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среднесрочная межотраслевая эконометрическая модель экономики 
города москвы 1

аннотация. Москва — крупнейший регион России, лидирующий по многим социально-экономиче-
ским показателям и в силу своего масштаба влияющий на экономику страны в целом. Это определяет 
цель исследования — построение модели для прогнозирования основных индикаторов развития мо-
сковской экономики. Реализация данной цели предполагает выполнение следующих основных за-
дач: а) выбор оптимального типа модели и прогностических методов, б) преобразование доступной 
региональной статистики в форму, позволяющую применять эти методы, в) нахождение алгоритма 
для учета влияния детализированных бюджетных расходов на московскую экономику, г) комбина-
цию результатов выполнения предыдущих задач для построения прогнозной модели. В статье опи-
сана разработанная авторами среднесрочная сценарная модель экономики Москвы, в рамках кото-
рой сочетаются межотраслевой и эконометрический подходы к прогнозированию экономического 
развития. Обосновывается использование наилучших кросс-валидационных метрик для выбора оп-
тимальных с точки зрения прогнозирования эконометрических моделей. Разработан алгоритм пере-
вода сумм расходов по детализированным кодам расходов бюджетной классификации в отраслевой 
разрез. Предложен подход к оценке влияния расходов московского бюджета на экономику c учетом 
внутригородских межотраслевых связей. Приведены результаты модельных расчетов, в рамках кото-
рых в качестве сценариев используются два комплексных макроэкономических прогноза: базовый 
прогноз Минэкономразвития России (апрель 2023 г.) и инерционный прогноз ИНП РАН (март 2023 г.). 
Сценарий Минэкономразвития в числе прочего предполагает прирост ВВП России в постоянных це-
нах в 2023–2025 гг. в 1,2, 2,0 и 2,6 % соответственно. Прогнозные темпы прироста московского ВРП 
в этом сценарии — 0,5, 0,8 и 1,2 % соответственно. Согласно выполненным расчетам, к 2025 г. москов-
ский ВРП в текущих ценах увеличится в зависимости от сценария до 30,9–31,7 трлн руб., а мультипли-
катор московских бюджетных расходов на ВРП в 2023–2025 гг. будет оставаться на уровне 0,76-0,77.

ключевые слова: прогнозирование ВРП, региональные бюджетные расходы, региональная отраслевая структура, мо-
дели типа «Инфорум», таблицы «затраты - выпуск», кросс-валидация
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a Medium-Term Interindustry Econometric Model of the Moscow Economy
abstract. As the largest Russian region with high socio-economic indicators, Moscow affects economic 

development of the whole country. Therefore, the present study aims to develop a model to forecast main 
indicators of the Moscow economy. To accomplish the task, it is necessary to: a) choose a suitable model 
and forecasting methods; b) transform available regional statistics into an appropriate form; c) select an 
algorithm for assessing the impact of detailed budget expenditures on the Moscow economy; d) combine 
the obtained results to construct a forecasting model. The proposed medium-term forecasting model of the 
Moscow economy includes both interindustry and econometric approaches. The study justified the use of 
cross-validation metrics for selecting optimal econometric forecasting models. An algorithm for convert-
ing budget expenditure data from detailed expenditure codes into economic activities and product data 
was developed. We assessed the impact of Moscow’s budget expenditures on the economy considering in-
tra-city interindustry connections. According to the model calculations, two complex macroeconomic fore-
casts were used as scenarios: the base forecast of the Ministry of Economic Development of Russia (April 
2023) and the lower-growth forecast of the Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of 
Sciences (March 2023). The scenario of the Ministry of Economic Development assumes that, in 2023–
2025, the Russian gross domestic product (GDP) in constant prices will increase by 1.2, 2.0 and 2.6 %, re-
spectively. The gross regional product (GRP) of Moscow is expected to increase by 0.5, 0.8 and 1.2 %, re-
spectively. The calculations show that, depending on these scenarios, Moscow’s GRP in current prices will 
grow up to 30.9-31.7 trillion roubles by 2025. Moscow budget expenditure multiplier for GRP is estimated 
as 0.76-0.77 for 2023-2025.
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Введение

Москва — крупнейший регион России, ли-
дирующий как по численности населения, так 
и по ряду наиболее значимых показателей раз-
вития экономики. Формирующиеся в Москве 
социально-экономические стандарты часто 
становятся ориентиром для внедрения в других 
субъектах страны. Сам масштаб московской эко-
номики (а в 2021 г. валовой региональный про-
дукт (ВРП) Москвы превысил 20 % общероссий-
ской валовой добавленной сто имости) подраз-
умевает, что она существенно влияет на другие 
регионы и экономику страны в целом. Поэтому 
для обоснования и проведения эффективной 
социально-экономической политики на обще-
российском и региональном уровнях крайне 
важно иметь инструментарий, позволяющий 
оценивать и прогнозировать основные москов-
ские экономические индикаторы.

В 2022 г. был описан подход к разработке 
такого инструментария с акцентом на крат-
косрочный прогнозный период — от одного 
до трех месяцев (Широв и др., 2022). В то же 
время среднесрочное прогнозирование, на пе-
риод до 3–5 лет, является не менее важным, так 
как при таком временном горизонте органы го-
сударственной власти имеют возможность бо-
лее активно маневрировать имеющимися ре-
сурсами и приоритизировать отдельные меры 
социально-экономической политики.

Возможный подход к среднесрочному про-
гнозированию состояния экономики такого 
региона, как Москва, с использованием ма-
кроэкономической модели описан в пред-
ставленной статье. Поскольку среднесрочная 
траектория многих социально-экономиче-
ских показателей оказывается неопределен-
ной даже в относительно стабильные годы, 
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при формировании соответствующих моде-
лей необходимо использовать сценарный под-
ход. Основой таких сценариев могут выступать 
согласованные между собой общероссийские 
макроэкономические индикаторы. Это обу-
словлено тем, что, несмотря на огромный мас-
штаб московской экономики, главный фактор 
ее динамики — состояние экономики страны 
в целом.

Другой важный элемент модельных сце-
нариев — региональные бюджетные расходы. 
В отличие от большей части макроэконо-
мических показателей, их официальные за-
данные в законе о бюджете значения отно-
сительно устойчивы на среднесрочном про-
гнозном горизонте. Кроме того, московские 
бюджетные расходы просто в силу своего 
объема становятся важной макроэкономиче-
ской переменной: например, в 2022 г. они со-
ставили 3,9 трлн руб., или 2,6 % российского 
ВВП.

В процессе построения модели авторы 
придерживались гипотезы, в соответствии 
с которой качественный среднесрочный про-
гноз развития московской экономики может 
быть построен на основе сочетания обще-
российского макроэкономического прогноза 
и информации о планируемых расходах го-
родского бюджета.

Данные и методы

Обзор методов регионального отрасле-
вого моделирования. Главные индикаторы 
развития московской экономики, используе-
мые в построенной модели, — индекс физи-
ческого объема (ИФО) ВРП и объем ВРП в те-
кущих ценах, а основной механизм управле-
ния — экзогенно задаваемые детализирован-
ные расходы регионального бюджета. Такая 
детализация позволяет учесть структурные, 
прежде всего отраслевые, эффекты бюджет-
ных расходов. Но вместе с тем она опреде-
ляет необходимость моделирования не только 
агрегированных показателей, но и отраслевой 
структуры экономики Москвы.

Обзор подходов к региональному отрасле-
вому моделированию содержится, например, 
в (Großmann et al., 2020). Согласно этой ра-
боте, к основным типам такого моделирова-
ния относятся модели декомпозиции струк-
турных сдвигов (Mayor et al., 2007) и регио-
нальные меж отраслевые модели.

Декомпозиция структурных сдвигов под-
разумевает, что изменения в региональной от-
раслевой структуре при помощи тождествен-
ных преобразований раскладываются на от-

дельные компоненты, а прогноз зависит от вы-
явленных закономерностей в динамике этих 
компонентов. В ходе построения модели эко-
номики Москвы декомпозиция структурных 
сдвигов была протестирована, но не получила 
развития, поскольку давала крайне нестабиль-
ные результаты.

Другое направление регионального моде-
лирования — построение региональных меж-
отраслевых моделей, в которых экономика 
отдельных регионов описывается через эле-
менты таблиц «затраты — выпуск» (Miller et al., 
2009). Ввиду недоступности или невозможно-
сти расчета многих детализированных регио-
нальных данных такие модели, как правило, 
являются редуцированными версиями обще-
национальных межотраслевых моделей (по-
этому иногда корректнее называть их не реги-
ональными, а регионализированными).

К числу наиболее известных региональ-
ных, или регионализированных, межотрасле-
вых моделей относится разработанная Бюро 
экономического анализа (БЭА, США) модель 
«РИМС-II» (RIMS-II — Regional Input-Output 
Modeling System) 1. Американские органы власти 
используют эту модель для оценки комплекс-
ного воздействия тех или иных вариантов бюд-
жетных расходов и реализации инвестицион-
ных проектов на экономический рост, доходы 
населения и занятость в разрезе отдельных го-
родов и графств. При разработке модели эконо-
мики Москвы, а именно моделировании влия-
ния расходов московского бюджета на различ-
ные показатели, применялись многие апроби-
рованные в «РИМС-II» методы.

Наряду с опытом БЭА при построении мо-
дели московской экономики авторы использо-
вали стандартные подходы к экономическому 
прогнозированию, основанные на экономет-
рическом моделировании, — регрессионный 
анализ и модели временных рядов, но при этом 
они были интегрированы с межотраслевым ин-
струментарием. В течение многих лет Инсти-
тут народнохозяйственного прогнозирования 
(ИНП) РАН участвует в деятельности между-
народного научного сообщества «Инфорум» 2, 
в рамках которой разрабатываются модели-
«гибриды», сочетающие эконометрическую 
и межотраслевую компоненты (Алмон, 2016; 
Almon, 2017; Meade, 2001; Грассини, 2009). 

1 Последняя официальная версия руководства по работе 
с моделью «РИМС-II» доступна по следующей ссылке: 
https://apps.bea.gov/regional/rims/rimsii/rimsii_user_guide.
pdf (дата обращения: 24.07.2023).
2 INFORUM. http://inforumweb.inforumecon.com/ (дата об-
ращения: 24.07.2023).
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Региональные «Инфорум»-модели были апро-
бированы, в частности, в Германии (Kronenberg 
et al., 2017), Италии (Ghezzi, 2013) и Чили 
(Großmann et al., 2020). Опыт «Инфорума» на-
шел применение во время построения модели 
экономики Москвы, которая в окончательном 
виде представляет собой сценарную региона-
лизированную межотраслевую эконометриче-
скую модель.

Перевод ретроспективных данных в клас-
сификацию ОКПД2/ОКВЭД2. Особенность 
эконометрического моделирования при по-
строении модели московской экономики — ра-
бота с относительно короткими временными 
рядами. Из-за перехода российской стати-
стики на Систему национальных счетов (СНС) 
в версии 2008 г. в качестве первой отчетной 
точки был выбран 2011 год (ряды в СНС в вер-
сии 2008 г. разрабатываются Росстатом только 
с 2011 г.). Само по себе неразрешимой пробле-
мой это не является, так как многие экономет-
рические методы могут корректно приме-
няться и при работе с короткими рядами.

Тем не менее в исходном виде невоз-
можно сравнивать и многие ряды даже за пе-
риод после 2011 г.: в 2017 г. российская стати-
стика перешла с классификаторов ОКПД2007/
ОКВЭД2007 на ОКПД2/ОКВЭД2. Для решения 
этой проблемы московская отраслевая ста-
тистика выпуска и добавленной стоимости 
за 2011–2015 гг. была переведена авторами 
в ОКПД2/ОКВЭД2.

