должна быть»; 
-  «нужно  соединить  10  и  сделать  один 

нормальный  объективно-доступный  до-
кумент»;
6) предупредительного воздействия:
- «мы должны устранить условия, спо-

собствующие  возникновению  корруп-

Вместе с тем, как следует из таблицы 1, 
и эксперты-практики, и эксперты-ученые 
второй группы значительным образом со-
лидарны  в  мнении  о  том,  что  необходи-
мым  элементом  указанного  базиса  долж-
но  выступать  ужесточение  наказания  за 
совершение  правонарушений  и  престу-
плений коррупционной направленности.
Представленные  направления  совер-

шенствования  АКП  (табл.  1)  указывают 
не только на базис в вышеописанной мо-
дели должного АКП, они также содержат 
и принципы реализации АКП. Под прин-
ципами реализации АКП мы понимаем те 
исходные положения, на которых выстра-
ивается не антикоррупционная политика 
в целом, но которые лежат в основе имен-
но просветительской деятельности.
Исходя  из  данных  таблицы  1,  к  ним 

мы  можем  отнести  комплексность  АКП, 
которой  в  указанной  таблице  соответ-
ствует  ответ  «ведение  массовой  систем-
ной  антикоррупционной  пропаганды  на 
всех уровнях власти и управления, среди 
различных категорий населения». О необ-
ходимости такой работы сообщила прак-
тически  половина  экспертов-практиков 
(44%), в этом же признался каждый тре-
тий эксперт-ученый второй группы.
Помимо комплексности АКП, под кото-

рой будем понимать использование широ-
кого  спектра  средств  АКП  и  социальных 
групп, выступающих в качестве объектов 
АКП,  качественные  исследования  позво-
лили выявить и другие принципы АКП:
1) финансового  обеспечения  меро-

приятий по АКП:
-  «необходимо  выделение  денежных 

средств  для  осуществления  просвеще-
ния»;
-  «чтобы  получить  какой-либо  резуль-

тат, нужно вложить в это денежные сред-
ства»;
2) полноты (завершенности) и объек-

тивности мероприятий по АКП:
- «… важно, чтобы все дела доходили до 

конца, и эти дела освещались»;
-  «необходимо  не  столько  ужесточать 

наказание,  сколько  все  же  доводить  для 
широкого  круга  общественности  итоги 
уголовного преследования тех людей, ко-
торые  замешаны  в  коррупционной  дея-
тельности …»;
- «… нужно показывать то, к чему кор-
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ции»;
-  «в  социальных  сетях  освещают  уже 

совершенное,  то,  что  уже  случилось.  … 
передач  предупредительного,  профилак-
тического характера практически нет»;
7) полноты  кадрового  и 

организационно-структурного  обеспече-
ния  мероприятий  по  антикоррупционно-
му просвещению:
-  «в  подразделениях  не  хватает  ка-

дров….  Просвещать  ведь,  в  первую  оче-
редь,  должен  сотрудник  полиции,  а  их 
нет…»;
-  «работа  носит  более  целенаправлен-

ный  характер,  более  эффективна,  если  в 
органе  власти  есть  служба,  структура  по 
антикоррупционному просвещению. Сто-
ит задача, и она организационно обособ-
лена  специальными  структурными  под-
разделениями»;
8) профессионализма  лиц,  реализую-

щих АКП:
- «должны быть подготовленные кадры, 

которые могли бы этим заниматься, а не 
делать «для галочки»;
- «если этим антикоррупционным про-

свещением занимается не специалист, то 
он нанесет больше вреда»;
-  «необходимо  привлечение  квалифи-

цированных специалистов»;
- «необходим подходящий персонал для 

курсов повышения квалификации и рас-
смотрения ряда вопросов»;
9) стандартизации материалов, пред-

ставляемых в рамках АКП:
- «СМИ – это эталонное поведение. Если 

мы  не  будем  цензурировать,  то  не  будет 
выстроен  нужный  формат.  Информация 
не  может  сама  существовать,  ее  нужно 
правильно  и  профессионально  формиро-
вать»;
-  «необходимы  определенные  стандар-

ты и параметры освещения этой темы»;
-  «если у нас коррупция названа угро-

зой  национальной  безопасности,  то  не-
обходима программа предоставления ин-
формации».
Однако даже их простое перечисление 

в  сумме  с  элементами  Базиса  позволило 
выявить их частичное несоответствие тем 
принципам противодействия коррупции, 
что  закреплены  нормативно  в  Законе  о 

противодействии коррупции.
В  связи  с  этим  особенное  внимание, 

на  наш  взгляд,  следует  обратить  в  плане 
перспектив  АКП  на  те  принципы  и  эле-
менты  Базиса,  что  не  нашли  отражения 
в  Законе  о  противодействии  коррупции, 
но были многими экспертами отмечены в 
качестве значимых, необходимых основа-
ний противодействия коррупции:
- финансового  обеспечения  меро-

приятий по АКП;
- полноты  (завершенности)  меро-

приятий по АКП;
- равенства  при  назначении  нака-

зания за коррупционные преступления и 
осуществлении  контроля  за  должностны-
ми лицами различных ведомств и уровней 
на предмет их участия в коррупционных 
отношениях;
- постоянства,  системности  реали-

зации АКП;
- противодействия  распростране-

нию  ценностей  потребительского  обще-
ства;
-   повышения  общего  уровня  нрав-

ственности, в том числе по линии форми-
рования правильных смыслов, идей, стра-
тегий развития общества и государства;
- повышение  благосостояния  насе-

ления,  обеспечение  социальной  справед-
ливости, снижающей потребность в неза-
конном обогащении и достижении лучшей 
жизни «как у других».
Особо пристально, на наш взгляд, сле-

дует изучить принцип полноты кадрового 
обеспечения  мероприятий  по  антикор-
рупционному  просвещению,  поскольку 
он  вошел  в  противоречие  с  нормативно 
закрепленным  принципом  сокращения 
численности  государственных  и  муни-
ципальных  служащих  (пункт  19  статьи  7 
Федерального закона «О противодействии 
коррупции»)3.
Кроме того, данный принцип является 

единственным из последнего перечня, что 
относится  к  характеристике  субъектов 
АКП.  Действительно,  количественная  до-
статочность  кадрового  состава  –  необхо-
димое  условие  реализации  любой  управ-
ленческой деятельности, в том числе и по 
АКП. Однако последняя как и любая дру-
гая деятельность имеет свою специфику, 

3 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» // Справочная 
правовая система «Консультант Плюс».
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поэтому важно понимать, из какой обла-
сти, из каких социальных структур долж-
ны быть востребованы специалисты АКП. 
Другими словами, важно знать, какие ка-
тегории граждан, должностных лиц долж-
ны выступать в качестве субъектов АКП. 
Результаты  количественного  эксперт-

ного  опроса  показали,  что  приоритет-
но  мероприятия  в  рамках  АКП  должны 
реализовывать  сотрудники  правоохра-
нительных  органов  (МВД  России,  ФСБ 
России,  прокуратуры  России,  Следствен-
ного  комитета  России),  образовательные 
организации всех уровней, а также СМИ 
(телевидение,  радио,  газеты  и  журналы) 
(таблица 2).
При этом, как видим, СМИ и образова-

тельные  организации  в  настоящее  время, 
с  точки  зрения  экспертов,  недостаточно 
вовлечены в мероприятия по АКП. Также, 

по мнению экспертов, не вполне реализо-
ван потенциал по проведению АКП регио-
нальных органов власти, органов местного 
самоуправления  и  общественных  органи-
заций.
Такой желаемый состав субъектов АКП 

отчасти соответствует положениям ключе-
вых документов по АКП. Так, в комплекс-
ном плане просветительских мероприятий 
по  АКП  на  2019–2020  гг.4  во  всех  29  по-
зициях  плана  присутствуют  в  качестве 
ответственного субъекта соответствующе-
го  мероприятия  федеральные  органы  ис-
полнительной власти. При этом в 11 и в 9, 
то  есть  в  трети  мероприятий  названного 
плана,  указаны  как  исполнители  соответ-
ственно  органы  государственной  власти 
субъектов  Российской  Федерации,  Мино-
брауки  России  и  Минпросвещения  Рос-
сии. Вместе с тем только в 4 пунктах пла-

Таблица 2
Результаты ответов на вопросы: «Как Вы считаете, какие категории 
населения, органы власти, организации, социальные институты, 
должностные лица сегодня играют / должны играть ключевую роль 
в антикоррупционном просвещении в регионе Дальнего Востока, 
где Вы проходите службу (работаете)?» (в % от числа ответивших на 

соответствующий вопрос)

Категории населения, органы власти, организации
играют 
ключевую 
роль в АКП

должны 
играть 
ключевую 
роль в АКП

1. Прокуратура России 35,8 49,7

2. Образовательные организации всех уровней 28,5 39,4

3.  Федеральные  органы  исполнительной  власти 
и  их  территориальные  органы  (в  том  числе 
правоохранительные органы: МВД России, ФСБ России 
и другие)

54,4 58,5

4.  Близкие  родственники,  члены  семьи  подрастающего 
поколения (детей, подростков)

16,1 21,2

5. СМИ (телевидение, радио, газеты и журналы) 28,5 39,4

6.  Интернет-издания,  социальные  сети  и  форумы, 
популярные блогеры, мессенджеры

25,4 21,2

7. Региональные органы власти 9,8 23,3

8. Органы местного самоуправления 10,4 20,7

9. Общественные организации 10,4 18,1

10. Следственный комитет России 29,0 29,5

Источник: составлено авторами на основе социологических опросов2

4  Распоряжение  Правительства  Российской  Федерации  от  21  декабря  2018  г.№  2884-р  «Об 
утверждении  комплексного  плана  просветительских  мероприятий,  направленных  на  создание  в 
обществе  атмосферы  нетерпимости  к  коррупционным  проявлениям,  в  том  числе  на  повышение 
эффективности  антикоррупционного  просвещения»,  на  2019  –  2020  годы»  //  Справочная  правовая 
система «Консультант Плюс».
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на  в  качестве  исполнителей  фигурируют 
общественные  организации,  Генеральная 
прокуратура  России  –  всего  лишь  в  двух. 
Средства  массовой  информации,  в  том 
числе федеральные государственные теле-
радиокомпании,  Следственный  комитет 
России,  органы  местного  самоуправления 
не представлены в названном плане.
Вместе  с  тем  субъекты  просвещения  – 

это,  прежде  всего,  люди,  личности,  а  не 
абстрактные органы власти и управления, 
поэтому  важно  обратиться  к  качествам 
тех  людей,  которые  должны  заниматься 
АКП, по мнению экспертов. Данные каче-
ства  предопределяются  вышеуказанным 
принципом  профессионализма  лиц,  реа-
лизующих АКП.
Во-первых,  эксперты  говорят  о  том, 

что человек, занимающийся АКП, должен 
быть,  действительно,  специалистом  в  об-
ласти АКП:
-  «Кто  должен  осуществлять  это  про-

свещение    правовое?  Можно  взять  опыт 
Советского  Союза,  где  готовили  учителей 
истории,  которые  были  и  одновременно 
учителями,  знающими  правовые  основы, 
их обучали специально этому, и учителями-
предметниками»;
- «необходимо привлечение квалифици-

рованных специалистов».
Во-вторых,  единичные  экспертные 

мнения свидетельствуют о том, что такие 
субъекты  должны  быть  авторитетными, 
уважаемыми  среди  определенных  соци-
альных групп людьми:
- «В последнее время я люблю смотреть 

канал «Спас», слушать священников, с ко-
торыми, конечно, иногда я могу не согла-
ситься, но меня завораживает их кругозор, 
их  умение  объяснить  простые  вещи,  хоть 
и простыми словами, но очень доходчиво. 
Я  не  говорю,  что  этими  людьми  должны 
быть  только  священники,  я  хочу  сказать, 
что это должны быть люди, которых слож-
но уличить в совершении чего-либо, и это 
реальные авторитеты, и таких людей мно-
го, на самом деле, вокруг нас»;
- «… я служил два года во Владивостоке, 

и все эти два года наш командир занимал-
ся с нами нашим воспитанием, у нас было 
равнодушное, мягко говоря, отношение к 
службе и дисциплине. Командир же был с 
Северного флота, и вот его мнение на нас, 
на весь экипаж очень сильно повлияло…». 
Перспективы АКП в плане объектов та-

кого  просвещения,  то  есть  определенных 

категорий  населения,  эксперты  связыва-
ют,  прежде  всего,  с  двумя  социальными 
группами.
Качественные  методы  исследования 

позволили  установить,  что  большинство 
экспертов  сошлись  во  мнении  о  том,  что 
в  качестве  одной  из  таких  групп  должна 
выступать молодежь:
-  «думаю,  что  надо  начинать  с  молоде-

жи»;
- «два поколения 70-х и 80-х гг. уже по-

терянные, нужно на молодежи акцент де-
лать»;
- «нужно больше просвещать молодежь, 

чтоб у них формировалось правильное со-
знание»;
- «мероприятия нужно проводить среди 

молодежи. Конечно, это не решит пробле-
му  на  100%,  но  у  многих  будет  соответ-
ствующее воспитание»;
-  «настоящая  власть  –  в  прошлом  мо-

лодежь,  и  формирование  стереотипов 
мышления  строится  в  молодом  возрасте, 
поэтому  очень  важно  работать  именно  с 
молодежью».
При  этом  относительное  большинство 

экспертов  полагает,  что  преимуществен-
ное внимание в молодежной среде следует 
уделять школьникам и обучающимся в до-
школьных  образовательных  организаци-
ях:
- «детский сад или школа будут эффек-

тивным началом»;
-  «надо  начинать  с  детских  садов,  со 

школы»;
- «нужно начинать…  с семьи и школь-

ной скамьи»;
- «Я считаю правильным, что начинают 

просвещение со школы»;
-  «…  знания  права  не  дают  должным 

образом  в  школе.  Требуется  разъяснять 
подросткам на основе Конституции их за-
конные  права  и  обязанности,  чтобы  они 
в  пользу  своим  интересам  …  не  совер-
шали  коррупционные  действия.  Необхо-
димо  донести  до  них,  что  определенные 
неправомерные  действия  могут  иметь 
определенные  последствия,  в  том  числе 
уголовно-правовые».
Второй группой, на которой следует со-

средоточиться при проведении АКП, явля-
ются должностные лица органов власти и 
управления.  Об  этом,  прежде  всего,  сви-
детельствуют  результаты  количественных 
исследований (табл. 3).
Представленные данные позволяют за-



171      Социология

Таблица 3
Распределение между группами респондентов результатов ответов на 
вопросы: «Как Вы считаете, какие категории граждан и должностных лиц 
сегодня преимущественно выступают/должны выступать как объекты 

антикоррупционного просвещения в том регионе, где Вы проходите службу 
(работаете)?» (представлены данные о 10 наиболее значимых объектах АКП, в %)

Вариант ответа

Выступают в качестве 
объектов АКП (фактически)

Должны выступать в качестве 
объектов АКП

эксперты-
практики 

эксперты-
ученые 2 
группы

всего
эксперты-
практики 

эксперты-
ученые 2 
группы

всего

1. Врачи, медицинские ра-
ботники

23,5 29,8 25,4 21,3 12,3 18,7

2.  Директора  (руководите-
ли) предприятий

18,4 14,0 17,1 33,8 19,3 29,5

3. Преподаватели вузов 22,1 35,1 25,9 34,6 15,8 29,0

4. Работники прокуратуры 24,3 22,8 23,8 30,9 28,1 30,1

5. Родители обучающейся в 
образовательных организа-
циях молодежи, в том чис-
ле детей

3,7 7,0 4,7 14,0 7,0 11,9

6. Молодежь в целом 7,4 22,8 11,9 17,6 24,6 19,7

7. Школьники 8,1 15,8 10,4 6,6 14,0 8,8

8. Студенты 5,9 21,1 10,4 15,4 12,3 14,5

9. Работники ЖКХ 11,0 8,8 10,4 11,8 12,3 11,9

10.  Сотрудники  разреши-
тельных  и  контролирую-
щих бизнес органов

16,9 12,3 15,5 23,5 33,3 26,4

11.  Сотрудники  ФСБ 
России

25,0 12,3 21,2 33,1 22,8 30,1

12.  Сотрудники  органов 
внутренних дел (полиция)

39,0 47,4 41,5 36,8 33,3 35,8

13.  Сотрудники  пожарных 
инспекций

11,0 14,0 11,9 18,4 19,3 18,7

14.  Сотрудники  таможен-
ных органов

16,2 21,1 17,6 22,1 24,6 22,8

15.  Сотрудники  учрежде-
ний исполнения наказания 
(СИЗО, колонии, тюрьмы)