Ретроспективный перевод рядов в ОКПД2/
ОКВЭД2 осуществлялся через рассчитанную 
бридж-матрицу (ключ-переходник с допол-
нительными пропорциями) между старыми 
и новыми классификаторами для 2016 г. (ста-
тистика по которому доступна одновременно 
в обеих классификациях). Для выполнения 
этой задачи были задействованы:

— доступные отраслевые данные по выпу-
ску и добавленной стоимости в старых и новых 
классификаторах за 2016 г.;

— ключи-переходники Минэкономразвития 
России (по большинству позиций они не дают 
однозначных соответствий между класси-
фикаторами, именно из-за этого необходим 
расчет дополняющей этот ключ-переходник 
бридж-матрицы);

— итеративная процедура пропорциональ-
ной балансировки, также называемая методом 
RAS (Barthelemy, 2018).

Одним из вариантов решения проблемы ко-
ротких временных рядов является интерпо-
ляция — в рассматриваемом случае это пере-
вод части годовых данных в квартальный раз-

рез с помощью упрощающих предположений. 
Этот подход не используется в модели москов-
ской экономики, поскольку по итогам расчета 
бридж-матриц были получены сопоставимые 
отраслевые ряды данных по выпуску и добав-
ленной стоимости в годовой разбивке за пе-
риод 2011–2021 гг., и этого оказалось доста-
точно для корректного применения экономет-
рических методов. Но такая процедура может 
быть включена в модель в процессе ее разви-
тия — для моделирования экстремально корот-
ких временных рядов, доступных только в но-
вых классификаторах.

Эконометрические методы. Прогноз боль-
шей части переменных в модели экономики 
Москвы строится по одному из трех экономет-
рических методов:

— линейной регрессионной модели;
— регрессионной модели на основе ме-

тода главных компонент (Principal Component 
Regression, или PCR);

— регрессионной модели на основе частич-
ного метода наименьших квадратов (Partial 
Least Squares Regression, или PLSR).

Особенности линейной регрессионной мо-
дели в силу ее известности и широкой распро-
страненности в статье не рассматриваются, од-
нако применение методов PCR и PLSR требует 
пояснений. В процессе моделирования име-
ется возможность работать сразу со множе-
ством объясняющих переменных, но потен-
циал их одновременного задействования огра-
ничен соотношением числа отчетных точек 
и объясняющих переменных. В этой ситуации 
может проявиться проблема оверфиттинга, 
когда регрессионное уравнение имеет высо-
кую степень приближения к фактическим дан-
ным, но одновременно демонстрирует низкие 
прогностические возможности.

Проблема оверфиттинга решается мето-
дами снижения размерности — PCR и содер-
жательно близким к нему PLSR (Martens et al., 
1992). Эти методы предполагают преобра-
зование множества объясняющих перемен-
ных в один или несколько новых показателей, 
включающих в себя большую часть первона-
чальной «информации». Такие редуцирован-
ные показатели, являющиеся линейными ком-
бинациями первоначальных, становятся но-
выми объясняющими переменными. В модели 
экономики Москвы PCR – и PLSR-алгоритмы 
реализованы через пакет «pls» языка програм-
мирования R (Mevik et al., 2007).

Выбор одного из перечисленных выше эко-
нометрических методов для прогнозирования 
отдельных показателей осуществляется мо-
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дельным алгоритмом по критерию миними-
зации кросс-валидационных метрик. Кросс-
валидация, или ретропрогноз, здесь — это при-
менение по отношению к прогнозируемой 
переменной одного из эконометрических ме-
тодов на статистике отчетного периода, из ко-
торой исключен какой-либо год, а затем — про-
гноз этим методом значения для исключен-
ного года.

На рисунке 1 приведен пример основной 
кросс-валидационной схемы в модели эконо-
мики Москвы. Например, по отчетным дан-
ным за 2012–2014 и 2016–2021 гг. строится 
рет ропрогноз на 2015 г., который затем срав-
нивается с фактическим значением показа-
теля за 2015 г. Далее вычисляется абсолютное 
или процентное отклонение ретропрогноза 
от фактического значения за этот год. Такие 
вычисления производятся для каждого года 
отчетного периода, после чего значения абсо-
лютных или процентных отклонений усредня-
ются. В первом случае рассчитывается среднее 
абсолютное отклонение, во втором — среднее 
процентное отклонение.

Цель применения эконометрических мето-
дов в модели московской экономики — постро-
ение максимально точных, с учетом выбора 
параметров сценария, доступной статистики 
и используемых методов, прогнозов. Мерой 
точности при их построении выступают кросс-
валидационные метрики, поскольку кросс-
валидация в максимальной степени похожа 
на фактический процесс разработки и про-
верки прогнозов (подробный анализ различ-
ных кросс-валидационных процедур представ-
лен в работе Т. Хэсти и соавторов (Hastie et al., 
2016)).

Важная особенность эконометрических рас-
четов в модели — умышленный отказ от тео-
ретико-вероятностного подхода к регресси-
онному анализу и, следовательно, от проверки 

математико-статистических гипотез. Такой 
подход соответствует положениям несколь-
ких крупных школ анализа данных и экономе-
трики: в критической части — работам Дэвида 
Фридмана (Freedman et al., 2011); в части пред-
ложений — исследованиям Джона Тьюки (Tukey, 
1997) и разработкам международного научного 
сообщества «Инфорум» (Almon, 1996).

Критика теоретико-вероятностного под-
хода базируется на том, что экономические 
данные крайне редко соответствуют основ-
ным теоретико-вероятностным предположе-
ниям. Литература по вопросу проверки мате-
матико-статистических гипотез в экономи-
ческих исследованиях обширна: обзор основ-
ных направлений критики (Freedman, 2009), 
история внедрения методов проверки мате-
матико-статистических гипотез в практику 
экономической науки (Ziliak et al., 2008), кри-
тика проверки математико-статистических ги-
потез при работе с невыборочными данными 
(Hirshauer et al., 2020), описание основных про-
блем при эконометрическом прогнозировании 
(Breiman, 2001), обзор альтернативных подхо-
дов (Wasserstein et al., 2019).

Заслуживает упоминания еще один эко-
нометрический метод — бутстрапирование. 
В контексте регрессионных уравнений его 
классическая реализация состоит в удлинении 
ряда отчетных значений прогнозируемой пе-
ременной за счет случайной выборки из на-
бора наблюдаемых ошибок (Peters et al., 1984). 
Этот метод не применялся в модели экономики 
Москвы, поскольку он исходит из того, что «ис-
тинные» ошибки регрессионных уравнений 
— случайные величины. В то же время суще-
ствуют и другие, эвристические варианты бут-
страпирования, не требующие теоретико-ве-
роятностных допущений (Mevik et al., 2004). Их 
тестирование на московской статистике целе-
сообразно при дальнейшем развитии модели.

Прогноз 
для i-го года строится 

без учета отчетных данных 
прогнозируемого показателя 

за i-й год

Прогноз на 201220212020…20132012

Прогноз на 201320212020…20132012

………………

Прогноз на 202020212020…20132012

Прогноз на 202120212020…20132012

Рис. 1. Основная схема кросс-валидации в модели экономики Москвы (источник: составлено авторами на основе про-
веденного ими анализа)

Fig. 1. Main cross-validation approach in the model of the Moscow economy
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Модель экономики Москвы

Распределение бюджетных расходов по по-
зициям ОКПД2/ОКВЭД2. Первичными данными 
для оценки влияния расходов бюджета Москвы 
на экономику города выступают суммы расходов 
по детализированным кодам бюджетной клас-
сификации. Схема каждого такого кода показана 
на рисунке 2. Код состоит из 20 разрядов, причем 
эти разряды распределяют бюджетные расходы 
одновременно по четырем категориям: разряды 
1–3 показывают главного распорядителя бюд-
жетных средств, 4–7 — функциональную класси-
фикацию расходов, 8–17 — целевую статью рас-
ходов, 18–20 — вид расходов.

Например, в 2022 г. отчет об исполнении кон-
солидированного бюджета города Москвы и бюд-
жета территориального государственного вне-
бюджетного фонда содержал 832 не пересека-
ющиеся 20-разрядные позиции. Разработанная 
модель автоматически разбивает суммы по всем 
кодам расходов бюджетной классификации 
на четыре укрупненные категории:

— исключаемые из дальнейших расчетов 
расходы;

— прямое воздействие на конечное потребле-
ние в разрезе классов ОКПД2;

— суммы для моделирования потребления 
домашних хозяйств (ПДХ);

— суммы для моделирования инвестиций.
Исключаются из дальнейших модель-

ных расчетов суммы бюджетных расходов, 
не направляемые напрямую или опосредо-

ванно на приобретение товаров и оплату ус-
луг (налоговые выплаты, обслуживание долга 
и т. п.).

Прямое воздействие на конечное потре-
бление предполагает, что бюджетные расходы 
идут напрямую на покупку товаров или оплату 
услуг, которые можно отнести к определен-
ному классу ОКПД2. Распределение осущест-
вляется пользователями модели через анализ 
целевых статей расхода.

К суммам для моделирования ПДХ от-
носятся затраты бюджета, преобразующи-
еся главным образом в потребительские рас-
ходы, — оплата труда работников бюджетного 
сектора и социальные трансферты. Суммы 
для моделирования инвестиций — направля-
емые на капитальные вложения затраты бюд-
жета. Распределение сумм для моделирова-
ния ПДХ и инвестиций по классам ОКПД2 
происходит на основе общероссийской струк-
туры ПДХ и инвестиций за последний доступ-
ный год.

Влияние бюджетных расходов на реги-
ональную экономику. В модели экономики 
Москвы выделяется три вида эффектов бюд-
жетных расходов на экономику региона: пря-
мые, косвенные и индуцированные, при-
чем все они рассчитываются в разрезе клас-
сов ОКПД2, отдельно для выпуска и добав-
ленной стоимости (детальное рассмотрение 
этих эффектов содержится в работе Р. Миллера 
и П. Блэра (Miller et al., 2009)).

Кодификация 
бюджетных 
расходов:

AAA  BBBB CCCCCCCCCC DDD

Функциональная 
классификация 
расходов

Главный 
распорядитель 
бюджетных 
средств

Целевая статья 
расходов

Вид 
расходов

Не участвуют 
в расчетах

Различные 
субсидии

Закупка 
товаров 
и услуг

Капитальные 
затраты бюджета

Социальные 
трансферты 
и оплата труда 
в бюджетном 
секторе

Налоги, обслуживание 
долга и пр. (не участвуют 
в расчетах)

Конечное потребление в разбивке по позициям ОКПД2/ ОКВЭД2

Рис. 2. Схема распределения бюджетных расходов по позициям ОКПД2/ОКВЭД2 в модели экономики Москвы (источник: 
создано авторами на основе проведенного ими анализа)

Fig. 2. Transformation of budget expenditures data from budget codes classification into product/economic activity classification 
in the model of the Moscow economy
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Прямой эффект бюджетных расходов — на-
правляемая в экономику города сумма расхо-
дов на приобретение товаров / услуг непосред-
ственно за счет средств бюджета или их пере-
распределения. Эти расходы становятся эле-
ментами конечного потребления в разрезе 
классов ОКПД2.

Косвенный эффект бюджетных расходов — 
прирост выпуска за счет межотраслевых свя-
зей: отрасли, задействованные прямым эф-
фектом бюджетных расходов, для производ-
ства своей продукции / оказания услуг осу-
ществляют производственные затраты, то есть 
становятся потребителями продукции / услуг 
других отраслей, которые, в свою очередь, тоже 
вынуждены осуществлять производственные 
затраты и т. д. Косвенный эффект моделиру-
ется при помощи статической модели межот-
раслевого баланса.