11,8 14,0 12,4 16,9 22,8 18,7

16.  Сотрудники  военкома-
тов

9,6 12,3 10,4 16,2 21,1 17,6

17. Судьи 16,2 15,8 16,1 16,9 28,1 20,2

18.  Сотрудники  Пенсион-
ного фонда России 11,0 5,3 9,3 12,5 8,8 11,4

19. Учителя школ 7,4 19,3 10,9 11,0 12,3 11,4

20.  Руководители  детских 
дошкольных учреждений

8,1 5,3 7,3 10,3 5,3 8,8

21.  Чиновники  местных 
администраций

20,6 32,1 23,8 27,9 45,6 33,2

22.  Чиновники  региональ-
ных  министерств  и  ве-
домств

22,1 33,3 25,4 32,4 40,4 34,7

23. Журналисты 10,3 10,5 10,4 14,7 10,5 13,5

24. Депутаты 16,2 8,8 14,0 25,7 35,1 28,5

Источник: составлено авторами на основе социологических опросов2
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ключить, что в наибольшей степени изме-
нение  интенсивности  АКП  в  среде  госу-
дарственных и муниципальных служащих 
требуется в отношении чиновников реги-
ональных министерств и ведомств, мест-
ных  администраций:  преимущественное 
фактическое  АКП  применительно  к  дан-
ным группам зарегистрировано у каждо-
го четвертого эксперта, а преимуществен-
ное желаемое АКП – у каждого третьего.
Вместе с тем, как видим, смещение ак-

центов  в  плане  интенсивности  АКП  тре-
буется также для депутатов, сотрудников 
органов власти и управления, выполняю-
щих разрешительные и контролирующие 
функции  в  отношении  бизнеса.  Сам  же 
бизнес, в том числе и трудовые коллекти-
вы5, также, по мнению экспертов, требует 
более пристального внимания, особенно в 
части, касающейся его руководителей.
Значительная  часть  экспертов  (каж-

дый  третий)  выступает  за  то,  чтобы 
преимущественно  АКП  подвергались  со-
трудники  правоохранительных  органов 
(органов  внутренних  дел  (полиция),  ФСБ 
России,  прокуратуры),  а  также  препода-
ватели вузов.
Наряду  с  этим  в  авангарде  АКП  как 

объекты не представлены ни учителя, ни 

врачи,  ни  руководители  дошкольных  об-
разовательных учреждений, ни родители 
обучающейся в образовательных органи-
зациях молодежи.
Если говорить о том, какие смыслы, ка-

кое идейное содержание должно наполнять 
материалы  по  АКП,  то  следует  отметить, 
что относительное большинство опрошен-
ных  предлагают  в  нем  делать  акцент  на 
том, что коррупция – уголовно наказуемое 
деяние,  влекущее  в  том  числе  лишение 
свободы  (табл.  4),  что  во  многом  соответ-
ствует  тем  мерам  АКП,  которые  приори-
тетно  эксперты  предлагают  предпринять 
для борьбы с коррупцией (табл. 1).
На  фоне  идеи  сурового  наказания,  по 

мнению  экспертов,  апелляции  к  мора-
ли,  нравственности,  стыду,  религиозным 
нормам выглядят гораздо более скромно. 
Вместе  с  тем,  на  взгляд  экспертов,  го-
ворить  о  возвышенных  идеях,  в  рамках 
АКП следует. Такой, прежде всего, долж-
на стать идея о том, что коррупция под-
рывает  национальную  безопасность  Рос-
сии и ставит под угрозу её существование 
как государства.
К средствам6, которые должны исполь-

зоваться  для  донесения  представленного 
содержания до объектов АКП, большин-

Таблица 4
Результаты ответов на вопрос: «Как Вы считаете, каким смыслам, 
идеям должно быть уделено приоритетное внимание в социальной 

антикоррупционной рекламе, образовательных стандартах, направленных
 на формирование антикоррупционного мировоззрения граждан?» (в %)

Варианты ответа %

1. Коррупция – уголовно наказуемое деяние, влекущее в том числе лишение 
свободы

46,6

2. Коррупция подрывает национальную безопасность России и ставит под 
угрозу её существование как государства

45,1

3. Коррупция вредит нормальному функционированию экономики государства 39,9

4. Участие в коррупционных отношениях аморально, безнравственно 31,1

5. Участие в коррупционных отношениях позорит честь и достоинство человека 
и его семьи

26,4

6. Конкретным примерам коррупционного поведения и их последствиям 25,4

7. Зарубежному опыту противодействия коррупции 14,5

8. Историческому опыту России по борьбе с коррупцией 6,7

9. Участие в коррупционных отношениях противоречит религиозным нормам 4,1

Источник: составлено авторами на основе социологических опросов2

5 Приведем в подтверждение необходимости проведения АКП в трудовых коллективах единичное 
мнение эксперта-ученого первой группы: «Я бы начал это с трудовых коллективов. Ведь люди проводят 
большую часть времени там, где работают, учатся».

  6 В  настоящей  статье  под  средством  АКП  будем  понимать  канал  донесения  информации  до 
объекта АКП (например, СМИ, очное взаимодействие, «живое» общение и т. д.), а под способом – форму 
донесения информации (аналитическая передача, игра и т. д.).
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ство экспертов в качественных исследо-
ваниях относят образовательные органи-
зации, СМИ, сеть Интернет, социальные 
сети7:
- «Надо начинать с детского сада, шко-

лы, семьи. Вуз в некоторой степени тоже 
может скорректировать, но мы же пони-
маем,  что  базовые  установки  формиру-
ются в детском возрасте»;
-  «нужно  больше  ужесточать  ответ-

ственность за коррупционные деяния на 
законодательном  уровне  и  опубликовы-
вать это на телевидении, в СМИ, в газе-
тах, социальных сетях…»;
- «требуется усилить пропаганду для на-

селения, через радио, Интернет, СМИ…»;
- «если речь идет о молодежи, то боль-

ше  необходимо  отдавать  предпочтение 
социальным сетям»;
-  «должна  вестись  воспитательная  ра-

бота  на  положительных  примерах:  по 
телевидению,  в  Интернете,  в  средствах 
массовой информации».
Кроме  того,  к  средствам  АКП  некото-

рые  эксперты  относят  личный  контакт, 
очное взаимодействие «лицом к лицу»:
-  «сейчас  молодежи  не  хватает  обще-

ния  на  интересные  темы,  общения,  где 
молодежь спрашивали бы, как она видит 
те или иные вещи, как она бы могла ре-
шить их. Для молодежи важно быть услы-
шанной…»;
-  «необходимо  больше  контакта  через 

живое общение»;
-  «живое  общение  никто  не  заменит, 

оно  самое  эффективное,  здесь  включа-
ется харизма, здесь многие вещи работа-
ют  …    у  нас  много  харизматичных  лек-
торов  работают  на  телевидении,  но  это 
по-другому  воспринимается,  это  не  так 
работает, как живое общение».
К  способам,  к  которым  рекомендуют 

прибегать  некоторые  эксперты  в  рам-
ках такого общения относятся те из них, 
что  были  успешно  верифицированы  в 
прошлые  исторические  периоды  нашей 
страны  –  публичные  лекции,  дискуссии, 
а также товарищеские суды:
- «Раньше было такое понятие как «пу-

бличные  лекции».  В  былые  времена  не-
ординарные личности из числа препода-
вательского  сообщества,  ученые,  просто 

популярные  личности  часто  проводили 
публичные лекции… политпросвет»;
-  «Раньше  были  лекторы,  которые 

разъезжали по городам, приходили в тру-
довые коллективы и просвещали населе-
ние  на  разные  темы:  культура,  история, 
международные  отношения,  юриспру-
денция… .  Сейчас  этим  занимается  рос-
сийское общество «Знание»…»;
- «… особенность соцсетей в том, что по 

данным  исследований  молодежь  должна 
потратить  не  больше  8  секунд  на  усвое-
ние информации, если более 8 секунд, то 
информация уже будет неинтересная и не 
усвоится,  …  поэтому,  на  мой  взгляд,  та-
кие  вещи,  как  культура,  нравственность 
должны  укладываться  не  в  8  секунд,  а 
должны обсуждаться все-таки в группах, 
с  людьми,  которые  обладают  знаниями, 
идеей…»;
- «эффективным способом является ис-

пользование  живых  площадок  в  рамках 
образовательных учреждений»;
-  «у  нас  была  система  товарищеских 

судов,  и  она  была  эффективной.  Нетер-
пимость  нужно  воспитывать  в  тех  кол-
лективах, где это происходит».
Единичные мнения экспертов говорят 

о том, что в качестве эффективного спо-
соба  АКП  могут  выступать  художествен-
ные фильмы:
-  «…  телевизионная  продукция,  филь-

мы.  Взять  фильм  «Холоп»…  при  всей  ко-
медийности нам понравился фильм, ведь 
там  заложены  классные  вещи…,  когда 
человек,  уже  уставший  от  пресыщенной 
жизни,  воспринимавший  других  людей 
за  ничтожество,  оказавшись  в  нестан-
дартной ситуации, вдруг переосмыслива-
ет  ценности,  начинает  по-другому  отно-
ситься к людям...».
Венчают нашу «должную» модель АКП 

критерии  оценки  его  эффективности. 
Ряд  экспертов  не  удовлетворены  теми 
показателями АКП, что отражены в про-
граммных  документах,  считают  их  аб-
страктными,  не  позволяющими  четко 
увидеть результаты АКП:
-  «может  ли  быть  критерием  эффек-

тивности количество проведенных бесед? 
Мы  понимаем,  что  нет.  Это  чисто  фор-
мальный показатель, который не работа-

7 Применительно  к  нашей  вышеобозначенной  модели  образовательные  организации,  СМИ,  сеть 
«Интернет»,  социальные  сети  выступают  не  только  как  субъекты  АКП,  то  есть  как  те,  кто 
самостоятельно  формируют  информационную  повестку,  ориентированную  на  АКП,  но  и  как  те, 
через кого, иные субъекты проводят антикоррупционную политику..
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ет на результат… ».
В  связи  с  этим  эксперты  предлагают 

в  качестве  главного  критерия  оценки 
эффективности  АКП  использовать  число 
коррупционных правонарушений: 
- «… Вот какая дана установка – или я 

должна добиться, чтобы у меня снизилось 
количество правонарушений, или я долж-
на провести 15 бесед, понимаете?»;
-  «…Если  измерять  эффективность 

антикоррупционного  просвещения  с  по-
зиции  формирования  общественного  со-
знания, то это один вопрос. Если с точки 
зрения снижения коррупционных прояв-
лений – это другое».
Заключение. Анализ экспертных оце-

нок  касательно  сущности  элементов  вы-
шеуказанной модели должного АКП, пред-
ставленной  нами  в  абстрактном,  общем 
виде (рис. 1), позволил прийти к главному 
выводу  исследования  –  схеме,  отражаю-
щей  смысловое  содержание  названной 
модели АКП (рис. 2). 
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Коммуникационный инструментарий социального
 взаимодействия в информационном обществе:

 мобильные приложения

Настоящая статья посвящена анализу актуальных вопросов взаимоотношений 
акторов и агентов социального процесса в рамках использования мобильных прило-
жений. В работе предложены авторские определения понятий «мобильное приложе-
ние» и «магазин мобильных приложений». Авторами был проведен эмпирический сбор 
данных,  исследование  общественного  мнения  относительно  использования  мобиль-
ных приложений и процессов коммуникации в рамках информационного обмена. Вы-
двинута гипотеза о превалировании экономических факторов над социальными в ин-
формационном обществе. Авторы приходят к выводу, что процесс взаимодействия 
социальных агентов через магазин мобильных приложений представляет определен-
ный  интерес  для  социологической  науки  и  является  актуальным  для  изучения  ин-
формационного общества.

Ключевые слова: социологическое исследование, коммуникация, информацион-
ное общество, мобильные приложения, магазин приложений.

Введение. Рассматривая  феномен 
информационного  общества  Д.  Белл 
[Белл,1968.  С.  22–35],  Э.  Кастельс  [Ка-
стельс, 2009], Э. Тоффлер [Тоффлер, 2009] 
акцентируют внимание преимуществен-
но  на  коммуникационную  составляю-
щую. Межличностные отношения также 
как  общественная  жизнь,  невозможны 
без взаимодействия, ни одна социальная 
система  не  существует  без  коммуника-
ции.  Информация  выступает  селектив-
ным  содержанием  коммуникации.  Она 
является  предметом  коммуникации  в 
информационном  обществе,  процессом 
трансляции  символов,  побуждающим  к 
действию,  а  коммуникационная  состав-
ляющая  информации  является  наиболее 
важной по сравнению с контентом и ин-
терпретацией  сообщения.  Информация 
не  может  существовать  без  потребителя 
информации,  а  процесс  передачи  воз-
можен в момент взаимодействия актора 

(разработчика мобильных приложений) и 
агента  (пользователя)  мобильных  прило-
жений. В современном мире взаимодей-
ствие  переносится  в  виртуальную  среду 
на  цифровую  платформу.  Одной  из  та-
ких  площадок  становится  магазин  мо-
бильных приложений.
Результаты  исследования. Проана-

лизировав  научно-исследова-тельскую 
литературу,  было  выявлено,  что  отсут-
ствуют  общественно-научные  определе-
ния  понятий  «мобильное  приложение»  и 
«магазин  мобильных  приложений».  Под 
мобильным приложением в данной рабо-
те понимается программное обеспечение, 
которое агент приобретает и устанавли-
вает  на  мобильное  устройство.  Магазин 
мобильных  приложений  понимается  ав-
торами  как  платформа,  позволяющая 
осуществлять  взаимодействие  агента  и 
актора,  предметом  которого  выступает 
мобильное приложение. 
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В качестве метода исследования было 
применено анкетирование с использова-
нием  специально  разработанного  опро-
сника,  состоящего  из  18  вопросов.  Во-
просы отражали социальные показатели 
и  отношение  респондентов  к  ряду  ком-
муникационных  аспектов  при  взаимо-
действии  актора  и  агента.  Анкета  была 
реализована  в  Googfle  форме  и  распро-
странялась посредством мобильных мес-
сенджеров  и  виртуальных  социальных 
сетей,  а  также  через  QR-код  на  бумаж-
ных носителях.
В анкетировании участвовали 512 ре-

спондентов  (жителей  г.  Хабаровск)  раз-
личных  социально-демографических 
показателей.  По  возрасту  респонденты 
распределились  следующим  образом:  до 
18 лет – 5,9%, 18–23 – 57%, 24–36 – 23,8%, 
37–45  –  7,8%,  более  45  –  5,3%.  Среди 
опрошенных были 33,2% мужчин, 68,8% 
женщин. Среди опрошенных респонден-
тов  среднее  образование  имели  13,5%, 
среднее  специальное – 10%,  неокончен-
ное высшее – 41%, высшее – 35,5%.
Фокус-группой в опросе выступали те 

респонденты,  которые  знакомы  с  рын-
ком  мобильных  приложений.  На  вопрос 
«Пользуетесь  ли  Вы  магазином  прило-
жений  (Googfle  Pflay,  Appstore,  Wfindows 
Market)?»  93,8%  ответили  утвердитель-
но.  6,2%  респондентов,  ответивших  от-
рицательно на данный вопрос, вывелись 
из эмпирического поля социологического 
опроса и переадресовывались на послед-
ний вопрос анкеты.
Результаты опроса показали, что наи-

более  активными  пользователями  мо-
бильных приложений являются молодые 

люди в возрасте с 18 до 23 лет и с 24 до 
36 лет, однако, необходимо отметить, что 
пользователями  мобильных  приложений 
являются все категории опрошенных ре-
спондентов.
Популярность  мобильных  приложе-

ний  во  многом  обусловлена  содержани-
ем  и  качеством  предоставляемой  услу-
ги.  Определив  критерии,  которыми 
руководствуется  агент,  авторы  выясни-
ли приоритеты респондентов при выборе 
мобильного приложения (табл 1).
Наиболее важным критерием при вы-

боре  мобильного  приложения  является 
«отсутствие  платы  за  скачивание»  и  ис-
пользование  приложения.  Следует  сде-
лать  вывод,  что  процесс  приоретизации 
мобильного приложения носит в первую 
очередь  экономический  характер.  По 
мнению  авторов,  высокий  рейтинг  дан-
ного критерия связан с большим многооб-
разием бесплатных аналогов. Остальные 
факторы  представляют  собой  социаль-
ные аспекты выбора.
При  обобщении  данных  анкетирова-

ния было выявлено, что большинство ре-
спондентов не готовы платить за допол-
нительные услуги в «условно-бесплатных» 
приложениях.  На  вопрос  «Готовы  ли  Вы 
платить  за  дополнительные  услуги  в 
условно бесплатном приложении» респон-
денты  утвердительно  ответили –  29,6%, 
отрицательно – 70,4%.
В магазинах мобильных приложений 

представлено большое количество плат-
ных приложений, которые имеют боль-
ший  функционал  и  предлагают  режим 
использования  без  рекламы.  Материа-
лы  опроса  показали,  что  большинство 

Таблица 1
Критерий выбора мобильного приложения

Критерий
Количество 
ответов, %

Отсутствие платы за скачивание 63,9%

Количество высоких оценок 54,5%

Количество скачиваний 31,6%

Содержание комментариев 28,8%

Смотрю, сколько моих друзей/знакомых/коллег пользуются таким 
приложением

16,7%

Другое 10,8%

Источник: расчёты авторов.
Примечание: опросный лист допускал выбор респондентами более одного варианта 

ответа, поэтому совокупное значение составляет более 100%.
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респондентов  не  устанавливают  плат-
ные мобильные приложения, менее тре-
ти  опрошенных  приобретают  платные 
приложения  менее  одного  раза  в  год 
(табл 2).
Для  детализации  информации  об  ис-

пользовании  платных  приложений  в 
анкету  был  введен  вопрос  о  количестве 
оплачиваемых приложений (табл. 3).
Подавляющее  большинство  использу-

ют  бесплатные  аналоги  платных  прило-
жений. Более 60% респондентов предпо-
читают  избегать  подписки  и  установки 
платных мобильных приложений на лич-
ные устройства. Представленные данные 
позволяют  выдвинуть  гипотезу  о  прио-
ритете экономических факторов над со-
циальными  в  процессе  выбора  агентом 
виртуального  продукта  в  магазине  мо-
бильных приложений.
В  условиях  распространения  мобиль-

ных средств коммуникации нарушается 
последовательность социальных практик, 
в  том  числе  в  системе  взаимодействий 
актор  (разработчик  мобильных  прило-
жений)  –  агент  (пользователь).  Акторам 
приходится  справляться  с  множеством 
задач одновременно, сокращая при этом 
время  на  выполнение  отдельных  про-
цедур.  Ускоренные  темпы  развития  ин-
формационного  общества  определяют 
новые требования, в том числе к мобиль-
ным  приложениям.  Послепродажное  об-
служивание  является  преимуществом 

среди мобильных приложений схожих по 
функциональному наполнению.
Авторы  считают,  что  в  случае  при-

обретения  мобильного  приложения  по-
слепродажным  обслуживанием  является 
систематическое  обновление  мобильно-
го  приложения.  В  анкете  представлены 
две группы вопросов, касающиеся взаи-
модействия в случае использования бес-
платного  мобильного  приложения  и  при 
покупке  платного  приложения.  Первая 
группа вопросов касается отношения ре-
спондентов  к  регулярности  обновления 
мобильных приложений. Анализ эмпири-
ческого  исследования  показал,  насколь-
ко  агентам  важно  послепродажное  об-
служивание  приобретенных  мобильных 
приложений (табл. 4).
Противоречие  в  данных  опроса  отно-

сительно систематической послепродаж-
ной  поддержки  мобильных  приложений 
свидетельствует  о  недостаточно  высо-
ком уровне информационной культуры в 
сфере приобретения платных мобильных 
приложений.  Респонденты  с  большим 
интересом относятся к бесплатным ана-
логам мобильных приложений, но, тем не 
менее, опрос показывает важность регу-
лярного обновления.
Следующая  группа  вопросов – о  ком-

муникации и обратной связи между акто-
рами и агентами в процессе использова-
ния последними мобильных приложений 
(табл. 5).

Таблица 2
Распределение ответов респондентов на вопрос «Как часто Вы 

устанавливаете платные приложения?»

Варианты ответа Количество ответов, %

1 раз в год 15,6%

1 раз в месяц 7,0%

Не устанавливаю 40,2%

Реже 1 раза в год 28,9%

Чаще 2-х раз в месяц 2,0%

Источник: расчёты авторов.
Таблица 3

Распределение ответов на вопрос «Какое количество платных
 приложений Вы оплачиваете регулярно?»

Вариант ответа Количество ответов, %

Ни одного 62,6

1-3 34,8

3-5 2,2

Более 5 0,4

Источник: расчёты авторов.
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Таблица 4
Блок вопросов о важности для респондентов регулярных обновлений 

установленных мобильных приложений

Вопрос
Варианты 
ответа

Количество ответов, %

Важны ли Вам регулярные обновления 
установленных бесплатных мобильных 

приложений?

Важно 48,1%

Не важно 52,9%

Важны ли Вам регулярные обновления 
установленных платных мобильных 

приложений?

Важно 40.3%

Не важно 59,7%

Источник: расчёты авторов.

Таблица 5
Коммуникация и обратная связь между акторами и агентами

 социального процесса

Вопрос Варианты ответа
Количество 
ответов, %

Оставляете ли Вы отзыв в Магазине 
приложений, если приложение 

работает некорректно/с ошибками?

Оставляю комментарий 12%

Пишу в тех поддержку 8%

Ставлю оценку 14%

Все вышеперечисленное 39%

Ничего не делаю 27%

Ваши действия, если мобильное 
приложение работает корректно и 
полностью соответствует Вашим 

требованиям?

Оставляю комментарий 9%

Ставлю оценку 33%

Ничего не делаю 52%

Все 6%

Источник: расчёты авторов.

Материалы  опроса  демонстрируют 
активность  агентов  при  некорректной 
работе мобильных приложений. Респон-
денты  готовы  активно  коммунициро-
вать  с  акторами,  заявляя  о  неисправ-
ностях  в  работе  приложений.  При  этом 
при  корректной  работе  приложения  и 
отсутствии  сбоев  агенты  склоняются  к 
пассивной форме взаимодействия.
Распространение  платных  приложе-

ний, корреляция стоимости приложения 
и  качества  предоставляемого  контен-
та,  а  также  функционала  способствуют 
развитию  конкурентных  преимуществ 
мобильных приложений (рис. 1).
Респонденты в большей степени не го-

товы платить за мобильные приложения 
(табл. 6), так как считают, что представ-
ленный  продукт  не  соответствует  за-
явленному  качеству  или  предпочитают 
данному  приложению  бесплатный  ана-
лог. При этом опрошенные согласны ис-

пользовать  мобильное  приложение  низ-
кого  качества  при  условии  бесплатного 
предоставления.  Однако  приложение, 
которое  используется  ежедневно,  пред-
ставляет интерес, даже если оно станет 
платным.
Если  агент  использует  бесплатное 

мобильное  приложение,  реклама  стано-
вится  неотъемлемой  составной  частью 
процесса  взаимодействия  агента  и  мо-
бильного приложения. Таргетированная 
реклама  составляет  сердцевину  рекла-
мы в мобильных приложениях. Это вид 
рекламы, нацеленный на определенную 
аудиторию.  Таргетированная  реклама 
как  механизм  позволяет  выделить  из 
всей  имеющейся  аудитории  именно  ту 
часть  агентов,  которая  интересует  ре-
кламодателя [Синяев, 2018. С. 74–78].
Отношение  респондентов  к  рекламе 

в  мобильных  приложениях  выяснялось 
на  основе  вопроса  «Как  бы  Вы  охарак-
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теризовали  рекламу  в  бесплатных  при-
ложениях?».  Анализ  полученных  данных 
показал,  что  73%  ответивших  считают 
рекламу  в  мобильных  приложениях  на-
вязчивой;  24,7%  ответили,  что  не  обра-
щают  на  рекламу  внимания;  2,2%  при-
знали  рекламу  полезной.  Значительный 
перекос  в  сторону  негативного  отноше-
ния к рекламе в мобильных приложени-
ях, по мнению авторов, следует из того, 
что  на  просмотр  рекламы  затрачивает-
ся  значительное  количество  экранного 
времени.  Менее  четверти  опрошенных 
респондентов  нейтрально  относятся  к 
рекламе в мобильных приложениях. Дан-
ный сегмент представляет определенный 
интерес для рекламодателей как аудито-
рия,  потенциально  восприимчивая  для 
таргетинга рекламы.

Среди  многообразия  мобильных  при-
ложений,  агенты  делают  выбор  в  соот-
ветствии с собственными предпочтения-
ми (рис. 2). Следует отметить, что такие 
категории  мобильных  приложений,  как 
музыка,  обработка  фото-  и  видеомате-
риалов, игры, социальные сети являются 
наиболее привлекательными.
Исследователи Н. С. Козлова [Козлова, 

Комарова, 2015. С. 120–122], Н. С. Сав-
рилова  [Саврилова,  2015.  С.  155–157], 
И. Р. Сушков [Сушков, Козлова, 2015. С. 
75–83]  сходятся  во  мнении,  что  челове-
ческие коммуникации посредством вир-
туальной  среды  оказывают  влияние  на 
личность.  Авторами  была  предпринята 
попытка  выяснить  мнение  людей  отно-
сительно  данного  аспекта  в  разрезе  мо-
бильных приложений (табл. 7).

Таблица 6
Распределение ответов респондентов на вопрос «Почему Вы не 

устанавливаете платные приложения?»

Варианты ответа Количество ответов, %

Есть бесплатные аналоги 52%

Не уверен, что приложение соответствует заявленной 
стоимости

20%

Не хочу платить 28%

Источник: расчёты авторов.

Рис. 1. Блок экономических вопросов
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Рис. 2. Наиболее привлекательные приложения, по мнению респондентов.
Примечание: опросный лист допускал выбор респондентами более одного варианта 

ответа, поэтому совокупное значение составляет более 100%

Таблица 7
Оценка респондентами влияния мобильных приложений на личность

Варианты ответа Количество ответов, %

Позитивно 14%

Негативно 5%

Присутствуют как позитивные, так и 
негативные факторы

81%

Источник: расчёты авторов.

Негативное  влияние  мобильных  при-
ложений  на  личность  отмечает  мини-
мальное  количество  респондентов  (5%). 
В  большинстве  пользователи  обозначают 
амбивалентный  характер  влияния  мо-
бильных приложений на личность. Только 
позитивный  характер  влияния  на  лич-
ность мобильных приложений видят 14% 
опрошенных.
Заключение.  Анализ  результатов 

опроса  выявил  большой  процент  вовле-
ченности социума в процесс использова-
ния мобильных приложений. Первичным 
критерием при выборе мобильного прило-
жения  является  экономический  фактор. 
Социальные  критерии  выступают  второ-
степенными факторами выбора. Опреде-
лена решающая роль послепродажного об-
служивания для бесплатных приложений. 
Данные опроса показывают неготовность 
и нежелание респондентов устанавливать 
платные мобильные приложения, тем са-
мым  демонстрируя  недостаточно  высо-
кий уровень информационной культуры. 

Агенты  предъявляют  определенные  тре-
бования по послепродажному обслужива-
нию  к  бесплатным  мобильным  приложе-
ниям.
Реалии  информационного  общества 

мотивируют  агентов  пользоваться  при-
вычными  приложениями,  даже  если  они 
становятся платными. Большая часть ре-
спондентов не приобретают платные при-
ложения по причине наличия бесплатных 
аналогов.  Отмечено  негативное  отноше-
ние респондентов к рекламе в бесплатных 
приложениях,  что  говорит,  в  свою  оче-
редь, о навязчивости и избыточности ре-
кламы.  Выявленные  категории  наиболее 
востребованных  мобильных  приложений 
являются потенциально интересными для 
маркетинговых исследований.
Обращает на себя внимание, что опро-

шенные  в  меньшей  степени  однозначно 
отмечают  влияние  мобильных  приложе-
ний  на  личность.  Большая  часть  опро-
шенных склоняется к взвешенной оценке 
такого влияния.
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Л. Р. Мхеидзе

Развитие надпрофессиональных компетенций
 как условие реализации карьерного потенциала молодых 

специалистов

Статья посвящена актуальному вопросу: процессу развития надпрофессиональ-
ных  перспективных  компетенций  как  неотъемлемой  составляющей  социально-
личностной  эффективности  и  карьерного  развития  молодых  специалистов.  В 
качестве аргументов, актуализирующих обозначенное направление, в статье при-
водится первичная социологическая информация -  результаты опроса работодате-
лей,  проведенного  автором  (количество  респондентов  –  178  человек),  международ-
ные  статистические  данные,  а  также  результаты  мировых  исследований  (Worfld 
Economfic  Forum  в  The  Future  of  Jobs  Report  2018,  Всемирный  экономический  форум, 
Гайдаровский форум и др.). На основании тщательного рассмотрения и обобщения 
представленных  данных,  результатов  анкетирования,  проведенного  автором,  а 
также сбора и анализа данных одного из самых крупных сайтов по поиску работы и 
сотрудников в мире («HeadHunter») о наиболее часто запрашиваемых надпрофессио-
нальных компетенциях, автором сформирован топ-15 гибких навыков, на которые 
в большей степени ориентированы отечественные работодатели, даны их опреде-
ления и структурно-содержательные компоненты. Представленный перечень над-
профессиональных компетенций, по мнению автора статьи, не является исчерпы-
вающим: в условиях технического прогресса, динамично меняющейся бизнес-среды и с 
учетом постоянных изменений и перемен в обществе, мощных сдвигов на глобальном 
рынке, опирающемся на цифровые технологии, список актуальных компетенций мо-
жет  изменяться  и  дополняться.  Автором  разработана  и  предложена  этапность 
развития  гибких  надпрофессиональных  компетенций,  позволяющая  реализовать 
персонализированную  образовательную  траекторию,  комплексный  подход  к  разви-
тию  компетенций.  Представленный  алгоритм  является  универсальным  и  может 
быть использован как образовательными учреждениями, реализующими программы 
высшего и дополнительного образования, так и современными организациями в рам-
ках адаптации и обучения персонала. 

Ключевые  слова: ассессмент-центр,  гибкие навыки, карьера, надпрофессиональ-
ные компетенции, молодые специалисты.
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Введение. Успешная карьера, реализа-
ция всего накопленного в ходе обучения и 
профессиональной подготовки потенциа-
ла – сегодня одна из самых привлекатель-
ных целей для большинства выпускников 
высшей школы. 
Современное  представление  о  карьер-

ном продвижении молодых специалистов 
существенно отличается от взглядов на ка-
рьеру, господствовавших в мировой и оте-
чественной теории и практике кадрового 

менеджмента  еще  несколько  лет  назад. 
На современном рынке труда всё большее 
значение  приобретают  универсальные 
работники, способные гибко и оператив-
но реагировать на новейшие тренды. Для 
карьерного продвижения в данных усло-
виях современный специалист должен об-
ладать  как  высокой  системностью  мыш-
ления, так и высоким уровнем активного 
творческого мышления.
На  управление    карьерным  развити-
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ем,  безусловно,  влияет  и  существенное 
повышение  динамичности  рынка  труда 
[Kfiflfinkarova,  Efimova,  2015].  Если  раньше 
достаточным являлось получить одну спе-
циальность  (и  этого  хватало  практически 
на  всю  профессиональную  жизнь),  то  те-
перь  требуется  быстрое  перепрофилиро-
вание вслед за постоянно возникающими 
новыми  запросами  рыночной  экономики. 
Традиционные взгляды на карьеру теряют 
актуальность  в  результате  действия  как 
минимум  двух  взаимосвязанных  макро-
сил: глобализации и технологий [Хоффман 
и др., 2017. С. 16]. Увеличение масштабов 
и  скорости  нововведений  влечет  за  собой 
появление новых специальностей, и за весь 
период  активной  профессиональной  дея-
тельности возможна неоднократная смена 
специализации, профессии, организаций-
работодателей (и это норма, а не исключе-
ние).  То  есть  на  смену  установок  «образо-
вание на всю жизнь» и «одна жизнь – одна 
организация – одна профессия – одна ка-
рьера» пришли установка «образование че-
рез всю жизнь», идеи поливариантности и 
многовекторности карьеры.
Следствием  означенных  тенденций  и 

трендов является рост сложностей в плани-
ровании и управлении карьерой в связи с 
наличием множества ситуативных момен-
тов, действия фактора неопределенности, 
резко возросшей конкурентной борьбы. 
Результаты  исследования. Сегодня 

для  достижения  карьерного  успеха  про-

фессиональные  компетенции  молодых 
специалистов  должны  сочетаться  с  мо-
бильностью, карьерной гибкостью и адап-
тивностью, готовностью «отдаваться рабо-
те». 
У  современных  выпускников,  молодых 