Индуцированный эффект бюджетных рас-
ходов — следствие прямого и косвенного эф-
фектов. Он связан с тем, что прямой и косвен-
ный эффекты бюджетных расходов вызывают 
прирост добавленной стоимости (доходов). 
В число составных элементов добавленной сто-
имости входят оплата труда наемных работни-
ков и прибыль. Эти элементы снова, уже на но-
вом этапе, трансформируются в конечное по-
требление — ПДХ и накопление основного ка-
питала (инвестиции).

Схема формирования прямого, косвенного 
и индуцированного эффектов бюджетных рас-

ходов по отношению к выпуску приведена 
на рисунке 3. В сочетании прямой, косвенный 
и индуцированный эффекты формируют сово-
купный мультипликативный эффект бюджет-
ных расходов, а соотношение этого эффекта 
и совокупного объема бюджетных расходов на-
зывается бюджетным мультипликатором.

Регионализация продуктовых (отрасле-
вых) мультипликаторов. Для количествен-
ной оценки описанных мультипликативных 
эффектов, как правило, используются продук-
товые (или отраслевые) мультипликаторы вы-
пуска и оцениваемые с их помощью мульти-
пликаторы добавленной стоимости. На обще-
российском уровне их расчет производится 
при помощи первого квадранта симметрич-
ных таблиц «затраты — выпуск».

Для оценки эффекта региональных бюджет-
ных расходов именно на экономику Москвы, 
а не на российскую экономику в целом, требу-
ются значения мультипликаторов для Москвы. 
Но Росстат разрабатывает и публикует межот-
раслевой баланс только для России, и чтобы пе-
рейти от общероссийского первого квадранта 
к московскому, производится его регионализа-
ция. Эта процедура не является попыткой раз-
работать полноформатные таблицы «затраты 
— выпуск» для Москвы, но в то же время позво-
ляет оценить матрицу прямых затрат на уровне 
отдельного региона.

Существует широкий набор подходов к ре-
гионализации коэффициентов прямых затрат 

Объемы выпуска по заданной позиции ОКПД2 (прямой эффект)

Бюджетные расходы на продукцию по заданной позиции ОКПД2

Текущие производственные затраты по заданной позиции ОКПД2

Дополнительный выпуск по всей структуре экономики (косвенный эффект)

Добавленная стоимость по всей структуре экономики

Оплата труда Прибыль

Потребление домашних хозяйств Накопление основного капитала

Дополнительный выпуск по всей структуре экономики (индуцированный эффект)

Рис. 3. Схема влияния бюджетных расходов на отраслевой выпуск в модели экономики Москвы (источник: создано ав-
торами на основе проведенного ими анализа)

Fig. 3. The impact of budget expenditures on industry output in the model of the Moscow economy
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(Пономарев и др., 2021). При построении мо-
дели экономики Москвы был выбран один 
из таких подходов, описываемый формулами 
(1), (2):

 если 

 если 

, 1,

, 1,
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ij i
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a t

 ⋅ <= 
≥

                (1)

,
msk rus
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Agr Agr
t

Agr Agr
=                      (2)

где ,msk
ija  rus

ija  — коэффициенты прямых затрат 
в регионализированном московском и обще-
российском (для отечественной продукции) 
первых квадрантах соответственно; ti — коэф-
фициент регионализации для i-й строки пер-
вого квадранта; Agr msk, Agr rus — значения обоб-
щающих показателей в Москве и России в це-
лом соответственно; Agr i

msk, Agr i
rus — значения 

обобщающих показателей для i-й отрасли 
в Москве и России в целом соответственно.

В качестве обобщающего показателя, харак-
теризующего относительный уровень разви-
тия отрасли в регионе, для формул (1), (2) был 
выбран выпуск в стоимостном выражении. Эти 
формулы применяются в основном к «товар-
ным» коэффициентам, тогда как для услуг ко-
эффициенты регионализации по умолчанию 
задаются равными единице.

На рисунке 4 приведен пример оценки 
московских коэффициентов прямых затрат 
по столбцу «Сооружения и строительные ра-
боты» таблицы «затраты — выпуск»: в расчете 
участвуют первый квадрант общероссийских 
таблиц, вектор долей отечественной продук-
ции и вектор коэффициентов регионализации.

Методика прогнозирования ВРП в посто-
янных и текущих ценах. В модели экономики 
Москвы расчеты выполняются по широкой но-
менклатуре показателей. Однако формат ста-
тьи предполагает фокусировку на двух наибо-
лее важных индикаторах — ВРП в постоянных 
и текущих ценах, а также отраслевой структуре 
ВРП Москвы.

На рисунке 5 приведена общая схема про-
гнозирования этих показателей в модели. 
Пользователь имеет возможность задавать че-
тыре группы экзогенных переменных: обще-
российские макроэкономические показатели, 
московские детализированные бюджетные 
расходы, параметры системы НДФЛ и страхо-
вых взносов, а также наиболее важные показа-
тели развития московской экономики (такие 
как ввод жилья в городе).

Детализированные бюджетные расходы 
распределяются по позициям ОКПД2, к ним 
добавляются московские (регионализирован-

ные) мультипликаторы выпуска и добавлен-
ной стоимости — в комбинации они позволяют 
оценить совокупные мультипликативные эф-
фекты бюджетных расходов. В результате ВРП 
Москвы в постоянных и текущих ценах может 
быть разделен на два элемента:

— мультиплицированные бюджетные рас-
ходы (для постоянных цен — с учетом москов-
ского индекса потребительских цен (ИПЦ));

— редуцированный ВРП Москвы в постоян-
ных и текущих ценах (ВРП за вычетом мульти-
плицированных бюджетных расходов).

Редуцированный ВРП Москвы в постоян-
ных и текущих ценах моделируется с исполь-
зованием описанных выше эконометрических 
методов, из которых по критерию минимиза-
ции кросс-валидационных метрик выбирается 
оптимальный.

При моделировании редуцированного ВРП 
Москвы в постоянных ценах оптимальным яв-
ляется метод PLSR c набором из шести объясня-
ющих переменных. Этот набор состоит из об-
щероссийских ИФО инвестиций, ИФО оборота 
розничной торговли и ИФО экспорта, реаль-
ных располагаемых денежных доходов насе-
ления, реальной заработной платы работни-
ков организаций, а также совокупного объема 
московских бюджетных расходов с поправкой 
на общероссийский ИПЦ.

В случае если в каком-либо году отчетного 
периода Москва и Россия в целом существенно 
различаются по темпам прироста широкого 
набора оперативных индикаторов 1, подход 
к прогнозированию модифицируется. Вместо 
учета мультиплицированных бюджетных рас-
ходов и редуцированного ВРП в постоянных 
ценах применяется тот же самый эконометри-
ческий алгоритм, но в качестве объясняющих 
переменных рассматриваются только москов-
ские оперативные показатели. Такая ситуация 
сложилась, например, в 2021 г.

При моделировании редуцированного ВРП 
Москвы в постоянных ценах только на основе 
московских оперативных показателей опти-
мальным становится метод PLSR. Множество 
объясняющих переменных в этом случае со-
стоит из электропотребления фактического, 
электропотребления с элиминированными 
температурным и календарным факторами, 
реальных располагаемых денежных дохо-
дов населения, индекса промышленного про-
изводства и сводного совпадающего индекса 

1 Чтобы понять, что различия оказались «существенными», 
применяется специальная балльная система; в статье она 
не описана.

https://www.economyofregions.org
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(подробное описание расчета сводного совпа-
дающего индекса экономики Москвы приве-
дено в статье А. А. Широва и соавторов (Широв 
и др., 2022)).

Кросс-валидация подхода, используемого 
для прогнозирования ВРП Москвы в постоянных 
ценах (ИФО), показана на рисунке 6а: среднее 
абсолютное отклонение на периоде 2012–2021 
гг. равняется 0,4 п. п. Причем этот подход оказы-
вается особенно эффективен для «нетипичных» 
периодов: для кризисного 2015 г. абсолютное от-
клонение составляет 0,1 п. п. (факт — снижение 
на 2,1 %, кросс-валидация — на 2,2 %), для пан-
демийного 2020 г. — 0,1 п. п. (факт — снижение 

на 1,0 %, кросс-валидация — на 0,9 %), для вос-
становительного 2021 г. — тоже 0,1 п. п. (факт — 
рост на 10,7 %, кросс-валидация — на 10,8 %).

Для московского ВРП в текущих ценах оп-
тимальный прогноз строится методом PCR, 
а набор объясняющих переменных включает 
общероссийские индекс-дефлятор ВВП, ВВП 
в текущих ценах, ИПЦ и совокупный объем 
московских бюджетных расходов. Кросс-
валидационное среднее абсолютное процент-
ное отклонение на периоде 2011–2021 гг. равня-
ется 1,8 % (рис. 6б).

На рисунке 7 показана кросс-валидация 
подхода к прогнозированию отраслевой 

Коэффициенты прямых 
затрат: Москва — 2016

Коэффициенты 
регионализации

Доля 
отечественной 
продукции или 

услуг

Коэффициенты прямых 
затрат: Россия — 2016

=××

…
Сооружения и 
строительные 

работы
……

Сооружения и 
строительные 

работы
…

………………………

…0,015…0,240,89…0,072…

Продукты 
минеральные 

неметаллические 
прочие

………………………

…0,004…0,450,53…0,016…Оборудование 
электрическое

………………………

…0,051…1,001,00…0,051…
Услуги по оптовой 

торговле

………………………

Рис. 4. Расчет отдельных коэффициентов прямых затрат для Москвы в 2016 г. по разделу ОКПД2 «Сооружения 
и строительные работы» на основе регионализации общероссийских коэффициентов прямых затрат (источник: 

Росстат, расчеты авторов)
Fig. 4. The calculation of selected Moscow input-output coefficients in 2016 through regionalisation of Russian input-output 

tables: division “Construction of buildings”

Выбор оптимального по критерию минимизации кросс-валидационных метрик метода 
из следующих:
— линейная регрессионная модель;
— регрессионная модель PCR;
— регрессионная модель PLSR.

Макропеременные
по России

Московские 
регионализированные
мультипликаторы

Параметры НДФЛ 
и страховых взносов

Косвенный и индуцированный 
эффекты бюджетных расходов

Детализированные 
бюджетные расходы

ВРП в текущих 
и постоянных ценах 
и его структура

Переменные 
по Москве

Экзогенно заданные параметры

Рис. 5. Схема прогнозирования ВРП в постоянных и текущих ценах в модели экономики Москвы (источник: создано ав-
торами на основе проведенного ими анализа)

Fig. 5. The authors’ method to forecast GRP in constant and current prices in the model of the Moscow economy
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Рис. 6. Кросс-валидация подходов  к прогнозированию ВРП Москвы в постоянных и текущих ценах (источники: 
Росстат, расчеты авторов)

Fig. 6. Cross-validation of the authors’ method to forecast Moscow’s GRP in constant and current prices

структуры ВРП в текущих ценах в разрезе 
разделов ОКВЭД2 (визуализация сделана 
для девяти крупнейших разделов ОКВЭД2, со-
вокупная валовая добавленная стоимость ко-
торых составила в 2021 г. 87 % ВРП Москвы). 
Эконометрические расчеты применяются 
к каждому виду деятельности, а итоговый ре-
зультат нормируется таким образом, чтобы от-
раслевые суммы совпадали с описанным выше 
прогнозом совокупного московского ВРП в те-
кущих ценах.

Результаты моделирования. 
Среднесрочный сценарный прогноз.

Качество построенного посредством мо-
дели экономики Москвы прогноза в значитель-
ной мере зависит от внутренней согласованно-
сти рассматриваемого сценария. Например, 
если задача состоит в оценке воздействия 
на московскую экономику ускорения инфля-
ции по России в целом, то необходимо задать 
не только прогнозные значения общероссий-
ского ИПЦ, но также изменить значения пока-

https://www.economyofregions.org
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зателей, на которые рост цен может напрямую 
или опосредованно воздействовать. То же самое 
верно и в отношении других макроэкономиче-
ских показателей.