специалистов  обозначенные  обстоятель-
ства  актуализировали  вопрос  развития 
надпрофессиональных  компетенций,  под 
которыми  мы  понимаем  комплекс  неспе-
циализированных,  но,  вместе  с  тем,  важ-
ных  при  трудоустройстве  «гибких»  навы-
ков, обеспечивающих быстрое включение 
в  профессиональную  деятельность,  отве-
чающих  за  успешное  участие  в  рабочем 
процессе,  высокую  производительность  
и  являющимися  сквозными,  т.  е.  прони-
зывающими всю  профессиональную дея-
тельность вне зависимости от ее сферы1.
Обладание  надпрофессиональными 

компетенциями позволяет молодым специ-
алистам виртуозно оперировать знаниями 
и инструментами, дающими возможность 
решать,  помимо  основных,  нетипичные 
и  нестандартные  задачи,  а  также  эф-
фективно  выстраивать  карьерный  путь 
[Kahneman D., 2020].
Данный  факт  подтверждают  и  резуль-

таты  собственного  исследования  -  опроса 
среди  работодателей  (количество  респон-
дентов – 178 чел.) малого и среднего бизне-
са (рис. 1), большинство из которых на во-
прос  о  первостепенных  характеристиках, 
необходимых  претенденту  на  успешное 

Рис. 1. Опрос работодателей малого и среднего бизнеса

1  Lfippman  L.,    Ryberg  R.,  Carney  R.,  Moore  K.  “Workforce  connectfions:  Key  soft  skfiflfls  that  foster 
youth  workforce  success”.  Chfifld  Trends,  2015,  avafiflabfle  at:  https://www.chfifldtrends.org/wp-content/
upfloads/2015/06/2015-24WFCSoftSkfiflfls1.pdf (accessed 12 December 2019). 
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трудоустройство в их компанию, выдели-
ли  «личностные  компетенции  и  деловые 
качества кандидата».
Указанное  обстоятельство  также  на-

ходит  свое  подтверждение  и  во  вторич-
ных  статистических данных, демонстри-
рующих  взаимосвязь  между  степенью 
открытости,  опытом,  добросовестно-
стью,  развитым  эмоциональным  интел-
лектом,  с  одной  стороны,  и  занятостью 
и  зарплатой  –  с  другой    [Cubefl  and  etc., 
2016].  Качество  выполняемой  работы  и 
социально-личностная  эффективность  – 
это  неразрывно  связанные  между  собой 
компоненты.  Гибкие    навыки,  в  отличие 
от профессиональных компетенций в тра-
диционной интерпретации (рассматрива-
емых  в  этом  дискурсе  как  «жёстких»,  от 
англ. hard skfiflfls), не зависят от специфи-
ки конкретной деятельности, тесно связа-
ны с личностными и социальными компе-
тенциями.
Участники  Всемирного  экономическо-

го  форума,  Гайдаровского  форума  так-
же  акцентируют  внимание  на  том,  что 
трансформация  образования  в  условиях 
технологической  революции  приводит  к 
возрастанию потребности в гибких навы-
ках2,  а  Ассоциация  бизнес-образования 
США  и  Организация  экономического  со-
трудничества  и  развития  определяют 
гибкие  навыки  как  критически  важный 
фактор  трудоустройства3  в  условиях  со-
временного рынка труда4.

Так, о каких конкретно качествах идет 
речь? Какие из них наиболее востребова-
ны со стороны работодателей в России, и 
почему их считают первостепенными ха-
рактеристиками,  необходимыми  претен-
денту на успешное трудоустройство?
Для  ответа  на  данные  вопросы  необ-

ходимо  определить  перечень  навыков, 
относящихся  к  надпрофессиональным 
компетенциям. Обратившись к мировым 
исследованиям,  мы  выяснили,  что  еди-
ного  перечня  гибких  навыков  не  суще-
ствует: каждая исследовательская группа 
выделяет  свою  классификацию.  Однако 
наиболее  полный  перечень  и  категории 
были  сформированы  в  рамках  мирового 
исследования, в котором приняли участие 
мировые работодатели-драйверы различ-
ных отраслей,  и было выделено 26 гибких 
навыков5. 
На  основании  тщательного  рассмо-

трения  и  обобщения  компетенций,  ука-
занных  в  отчете6,  результатов  анкетиро-
вания  работодателей  малого  и  среднего 
бизнеса  (количество респондентов – 178 
человек),  а  также  сбора  и  анализа  дан-
ных одного из самых крупных сайтов по 
поиску  работы  и  сотрудников  в  мире  – 
«HeadHunter»  о  наиболее  часто  запраши-
ваемых надпрофессиональных компетен-
циях,  нами  сформирован  топ-15  гибких 
навыков,  на  которые  в  большей  степени 
ориентированы отечественные работода-
тели, даны их определения и структурно-

2  Adfler  L.  “The  15  crucfiafl  ‘soft  skfiflfls’  the  best  fleaders  have  fin  common”.  Worfld  Economfic  Forum,  2015, 
avafiflabfle at: https://www.weforum.org/agenda/2015/03/the-15-crucfiafl-soft-skfiflfls-the-best-fleaders-have-fin-
common (accessed 18 November 2019); Баландина А. «На ГФ обсудили вызовы образовательных программ 
для  подготовки  лидеров  цифрового  мира».  Гайдаровский  форум,  2017,  режим  доступа:  https://
gafidarforum.ru/news/na-gf-obsudfiflfi-vyzovy-obrazovateflnykh-programm-dflya-podgotovkfi-flfiderov-tsfifrovogo-
mfira/?sphrase_fid=4621 (дата обращения: 27.12.2019). Суховейко О.  (2017), «На Гайдаровском форуме 
обозначили  направления  развития  управленческих  кадров  России  в  сфере  государственной  службы». 
Гайдаровский  форум,  2017,  режим  доступа:  https://gafidarforum.ru/news/na-gaydarovskom-forume-
oboznachfiflfi-napravflenfiya-razvfitfiya-upravflencheskfikh-kadrov-rossfifi-v-sfere-gos/?sphrase_fid=4621  (дата 
обращения: 1112.2019).

3  Васильев  В.  «Как  определиться  с  профессией  и  не  попасть  впросак?»,  Educatfionafl  Medfia  Project 
Newtonew,    2017,  режим  доступа:  https://newtonew.com/opfinfion/kak-opredeflfitsya-s-professfiey-fi-ne -
popast-vprosak (дата обращения: 18.11.2019).

4 Бочарников О. «Soft skfiflfls: как эмоции, ценности и общение двигают общество вперёд». Educatfionafl 
Medfia  Project  Newtonew,  2016,  режим  доступа:  https://newtonew.com/schoofl/soft-skfiflfls-fimportance 
(дата  обращения:  27.11.2019);  Мацоцкий  С.  «Наши  люди  способны  придумывать  новые  бизнес-
модели  и  технологии».  Harvard  Busfiness  Revfiew,  2017,  режим  доступа:  https://web.archfive.org/
web/20170303051052/http://hbr-russfia.ru/finnovatsfifi/trendy/a18651/  (дата  обращения:  12.11.2019). 
Skfiflfls for Socfiafl Progress: The Power of Socfiafl and Emotfionafl Skfiflfls, OECD Skfiflfls Studfies, OECD Pubflfishfing, 
2015, Parfis. DOI: https://dofi.org/10.1787/9789264226159-en (accessed 7 November 2019).

5 The Future of Jobs Report 2018. Worfld Economfic Forum. Insfight Report, 2018 avafiflabfle at: http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (accessed 30 November 2019).

6 The Future of Jobs Report 2018. Worfld Economfic Forum. Insfight Report, 2018 avafiflabfle at: http://www3.
weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf (accessed 30 November 2019). 
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Таблица 1
Топ-15 надпрофессиональных компетенций

Компетен-
ция

Дефиниция Структурно-содержательные 
компоненты

организован-
ность

способность  к  эффективному  распределению  сил  и 
времени,  расстановке  приоритетов  и  контролю  вы-
полнения запланированного 

- тайм-менеджмент
- дисциплинированность 
- последовательность 

коммуника-
тивность

способность свободно владеть стратегическими и так-
тическими средствами коммуникативного поведения, 
обеспечивающими  корректную  и  эффективную  реа-
лизацию коммуникативного намерения 

- вербальная коммуникация 
-невербальная коммуникация 
-сказительство (сторителлинг) 
-визуальная коммуникация 
- публичное выступление 

эмоциональ-
ный  интел-
лект

способность распознавать эмоции, понимать намере-
ния,  мотивацию  и  желания  свои  собственные  и  дру-
гих  людей,  а  также  способность  управлять  своими 
эмоциями и эмоциями других людей в целях решения 
практических задач

- эмоциональная осведомленность 
- управление своими эмоциями 
-  управление  эмоциями  других 
людей 
- эмпатия 
- стрессоустойчивость

целеустрем-
ленность 

способность  к  сознательной,  последовательной,  дли-
тельной,  стабильной  ориентированности  с  преодоле-
нием внутреннего и  внешнего сопротивления  на обу-
словленный результат, называемый целью

- целеполагание 
- настойчивость и упорство 
- самомотивация 

о р и е н т а ц и я 
на развитие 

способность и стремление к перманентному  обогаще-
нию своих знаний, умений и навыков

- самосовершенствование 
- самообучение 
- открытость новому  

самопрезен-
тация

способность  демонстрации  собственной  личности  с 
самой  лучшей  стороны  с  целью  привлечения  внима-
ния, пробуждения интереса и создания благоприятно-
го впечатления 

- визуализация облика 
- коммуникативная механика 
- актерское мастерство  

лидерство способность  оказывать  социальное  влияние  на  ин-
дивидуумов  и  группы,  направляя  их  на  достижение  
цели

- социальная уверенность 
- ориентация на развитие других 
- командность 
- ситуационное лидерство 
- управление талантами

руководство способность  сознательно  воздействовать  на  объекты, 
процессы и их участников с целью придания опреде-
ленной  направленности  и  получения  желаемых  ре-
зультатов

- функции менеджмента  
- делегирование   
- управление 
- обратная связь  

адаптивностьспособность к быстрой адаптации, приспособлению к 
новым условиям

- гибкость 
- мобильность 
-  работа  в  режиме  высокой 
неопределенности 

поликультур-
ность

способность доброжелательно относиться к различным 
национальностям в духе гуманного межнационально-
го общения, понимание национального и культурного 
контекста других стран и специфики работы в них

- межкультурная интеракция 
- правовые основы толерантности 
-  критическое  осознание 
культуры 

конструктив-
ность 

способность выделить важное и опустить несуществен-
ное, рациональное и целесообразное поведение

- объективность 
- аналитическое мышление
-  конструктивность  поведения  в 
конфликте

креативность творческие  способности,  характеризующиеся  готов-
ностью  к  созданию  принципиально  новых  идей,  от-
клоняющихся  от  традиционных  или  принятых  схем 
мышления

- генерация идей 
- творческое воображение 
- оригинальность 

инновацион-
ность 

способность воспринимать, выделять, дорабатывать и 
внедрять новые и оригинальные идеи; способность на 
когнитивном и, если это необходимо, и поведенческом 
уровнях обеспечить реализацию креативных идей

- нелинейное мышление 
- функциональное мышление 
- абстрактное мышление
- дивергентное мышление 
- открытость новому опыту 

проектность способность  воспроизвести  и  реализовать  в  деятель-
ности  образ,  возникший  в  процессе  проблематизации 
цели проектирования, результатом которой становится 
решение какой-либо проблемы, представленное в виде 
его подробного описания (проекта)

- проектное мышление 
- исследовательское мышление 
- континуальное мышление 
- управление проектами 

с и с т е м н о е 
мышление

способность  целостно  воспринимать  предметы 
и  явления,  учитывая  их  связи  между  собой, 
и  выявлять  закономерность  в  происходящих 
последовательностях

- обобщенное мышление 
- динамическое мышление 
-системно-причинное мышление 
- структурное мышление 
- оперативное мышление 

Источник: составлено автором.
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содержательные компоненты (табл. 1).
Представленный  перечень  надпрофес-

сиональных  компетенций  не  является  ис-
черпывающим.  В  условиях  технического 
прогресса, динамично меняющейся бизнес-
среды и с учетом постоянных изменений и 
перемен  в  обществе,  мощных  сдвигов  на 
глобальном рынке, опирающемся на циф-
ровые технологии список актуальных ком-
петенций может изменяться и дополнять-
ся [Kennedy G., 2012]. 
Достаточно  серьезного  внимания  в 

аспекте  рассматриваемой  темы  заслужи-
вает  вопрос,  связанный  со  способами  и 
технологиями  развития  компетенций  мо-
лодых  специалистов  в  современных  орга-
низациях.  По  нашему  мнению,  главным 
условием  развития  гибких  компетенций 
является  постоянная  работа  над  собой,  а 
значит речь может идти исключительно о 
персонализированном развитии и форми-
ровании индивидуальной образовательной 
траектории.  Классические  образователь-
ные технологии в этом случае будут мало-
эффективны.  
Нами  разработана  этапность  развития 

надпрофессиональных  компетенций,  ко-
торую  можно  использовать  современным 
организациям в рамках реализации функ-
ций  первичной  профессиональной  адап-
тации  и  обучения  молодых  специалистов.  
Представленный  алгоритм  позволяет  реа-
лизовать  персонализированное  обучение 
и представляет собой следующую последо-
вательность мероприятий (рис. 2). 
На  начальном  этапе  необходимо  про-

Рис. 2. Этапность развития надпрофессиональных компетенций
 молодых специалистов

вести  входную  диагностику  на  предмет 
определения  уровня  владения  компетен-
циями  молодого  специалиста.  Для  уве-
личения  уровня  объективности  оценки  и 
валидности  ее  результатов  рекомендует-
ся  использовать  несколько  методов  оцен-
ки.  Надпрофессиональные  компетенции 
непросто  измерять  и  отслеживать  ввиду 
основательной  гуманитарной  составляю-
щей,  не  поддающейся  простым  чётким 
интерпретациям  и  метрикам  [Sonmez  J., 
2015]. Однако на сегодняшний день суще-
ствуют  современные  оценочные  техноло-
гии, которые при одновременном исполь-
зовании позволяют достичь объективности 
при оценивании данной категории компе-
тенций [Wefightman T., 2018]. 
В  рамках  оценки  гибких  навыков  мы 

рекомендуем  использовать  технологию 
ассессмент-центр  или  центр-оценки  (от 
англ. assessment center) – метод комплекс-
ной  диагностики,  основанный  на  исполь-
зовании  взаимодополняющих  оценочных 
технологий,  ориентированный  на  оцен-
ку  реальных  компетенций  оцениваемых, 
их  психологической  и  профессиональной 
специфики,  соответствия  требованиям 
должностных позиций, а также выявление 
потенциальных  возможностей  специали-
стов.  На  сегодняшний  день  ассессмент-
центр  является  одним  из  наиболее  объек-
тивных и точных технологий оценки7.
Состав  процедур  ассессмент-центров 

может  варьироваться.  Чаще  всего  техно-
логия состоит из трёх основных блоков: 
– психодиагностическое  обследова-

7  Thfis  We  Beflfieve  About  Teachfing  the  Soft  Skfiflfls:  Human  Reflatfions,  Seflf-Management,  and  Workpflace 
Enhancement  Poflficy  Statement  67.  Natfionafl  Busfiness  Educatfion  Assocfiatfion,  2018,  avafiflabfle  at:  https://
www.nbea.org/newsfite/currficuflum/poflficy/no_67.pdf (accessed 15 November 2019).
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ние  с  использованием  психологического 
тестирования  по  компетенциям  или  их 
структурно-содержательным элементам;
– игротехнические  технологии  оцен-

ки (моделирующие упражнения);
– интевью-гайд по компетенциям.
Следующий  этап  предполагает  прове-

дение  индивидуальной  консультации  на 
предмет  определения  карьерных  интере-
сов предпочтений молодых специалистов, 
с одной стороны, и интерпретации резуль-
татов проведенной оценки – с другой. На 
основании  соотнесения  полученной  ин-
формации  наставником    рекомендуются 
обучающие модули по развитию тех ком-
петенций,  которые  имеют  принципиаль-
ное  значение  для  молодого  специалиста 
с  точки  зрения  его  карьерных  интересов 
и  предпочтений,  уровень  которых  ниже 
среднего.  Итогом  проведения  консульта-
ции  должен  стать  индивидуальный  план 
развития  молодого  специалиста,  в  соот-
ветствии с которым им  будут посещаться 
те или иные обучающие модули. 
Этап  развития  компетенций  предпо-

лагает  осуществление  непосредственно 
обучающих мероприятий с использовани-
ем методов и приемов, направленных на 
развитие  всех  трех  компонентов  компе-
тенций:
– когнитивного  компонента  компе-

тенций  –  приемы  мнемической  деятель-
ности, выполнение заданий, связанных с 
анализом  и  обобщением  материала,  кон-
кретизацией выводов, обсуждение и раз-
решение проблемных ситуаций и др.;
– деятельностно-поведенческого 

компонента  компетенций  –  кейс-стади, 
ролевые и деловые игры, бизнес-тренинги 
и др.;
– мотивационно-ценностного  ком-

понента  компетенций  –  беседа,  дискус-
сия,  убеждение  и  разъяснение,  приемы 
витагенного  обучения,  индивидуальные 
консультации и др.
Завершающий  этап  обучения  –  итого-

вая диагностика уровня сформированно-
сти компетенций – реализуется с исполь-
зованием технологии ассессмент-центр, о 
которой мы раннее упоминали.  Только в 
этом случае, цель оценки – не разработка 
индивидуальной  образовательной  траек-
тории,  а  –  оценка  результативности  про-
веденного обучения. С целью отслежива-

ния  динамики  развития  компетенций 
имеет смысл  проводить и промежуточное 
оценивание компетенций.
Следование  предложенной  этапности 

имеет ряд преимуществ:
1. Реализация  персонализированной 

образовательной траектории с учетом ин-
дивидуальных  особенностей  слушателя  и 
его  карьерных  ориентаций  и  предпочте-
ний;
2. Возможность  оперативного  и  гиб-

кого реагирования на изменения посред-
ством  оценки  промежуточных  результа-
тов обучения;
3. Использование  комплексного  под-

хода к оценке и развитию надпрофессио-
нальных компетенций.
Предложенный  алгоритм  развития 

надпрофессиональных  компетенций  яв-
ляется  универсальным  и  может  быть  ис-
пользован  как  образовательными  учреж-
дениями,  реализующими  программы 
высшего и дополнительного образования, 
так  и  современными  организациями  в 
рамках  адаптации  и  обучения  молодых 
специалистов. 
Заключение.  Абсолютно  для  всех 

участвующих  субъектов  подобный    под-
ход  представляется  оправданным,  целе-
сообразным  и  перспективным,  так  как 
высшая  школа  в  большей  степени  дает 
инструментарий,  который  сегодня  очень 
быстро устаревает. Данный факт еще бо-
лее  актуализирует  вопрос  развития  над-
профессиональных  компетенций  у  моло-
дых  специалистов,  которых  необходимо 
научить  «учиться»,  культивировать  это 
как стиль жизни, научить их критическо-
му, проектному и предпринимательскому 
мышлению, развить в них креативность, 
инновационность,  стрессоустойчивость, 
гибкость  [Hfiggfins  J.,    2018].  И  именно 
тогда организация «получит» полноценно-
компетентного  профессионала,  который 
не  только  «знает,  умеет,  владеет»,    но  и 
способен и готов эти знания, умения и на-
выки  продемонстрировать,  а  эту  задачу 
уже  решают  именно  гибкие  надпрофес-
сиональные компетенции. 
Безусловно,  развитие  надпрофессио-

нальных компетенций – достаточно слож-
ный процесс [12 soft skfiflfls 21 века, 2020], 
как  для  субъектов  обучения  –  образова-
тельных учреждений и организаций, так 
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и для самых слушателей: процесс самосо-
вершенствования, как абсолютно любые 
позитивные изменения, требует времени, 
работы и упорства. Не бывает персональ-
ной эффективности без дисциплины, не 
бывает дисциплины без характера [Кови, 
2020].  А  для  молодых  специалистов, 
стремящихся  максимально  реализовать 
потенциал, заложенный в них природой, 
и  по  итогу  превратить  его  в  капитал, 
однозначно  первостепенным  условием 
построения «характера» является перма-
нентный  процесс  саморазвития  –  отта-
чивания  гибких  надпрофессиональных 
компетенций.  И  только  в  этом  случае  в 
эпоху  интеллектуального  труда  реально 
получить величайшие возможности и до-
биться успеха.
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Стареющее общество: перспективы повышения 
качества жизни

Статья  посвящена  вопросам,  связанным  с  феноменом  «стареющее  общество». 
Актуальность  создания  безбарьерной  среды  для  пожилых  людей  продиктована  со-
временной демографической тенденцией к увеличению срока жизни, повышением ее 
качества.  Возрастает  количество  долгожителей  с  нарушениями  функциональных 
способностей  (старческая  деменция,  болезнь  Паркинсона  и  Альцгеймера),  требую-
щих ухода на качественно новом уровне. Как один из путей решения проблемы рас-
смотрена  инновационная  форма  организации  досуга  пожилых  людей  «Дед-Сад».  На 
основе данных исследования, проводимого ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России в 2020 
г., выявлена потребность в создании социального учреждения «Дед-сад для пожилых 
людей». В статье отмечена необходимость адаптации пожилых людей к изменяю-
щимся условиям их жизни в обществе, насыщенном гаджетами и информацией. 

Ключевые слова: социология старости, благополучная старость, третий возраст, 
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Введение. Один  из  характерных  при-
знаков  современной  жизни  –  изменение 
отношения  к  социально  незащищенным 
слоям населения, в том числе к пожилым 
людям. Дело здесь не только в проявлении 
уважения и признании военных и трудо-
вых заслуг и достижений, в возрождении 
«тимуровского» движения или увеличении 
реестра социальных льгот. В наше время 
расширяется  спектр  возможностей  для 
пожилых людей, используются новые тех-
нологии, в том числе информационные и 
инновационные.  СМИ  предлагают  сове-
ты по продлению благополучной жизни и 
здоровья, популяризируя примеры ЗОЖ и 
активного досуга пожилых в статьях, фо-
торепортажах, заметках, интервью, филь-
мах,  интернет-блогах1  [Рогозин,  2017.  С. 
155–168]. Актуализируются исследования 
и  конференции  по  социологии  старости: 
в  октябре  2016  г.  в  ТОГУ  состоялась  пу-
бличная лекция и семинар Арбузова С.Ю. 

1 Лейдик Ю. Белорусские фотографы сняли красочный проект об активной жизни пожилых людей. 
URL: https://flady.mafifl.ru/amp/artficfle/492366/

2 Новости // Официальный сайт ФБОУ ВПО ТОГУ. URL: http://pnu.edu.ru/ru/news/?page=148
3 Общество для всех возрастов. URL: https://www.agefing-forum.org/
4 ПенсИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ // Новости АНО ДВИСОР. URL: http://anodvfisor-khv.ru/findex.php/nashfi-

proekty/finstfitut-tretego-vozrasta/175-pensfionerskfij-flager

(Карельский филиал РАНХИГС) по социо-
логии старости «Столько не живут: расска-
зы столетних»2. В Москве ежегодно с 2013 
г.  проходит  Национальная  конференция 
«Общество  для  всех  возрастов»3.  В  рам-
ках  проекта  «Возраст  –  состояние  души» 
с  9  по  11  сентября  2019  г.  в  пригороде 
г. Хабаровска прошел «ПенсИОНЕРСКИЙ 
ЛАГЕРЬ»4.  Повсеместно  открываются  ин-
ституты «третьего возраста», предоставля-
ющие старшему поколению услуги обуче-
ния работе на компьютере, консультации 
по  финансовым  вопросам  и  управлению 
недвижимостью, в том числе по решению 
проблем  в  сфере  ЖКХ.  Специалисты  та-
ких институтов проводят лекции, семина-
ры  и  тренинги,  раскрывающие  психоло-
гические особенности процесса старения. 
В  искусстве  постепенно  увеличивается 
количество  произведений,  отражающих 
не  только  нравственно-патриотические 
события, связанные с людьми пенсионно-
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го  возраста  (полотна  Г.М.  Коржева,  А.В. 
Васнецова,  В.Е.  Попова  и  др.),  но  и  по-
зитивные события их личной жизни и по-
тенциальные возможности их обыденного 
бытия. Популярность получил цикл иллю-
страций «Старушки-хохотушки» финской 
художницы  Инги  Лёёк5,  где  в  стиле  от-
крыток  серийно  представлены  вариан-
ты  досуга  представителей  «третьего  воз-
раста»: прогулки, путешествия, чаепития 
дома и в открытых кафе, различного рода 
сюрпризы  и  розыгрыши,  пение  и  танцы 
и  т.  д.  Объективно  общество  становится 
открытым для всех возрастов. 
В  то  же  время,  несмотря  на  доступ-

ность  для  пожилых  социальных  услуг  и 
досуговых  мероприятий,  проблемы,  обу-
словленные  одиночеством  и  недостат-
ком  общения  в  старости,  остаются  по-
прежнему  неразрешенными.  Общение, 
являясь  ключевым  моментом  в  форми-
ровании чувства независимости пожило-
го  человека  в  семье  и  обществе,  способ-
ствует укреплению его связей с социумом 
и  молодым  поколением  в  том  числе.  При 
выходе на пенсию социальный статус по-
жилого  полностью  изменяется:  человек 
становится отделенным от его референт-
ной группы, привычного круга общения и 
профессиональной  деятельности.  Многие 
в старческом возрасте сталкиваются с по-
терей  родственников,  супругов,  близких 
друзей,  коллег  по  работе,  что  вызывает 
душевную  травму  и  страх  приближения 
смерти. Тем самым, в большинстве случа-
ев вырабатывается негативное представ-
ление  о  своей  социальной  значимости  и 
предназначении  при  переходе  к  новому 
жизненному  этапу;  искажается  ценност-
ная структура сознания. 
Феноменология  старости.  Возраст 

пожилого  человека  –  это  не  помеха  для 
продолжения жизни, в которой, как пола-
гает  молодое  большинство,  доминируют 
болезни,  разочарования,  утрата  смыслов 
и  контактов:  но  это  и  духовный  пик,  и 
фундамент из знаний, опыта и кругозора. 
В  научно-публицистической  литературе 
запечатлены  типичные  портреты  пожи-
лых  людей,  что  влияет  на  деятельность 
социальных  служб,  на  студентов,  готовя-
щихся  стать  психологами  или  специали-

стами  социального  профиля.  По  мнению 
психиатра  Е.С.  Авербуха,  «у  старых  лю-
дей  снижены  самочувствие,  самоощуще-
ние,  самооценки,  усиливается  чувство 
самоценности,  неуверенности  в  себе, 
недовольство  собой  […].  Старики  стано-
вятся  угрюмыми,  раздражительными, 
мизантропами,  пессимистами»  [Авербух, 
1969. С. 5]. Негативные представления о 
позднем возрасте отражаются на форми-
ровании  социальных  программ,  государ-
ственных  и  личных  ценностях.  Являясь 
механизмом самоопределения людей, они 
ограничивают самих пожилых и диктуют 
им  негативные  модели  для  соответствия 
привычному  в  обществе  эталону  старо-
сти. Данные суждения не только неэтич-
ны в отношении старшего поколения, но 
и  безответственны  с  профессиональных 
позиций,  т.к.  дискриминируют  пожилых 
людей  как  группу  и,  в  перспективе  пре-
образовавшись  в  общественное  мнение, 
будут  способствовать  снижению  уровня 
культуры  нынешних  трудоспособных  по-
колений.  Разумеется,  преобладание  не-
гативных  представлений  о  старости  как 
зависимом периоде жизни усваивается и 
транслируется  государственными  соци-
альными  программами.  Нестандартные 
способы  работы  с  человеком  на  закате 
жизни, напротив, настроены на изменение 
мировоззренческих  стандартов.  Описы-
вая в своем романе «Смерть геронтолога» 
фрагмент  игрового  занятия  с  престаре-
лыми  клиентами,  Ф.  Кандель  отмечает 
его  театральность  и  демонстрационно-
дидактическую  наглядность:  «Слышат-
ся  звуки,  отдаленно  напоминающие  ар-
тиллерийскую  канонаду,  рев  танков  на 
марше, стрекотню пулеметов и вопли не-
добитых раненых. […] Окоп полного про-
филя  из  папье-маше.  Мешки  с  песком 
на бруствере. Ручной пулемет наготове и 
гранаты горкой. В окопе сутулится дрях-
ловатый, сизоносый вояка. Вояка держит 
оборону.  Стреляет  очередями.  Рвет  зу-
бом гранатную чеку. Перевязывает рану. 
Просит  по  рации  подмогу  и  последний 
патрон оставляет для себя […]: «Через не-
делю перейдем в наступление». И откуда-
то брались силы, чтобы дожить и повести 
войска  к  победе»  [Кандель,  2001.  С.  64]. 

5  Море  позитива:  неунывающие  старушки  Инге  Лёёк  //  Избранное.  –  URL:  http://fizbrannoe.com/
news/fiskusstvo/more-pozfitfiva-neunyvayushchfie-starushkfi-finge-flyeyek/
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Ведь,  действительно,  жизнь  в  старости 
продлевается в большей степени благода-
ря  убежденности  в  своей  личной  значи-
мости – через выполнение обязательств – 
несмотря  на  головокружение,  суставные 
боли, сердечно-сосудистые заболевания и 
гипертонию (именно пожилые люди явля-
ются  одной  из  групп  риска  в  плане  под-
верженности  социально  значимым  забо-
леваниям)  [Витько,  2005.  С.  125].  Кроме 
того, в пожилом возрасте существует обу-
словленный  медико-социально  риск  при 
наличии  одного  заболевания  приобрести 
другое функциональное нарушение рабо-
ты  организма,  что  нозологически  прояв-
ляется  как  сочетанные,  фоновые,  конку-
рирующие  заболевания  либо  осложнения 
[Витько,  2005.  С.  140].  Таким  коморбид-
ным пациентом (с наличием множествен-
ных  заболеваний  без  учета  единства  или 
разности их патогенеза) остро востребова-
но социальное предложение по созданию 
безбарьерной  среды  [Витько,  Томилка, 
2003.  С.  44].  Дефицит  доступной  среды, 
воспринимавшийся ранее как социально-
экономическая проблема, в современном 
обществе  является  показателем  также 
социально-культурного  климата  в  обще-
стве,  воспринимается  как  необходимый, 
но отсутствующий компонент нравствен-
ного основания человеческого бытия [Ко-
марова, Плиско, Приезжих, 2016. С. 193]. 
Заняв место этического идеала на шкале 
ценностей в современном социуме, фено-
мен всеобщей доступности среды опреде-
лил одно из направлений современной по-
литики – повышение уровня социального 
благополучия представителей «третьего» и 
«четвертого» возрастов. 
Оценочные критерии социального бла-

гополучия  пожилых  людей  достаточно 
разнообразны  –  от  социальных  опросов 
респондентов  определенного  возраста  до 
технических  исследований:  к  примеру, 
тренажеров-спецкостюмов,  секвеструю-
щих  движение,  аудиальное  и  визуальное 
восприятие  и  воссоздающих  картину 
ограниченного  мира  для  развития  эмпа-
тии у людей, реализующих разнообразные 
коммуникативные практики по обслужи-
ванию пожилых клиентов и инвалидов и 
оказанию запрашиваемых ими услуг6. 