В связи с этим в качестве базы для модель-
ных сценариев целесообразно задействовать от-
дельно разработанные комплексные общерос-
сийские макроэкономические прогнозы. В та-
блице 1 представлены основные показатели двух 
таких прогнозов на период 2023–2025 гг.:

— базового варианта прогноза 
Минэкономразвития России (опубликован 
в апреле 2023 г.);

— инерционного сценария среднесрочного 
прогноза ИНП РАН (опубликован в марте 2023 г.).

Детализированные расходы московского 
бюджета идентичны для обоих сценариев — 

они соответствуют бюджету города на 2023 г. 
и на плановый период 2024–2025 гг.

В таблице 2 приведен прогноз отдель-
ных показателей состояния московской эко-
номики на 2023–2025 гг. Как видно, сцена-
рий Минэкономразвития, более оптими-
стичный в плане значений показателей в по-
стоянных ценах, определяет более высокие, 
по сравнению с мартовским сценарием ИНП 
РАН, темпы роста ВРП Москвы в постоянных 
ценах.

В то же время сценарий ИНП РАН пред-
полагает более высокий уровень цен на про-
гнозном периоде. В связи с этим прогнозиру-
емый московский ВРП в текущих ценах в дан-
ном сценарии оказывается выше, чем при ис-
пользовании сценария Минэкономразвития. 

Таблица 1
Прогноз основных общероссийских макроэкономических показателей, используемых в качестве сценариев 

в модели экономики Москвы, % к предыдущему году
Table 1

Russian macroeconomic scenarios applied to the model of the Moscow economy, % compared to the previous year

Показатель
Минэкономразвития — 
Базовый (апрель 2023)

ИНП РАН — 
Инерционный (март 2023)

2023 2024 2025 2023 2024 2025
ВВП в постоянных ценах 1,2 2,0 2,6 −0,7 1,6 1,3
ВВП в текущих ценах 2,8 6,3 6,4 5,0 6,4 5,7
ИПЦ — в среднем за год 5,2 4,9 4,0 6,5 5,3 4,7
Инвестиции в основной капитал в постоянных ценах 0,5 3,2 3,7 −3,2 2,8 2,5
Экспорт в постоянных ценах 0,9 4,4 4,0 0,3 2,3 2,3
Импорт в постоянных ценах 7,4 4,2 2,4 6,8 4,7 5,6
Реальные располагаемые денежные доходы населения 3,4 2,6 2,6 1,1 1,1 1,2
Расходы московского бюджета, трлн руб. 4,18 4,27 4,39 4,18 4,27 4,39

в том числе без учета условно утвержденных расхо-
дов бюджета 4,18 3,94 3,94 4,18 3,94 3,94

Источники: Минэкономразвития России, закон о бюджете города Москвы, ИНП РАН.

Таблица 2
Сценарный прогноз на период 2023–2025 гг. основных показателей состояния экономики Москвы

Table 2
Scenario forecasts of the main indicators of the Moscow economy for 2023–2025

Показатель

На основе сценария 
«Минэкономразвития 

(апрель 2023)»

На основе сценария «ИНП 
РАН (март 2023)»

2023 2024 2025 2023 2024 2025
ВРП в постоянных ценах, % к предыдущему году 0,5 0,8 1,2 −0,8 −0,5 0,2
ВРП в текущих ценах, трлн руб. 28,6 29,7 30,9 29,1 30,3 31,7
ВРП в текущих ценах, % к предыдущему году 3,9 3,9 4,3 5,2 4,2 4,5
ИПЦ — в среднем за год, % к предыдущему году 5,5 5,1 4,2 6,7 5,5 4,9
Мультипликатор ВРП — на 1 рубль московских 
бюджетных расходов 0,77 0,77 0,76 0,77 0,77 0,76

Мультипликативный эффект на ВРП вследствие 
московских бюджетных расходов, трлн руб. 3,23 3,04 3,01 3,23 3,04 3,01

Источник: расчеты авторов.
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То же самое верно и для прогнозных значений 
московского ИПЦ.

Мультипликативный эффект на ВРП, вы-
званный расходами московского бюджета, 
в 2023 г. оценивается в 3,23 трлн руб., а в 2024–
2025 гг. снижается до 3,01–3,04 трлн руб. Такое 
его снижение объясняется тем, что мультипли-
кативные эффекты были рассчитаны без учета 
условно утвержденных расходов бюджета. 
Согласно закону о бюджете города Москвы, ус-
ловно утвержденные расходы в 2024–2025 гг. 
будут ниже, чем в 2023 г., даже несмотря на рост 
совокупных бюджетных расходов.

Заключение

Разработанная среднесрочная сценарная 
модель развития экономики города Москвы 
представляет собой регионализированную 
межотраслевую эконометрическую модель. 
Пользователи, работая с ней, могут оперативно 
прогнозировать состояние московской эконо-
мики на основе экзогенно задаваемых офици-
альных или собственных общероссийских ма-
кроэкономических прогнозов.

Применение в ходе работы над моделью 
различных эконометрических методов сопро-
вождается кросс-валидацией, что существенно 
повышает качество прогнозирования отдель-
ных показателей по сравнению с более рас-
пространенными подходами. Проблема отно-
сительно коротких временных рядов при мо-

делировании решается прежде всего за счет 
процедур снижения размерности данных, 
включенных в регрессии на основе метода 
главных компонент и на основе частичного 
метода наименьших квадратов. Другие под-
ходы, такие как интерполяция и бутстрапиро-
вание, не были использованы, но вполне могут 
быть встроены в расчетную систему в процессе 
ее развития.

В рамках построенной модели рассчиты-
ваются мультипликативные эффекты регио-
нальных бюджетных расходов — они задаются 
с максимальным уровнем детализации. В ре-
зультате пользователи могут и анализировать 
заданную в законах о бюджете композицию 
расходов и оценивать последствия реализации 
собственных бюджетных сценариев.

Межотраслевые связи экономики Москвы 
в модели описываются посредством регио-
нализации общероссийских таблиц «затраты 
— выпуск». Явное моделирование региональ-
ных межотраслевых связей повышает обосно-
ванность оценок мультипликативных эффек-
тов, вызванных московскими бюджетными 
расходами.

Предложенные подходы, как в совокупно-
сти, так и по отдельности, могут быть исполь-
зованы для прогнозирования состояния регио-
нальной экономики и оценки мер социаль-
но-экономической политики как в Москве, так 
и в других российских регионах.
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стресс реального сектора российских регионов 
в условиях пандемии и санкций 1

аннотация. В последние годы российская экономика пережила серию санкционных и пандемиче-
ских шоков, однако реакция российских регионов на них оказалась весьма различной, что объясня-
ется разным пространственным положением и отраслевой структурой их экономик. В настоящей ста-
тье на основе помесячных данных за 2016–2023 гг. оценивается в динамике уровень стресса регио-
нальных физических объемов промышленного производства, оборота розничной торговли и объема 
платных услуг населению. Индекс стресса рассчитывался как скользящая разница между стандарт-
ным отклонением и средним темпом прироста показателя к сопоставимому периоду прошлого года. 
Интегральный индекс стресса представлен в виде простой суммы частных индексов стресса, норми-
рованных с помощью метода эквивалентных дисперсий в пределах панельной выборки. В результате 
получены временные ряды частных и интегрального индексов стресса в масштабах страны, феде-
ральных округов и субъектов РФ, проведены межрегиональные сравнения среднего уровня стресса 
в рассматриваемом периоде и в трех его подпериодах (допандемическом, пандемическом (03.2020 — 
02.2022) и постпандемическом / новом санкционном). Полученные данные свидетельствуют о боль-
шей и относительно однотипной чувствительности сферы услуг российских регионов к пандемии, 
разной реакции промышленности регионов на санкционные шоки, что создавало эффект диверси-
фикации в масштабах страны, большей реакции торговли на пандемический шок и промышленности 
на новый санкционный шок. В среднем наиболее уязвимыми к шокам оказались субъекты Северо-
Кавказского ФО, а наибольшую устойчивость проявили регионы Сибирского ФО. Исследование пока-
зало, что важными факторами устойчивости реального сектора региональных экономик к пандеми-
ческому шоку являются отраслевая структура и уровень доходов в регионе, а к санкционным шокам— 
также его пространственное размещение.

ключевые слова: регион, санкции, пандемия, шок, индекс стресса, промышленность, розничная торговля, сфера плат-
ных услуг населению
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stress in the Real Economy of Russian Regions 
under the Pandemic and sanctions

abstract. Recently, the Russian economy has been affected by sanctions and pandemic shocks. Russian 
regions reacted differently depending on their spatial location and sectoral structure of economies. Using 
monthly data for 2016-2023, the article assesses the dynamics of stress of regions’ industrial production 
volume, retail turnover and volume of paid services to the population. A stress index is calculated as a 
moving difference between the standard deviation and the average growth rate of the indicator compared 
to the corresponding period of the previous year. An integrated stress index is a simple sum of individ-
ual stress indices normalised using the Z-score method within the panel data framework. As a result, time 
series of individual and integrated stress indices at the national, federal district and regional levels were 
obtained. The average stress levels of different Russian regions were compared for the entire period and 
three sub-periods: pre-pandemic, pandemic (from March, 2020 to February, 2022) and post-pandemic/new 
sanctions. The data revealed a greater and relatively uniform sensitivity of the service sector of Russian 
regions to the pandemic; various reactions of regional industries to sanctions, causing the diversification 
effect across the country; greater trade response to pandemic shocks and industry response to new sanc-
tions. On average, the constituent entities of the North Caucasus Federal District turned out to be the most 
vulnerable to shocks, while the regions of the Siberian Federal District showed the greatest stability. The 
study demonstrated that sectoral structure and regional income level are significant factors determining 
the resilience of the regional real economy to pandemic shocks, while spatial location is also important in 
response to sanctions.

Keywords: region, sanctions, pandemic, shock, stress index, industry, retail, paid services to the population
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Введение

Российская экономика в последнее деся-
тилетие подвержена перманентному воздей-
ствию внешних шоков: санкционных, панде-
мических, нефтяных и пр. Российские реги-
оны проявляют разную стрессоустойчивость 
в кризисных условиях, что связано как с осо-
бенностями их отраслевой структуры и про-
странственного расположения, так и с харак-
теристиками самих шоков. Анализ влияния 
шоков на разные отрасли (промышленность, 
торговлю, сферу услуг и пр.) представляется 
важной составляющей мониторинга, диагно-
стики, прогнозирования и предупреждения 
кризисных явлений в экономике, а также вы-
работки адекватных мер превентивного и ан-
тикризисного воздействия. Определенный на-
учный интерес представляет сравнение устой-
чивости регионов к разным шокам, что пред-
полагает выработку адекватных подходов 
к оценке общего уровня стресса в экономике 
региона.

Целью настоящего исследования является 
выработка новых подходов к оценке уровня 
стресса в реальном секторе региональных эко-
номик на основе интегрирования частных по-

казателей, установление с их помощью вли-
яния санкционных и пандемических шоков 
на масштаб и динамику стресса в российских 
регионах, проведение межрегиональных срав-
нений экономической устойчивости.

Современное состояние исследований

В российской и зарубежной литературе су-
ществуют разные подходы к анализу и оценке 
устойчивости региональных экономик к внеш-
ним воздействиям. Наиболее известной явля-
ется концепция резильентности (шокоустой-
чивости) экономик (Martin, 2012; Lagravinese, 
2015; Martin et al., 2016; Giannakis, Bruggeman, 
2020; Martini, 2020), в рамках которой изме-
ряется уязвимость и сопротивляемость эко-
номических систем к воздействию внешних 
шоков, анализируются их восстановительные 
траектории.

Другая группа подходов включает разра-
ботку так называемых индексов стресса (Hakkio 
& Keeton, 2009; Balakrishnan et al., 2011; Cevik 
et al., 2013). Они нашли достаточно широкое 
применение в финансовой сфере, где исполь-
зуются для прогнозирования состояния раз-
личных сегментов финансовых рынков: фон-

https://orcid.org/0000-0002-3152-3934
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дового, банковского и пр. (Zhang & Li, 2022; 
Haddou, 2022). С помощью индексов стресса 
исследуется связь финансового рынка с состоя-
нием рынка нефти (Nazlioglu et al., 2015; Sheng 
et al., 2023), а также неопределенностью эко-
номической политики государства (Apostolakis 
et al., 2021). Кроме того, разные авторы пред-
принимали небезуспешные попытки примене-
ния индексов стресса для оценки воздействия 
шоков на реальный сектор экономики (Polat & 
Ozkan, 2019). Наконец, существует группа ис-
следований, где на основе целого комплекса 
показателей, относящихся как к финансовой 
сфере, так и реальному сектору экономики, 
предлагаются интегральные индексы стресса 
(Смирнов & Смирнов, 2022), а также разра-
ботаны индикаторы системы раннего преду-
преждения кризисных явлений в российской 
экономике (Semin et al., 2020).

Индексы стресса имеют ряд преиму-
ществ перед общими оценками шоко – 
или стрессоустойчивости экономических си-
стем. Они позволяют оценить нарастание 
и спад стресса в динамике, что делает их при-
годными как для прогнозирования кризисных 
явлений, так и включения в разные динамиче-
ские модели. Кроме того, они позволяют уста-
навливать лаги воздействия, общую продолжи-
тельность, масштаб и среднее значение стресса 
для разных территориальных образований.

Кроме разработки собственно методологи-
ческих подходов, в современных исследова-
ниях изучается проблема влияния пандемиче-
ского и санкционного шоков на развитие эко-
номики России и ее регионов. Исследователи 
находят подтверждение высокой чувстви-
тельности российской экономики к воздей-
ствию нефтяных шоков, отмечая также их 
связь с санкциями (Tuzova & Qayum, 2016).

Устойчивости экономик российских регио-
нов в период пандемии посвящен целый ряд 
исследований. В них изучались экономиче-
ские (Kolomak, 2020; Малкина, 2022) и эпиде-
миологические (Канева, 2022) факторы устой-
чивости экономических систем российских 
регионов, а также траектории регионального 
развития в период пандемии (Turgel, 2022).

Отдельные исследования посвящены ре-
акции российской экономики и ее регионов 
на санкционные шоки. В частности, в работе 
(Nguyen & Do, 2021) изучается влияние санк-
ций на внешнюю торговлю России. В статье 
(Du & Wang, 2022) оцениваются последствия 
для российской экономики разрыва глобаль-
ных торговых и производственных связей. 
Используя модель общего равновесия, авторы 

приходят к выводу об ожидаемом сниже-
нии реального ВВП России от введения новых 
санкций в размере 12 %. В работе (Ankudinov 
et al., 2017) подтверждается рост волатильно-
сти российского фондового рынка в условиях 
санкций.

В работе Н. В. Зубаревич (2022) оценены 
первые последствия жестких антироссийских 
санкций, введенных после объявления Россией 
специальной военной операции 24.02.2022, 
для экономик российских регионов. Автор от-
мечает, что в первые три месяца санкций наи-
более уязвимыми оказались следующие группы 
регионов: регионы — экспортеры углеводоро-
дов и металлов, центры обрабатывающей про-
мышленности с высокой долей импортной со-
ставляющей, крупные города с развитым ри-
тейлом, пострадавшие от ухода иностранных 
компаний, бедные регионы, где население со-
кратило потребление из-за падения реальных 
доходов.

В настоящем исследовании развиваются 
и адаптируются применительно к реальному 
сектору российских регионов подходы, ранее 
применявшиеся к оценке стресса территори-
альных налоговых систем (Malkina & Balakin, 
2022). Также предлагаются новые методы из-
мерения общего уровня стресса на основе агре-
гирования частных показателей, проводятся 
сравнительные оценки уровня стресса в реги-
онах РФ в допандемическом, пандемическом 
и постпандемическом периодах с учетом вли-
яния санкций.

Данные и методы

Исследование основано на данных 
Федеральной службы государственной ста-
тистики Российской Федерации в целом 
по стране, федеральным округам и 85 субъек-
там РФ, представленных в помесячном выра-
жении с января 2016 г. по ноябрь 2023 г. 1

Для оценки стресса реального сектора 
экономики использовались три частных 
показателя:

1) индекс промышленного производства;
2) индекс оборота розничной торговли в со-

поставимых ценах;
3) индекс объема платных услуг населению 

в сопоставимых ценах.
Все три показателя являются индексами 

физического объема и элиминируют влияние 
инфляции. Кроме того, они рассчитаны в % к со-

1 В расчетах не участвовали вновь присоединенные, со-
гласно Указу Президента РФ от 30 сентября 2022 г., к России 
территории в связи отсутствием по ним официальных 
данных Росстата за рассматриваемый период.
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ответствующему месяцу прошлого года, что ис-
ключает влияние сезонной составляющей.

Для каждой из сфер экономики рассчиты-
вался в динамике индекс стресса:

12/ 12/ ,t t t t tSI − −= s −m                     (1)

где st-12/t — скользящее стандартное отклонение 
темпов прироста соответствующего частного 
показателя за 12 смежных месяцев, заканчивая 
месяцем t; mt-12/t — скользящий средний темп 
прироста показателя за тот же период.

Таким образом, в нашем понимании стресс 
тем больше, чем ниже темпы прироста пока-
зателя и чем выше их разброс. Индекс стресса 
является линейной альтернативой коэффи-
циенту вариации и может рассматриваться 
как измеритель риска. Коэффициент вариации 
мало пригоден для оценки вариации относи-
тельных показателей, особенно темпов приро-
ста, так как при нулевых значениях последних 
он стремится к бесконечности, а при отрица-
тельных — приобретает неинтерпретируемое 
отрицательное значение. Кроме того, пред-
лагаемый нами индекс стресса весьма похож 
на инвертированную (взятую со знаком минус) 
функцию полезности Эрроу — Пратта, извест-
ную в инвестиционном анализе, с той лишь 
разницей, что не учитывает степени неприя-
тия риска.

Для агрегирования всех частных индек-
сов стресса в регионах в интегральный индекс 
стресса необходимо их предварительное нор-
мирование. Оно позволяет сделать эти показа-
тели сопоставимыми и равноценными в ана-
лизе. Наиболее известным и обоснованным 
способом нормирования является метод экви-
валентных дисперсий:

,i
Ni

X
X

−m
=

s
                            (2)

где m — среднее значение показателя в вы-
борке; s — стандартное отклонение показа-
теля в выборке. Одним из свойств данного ме-
тода является равенство нулю среднего значе-

ния нормированных показателей: 
1

1 0.
m

Ni
i

X
m =

=∑
Однако встает вопрос, как осуществлять 

нормирование для наших панельных дан-
ных. Если для каждого региона отдельно осу-
ществлять нормирование во временных ря-
дах, то средние значения у всех регионов будут 
равны нулю, и мы потеряем межрегиональные 
различия. Если нормирование осуществлять 
по пространственной выборке регионов от-
дельно для каждого момента времени, времен-

ные средние будут равны нулю, и мы потеряем 
различия стресса во времени. Чтобы сохранить 
и межвременнные, и межрегиональные разли-
чия в стрессе, но сделать равнозначными част-
ные показатели (привести их средние значения 
к нулю), было решено осуществлять нормиро-
вание для всей пространственно-временной 
структуры. Иными словами, в предлагаемом 
подходе m и s — среднее значение и стандарт-
ное отклонение по всей панельной выборке.

Интегральный индекс стресса рассчиты-
вался как простая сумма нормированных част-
ных индексов стресса — отдельно для каждого 
конкретного региона, федерального округа 
и страны в целом.

Наконец, в целях анализа весь период ис-
следования был разделен на три подпериода:

1) допандемический: 12.2016-02.2020. В этом 
периоде ощущается влияние первого санкци-
онного шока, инициированного присоедине-
нием Крыма к РФ;

2) пандемический: 03.2020–02.2022. Это пе-
риод включает все фазы пандемии и последую-
щее восстановление;

3) новый санкционный: 03.2022–11.2023 
(окончание периода определялось послед-
ней доступной информацией). В этом пери-
оде ощущается влияние второго санкционного 
шока, инициированного объявлением России 
специальной военной операции на Украине.

Результаты исследования и их обсуждение

Рассчитанный по формуле (1) индекс стресса 
в промышленности для федеральных окру-
гов и РФ представлен в динамике на рисунке 1. 
В целом в рассматриваемом периоде средний 
уровень промышленного стресса максима-
лен в Дальневосточном федеральном округе 
(I = 4,149), за ним следуют Северо-Западный 
(I = 2,067) и Северо-Кавказский (I = 1,289) фе-
деральные округа. Наименьший средний уро-
вень промышленного стресса наблюдается 
в Центральном (I = − 0,809) и Южном (I = −0,405) 
федеральном округах. У трех оставшихся окру-
гов средний индекс стресса находится в пре-
делах 0,7−1,0. Общероссийский уровень про-
мышленного стресса равен I = 0,122.

На рисунке 1 отчетливо видны три волны 
промышленного стресса, связанные с допан-
демическими санкциями, пандемией и но-
выми антироссийскими санкциями 2022–2023 
гг. Влияние допандемических санкций на про-
мышленное производство в федеральных окру-
гах оказалось не только разным по силе, 
но и относящимся к разным временным про-
межуткам. Наибольшая устойчивость в допан-
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демическом периоде была характерна для ЮФО, 
наименьшая — для СКФО. В пандемическом пе-
риоде наибольшую устойчивость показало про-
мышленное производство в ЦФО и СКФО, а наи-
менее устойчивым оказался ДВФО. Введение 
новых антироссийских санкций вызвало но-
вый синхронный рост промышленного стресса 
в 2022 г. Однако в начале 2023 г. наметился пе-
реломный момент, и индекс промышленного 
стресса практически во всех округах пошел вниз, 
хотя и не достиг минимумов восстановительного 
периода. Этот перелом объясняется активной 
поддержкой регионов со стороны федерального 
центра и работой их по военным заказам в усло-
виях СВО. В результате в постпандемическом пе-
риоде наименьший стресс промышленного про-
изводства наблюдался в ЦФО, наибольший сред-
ний уровень стресса сохранился в ДВФО. В СКФО 
средний уровень промышленного стресса вы-
рос больше, чем в ДВФО. Остальные округа улуч-
шили свои позиции.

Данные, представленные в таблице 1, де-
монстрируют значительный рост среднего 
уровня стресса (m) и его вариации (s) в субъектах 
РФ в пандемическом периоде и их еще больший 
рост в новом санкционном периоде. Также в та-
блице представлены регионы с максимальными 
и минимальными значениями промышленного 
стресса.

В целом во всем рассматриваемом интер-
вале времени наименьший средний уровень 
промышленного стресса отмечается в некото-
рых центрах обрабатывающей (Московская об-
ласть) и добывающей (Астраханская область, 
Ямало-Ненецкий автономный округ) промыш-
ленности. Наибольший промышленный стресс 
наблюдается в г. Севастополь, ряде отстаю-
щих южных республик и дальневосточных ре-
гионов. В них либо темпы прироста промыш-
ленного производства невелики, либо значи-
тельна их вариация.