Общеизвестно, что преодоление пожи-
лым человеком чувства одиночества воз-
можно  с  помощью  применения  социаль-
но  доступных,  ставших  классическими, 
методов:  посещение  мероприятий  досу-
гового  характера  (кружки,  клубы  по  ин-
тересам,  библиотеки),  укрепление  связей 
с семьей, товарищеские прогулки. В дан-
ном вопросе действенную помощь может 
оказать  специалист  по  социальной  рабо-
те,  который  составит  индивидуальный 
план  работы,  будет  взаимодействовать  с 
различными учреждениями и направлять 
туда пожилых граждан, или психолог, ко-
торый  поможет  скорректировать  личное 
негативное  представление  о  старости  и 
добавить в жизнь позитива. 
Безусловно, существует необходимость 

постороннего  вмешательства  в  адапта-
цию  пожилого  человека  к  изменяющим-
ся условиям его жизни. Прежде всего, это 
предложение  человеку  минимального  га-
рантированного  перечня  услуг  для  помо-
щи  в  самообслуживании  и  поддержании 
физического  и  психического  здоровья. 
Кроме  того,  помощь  в  понимании  про-
цесса  старения  –  в  искоренении  чувства 
беспокойства через воздействие на пове-
денческие  установки,  что  в  дальнейшем 
может  способствовать  повышению  уров-
ня  самореализации  и  значимости  в  со-
циуме  и  психологическому  восприятию 
происходящего  как  достойной  старости. 
Последствия старения общества проявля-
ются  в  коллективной  ответственности  за 
обеспечение  соответствующих  стандар-
тов и качества жизни пожилых людей. В 
связи  с  трудовой  занятостью  родствен-
ников  возникает  потребность  в  «третьем 
лице», способном на период рабочего вре-
мени  оказывать  услугу  опеки  пожилого 
человека.  Данный  социальный  дефицит 
могут  восполнить  социальные  учрежде-
ния, организованные по типу детских до-
школьных учреждений. 
Результаты  исследования.  Для  бо-

лее  эффективного  решения  проблемы 
безопасной  среды  может  быть  предло-
жена  модель  гармонизированного  ин-
новационного  пространства  «Дед-Сад» 
для  обеспечения  достойной  старости. 
Безусловно,  социальная  услуга  «Дед-Сад» 

6 Узбекова А. А сможет ли Греф вернуть кредит? // Российская газета. 2016. № 275(7143). – URL: 
https://rg.ru/2016/12/04/german-gref-nadefl-kostfium-finvaflfida-fi-popytaflsfia-vzfiat-kredfit.htmfl
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включает  применение  технологии  актив-
ного образа жизни пожилых людей; необ-
ходимо учитывать территориальные фак-
торы  (особенности  климата,  экономики, 
национально-этническую  и  демографи-
ческую ситуацию, действующие социаль-
ные программы региона). 
В 2020 г. было проведено социологиче-

ское исследование «Выявление потребно-
сти  в  создании  социального  учреждения 
«Дед-сад  для  пожилых  людей»  в  форме 
анонимного анкетирования; объем выбор-
ки составил 141 респондент. По возраст-
ному  критерию  наибольшее  число  опро-
шенных  –  в  группах  «36–54  лет»  (43,3%) 

и  «18–25  лет»  (32,6%);  мужчин  опрошено 
22  (15,6%),  женщин  соответственно  119 
(84,4%).  Большинство  респондентов  ра-
ботают  (65,2%),  25,5%  – студенты,  7,2% 
– временно  не  работают,  2,1%  респон-
дентов  являются  неработающими  пен-
сионерами.  В  ходе  исследования  было 
выявлено, что у респондентов есть пони-
мание необходимости особого отношения 
к пожилым людям, специализированного 
ухода за ними (табл. 1). 41,6% респонден-
тов  готовы  оставлять  своих  пожилых  ро-
дителей  в  типовом  социальном  учрежде-
нии «Дед-сад». Следует отметить, что при 
ответе  на  вопрос  о  приоритете  местона-

Таблица 1
Выявление потребности в создании социального учреждения «Дед-Сад 

для пожилых людей» (в % от числа опрошенных) 

Вопрос Варианты ответов %

Насколько  Вы  оцениваете 
самостоятельность  Ваших 
пожилых  родителей/бабушек/
дедушек?

полная самостоятельность 45,4

ограниченная самостоятельность 51,8

полная несамостоятельность 2,8

Как  часто  Ваши  пожилые 
родители,  проживающие  с 
Вами,  остаются  одни  дома  без 
присмотра?

всегда 49,6

1–3 раза в неделю 7,1

иногда 31,2

никогда 12,1

Трудно  ли  Вам  обслуживать 
Ваших  пожилых  родителей  и 
ухаживать за ними?

да, трудно 9,9
нет, не трудно 52,5
иногда возникают трудности 34,8
свой вариант: нет пожилых, проживаем 
далеко друг от друга 

2,8

Вы  бы  хотели  в  будние  дни 
оставлять  Ваших  пожилых 
родителей в типовом социальном 
учреждении «Дед-сад»?

да 20,6

нет 37,6

время от времени 25,5

затрудняюсь ответить 16,3

Где, по Вашему мнению, должно 
находиться  учреждение  такого 
типа?

в пределах города 59,5
за городом 24,1
не имеет значения 16,4

Готовы  ли  Вы  частично 
оплачивать  нахождение  Ваших 
пожилых  родителей  в  данном 
учреждении?

да 28,4

если разумная плата 45,4

нет 14,9

затрудняюсь ответить 11,3

Какую сумму Вы готовы вносить? 
(115 ответов)

1–5 тыс. руб. 46,1
6–10 тыс. руб. 38,3
11–15 тыс. руб. 8,7
свой вариант: менее 1 тыс. руб.; если 
нужно, то более 15 тыс. руб. 

6,9

Источник:  составлено  автором  на  основе  данных  социологического 
исследования «Выявление потребности в создании социального учреждения «Дед-сад 
для пожилых людей», проводимого ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России в 2020 г. 
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хождения учреждения  такого  типа  часть 
опрашиваемых  вносила  пояснения,  суть 
которых  сводилась,  прежде  всего,  к  эко-
логически  чистому  окружению  учрежде-
ния  с  зелеными  насаждениями,  а  затем 
к  транспортной  доступности:  в  частно-
сти,  указывали  на  обязательность  нали-
чия личного транспорта для таких нужд, 
а также высказали пожелание «привязки» 
учреждения к району проживания клиен-
та. 
Как  видно  из  таблицы,  с  трудностями 

ухода  за  пожилыми  родителями,  бабуш-
ками  и  дедушками  сталкиваются  44,7% 
от общего числа опрошенных. Проблемой 
в данном случае не всегда становится фи-
зическое старение организма, но гораздо 
чаще – «сумерки сознания». И если семья 
«закрывается»  в  пространстве  квартиры 
и сужает внешние контакты, загоняя себя 
в «Прокрустово ложе» ситуации, осущест-
влять  уход  за  пожилым  родственником 
становится  гораздо  сложнее;  к  тому  же, 
приходится  справляться  со  стрессом.  П. 
Флоренским  в  «Воспоминаниях…»  очер-
чены проблемы, возникающие в семье из 
нескольких  поколений,  живущей  «в  себе» 
–  отрезанно  от  общественной  среды,  и 
критически  оценен  этот  эксперимент  с 
жизнью,  характерный  для  семьи,  в  ко-
торой  он  родился:  замкнутый  мир  дома 
сравнивается  с  уединенностью  острова 
[Флоренский, 2004. С. 3–5]. 
В России детский сад для пожилых лю-

дей устроен как отделение дневного пре-
бывания со стационаром. В нем нет раз-
деления  на  группы  по  физическим  либо 
интеллектуальным показателям. В народе 
его называют «детский сад для пенсионе-
ров».  Занятия:  пение,  танцы,  рисование, 
вышивание,  бильярд,  спортивные  тре-
нажеры,  оздоровительные  процедуры  и 
пр.  Для  клиентов  также  предусмотрены 
праздники  и  свободное  время.  За  рубе-
жом  «Дед-Сад»  более  соответствует  свое-
му  прототипу  –  непосредственно  детско-
му саду. В группе обязательно полагается 
быть  воспитателю,  помощнику  воспита-
теля,  медицинскому/социальному  работ-
нику.  День  также  организован  макси-
мально  приближенно  к  режиму  детского 
сада:  прием  пищи  по  времени,  занятия, 
сон/час, прогулки. 
Обычно  именно  ближайшие  родствен-

ники становятся первыми, кого коснутся 
последствия «болезней старости» их пожи-
лых  родителей,  бабушек  и  дедушек.  Они 
станут первыми, кого забудут их преста-
релые родственники вследствие прогрес-
сирующей  деменции.  Обычно  вначале 
родные  отторгают  мысль  о  приближаю-
щейся  проблеме,  отказываясь  перевора-
чивать страницу «Болезнь». Но постепенно 
проявляющиеся недуги затруднят плани-
рование дел, вызовут смещение лиц и по-
веденческую агрессию. Постоянный кон-
такт с оболочкой, в которой искусственно 
поддерживается  жизнь,  способен  вызы-
вать сомнения в сохранении любви к по-
жилому  родственнику.  Безусловно,  «Дед-
Сад» для таких клиентов уже не подходит, 
но  на  более  ранних  стадиях  заболевания 
может  стать  сдерживающим  средством 
и  существенно  облегчить  родственникам 
уход за престарелым человеком. 
Ценность  трудовой  деятельности  во 

многом  определяется  желанием  продол-
жать работать даже после выхода на пен-
сию. Но в силу различных обстоятельств, 
например,  отсутствия  востребованности 
большинства  пожилых  людей  на  рынке 
труда,  а  также  по  состоянию  здоровья, 
источником  их  жизненной  энергии  чаще 
всего  становятся  дети  и  внуки.  Немало-
важным  является  и  времяпрепровожде-
ние  на  приусадебных  участках,  где  по-
жилой человек может не только заняться 
выращиванием  сельскохозяйственной 
продукции,  но  и  с  помощью  труда  под-
держивать  свое  физическое  здоровье:  «В 
старости  болезнь  должна  переноситься 
на  ногах»  [Арбузов,  2017.  С.  40].  Но  по-
священие себя заботе о внуках и детях и 
занятиям любимым делом не спасают по-
жилого  человека  от  осознания  факта  на-
ступления  старости,  потере  привычных 
контактов и связей с обществом, ограни-
чения  деятельности  рамками  домашней 
обстановки.  Поэтому  многие  пожилые 
люди  психологически  изолируют  себя  от 
общества,  сознательно  создавая  для  себя 
закрытое пространство, что впоследствии 
сказывается  на  общем  эмоциональном  и 
психическом  фоне:  индивид  чувствует 
себя  «непригодным»  для  жизни  в  социу-
ме. Между тем, достижения и опыт пожи-
лых людей, как в профессиональном, так 
и  в  общекультурном  плане,  являются  су-
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щественным  накопленным  потенциалом 
личности. Как правило, чем больше чело-
век достиг в своей жизни, тем увереннее 
он себя чувствует при наступлении старо-
сти.  При  этом  важен  не  подсчет  прожи-
того  времени,  а  подсчет  приобретенного 
опыта  и  мудрости,  которыми  можно  де-
литься с молодым поколением. 
Комфортное положение пожилых людей 

часто определяется изменениями в мире. 
Развитие современного общества предпо-
лагает  привлечение  в  различные  сферы 
жизни результатов НТП, в том числе ком-
пьютерных  технологий.  Ресурсы  данной 
сферы позволяют улучшить для пожилого 
человека  качество  жизни,  ведь  в  старо-
сти необходимо раскрывать новые потен-
циалы, и именно «деятельная старость» во 
многом  обуславливает  сохранность  пси-
хофизиологических  функций  человека 
[Александрова, 1965]. Многие страны уже 
давно  обратили  внимание  на  проблему 
неприятия пожилых граждан в современ-
ном обществе, насыщенном информацией 
и  компьютерными  технологиями,  и  раз-
рабатывают методы и средства, которые 
помогли  бы  пожилым  людям  установить 
контакт  с  более  молодыми  поколениями 
и не чувствовать себя аутсайдерами. Без-
условно,  существует  зависимость  между 
уровнем  цифровой  грамотности  и  воз-
растом  человека.  Вследствие  своего  не-
знания,  неумения  или  же  нежелания 
пользоваться  всемирной  сетью,  пожилые 
люди  не  могут  позволить  себе  простые  и 
повседневные  вещи:  резервирование  та-
лона  на  прием  к  врачу,  покупку  продук-
тов в онлайн-супермаркете. Они не могут 
поговорить  в  режиме  реального  времени 
с друзьями и родственниками, прожива-
ющими  в  других  странах.  Все  эти  вещи 
пожилым  людям  приходится  выполнять 
традиционно:  выходить  из  дома,  даже 
если  тяжело  передвигаться,  отстаивать 
очереди, тратить большие суммы на теле-
фонные разговоры и т. д. 
В  Указе  Президента  России  от  7  мая 

2018  г.  №  204  «О  национальных  целях  и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»7 
определены  направления  стратегическо-

го  развития  России.  Целями  националь-
ных  проектов  России  являются:  прорыв 
научно-технологического  и  социально-
экономического  развития  России,  повы-
шение  уровня  жизни,  создание  условий 
и  возможностей  для  самореализации  и 
раскрытия  таланта  каждого  человека. 
Основным  принципом  реализации  про-
ектов  является  цифровизация.  С  перио-
дом  реализации  Указа  в  2020  г.  совпал 
по времени период пандемии Covfid-19, и, 
во многих случаях вынужденно, наиболее 
востребованная пожилыми людьми сфера 
культуры практически вся перешла в on-
flfine  и  off-flfine  форматы.  Очные  контакты 
стали  возможны  только  для  руководства 
и признанных научным сообществом спе-
циалистов, к которым пенсионеры в своем 
большинстве не относятся. Следует отме-
тить,  что,  согласно  нацпроекту  «Цифро-
вая экономика», на период до 2024 г. за-
планировано создание Единой цифровой 
платформы и бесплатного онлайн-сервиса 
по  освоению  цифровой  грамотности  для 
россиян.  В  современном  мире  знаков  и 
подобий человек оказывается удивитель-
но устойчивым в сравнении с гаджетами, 
которые стремительно размножаются; они 
стали, по мысли Ж. Бодрийяра, «вербали-
зованными»  вещами  [Бодрийяр,  2020.  С. 
10, 12]. И от того, насколько качественно 
пожилые  люди  «встроятся»  в  этот  новый 
для  них  формат  жизни,  во  многом  зави-
сит их душевное здоровье, мировосприя-
тие, коммуникативная активность. 
П. Вирильо, выводя философскую кон-

цепцию  «La  machfine  de  vfisfion»  («Машина 
зрения»),  отмечает  обезличенность  обра-
зов  реальности,  воспринимаемых  через 
оптические средства и приборы, назван-
ные  им  «оптическими  протезами»  [Вири-
льо, 2004]. П. Вирильо отмечает, что, бла-
годаря оптическим аппаратам, возможно 
увидеть  то,  что  ранее  было  недоступно 
обычному  человеческому  зрению.  И  этот 
интервал от феноменов ранее скрытых до 
ныне  доступных  взгляду  будет  со  време-
нем  увеличиваться.  В  то  же  время,  пре-
зентованные  через  гаджеты  и  усваивае-
мые социумом образы реальности обретут 
больше  погрешностей,  следует  отметить, 

6 Указ Президента России от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». – URL: http://pubflficatfion.pravo.gov.ru/Document/
Vfiew/0001201805070038 (дата обращения: 18.05.2020).
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незначительных  для  пожилого  человека, 
мировосприятие  которого  по  умолчанию 
ограничено здоровьем. По мнению П. Ви-
рильо,  такое  восприятие  приводит  к  де-
реализации  реальности  и  снабжено  «по-
бочными  эффектами»  опосредованного 
мировосприятия (определения П. Вирильо 
–  интенсивная  форма  ослепления,  ней-
ропротез  для  взгляда,  образ  опьянения, 
ночь  сознательного,  индустриализация 
«не-взгляда»  и  пр.).  Но  не  следует  пола-
гать  это  отрицательным  эффектом.  Ре-
лигия,  наиболее  востребованная  именно 
пожилыми людьми, также отстраняет че-
ловека от реального мира. Приусадебный 
участок  ограничивает  свободу  передви-
жения, действий и впечатлений. Болезни 
не позволяют пожилому человеку реали-
зовывать  многие  мечты.  Естественный 
взгляд человека, ограничиваемый старо-
стью, не справляется с задачей передачи 
индивиду точной информации о мире. В 
любом  случае,  «дорога  жизни»  сужается 
до  тропинки,  и  вариантов  взаимодей-
ствия  с  бытием  становится  все  меньше: 
«Изначальный мир, который человек ви-
дит, превращается в иллюзию» [Вирильо, 
2004].  И  стоит  дать  человеку  на  исходе 
его  лет  в  руки  виртуальный  многоцвет-
ный калейдоскоп, показать ранее не ви-
денный мир, пусть и на экране монитора 
или  в  виртуальном  пространстве  ком-
пьютерной игры. 
Вынужденная  самоизоляция  в  пери-

од пандемии «заточила» старшее поколе-
ние  в  «капсулы»  их  жилищ,  оставив  для 
связи с внешним миром очень немногое 
–  окно,  родственников  и  гаджеты.  Ког-
да  М.  Мерло-Понти  пишет  о  феномено-
логических  способах  изменения  нашего 
взгляда, он в первую очередь упоминает 
окно, через которое мы видим то, с чем 
взаимодействовать  не  можем  [Мерло-
Понти,  1999].  И  большинству  пожилых 
приходится приспосабливаться и «вклю-
чать»  этот  режим  жизни:  виртуальное 
присутствие  в  мире  молодых,  сильных 
и  здоровых.  В  перспективе  для  старею-
щего общества – изменение «зрения», от-
чуждение  от  пространственной  телесно-
сти,  установление  новых  коммуникаций 
с экраном. 
Немецкий  писатель  Э.  Юнгер  в  ро-

мане  «Стеклянные  пчелы»  еще  в  1957  г. 