Коэффициент корреляции индексов про-
мышленного стресса регионов для смежных 
периодов невелик и находится в пределах 
0,374–0,377. При этом можно выделить реги-
оны с постоянно высоким или низким уров-
нем промышленного стресса в разных пе-
риодах. Согласно среднему (между перио-
дами) индексу стресса, абсолютным лидером 
по уровню промышленного стресса является 
г. Севастополь (26,74), а наибольшую устой-
чивость демонстрирует Московская область 
(-4,59). Высокий уровень стресса (с межпери-
одным средним от 18,9 до 13,8) отмечается 
также в Приморском крае, Сахалинской обла-
сти, Камчатском крае, Кабардино-Балкарской 
Республике, Чукотском АО, Республике Тыва 
и Республике Марий Эл. В то же время вы-
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Рис. 1. Индекс промышленного стресса в РФ и федеральных округах (источник: составлено автором)
Fig. 1. Industrial stress index in the Russian Federation and federal districts
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деляется группа промышленных регионов 
с низким (отрицательным) средним межпе-
риодным уровнем промышленного стресса: 
Новосибирская, Владимирская и Пензенская 
области, республики Мордовия и Чечня, 
Белгородская область.

Индекс стресса в розничной торговле 
для федеральных округов и РФ представлен 
в динамике на рисунке 2. В целом в России 
средний индекс стресса в торговле (4,47) выше, 
чем в промышленности (0,12). Однако для сред-
нерегиональных показателей (рассчитанных 
на основе простого арифметического среднего 
по 85 субъектам РФ) ситуация противополож-
ная: стресс в промышленности (4,89) несколько 
выше, чем в торговле (4,20). Это объясняется 
асинхронностью стресса в промышленно-
сти регионов (что уменьшает стресс по стране 
за счет эффекта диверсификации) и высокой 
положительной корреляцией стресса в рознич-
ной торговле регионов (что увеличивает стресс 
по стране). Иными словами, кризисы вызывают 
более равномерное и однонаправленное вли-

яние на региональную торговлю, чем на про-
мышленность. Действительно, на рисунке 2 
отчетливо видна синхронность стресса в тор-
говле у федеральных округов, что не наблюда-
ется для стресса в промышленности, представ-
ленного на рисунке 1.

Средний стресс в розничной торговле мак-
симален у СКФО (I = 6,454), далее следуют ЦФО 
(I = 5,366) и УрФО (I = 4,399). Наиболее низкий 
стресс в розничной торговле у ДВФО (I = 1,965), 
СФО (I = 2,356) и СЗФО (I = 2,768). В остальных 
округах средний стресс находится в пределах 
3,93–4,34.

Динамика индекса стресса розничной тор-
говли у федеральных округов оказалась весьма 
схожей. В 2016−2017 гг. розничная торговля 
округов отразила влияние первого санкцион-
ного шока — стресс во всех округах повысился. 
Потом в отрасли наблюдалось некоторое зати-
шье (исключение составляет СКФО, пережив-
ший еще одну волну допандемического стресса 
в 2018−2019 гг.). Пандемия оказала наиболее 
существенное влияние на торговлю всех феде-

Таблица 1
Индекс промышленного стресса в субъектах РФ

Table 1
Industrial stress index in Russian regions

Период µ s Наиболее устойчивые регионы 
(индекс стресса)*

Наименее устойчивые регионы 
(индекс стресса)*

Весь период 4,89 5,15

Московская область (−4,92);
Астраханская область;
Ямало-Ненецкий АО;
Республика Мордовия;
Новосибирская область;
Пензенская область (−0,51)

Республика Тыва (14,67);
Камчатский край;
Сахалинская область;
Кабардино-Балкарская Республика;
Приморский край;
г. Севастополь (26,79)

До пандемии 4,34 6,46

Астраханская область (−11,42);
Еврейская АО;
Московская область;
Ямало-Ненецкий АО;
Калужская область;
Республика Мордовия (−2,03)

Республика Дагестан (15,89);
Ярославская область;
Кабардино-Балкарская Республика;
г. Севастополь;
Республика Северная Осетия — Алания 
(26,22)

Пандемия 5,36 7,06

Московская область (−8,06);
Республика Алтай;
Пензенская область;
Орловская область;
Владимирская область;
Тюменская область (−3,04)

Республика Марий Эл (15,45);
Ненецкий АО;
Камчатский край;
Приморский край;
г. Севастополь;
Республика Тыва (34,54)

Санкции 5,64 7,21

г. Москва (−7,92);
Республика Ингушетия; 
Новосибирская область;
Республика Адыгея;
Рязанская область
Республика Тыва (−2,77)

г. Севастополь (21,76);
Калужская область;
Камчатский край;
Калининградская область;
Приморский край;
Сахалинская область (32,23)

Источник: составлено автором.
Примечание: * регионы ранжированы в порядке повышения стресса



22 РегИОНАльНАя ЭКОНОМИКА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 20(1), 2024  www.economyofregions.org

ральных округов. В России в целом среднеме-
сячные темпы роста торговли в период первого 
года пандемии (точнее, за апрель — декабрь 
2020 г.) снизились до отрицательных (−6,2 %), 
а их стандартное отклонение заметно выросло 
(7,7 %). За весь пандемический период рознич-
ная торговля больше всего пострадала в СКФО 
(I = 13,41), за ним следуют ЮФО (I = 9,705) 
и ПФО (I = 8,764). Наименьшее влияние пан-
демия оказала на розничную торговлю СЗФО 
(I = 3,743), СФО (I = 4,493) и ДВФО (I = 5,418), 
хотя и здесь стресс оказался существенным.

В новом санкционном периоде наиболь-
ший стресс в розничной торговле испытали 
ЦФО (I = 13,320) и СЗФО (I = 8,855), а в ЦФО на-
блюдался также наибольший уровень стресса 
на момент окончания периода наблюдения. 
Наименьший стресс в розничной торговле 
испытали СКФО (I = 2,456), ДВФО (I = 2,684) 
и СФО (I = 4,629). В СКФО наблюдалось также 
наименьшее значение стресса розничной тор-
говли на момент окончания наблюдения.

Таблица 2 демонстрирует значитель-
ный рост среднего уровня стресса рознич-
ной торговли (m) и его вариации (s) в субъек-
тах РФ в пандемическом и новом санкционном 
перио дах. Также в таблице представлены реги-
оны с максимальными и минимальными зна-
чениями стресса в розничной торговле.

Следует отметить отсутствие корреляции 
региональных индексов стресса в промышлен-

ности и торговле, что свидетельствует об от-
носительной автономности этих сфер. Однако 
наблюдается слабая корреляции региональ-
ных индексов стресса торговли в допандеми-
ческом и пандемическом периодах (R = 0,31). 
При этом выделяются регионы, торговля ко-
торых наиболее устойчива к воздействию раз-
ных шоков: в первую очередь Ленинградская 
область, а также Новосибирская область, 
Республика Алтай, Кабардино-Балкарская 
Республика, Чукотский АО, Камчатский край. 
Стабильно в зоне неустойчивости оказыва-
ются Республика Дагестан, Ставропольский 
край, Брянская область, г. Москва, Карачаево-
Черкесская Республика.

Далее рассмотрим индексы стресса в сфере 
услуг. Для России в целом и ее федеральных 
округов они представлены в динамике на ри-
сунке 3. Прежде всего, в рассматриваемом пе-
риоде средний стресс в сфере услуг РФ (4,72) 
оказывается несколько выше, чем в торговле, 
и значительно выше, чем в промышленности. 
Среднерегиональное значение стресса (6,08) 
оказывается выше, чем в целом по стране, 
что свидетельствует о некой асинхронно-
сти стресса в регионах. В допандемическом 
перио де отрасль во всех округах развивалась 
достаточно стабильно. Основной вклад в ин-
декс стресса очевидно внесла пандемия, ко-
торая оказала похожее влияние на динамику 
стресса в регионах, в силу чего в этом периоде 
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Рис. 2. Индекс стресса розничной торговли в РФ и федеральных округах (источник: составлено автором)
Fig. 2. Retail stress index in the Russian Federation and federal districts
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Таблица 2
Индекс стресса розничной торговли в субъектах РФ

Table 2
Retail stress index in Russian regions

Период m s Наиболее устойчивые регионы 
(индекс стресса)*

Наименее устойчивые регионы 
(индекс стресса)*

Весь период 4,20 1,83

Ленинградская область (−0,30);
Республика Алтай;
Новосибирская область;
Кабардино-Балкарская Республика;
Чукотский автономный округ;
Камчатский край (1,88)

Тамбовская область (7,27);
г. Москва;
Карачаево-Черкесская Республика;
Брянская область;
Ставропольский край;
Республика Дагестан (10,95)

До пандемии 1,47 1,85

Ленинградская область (-2,78);
Московская область;
Республика Алтай;
г. Санкт-Петербург;
Республика Саха (Якутия);
Хабаровский край (−0,73)

Челябинская область (3,66);
Мурманская область;
Новгородская область;
Республика Крым;
Ямало-Ненецкий АО;
Республика Дагестан (11,67)

Пандемия 6,80 3,73

Ленинградская область (−2,22);
Новосибирская область;
Псковская область;
Камчатский край;
Республика Карелия;
Республика Ингушетия (2,12)

Тамбовская область (13,63);
Республика Северная Осетия 
— Алания;
Брянская область;
Карачаево-Черкесская Республика;
Ставропольский край;
Республика Дагестан (16,67)

Санкции 6,25 3,89

Кабардино-Балкарская Республика 
(−6,14);
Республика Тыва;
Республика Калмыкия;
Чукотский АО;
Республика Мордовия; 
Республика Саха (1,29)

Вологодская область (12,16);
Ставропольский край;
г. Севастополь;
Республика Адыгея;
Московская область;
г. Москва (16,90)

Источник: составлено автором
Примечание: * регионы ранжированы в порядке повышения стресса

общероссийский стресс (17,82) выше среднере-
гионального (15,32). Наконец, в отличие от про-
мышленности и торговли, новый санкционный 
шок 2022–2023 гг. слабо повлиял на сферу ус-
луг (рис. 3).

Среди федеральных округов во всем рас-
сматриваемом периоде наиболее подвержен-
ной стрессу оказывается сфера услуг ДВФО 
(I = 7,51) и СКФО (I = 7,05), за ними следуют 
ЦФО (I = 5,90) и УрФО (I = 5,57). Наименьший 
стресс наблюдается в сфере услуг СФО (I = 2,81). 
Причем ситуация в округах в основном опре-
деляется именно периодом пандемии, когда 
наиболее благополучными оказались СФО 
(I = 12,81) и ПФО (I = 14,58), а наименее благо-
получными СКФО (I = 21,05) и ЦФО (I = 20,91). 
В новом санкционном периоде стабилизация 
сферы услуг привела к значительному сниже-
нию стресса во всех округах, в наибольшей сте-
пени в ЦФО и СКФО. Лидерство в стабильности 

сохранил СФО (I = −3,77), за ним следуют ЦФО 
(I =  −3,65) и СЗФО (I =  −3,12). Относительно 
наименее благоприятная ситуация сложилась 
в ДВФО (I = 1,83).

 В таблице 3 представлены результаты рас-
чета среднего значения и стандартного от-
клонения индекса стресса в сфере плат-
ных услуг населению, а также минимальные 
и максимальные значения индекса в регионах. 
Отмечается существенный рост стресса в пе-
риод пандемии и его спад в новом санкцион-
ном периоде.

В отличие от промышленности и тор-
говли, в сфере услуг отмечается более выра-
женная положительная корреляция индек-
сов стресса допандемического и нового санк-
ционного периодов (коэффициент корреля-
ции Пирсона R = 0,481). Это может объясняться 
слабой или замедленной реакцией сферы ус-
луг на санкционные шоки. Стабильно устойчи-
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Рис. 3. Индекс стресса платных услуг населения в РФ и федеральных округах (источник: составлено автором)
Fig. 3. Stress index of paid services to the population in the Russian Federation and federal districts

вой сфера услуг является в Республике Алтай, 
Ленинградской, Новосибирской и Челябинской 
областях, Алтайском крае, Рязанской обла-
сти, Республике Хакасия, Тверской области, 
Удмуртской Республике. Перманентно не-
устойчивой — в Республике Саха (Якутия), 
Республике Ингушетия и Республике Северная 
Осетия — Алания, Архангельской области, 
Хабаровском крае, Чукотской автономной 
области.