[Юнгер,  2019]  изобразил  безработного 
пенсионера,  столкнувшегося  с  пробле-
мами  пожилых  людей  в  XXI  в.  Рихард 
имеет устаревшую профессию кавалери-
ста и живет в обществе технологическо-
го  прогресса,  где  самый  важный  ресурс 
–  информация,  и  технологии  достигли 
такого  развития,  что  стали  неотличимы 
от  магии.  Роботы  заменили  человека  на 
производстве,  искусственный  интеллект 
ценится выше человеческого. Для пожи-
лого  человека,  имеющего  ограничения  в 
коммуникациях  из-за  возрастных  физи-
ческих,  интеллектуальных,  психологиче-
ских  изменений,  развитие  виртуальной 
реальности  предоставляет  комфортное 
существование: пространство Интернета 
–  это  альтернативная  вселенная,  где  он 
может  быть  молод,  здоров,  умен,  силен. 
Такое социальное благополучие, конечно, 
подразумевает  в  реальной  жизни  оди-
ночество и контроль. Но это актуальный 
выход  для  возрастной  категории  65+. 
Техника  уже  неотделима  от  нашей  жиз-
ни, она проникла в быт и серьезно облег-
чила и упростила его. 
Заключение. В современном быстро 

стареющем мире очень небольшое число 
представителей  «третьего»  и  «четверто-
го»  возраста  удовлетворено  качеством 
жизни  и  собственной  ролью  в  социу-
ме.  Сенека  в  Письме  93  писем  к  Луци-
лию  отмечает:  «Надо  заботиться  не  о 
том,  чтобы  долго  жить,  но  чтобы  жить 
достаточно»  [Сенека,  2011.  С.  237].  Да, 
пожилые  люди  передают  накопленный 
опыт и знания, помогают своим семьям. 
Очень  немногие  осмеливаются  жить  «с 
любовью к себе», но они имеют право на 
полноценную  жизнь,  несмотря  на  про-
блемы со здоровьем, бытовыми и прочи-
ми  трудностями.  Место  и  роль  в  обще-
стве у пожилого человека изменились. В 
современном  мире  переосмыслен  образ 
старости:  это  теперь  не  «дед»  –  лесной 
медведь, которого древние славяне при-
носили в жертву богу умерших предков 
Велесу,  и  не  «последний  сноп»,  остав-
ляемый  россами  на  поле  после  уборки 
урожая [Громыко, 1986. С. 179]. В буду-
щем место сегодняшних пожилых людей 
займет современное молодое поколение. 
Поэтому,  уделяя  внимание  пожилым 
людям сегодня через предоставление им 
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достойной помощи в нахождении гармо-
ничного взаимодействия с окружением, 
современное  трудоспособное  поколение 
сформирует  положительное  отношение 
и к себе «в будущем», т. к. через опреде-
ленный промежуток времени само полу-
чит  социальный  статус  пожилого  чело-
века. 
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Введение. В современном мире наблю-
дается тенденция к увеличению численно-
сти детей с инвалидностью, а детская ин-
валидность является одним из важнейших 
показателей  состояния  здоровья  детской 
части  населения  Российской  Федерации. 
Инвалидность  и  ограниченные  возмож-
ности  здоровья  (ОВЗ)  детей  являются 
частью  жизни  любой  страны.  И  поэтому 
главная  задача  государства  заключается 
в том, чтобы помочь детям адаптировать-
ся и социализироваться в обществе. 
Необходимо  отметить,  что  люди  с  ин-

валидностью  долгое  время  были  сегре-
гированы  и  изолированы  от  социума,  не 
считались  его  частью.  Можно  предполо-
жить, что этот процесс связан с развитием 
норм,  вырабатываемых  различными  со-
циальными институтами и регулирующих 
социальное взаимодействие между инди-
видами. И одной из таких норм была изо-
ляция,  непринятие,  отторжение  данной 
группы  населения,  отсюда  и  появление 
различных стереотипов и, как следствие, 
барьеры,  препятствующие  полноценной 

жизни детей. Но по мере развития гума-
нистических  идей,  толерантности,  ин-
клюзии,  люди,  имеющие  инвалидность  и 
ОВЗ,  становятся  полноценными  членами 
общества. Происходит это и благодаря из-
менениям ценностей общества под влия-
нием  социальных  институтов,  отвечаю-
щих за их выработку, а также благодаря 
институционализации  инклюзивного  об-
разования,  которое  является  частью  об-
разования  как  социального  института.  С 
этих  позиций  можно  рассматривать  ин-
клюзивное  образование  с  точки  зрения 
институционального подхода. 
Инклюзивное  образование  как  со-

циальный институт. Обратимся к опре-
делению «социальный институт образова-
ние» под углом социологии.
Под  социальным  институтом  образо-

вание  Г.  Е.  Зборовский  понимает  устой-
чивую форму организации общественной 
жизни и совместной деятельности людей, 
включающую  в  себя  совокупность  лиц  и 
учреждений,  наделенных  властью  и  ма-
териальными средствами (на основе дей-
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ствующих определенных норм и принци-
пов) для реализации социальных функций 
и  ролей,  управления  и  социального  кон-
троля  в  процессе  осуществления  обуче-
ния,  воспитания,  развития  и  социализа-
ции личности с последующим овладением 
ею  профессией,  специальностью,  квали-
фикацией  [Зборовский, 2004. С. 392]. 
В  свою  очередь,  Н.  В.  Василенко  и 

В. В. Шапкин  отмечают,  что  логика  ин-
ституционального  подхода  акцентирует 
внимание  на  поведенческих  особенно-
стях  субъектов  взаимодействия,  а  также 
предполагает,  что  генератором  и  носи-
телем  цели,  реализуемой  впоследствии, 
может быть только человек, рационально 
осуществляющий выбор, как самой цели, 
так  и  путей,  и  способов  ее  достижения 
[Василенко, Шапкин, 2011. С. 7].
Е.  С.  Заир-Бек  и  А.Н.  Ксенофонтова 

отмечают, что в рамках методологии ин-
ституционального  подхода  образование  
интерпретируется  в  качестве  одного  из 
компонентов  социально–экономических 
отношений, отражающих взаимодействие 
социальных  групп  и  общностей  для  до-
стижения целей и выполнения задач обу-
чения,  воспитания,  развития  личности, 
профессиональной  подготовки,  удовлет-
ворения  иных  образовательных  потреб-
ностей  индивидов  [Заир-Бек,  Ксенофон-
това, 2012. С. 6].
Н. В. Василенко указывает, что в рамках 

институционального подхода образование 
–  один  из  элементов  общественных  отно-
шений, взаимодействующий с другими ее 
элементами [Василенко, 2006. С. 21]. 
Исходя  из  вышеизложенного,  можно 

сказать о том, что в рамках институцио-
нального подхода важным элементом яв-
ляется  социальное  взаимодействие,  по-
ведение субъектов образования в рамках 
этого  взаимодействия.  По  нашему  мне-
нию,  катализатором  социальных  измене-
ний,  происходящих  в  сфере  школьного 
образования,  выступает  личность,  наде-
ленная  определенным  набором  качеств, 
свойств и ценностей, а также формально 
(в рамках урочной деятельности) и нефор-
мально  (во  внеурочной  деятельности)  за-
крепленными  социальными  статусами  и 
социальными ролями. 
Г. Е.  Зборовский    отмечает,  что  «по-

скольку интересы социальных общностей 
в  сфере  образования  не  совпадают,  а  их 
взаимодействие,  как  правило,  насыще-
но  противоречиями,  институциональный 
анализ  образования  предполагает  изуче-
ние не только его организации, но и форм 
совместной  деятельности  различных 
групп  и  слоев.  Институциональный  под-
ход  направлен  на  определение  характе-
ра, содержания, способа проявления этих 
противоречий  и  поиск  новых  путей  их 
разрешения, как в самой сфере образова-
ния, так и за ее пределами» [Зборовский, 
2000. С. 28]. В данном ключе необходимо 
сказать об урочной и внеурочной деятель-
ности  здоровых  школьников  и  школьни-
ков с ОВЗ, поскольку она является одной 
из  форм  совместной  деятельности,  осу-
ществляемой в школе, а также и за ее пре-
делами.  Стоит  отметить,  что  социальное 
взаимодействие  учеников  может  носить 
дружеский характер, а, следовательно, их 
общение может осуществляться не только 
в рамках урочной и внеурочной деятель-
ности в школе, но и за ее пределами.
Важно  указать,  что  характер  взаимо-

действия может носить не только положи-
тельный, но и отрицательный оттенок, что, 
в свою очередь, говорит и об определенных 
противоречиях, которые могут возникнуть 
и  о  которых  упоминает  Г.Е.  Зборовский, 
анализируя  образование  с  точки  зрения 
институционального подхода. 
С позиций институционального подхо-

да изучается и инклюзивное образование 
как  социальный  институт.  Коротко  обо-
значим его основные признаки, по мнению 
В. В. Хитрюк [Хитрюк, 2015] и С. В. Соло-
вьевой [Соловьева, 2019]: удовлетворение 
образовательных потребностей общества; 
миссия инклюзивного образования; сово-
купность  организаций  и  учреждений  об-
разования,  осуществляющих  инклюзив-
ный образовательный процесс; идеология 
инклюзивного  образования;  система 
культурных  образцов,  норм,  ценностей, 
символов;  система  поведения  в  соответ-
ствии с этими нормами и образцами; со-
вокупность социальных групп. С. В. Соло-
вьева выделяет детей с ОВЗ как основных 
субъектов инклюзивного образования, их 
родителей  (законных  представителей), 
руководящих  и  педагогических  работни-
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ков  образовательных  организаций  [Соло-
вьева,  2019.  С.  94].  По  нашему  мнению, 
вместе  с  вышеуказанными  социальными 
группами  целесообразно  рассматривать 
и здоровых детей, и их родителей (закон-
ных представителей), поскольку в рамках 
общеобразовательной  школы  важно  со-
циальное  взаимодействие  между  всеми 
субъектами  инклюзивного  образования, 
а особенно между школьниками с ОВЗ и 
здоровыми школьниками. 
Исходя  из  вышеизложенного,  инсти-

туциональный  подход  позволяет  рас-
сматривать  образование  как  динамично 
развивающуюся  форму  совместной  жиз-
недеятельности  людей,  как  один  из  зна-
чимых  элементов  общества,  в  котором 
особое  значение  приобретает  социальное 
взаимодействие.
В нашем исследовании за основу было 

взято  определение  «социальный  инсти-
тут  образование»  Г.Е.  Зборовского,  упо-
мянутое  выше,  поскольку  точка  зрения 
ученого  близка  нашей  точке  зрения,  а 
именно,  важным  моментом  мы  считаем 
совместную деятельность индивидов, на-
личие определенных социальных статусов 
и  социальных  ролей  в  рамках  образова-
тельного  процесса,  а  также  социальное 
взаимодействие,  возникающее  между 
субъектами образования и саму личность, 
являющуюся  двигателем  социальных  из-
менений.  Указанное  понятие  позволяет 
видеть динамичность социального инсти-
тута  образования,  а,  следовательно,  мы 
можем говорить о его изменении и транс-
формации и, в частности, о развитии ин-
клюзивного образования.
Становление  инклюзивного  образова-

ния тесным образом связано с принятием 
нормативно-правовых актов. В этом клю-
че  необходимо  указать,  что  интеграция 
людей с ОВЗ и инвалидностью в общество 
начинается  только  со  второй  половины 
ХХ  в.  в  период  формирования  правовых 
принципов  в  отношении  данной  катего-
рии  населения.  В  частности,  в  этом  про-
цессе  огромную  роль  сыграло  становле-

ние нормативно-правовой базы, которая, 
в  свою  очередь,  закрепляет  то,  к  чему 
общество  пришло  в  процессе  изменения 
ценностей. И поэтому, на наш взгляд, зна-
чимым представляется определить и рас-
крыть  значение  терминов  «инклюзивное 
образование»,  «инвалид»  и  «обучающийся 
с  ограниченными  возможностями  здоро-
вья» в российском законодательстве.
Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации»  определяет  инклюзивное  обра-
зование как обеспечение равного доступа 
к  образованию  для  всех  обучающихся  с 
учетом  разнообразия  особых  образова-
тельных потребностей и индивидуальных 
возможностей1. 
Согласно ст. 1 Федерального закона от 

24.11.1995  №  181-ФЗ  «О  социальной  за-
щите  инвалидов  в  Российской  Федера-
ции»,  инвалид  –  лицо,  имеющее  наруше-
ние  здоровья  со  стойким  расстройством 
функций  организма,  обусловленное  за-
болеваниями,  последствиями  травм  или 
дефектами,  приводящее  к  ограничению 
жизнедеятельности  и  вызывающее  необ-
ходимость его социальной защиты. Лицам 
в возрасте до 18 лет устанавливается ка-
тегория «ребенок-инвалид»2.
В Постановлении Правительства РФ от 

20.02.2006 г. № 95 (ред. от 04.06.2019 г.) 
«О  порядке  признания  лица  инвалидом» 
сказано, что в зависимости от степени вы-
раженности  стойких  расстройств  функ-
ций  организма,  возникших  в  результате 
заболеваний,  последствий  травм  или  де-
фектов, гражданину, признанному инва-
лидом, устанавливается I, II или III группа 
инвалидности,  а  гражданину  в  возрасте 
до 18 лет – категория «ребенок-инвалид»3.
В  приказе  Министерства  труда  и  со-

циальной  защиты  РФ  от  17.12.2015  г. 
№ 1024н  «О  классификациях  и  крите-
риях,  используемых  при  осуществлении 
медико-социальной  экспертизы  граждан 
федеральными государственными учреж-
дениями медико-социальной экспертизы» 
(с изм. и доп. от 05.06.2016 г.) отмечает-

1  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с 
изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ.

2  Федеральный  закон  от  24.11.1995  №181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в  Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ.

3 Постановление Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 (ред. от 04.06.2019 
г.) «О порядке признания лица инвалидом» // Система ГАРАНТ.
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ся, что категория «ребенок-инвалид» уста-
навливается при наличии у ребенка II, III 
либо  IV  степени  выраженности  стойких 
нарушений функций организма (в диапа-
зоне от 40% до 100%), обусловленных за-
болеваниями,  последствиями  травм  или 
дефектами4.
В соответствии с пунктом 16 ст. 2 Фе-

дерального  закона  от  29.12.2012  г.  № 
273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»  обучающийся  с  ОВЗ  –  фи-
зическое  лицо,  имеющее  недостатки  в 
физическом  и  (или)  психологическом 
развитии,  подтвержденные  психолого-
медико-педагогической комиссией и пре-
пятствующие получению образования без 
создания специальных условий5.
Необходимо  отметить,  что  понятия 

«ребенок-инвалид»  и  «ребенок  с  ОВЗ»  не 
тождественны  друг  другу.  Так,  получить 
статус ребенка-инвалида можно на осно-
вании  заключения  медико-социальной 
экспертизы,  а  статус  «ребенок  с  ОВЗ» 
устанавливается  на  основании  решения 
о  выдаче  заключения  психолого–медико–
педагогической  комиссией.  Категория 
«ребенок с ОВЗ» определяется с точки зре-
ния  необходимости  создания  специаль-
ных условий для получения образования. 
Понятие  «ребенок  с  ОВЗ»  более  широ-

кое,  поскольку  может  включать  в  себя  и 
лиц  с  инвалидностью,  и  лиц  с  ОВЗ.  Это 
говорит о том, что не все дети с медицин-
ским  диагнозом  попадают  в  категорию 
«ребенок с ОВЗ», а только те, кому требу-
ется  создание  специальных  условий  для 
получения  образования.  Стоит  указать, 
что не всем детям с инвалидностью нуж-
ны  специальные  условия  для  получения 
образования. Следовательно, они не будут 
являться обучающимися с ОВЗ, но один и 
тот же обучающийся может быть и обуча-
ющимся с инвалидностью, и обучающим-
ся с ОВЗ. Таким образом, если школьнику 
с  инвалидностью  не  требуется  создание 
специальных  условий  для  получения  об-
разования,  он  не  является  обучающимся 
с ОВЗ. Необходимым представляется рас-
крыть  значение  термина  «специальные 

условия  для  получения  образования  обу-
чающимися с ОВЗ».
П.  3  ст.  79  Федерального  закона  от 

29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской  Федерации»  определяет  спе-
циальные  условия  для  получения  образо-
вания обучающимися с ОВЗ как условия 
обучения  и  воспитания,  включающие  в 
себя  использование  специальных  обра-
зовательных  программ  и  методов  обуче-
ния  и  воспитания,  специальных  учебни-
ков  и  учебных  пособий  и  дидактических 
материалов,  специальных  технических 
средств  обучения  коллективного  и  инди-
видуального  пользования,  представления 
услуг  ассистента  (помощника),  оказыва-
ющего  обучающимся  необходимую  тех-
ническую  помощь,  проведение  группо-
вых  и  индивидуальных  коррекционных 
занятий,  обеспечение  доступа  в  здания 
организаций, осуществляющих образова-
тельную  деятельность,  и  другие  условия, 
без  которых  невозможно  или  затруднено 
освоение образовательных программ обу-
чающимися с ОВЗ5.
Исходя  из  вышеизложенного,  можно 

говорить  о  создании  правовой  базы  для 
интеграции детей с ОВЗ и инвалидностью 
в  сферу  образования,  поскольку  в  на-
стоящее  время  в  нормативно–правовых 
документах  не  только  закреплены  основ-
ные  понятия,  но  и  разведены  понятия 
«ребенок–инвалид»  и  «обучающийся  с 
ОВЗ»,  а  также  определено,  как  должно 
быть  организовано  образование.  Таким 
образом,  анализ  нормативно–правовых 
актов позволяет говорить об институцио-
нализации  инклюзивного  образования 
в  общеобразовательных  школах.  В  этом 
ключе стоит отметить, что, с точки зрения 
Н.  В.  Василенко,  главное  преимущество 
институционального  подхода  заключает-
ся как раз в возможности «равноправного 
учета» неформальных правил в образова-
нии наряду с формально закрепленными в 
законодательстве  подзаконными  актами, 
уставами  образовательных  учреждений 
[Василенко,  2006.  С.  21].  В  данном  слу-
чае  целесообразным  представляется  об-

4 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.12.2015 г. № 1024н 
«О  классификациях  и  критериях,  используемых  при  осуществлении  медико-социальной  экспертизы 
граждан  федеральными  государственными  учреждениями  медико-социальной  экспертизы»  (с  изм.  и 
доп. от 05.06.2016 г.) // Система ГАРАНТ.