На рисунке 4 представлены интегральные 
индексы стресса реального сектора эконо-
мики РФ и федеральных округов, рассчитан-
ные на основе нормированных частных ин-
дексов стресса (формула (2)). Из расчетов сле-
дует, что во всем рассматриваемом периоде 
наименьший стресс испытал СФО (IN = − 1,17), 
далее следует СЗФО (IN = − 0,87). Наибольший 
стресс наблюдается в СКФО (IN = 0,35). 
В остальных округах уровень стресса нахо-
дится в средней зоне и вполне сопоставим 
(от − 0,72 в ЦФО до − 0,33 в ДВФО). В допан-
демическом периоде существенно больший 
стресс испытывал СКФО, а наиболее благопо-
лучными были СФО, ЮФО и УрФО. Пандемия 
в большей степени поразила реальный сектор 
СКФО и ЮФО, а в среднем лучше ее пережили 
СФО и СЗФО.

Санкционный шок 2022 г. в краткосроч-
ном периоде оказался менее чувствительным 
для реального сектора экономик абсолютно 
всех федеральных округов, чем пандемиче-
ский шок 2020 г., что объясняется гораздо более 
интенсивной поддержкой государства. Более 
того, в начале 2023 г. отмечается переломный 
момент в восходящей динамике интегрального 
индекса стресса. В новом санкционном пери-
оде наибольший средний стресс отмечается 
в ДВФО, за ним следуют СЗФО и УрФО. В СЗФО 
также отмечается максимум стресса на конец 
исследования. Наиболее устойчивыми в этом 
периоде выглядят СФО и СКФО.

На картах регионов РФ (рис. 5, 6 и 7) пред-
ставлены значения среднего интеграль-
ного стресса в субъектах РФ в трех периодах. 
Они позволяют оценить степень реакции раз-
личных российских регионов на пандемиче-
ские и санкционные шоки.

 Заключение

В настоящей работе нами исследова-
лось влияние пандемических и санкцион-
ных шоков на устойчивость реального сек-
тора экономик российских регионов с помо-
щью конструи рования авторских индексов 
стресса. Частные индексы стресса в промыш-
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Таблица 3
Индекс стресса платных услуг населению в субъектах РФ

Table 3
Stress index of paid services to the population in Russian regions

Период m s Наиболее устойчивые регионы 
(индекс стресса)*

Наименее устойчивые регионы 
(индекс стресса)*

Весь период 6,08 2,79

Республика Алтай (−0,13);
Ленинградская область;
Новосибирская область;
Челябинская область;
Алтайский край;
Рязанская область (2,49)

Чукотский АО (10,75);
Хабаровский край;
Архангельская область;
Республика Северная Осетия 
— Алания;
Республика Саха (Якутия);
Республика Ингушетия (13,40)

До пандемии 2,28 3,06

Тюменская область (−4,19);
Республика Алтай;
Ямало-Ненецкий АО;
Краснодарский край;
Ростовская область;
г. Санкт-Петербург (−1,52)

Еврейская АО (6,82);
Камчатский край;
Архангельская область;
Чукотский АО;
Республика Крым;
Республика Ингушетия (13,73)

Пандемия 15,32 5,01

Республика Хакасия (6,35);
Рязанская область;
Ленинградская область;
Республика Алтай;
Челябинская область;
Тверская область (8,78)

Ямало-Ненецкий АО (23,95);
Свердловская область;
Республика Дагестан;
г. Москва;
Республика Саха (Якутия);
Республика Северная Осетия — 
Алания (29,51)

Санкции 0,43 3,24

Новосибирская область
 (−8,92);
Республика Тыва;
Республика Алтай;
Удмуртская Республика;
Ленинградская область;
г. Москва (−4,14)

Республика Саха (Якутия) (6,25);
Сахалинская область;
Томская область;
Ямало-Ненецкий АО;
Ненецкий АО;
Хабаровский край (8,11)

Источник: составлено автором
Примечание: * регионы ранжированы в порядке повышения стресса

ленности, торговле и сфере платных услуг на-
селению были агрегированы в интегральный 
индекс стресса.

В результате исследования установлено, 
что наибольшему стрессу в рассматриваемом 
периоде подверглась сфера платных услуг на-
селению, однако основной вклад в стресс этой 
сферы внес период пандемии, в другие пери-
оды она, наоборот, была наиболее устойчи-
вой. Сфера услуг в наименьшей степени отре-
агировала на первый и второй санкционный 
шок и после воздействия пандемического 
шока стремилась к восстановлению преж-
них траекторий. Стресс в промышленности 
оказался асинхронным в регионах, особенно 
в допандемическом и постпандемическом 
периодах, что связано с разным влиянием 
санкционных шоков на отрасли промыш-
ленности. Эта асинхронность в масштабах 
страны привела к положительному эффекту 
диверсификации, в результате чего стресс 

в российской промышленности в целом ока-
зался значительно ниже, чем в торговле. 
В розничной торговле среднерегиональный 
уровень стресса оказался несколько выше 
в пандемическом перио де, а в промышлен-
ности — в новом санкционном периоде.

В федеральных округах и субъектах РФ ре-
акция промышленности, торговли и платных 
услуг населению оказалась весьма разноо-
бразной в трех рассматриваемых перио дах. 
Так, высокую подверженность стрессу в до-
пандемическом периоде продемонстриро-
вала промышленность Северо-Кавказского 
ФО. Пандемия наиболее негативно повли-
яла на промышленность Дальневосточного, 
Сибирского и Уральского ФО, а второй санк-
ционный шок больше отразился на про-
мышленности некоторых приграничных 
дальневосточных регионов и обрабатываю-
щих центров, ориентированных на внешние 
связи.
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Рис. 4. Интегральный индекс стресса в РФ и федеральных округах (источник: составлено автором)
Fig. 4. Integrated stress index in the Russian Federation and federal districts

В торговле стресс также оказался нерав-
номерно распределенным в пространстве. 
Так, во время пандемии в наибольшей сте-
пени вырос стресс у ряда отстающих южных 
республик. В новом санкционном периоде ос-
новными реципиентами шока в торговле стал 
ряд обрабатывающих регионов и столица. 
Наибольшую устойчивость в период панде-
мии проявила торговля субъектов Северо-
Западного и Сибирского ФО, а в период но-
вых санкций — Дальневосточного и Северо-
Кавказского ФО. Для ДВФО это объясняется 
разворотом торговых связей на Восток.

В сфере платных услуг населению наиболь-
шему шоку подверглись слабо развитые рес-
публики и ряд дальневосточных регионов. 
Во время пандемии сфера услуг в наибольшей 
степени пострадала в Центральном ФО, но по-
сле нее быстро восстановилась.

Интегральные индексы стресса подтвер-
дили наибольшую уязвимость к шокам субъ-
ектов Северо-Кавказского ФО и наибольшую 
устойчивость в среднем субъектов Сибирского 
ФО. При этом положение ряда округов суще-
ственно изменилось. СКФО, демонстрировав-
ший высокий стресс в допандемическом и пан-

демическом периодах, показал относительно 
более высокую устойчивость в период новых 
антироссийских санкций. А СЗФО, в среднем 
лучше переживший пандемию, оказался в числе 
наименее устойчивых в период новых санкций.

Пространственное распределение пандеми-
ческих шоков указывает на значимость отрас-
левой структуры экономики, развитости той 
или иной сферы (платных услуг населению), 
для которой были введены карантинные огра-
ничения, а также уровня доходов населения (по-
страдавшими оказываются менее развитые ре-
гионы). Влияние санкционных шоков также за-
висит от отраслевой структуры (доли как до-
бывающего, так и обрабатывающего сектора) 
и включенности региона в новые мирохозяй-
ственные связи. Для уточнения влияния всех 
этих факторов требуется построение множе-
ственных эконометрических моделей, которое 
мы оставляем на будущее.

Полученные результаты могут быть полезны 
как для дальнейшего развития методологии ин-
дексов стресса и ее распространения на новые 
сферы экономики, так и для выработки обосно-
ванной политики антикризисного управления 
на региональном и федеральном уровнях.

https://www.economyofregions.org
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импортоемкость регионов российской экономики 1

аннотация. Роль внешнеэкономических связей для экономики России в досанкционный период 
имела очевидную тенденцию к усилению — при увеличении ВВП страны к 2013 г. по сравнению 
с 2000 г. в 1,75 раза рост импорта за этот же период составил в сопоставимых ценах 5,7 раза. При всех 
фактических и потенциальных эффектах использования сравнительных преимуществ усиление за-
висимости от внешних рынков имело и негативные последствия. Целью выполненного исследования 
была оценка зависимости спроса на импортные товары с учетом сложившейся структуры межотрас-
левых связей в российской экономике. В работе изложены результаты первого этапа сравнения пря-
мых и полных затрат в целом для российской экономики, дано описание математического инстру-
ментария, использовавшегося для расчета показателей импортозависимости российской экономики. 
В перспективе этот подход будет распространен на пространственную экономику в разрезе двух мак-
розон — европейской и азиатской частей страны. Статистические данные показывают, что прямая им-
портоемкость российской экономики примерно равна 6 %, что меньше, чем в среднем для мировой. 
Значение индекса вертикальной специализации составляет около 11 %, что отражает относительно 
невысокую зависимость экспорта отечественных товаров от импорта. За период 2014–2020 гг. наи-
большие снижения полных затрат импорта характерны для продукции целлюлозно-бумажной про-
мышленности (-5 %) и производства транспортных средств (-3 %), обеспеченных в основном сниже-
нием прямой импортоемкости этих отраслей. В целом влияние вынужденного импортозамещения 
после 2013 г. оказалось негативным для большинства регионов. Используемый инструментарий мо-
жет применяться в прогнозировании торгового баланса и последствий реализации различных сцена-
риев политики импортозамещения. Ввиду учета в косвенных и полных затратах потоков продукции, 
относящихся только к промежуточному потреблению, представляется целесообразным в перспективе 
развить используемую методику в направлении учета и инвестиционных товаров.

ключевые слова: таблицы «затраты — выпуск», межотраслевые модели, межотраслевой баланс, импортоемкость, им-
портозамещение, открытость экономики, вертикальная специализация
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Import Intensity of the Russian Economy
abstract. In the pre-sanction period, foreign economic relations in Russia were growing in impor-

tance. While the country’s gross domestic product increased by 1.75 times in 2013 compared to 2000, im-
ports increased by 5.7 times in comparable prices during this period. Despite actual and potential effects 
of comparative advantages, the growing dependence on foreign markets also had negative consequences. 
The study assesses the demand for imported goods, considering the existing interindustry relations in the 
Russian economy. The paper describes the first stage of comparison of direct and total costs for the Russian 
economy and presents mathematical tools used to calculate indicators of its import dependence. In the fu-
ture, we are planning to extend this approach to examine the spatial economy of two macrozones, namely, 
the European and Asian parts of Russia. Statistics show that the direct import intensity of the Russian econ-
omy is approximately 6 %, which is less than the global average. The vertical specialisation index of about 
11 % indicates a relatively low dependence of the export of domestic goods on imports. In 2014–2020, to-
tal import costs reduced the most in the pulp and paper industry (-5 %) and vehicle manufacturing indus-
try (-3 %) mainly due to a decline in their import intensity. In general, the impact of forced import substi-
tution turned out to be negative for most regions after 2013. The proposed methods can be used to fore-
cast the trade balance and consequences of implementing various import substitution policies. Since that 
intermediate consumption flows are included in indirect and total costs, it is advisable to develop a meth-
odology accounting for investment goods.
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Введение

Работы в области анализа и прогнозирова-
ния региональных экономик являются одним 
из важнейших направлений исследователь-
ской деятельности (Ershov, 2020). Ученые мно-
гих научно-исследовательских организаций 
подчеркивают важность рассмотрения эко-
номики страны в пространственном аспекте 
(Aganbegyan et al., 2013; Михеева, 2016). 
Важность учета отраслевой структуры обуслов-
лена региональной специализацией, которая 
порождает необходимость межрегиональных 
связей с целью покрытия дефицита одних ре-
сурсов и обеспечения рынка реализации дру-
гих (Mikheeva, 2006). Многие авторы подчерки-
вают, что как экономическое развитие страны 
зависит от экономического развития регионов, 
так и региональный рост порожден влиянием 
народнохозяйственных факторов (Mikheeva, 
2018).