5  Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (с 
изменениями и дополнениями) // Система ГАРАНТ.
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ратиться к статистике, которая говорит о 
росте численности детей с инвалидностью 
и ОВЗ. Так, численность детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет с 2015 г. по 2019 г. в 
РФ возрастает. Необходимо отметить, что 
тенденция роста численности детей с ин-
валидностью характерна не только для РФ 
в целом, но и для отдельных ее федераль-
ных округов (табл. 1).
Данные,  представленные  в  таблице  1, 

наглядно иллюстрируют, что численность 
детей  с  инвалидностью  увеличивается  с 
2015 г. по 2019 г. в Центральном, Северо-
Западном,  Южном,  Северо-Кавказском 
и  Уральском  федеральных  округах.  Не-
значительный  спад  наблюдается  в  При-
волжском  федеральном  округе  в  период 
с 2015 г. по 2016 г. и в Дальневосточном 
федеральном округе с 2016 г. по 2017 г., 
затем вновь наблюдается увеличение чис-
ленности  детей  с  инвалидностью  в  отме-
ченных федеральных округах. Для Сибир-
ского  федерального  округа  характерна 
волнообразная динамика численности де-
тей с инвалидностью. 
Необходимо отметить, что об институ-

ционализации  свидетельствуют  и  стати-
стические материалы, в которых отраже-
но  увеличение  доли  детей  с  ОВЗ  и  детей 
с  инвалидностью,  обучающихся  в  обще-
образовательных  учреждениях,  в  общей 
численности, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях (далее – ОУ). Дан-

Таблица 1

Численность детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет в РФ
 (по состоянию на 1 января) (чел.)

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Российская Федерация 604850 616905 636024 651043 670006

Центральный федеральный округ 116106 118766 123889 126951 130869

Северо-Западный  федеральный 
округ

44308 44347 45719 47439 49247

Южный федеральный округ 51670 55644 57452 59775 61904

Северо-Кавказский  федеральный 
округ

132829 142128 146970 147937 150203

Приволжский федеральный округ 106336 104815 105051 107747 110819

Уральский федеральный округ 48114 48573 49395 50386 52471

Сибирский федеральный округ 80429 77207 82384 74865 77472

Дальневосточный  федеральный 
округ

25058 25425 25164 35943 37021

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики.  Численность  детей-инвалидов  в  возрасте  до  18  лет,  по  субъектам 
Российской Федерации (по состоянию на 1 января). URL: https://www.gks.ru/storage/
medfiabank/8-1.doc (дата обращения: 15.05.2019).

ные представлены в таблицах 2 и 3.
Так, мы видим, что в целом как по РФ, 

так и по отдельным ее федеральным окру-
гам  происходит  увеличение  доли  детей  с 
ОВЗ в общей численности обучающихся в 
ОУ. Стоит указать, что в некоторых феде-
ральных  округах  (Центральном,  Северо–
Западном,  Южном)  наблюдается  умень-
шение  доли  детей  с  ОВЗ,  а  затем  вновь 
наблюдается ее рост.
Данные, представленные в таблице 3, 

позволяют говорить о том, что в отмечен-
ный период в целом по РФ наблюдается 
тенденция  к  увеличению  доли  детей-
инвалидов в общей численности обучаю-
щихся  в  ОУ.  Также  рост  наблюдается  и 
в отдельных федеральных округах: Цен-
тральном,  Приволжском,  Сибирском  и 
Дальневосточном.
Исходя из имеющихся статистических 

материалов видно, что в целом по РФ на-
блюдается увеличение доли детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов в общей численности 
обучающихся в ОУ.
В этом ключе стоит отметить, что, не-

смотря на увеличение доли детей с инва-
лидностью  и  ОВЗ  в  общей  численности 
обучающихся в ОУ, например, в 2016 г. 
российское  общество  не  было  готово  к 
внедрению  инклюзивного  образования, 
хотя Федеральный закон «Об образовании 
в  Российской  Федерации»  был  принят  в 
2012  г.  Это  подтверждают  результаты 
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Таблица 2
Доля детей с ОВЗ в общей численности обучающихся в ОУ в РФ (в %)

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Российская 
Федерация

2,6 3,0 3,1 3,2 3,5 3,9 4,0

Центральный 
федеральный округ

1,8 2,1 1,9 2,1 2,4 2,9 3,1

Северо-Западный 
федеральный округ

4,5 4,5 4,8 4,9 4,8 4,8 4,9

Южный 
федеральный округ

1,7 2,7 2,7 2,6 2,9 3,2 3,2

Северо-Кавказский 
федеральный округ

0,9 1,4 1,4 1,5 1,8 2,3 2,3

Приволжский 
федеральный округ

2,8 3,1 3,2 3,5 3,7 4,0 4,1

Уральский 
федеральный округ

3,2 4,0 4,3 4,5 4,8 5,2 5,4

Сибирский 
федеральный округ

3,3 3,8 3,8 4,2 4,4 4,8 5,0

Дальневосточный 
федеральный округ

3,5 3,5 3,8 3,8 4,3 4,8 4,9

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
в  общеобразовательных  учреждениях,  в  общей  численности,  обучающихся  в 
общеобразовательных учреждениях. URL: https://www.gks.ru/storage/medfiabank/2-
15.xfls (дата обращения: 02.10.2019). 

Таблица 3
Доля детей-инвалидов в общей численности обучающихся в ОУ в РФ (в %)

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

2014/
2015

2015/
2016

2016/
2017

2017/
2018

Российская 
Федерация

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,9

Центральный 
федеральный округ

1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8

Северо-Западный 
федеральный округ

1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 1,8 1,9

Южный федеральный 
округ

1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,7 1,8

Северо-Кавказский 
федеральный округ

2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 2,2

Приволжский 
федеральный округ

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8

Уральский 
федеральный округ

1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8

Сибирский 
федеральный округ

1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 1,9 2,0

Дальневосточный 
федеральный округ

1,6 1,5 1,54 1,5 1,5 1,7 1,8

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 
статистики.  Доля  детей-инвалидов,  обучающихся  в  общеобразовательных 
учреждениях, в общей численности, обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 
URL: https://www.gks.ru/storage/medfiabank/2-16.xfls (дата обращения: 02.10.2019).
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исследования,  проведенного  в  2016  г. 
Национальным  исследовательским  уни-
верситетом  «Высшая  школа  экономики» 
по заказу Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. 
Исследование было проведено методами 
количественного  и  качественного  опро-
сов населения России (формализованная 
анкета, N=1816; 16 глубинных интервью). 
Так, например, респондентам задавался 
вопрос о готовности общества к внедре-
нию инклюзивного образования (табл.4).
Большинство  опрошенных  (78,1%)  со-

гласны с тем, что как школа, так и обще-
ство не готовы к внедрению инклюзивно-
го образования.
Можно  предположить,  что  неготов-

ность  общества  к  внедрению  инклюзии 
в сфере образования связана с тем, что, 
как отмечает Е. Р. Мирзаева (с мнением 
которой  мы  согласны),  что  «не  хватает 
сформированной  культуры  инклюзии, 
т. е.  социального  осознания  фундамен-
тальных  основ  инклюзивного  образо-
вания  и  умения  выстраивать,  руковод-
ствуясь  определенными  этическими 
ориентирами.  Потребность  в  развитии 
инклюзивного образования актуализиро-
вана,  в  том  числе  государственным  фи-

нансированием программ инклюзивного 
обучения  и  доступности  образования, 
но  общая  социокультурная  атмосфера, 
ярлыки  и  общественные  стереотипы  от-
носительно  инвалидности  препятствуют 
эффективной  реализации  задач  инклю-
зии»  [Мирзаева,  2019.  С.  30–31].  Таким 
образом,  отмеченное  выше  позволяет 
предположить, что у значительной части 
российского общества отсутствуют опре-
деленные знания в области инклюзивной 
культуры.
Респондентам также задавался вопрос 

о степени их согласия с положением детей 
с ОВЗ и инвалидностью в РФ: «Основная 
масса людей реагирует на инвалидов неа-
декватно:  большинство  испытывают  или 
неловкость, или страх, или раздражение». 
Результаты представлены в таблице 5.
Исходя  из  данных,  представленных  в 

таблице 5 видно, что значительная часть 
респондентов (62%) придерживается мне-
ния, что у людей возникает неадекватная 
реакция  при  их  взаимодействии  с  лица-
ми с инвалидностью, ОВЗ. 
В  то  же  время  стоит  отметить,  что 

в  2019  г.  был  проведен  всероссийский 
опрос «ВЦИОМ Спутник» методом опро-
са – телефонное интервью (N=1600). Так, 

Таблица 4
«Ни школа, ни общество в целом сегодня не готовы к внедрению 
инклюзивного, т.е. совместного обучения детей с инвалидностью

 и без инвалидности» (в %): результаты опроса 
«Ни школа, ни общество в целом сегодня не готовы к внедрению инклюзивного, 
т. е. совместного обучения детей с инвалидностью и без инвалидности»

%

1.Абсолютно согласен 47,0
2.Скорее согласен 31,1
 (сумма строк 1 и 2) 78,1
3.Скорее не согласен 8,7
4.Абсолютно не согласен 3,2
 (сумма строк 3 и 4) 11,9
Затрудняюсь ответить 10,0

Источник: составлено автором [Отношение общества …, 2017. С. 20].
Таблица 5

«Основная масса людей реагирует на инвалидов неадекватно:
большинство испытывают или неловкость, или страх,

 или раздражение» (в %): результаты опроса 
«Основная масса людей реагирует на инвалидов неадекватно: большинство 
испытывают или неловкость, или страх, или раздражение»

%

1.Абсолютно согласен 25,7
2.Скорее согласен 36,3
 (сумма строк 1 и 2) 62,0
3.Скорее не согласен 22,0
4.Абсолютно не согласен 9,0
 (сумма строк 3 и 4) 31,0
Затрудняюсь ответить 7,0

Источник: составлено автором [Отношение общества …, 2017. С. 20].
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54%  опрошенных  утверждают,  что  за 
последние  5–10  лет  отношение  россиян 
к  людям  с  ОВЗ  продолжает  меняться  в 
положительную сторону (в 2010 г. толь-
ко  26%  респондентов  придерживались 
такого мнения, в 2018 г. – 52%). Важно 
отметить,  что  чаще  изменение  отноше-
ния к лицам с ОВЗ отмечает молодежь в 
возрасте 18–24 года (59%)6, что, в свою 
очередь,  может  говорить  о  толерант-
ности  указанной  социальной  группы, 
а  также  о  положительной  динамике  в 
вопросе,  связанном  с  улучшением  от-
ношения общества к людям с ОВЗ. Так-
же  стоит  отметить,  что,  по  мнению  7% 
респондентов,  люди  с  ОВЗ,  в  том  чис-
ле  дети–инвалиды,  в  настоящее  время 
в  России  имеют  проблемы  с  получени-
ем  образования6.  Россияне  не  считают 
данную  проблему  основной,  с  которой 
сталкиваются указанные категории на-
селения.
Несмотря на это, мы считаем, что про-

блема  получения  образования  является 
одной из основных и первостепенных за-
дач  нашего  государства,  поскольку  дети 
должны  быть  социализированы,  адапти-
рованы, а также обучены социальным на-
выкам для комфортного существования в 
различных  сферах  общественной  жизни, 
в том числе, в сфере образования. 
Так, Д. Митчелл отмечает, что обучение 

социальным навыкам – набор стратегий, 
помогающих  учащимся  устанавливать  и 
поддерживать положительное взаимодей-
ствие с другими людьми. С точки зрения 
исследователя,  социально  компетентные 
люди  способны  управлять  собственным 
социальным  окружением,  понимать  со-
циальные ситуации и эффективно реаги-
ровать на них. Социально компетентные 
люди  обладают  следующими  характери-
стиками:  социальная  чувствительность, 
принятие  роли,  социальное  понимание, 
социальное  осознание,  психологическое 
понимание,  моральные  суждения,  соци-
альная коммуникация, общение, социаль-
ное  решение  проблем  [Митчелл,  2011.  С. 
101–102]. Важно указать, что, по мнению 
исследователя,  большинство  детей  легко 
приобретают  социальные  навыки,  соот-

ветствующие  их  культуре,  но  некоторых 
нужно этому обучать. У детей с инвалид-
ностью, особенно с аутизмом, нарушения-
ми поведения, а также с эмоциональным 
расстройством, как замечает ученый, на-
блюдается плохое социальное восприятие 
и, как следствие, недостаток социальных 
навыков [Митчелл, 2011. С.102]. 
Заключение.  Таким  образом,  можно 

сказать, что какой бы не была причина и 
факторы, повлиявшие на возникновение 
инвалидности и ОВЗ у детской части на-
селения,  задача  государства  и  общества 
заключается  в  том,  чтобы  дети  не  были 
исключены  и  изолированы,  а  имели  воз-
можность чувствовать себя частью обще-
ства,  различных  социальных  институтов 
и  социальных  групп,  полноценно  разви-
ваться, получать образование и приобре-
тать различные социальные навыки. Так-
же  вышеизложенное  позволяет  говорить 
об  институционализации  инклюзивного 
образования  в  Российской  Федерации. 
Результаты  проведенного  анализа  под-
тверждают этот процесс:
– формирование  и  становление  ин-

клюзивного  образования,  являющегося 
частью образования как социального ин-
ститута с научной точки зрения (выделе-
ны понятие, признаки, особенности);
– увеличение  численности  детей  с 

инвалидностью в возрасте до 18 лет в РФ 
в период с 2015 г. по 2019 г.;
– увеличение доли детей с ОВЗ и доли 

детей с инвалидностью в общей численно-
сти  обучающихся  в  ОУ  в  РФ  (2011/2012 
гг. – 2017/2018 гг.);
– наличие нормативно-правой базы;
– положительная  динамика  приня-

тия российским обществом детей с ОВЗ и 
детей с инвалидностью (о чем свидетель-
ствуют  результаты  социологических  ис-
следований).
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descrfibes fits basfic concepts, features and characterfistfics. Enterfing fincflusfive educatfion fin the 
Russfian Federatfion fis reveafled through an anaflysfis of the normatfive flegafl framework and fit 
fis concfluded that a sufficfient flegafl framework has been created for the fintegratfion of chfifldren 
wfith dfisabfiflfitfies and dfisabfiflfitfies finto the fiefld of educatfion. Based on the anaflysfis of statfistficafl 
finformatfion and secondary anaflysfis of socfioflogficafl data, the author notes: the tendency to 
fincrease the number of chfifldren wfith HIA and dfisabfiflfity fin the totafl number of students fin 
generafl educatfion finstfitutfions of the  Russfian Federatfion, fincfludfing fin  the federafl dfistrficts; 
The tendency of posfitfive dynamfics of toflerance towards these socfiafl groups of chfifldren on the 
part of socfiety and, fin partficuflar, young peopfle. 

Keywords: chfifldren  wfith  dfisabfiflfitfies,  fincflusfive  educatfion  at  schoofl,  finstfitutfionafl  ap-
proach, socfiafl finteractfion, trends fin the deveflopment of fincflusfive schoofl educatfion, dynam-
fics of the attfitude of socfiety towards dfisabfiflfity and fincflusfive educatfion. 
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