Одним из инструментов пространствен-
ных исследований служит аппарат оптимиза-

ционных многорегиональных межотраслевых 
моделей (ОМММ), разработанный под руко-
водством А. Г. Гранберга (Гранберг, 1985) и со-
вершенствующийся по сей день. Ключевой це-
лью применения ОМММ является долгосроч-
ное прогнозирование развития экономики РФ 
в разрезе федеральных округов (Ибрагимов, 
2021). Помимо этого, такие модели задейство-
ваны во многих других исследовательских на-
правлениях, среди которых оценка эффектов 
экономического взаимодействия регионов, по-
иск ядра и равновесного состояния простран-
ственной экономики (Суслов, 2021), анализ 
и прогнозирование развития отдельных от-
раслевых комплексов страны, таких как топ-
ливно-энергетический (Суслов & Бузулуцков, 
2018) и лесной (Блам & Машкина, 2019), агент-
ориентированное моделирование (Цыплаков, 
2022), народнохозяйственная оценка инвести-
ционных проектов (Новикова, 2021) и др.

В последнее время одним из приоритетных 
направлений деятельности российского руко-
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водства является стремление к импортозаме-
щению и развитию межрегиональной логи-
стики, что вызвано многочисленными санкци-
ями со стороны ЕС, США и других стран. Опыт 
межотраслевых исследований, накопленный 
в ИЭОПП СО РАН, позволяет проанализировать 
ситуацию импортозависимости в стране и вы-
делить наиболее импортоемкие отрасли.

Одна из целей работы — сравнить показа-
тели импортозависимости российской эконо-
мики по состоянию на 2014 и 2020 гг. Выбор та-
кого временного периода исследования обус-
ловлен тем, что в 2014 г. для России были вве-
дены санкции в связи с ситуацией на Украине 
и воссоединением Крыма с РФ, после чего 
было принято решение усилить импортоза-
мещение во многих отраслях для обеспечения 
большей ее независимости от внешних факто-
ров. 2020 год — это год, по состоянию на кото-
рый в Росстате опубликованы самые послед-
ние таблицы ресурсов и использования това-
ров и услуг.

К сожалению, на текущий момент ана-
лиз импортозависимости региональных эко-
номик является очень сложной проблемой, 
что обусловлено спецификой внешнеторго-
вой статистики, в которой часть экспортируе-
мой и импортируемой продукции учитывается 
не по месту фактического производства и по-
требления. Эта особенность статистики не по-
зволяет с приемлемой точностью использо-
вать пространственные модели для проводи-
мого исследования, поэтому в качестве пер-
вого инструмента была выбрана точечная 
(общероссийская) межотраслевая модель, пол-
ностью обеспеченная необходимой информа-
цией. Регионализация полученных результа-
тов в перспективе потребует использования 
дополнительной информации для оценки ре-
альной географии внешней торговли. На наш 
взгляд, это возможно будет сделать в перспек-
тиве в разрезе двух макрозон страны — ев-
ропейской и азиатской ее частей. Для такой 
укрупненной региональной сетки обоснование 
реальной географии экспорта и импорта мо-
жет быть осуществлено с достаточно высокой 
точностью.

Обзор литературы

Исследования в этой области проводились 
в отдельных зарубежных странах уже давно. 
В Индии они начались в 1980-х гг. и продол-
жаются в настоящее время. Самые первые ра-
боты (Pitre, 1981; Mani, 1991; Mahua, 2020; 
Raghuramapatruni, 2021) были посвящены ана-
лизу импортозависимости Индии в 1970- е, 

1980-е гг. как для отдельных отраслей, так 
и для экономики в целом. Востребованность 
подобных исследований появилась в связи 
с либерализацией торговли, увеличившей сте-
пень открытости экономики страны, что по-
влекло необходимость оценки ее последствий. 
Для решения поставленных задач индийские 
экономисты использовали различный инстру-
ментарий, начиная от структурного анализа 
выпуска и использования, заканчивая расче-
том прямых и полных затрат импортной про-
дукции. Результаты их работ свидетельствуют 
о том, что за 1970–1980-е гг. импортоемкость 
экономики Индии возросла.

С ростом открытости индийской эконо-
мики возрастало число статей по оценке вли-
яния импорта на различные аспекты эконо-
мической деятельности, в частности на заня-
тость и производительность труда, уровень 
доходов населения (Banga, 2005), внешнюю 
торговлю (Goyal, Vajid, 2018; Keeryo et al., 2020; 
Joseph, 2018) и т. д. Для проведения соответ-
ствующих исследований совместно с подхо-
дом «затраты — выпуск» применялись эконо-
метрические методы. По результатам этих ра-
бот был сделан вывод о положительном влия-
нии внешней торговли на экономику страны.

В Китае после реформ, обусловивших боль-
шую открытость для внешнего мира, внеш-
няя торговля развивалась очень быстро, осо-
бенно после вступления страны в ВТО в 2001 г. 
За период 1995–2006 гг. индекс зависимости 
китайской экономики от внешней торговли 
возрос с 38,7 % до 69,1 % (Yang & Pei, 2007). 
Однако для производства продукции на экс-
порт Китай (и не только он) использует им-
портное сырье, что и повлекло необходимость 
оценки импортоемкости экспорта китайской 
экономики (Umuhoza & Wang, 2021; Hossain 
et al., 2021). Эта особенность международ-
ной торговли называется «вертикальная спе-
циализация» — растущая взаимосвязанность 
производственных процессов в вертикальной 
торговой цепочке, протянувшейся через мно-
гие страны, где каждая страна специализиру-
ется на определенных этапах производства 
товара (Hummels et al., 2001).

По результатам исследований, наибольшей 
импортоемкостью в китайском экспорте от-
личаются такие отрасли, как производство те-
лекоммуникационного оборудования, произ-
водство электронного оборудования, произ-
водство офисного оборудования, переработка 
нефти, производство металлов, металличе-
ская продукция и др. (Ma et al.; Chen et al., 
2012).
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Высокая потребность в импортном сы-
рье характерна для белорусской экономики, 
что определило необходимость проведения 
анализа использования импортной продук-
ции в производстве и поиска путей ослабле-
ния зависимости от ее поставок (Злотникова, 
2010). В 2009 г. по поручению Президента 
Республики Беларусь была введена в дей-
ствие Схема работ по замещению импортируе-
мых товаров (Мясникович, 2012). По результа-
там исследований, наиболее импортоемкими 
отраслями в Белоруссии являются нефтяная 
(нефте перерабатывающая) промышленность, 
машиностроение и металлообработка, хими-
ческая и нефтехимическая промышленность 
(Белоусов, 2016; Злотникова, 2010), что связано 
с дефицитом собственных ресурсов для про-
изводства соответствующей продукции. Стоит 
отметить, что продукция перечисленных от-
раслей является наиболее экспортируемой, 
что определяет высокую долю затрат импорта 
в экспорте Республики Беларусь (Горбатенко & 
Филипцов, 2017).

Высокая зависимость от импорта эконо-
мики Испании привела к серьезному дефи-
циту баланса товаров и услуг (Maza & Penalosa, 
2011), и необходимость сокращения этой за-
висимости, стремление к импортозамещению 
обусловили проведение подобных исследова-
ний. Однако не стоит делать вывод, что высо-
кая импортозависимость — это признак не-
эффективности национальной экономики 
(Bussiere, 2011).

По результатам работ, наиболее импорто-
емкие отрасли Испании — это отрасли «кокс 
и нефтепродукты», «производство автомоби-
лей», «химическая промышленность», «воз-
душный и космический транспорт», «произ-
водство вычислительной техники, электронное 
и оптическое оборудование» (Bravo & Álvarez, 
2012).

Исследования импортозависимости с ис-
пользованием таблиц «затраты — выпуск» также 
проводились и в других странах — в Турции 
(Aydoğuş et al., 2015), Польше (Parteka, 2018), 
Мальте (Grech & Rapa, 2019), Монголии 
(Davaakhuu, 2018), Бразилии (Persona, 2018), 
Великобритании (Incera, 2019) и др. Также про-
водятся исследования на базе международных 
таблиц OECD TiVA Database с целью межстра-
нового сравнения импортоемкости (Auboin, 
2018; Baer-Nawrocka et al., 2019).

В российской экономической науке актив-
ность исследований импортоемкости и между-
народной торговли с применением межотрас-
левых моделей возросла в последнее время. 

Как правило, ключевой целью этих работ яв-
ляется оценка краткосрочных и долгосроч-
ных последствий введения санкций и прове-
дения политики импортозамещения (Внуков, 
2023). Из отечественных трудов можно выде-
лить работы Л. Стрижковой (Strizhkova et al., 
2019; Стрижкова, 2021; Стрижкова, 2022), 
А. Машковой и А. Бахтизина (Mashkova & 
Bakhtizin, 2021; Машкова & Бахтизин, 2023).

Методология исследования 
и математический инструментарий

В упрощенном виде межотраслевой баланс 
может быть представлен как система уравне-
ний следующего вида (Leontief, 1951):

� �
1

, 1, ,
N

i ij i i
j

x x y m i N
=

= + − =∑                 (1)

где xi — объем выпуска i-го продукта 1; xij — 
объем промежуточного потребления i-го про-
дукта j-й отраслью; yi — объем конечного по-
требления i-го продукта; mi — объем импорта 
i-го продукта.

Здесь предполагается прямая зависимость 
между объемами промежуточного потребле-
ния и объемами выпуска:

xij = aijxj,                                   (2)

где aij — коэффициент прямых затрат i-го про-
дукта j-й отраслью, показывающий объем вы-
пуска i-го продукта, необходимого на произ-
водство единицы продукции j-й отрасли.

Таким образом, система принимает вид:

�
1

,   1,  .
N

i ij j i i
j

x a x y m i N
=

= + − =∑           (3)

В матричном виде:

X = AX + Y − M,                          (4)

где X — вектор-столбец объемов выпуска; Y — 
вектор-столбец объемов конечного продукта 
(включая экспорт); M — вектор-столбец объ-
емов импорта; A — матрица коэффициентов 
прямых затрат.

Преобразуем:

(E − A)X = Y − M.                        (5)

Выразим выпуски:

X = (E − A)-1(Y − M) = BY ^                   (6)

Матрица B — это матрица коэффициентов 
полных затрат, показывающих объемы выпу-
ска i-го продукта, необходимого для обеспече-

1 Здесь понятия «i-й продукт» и «продукция i-й отрасли» 
рассматриваются как синонимы
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ния единицы конечного потребления продук-
ции j-й отрасли.

Если для каждого столбца матрицы A посчи-
тать сумму по строкам, то полученные значе-
ния определят суммарные затраты, необходи-
мые для выпуска единицы продукции j-й от-
расли. Если для каждого столбца матрицы B 
посчитать сумму по строкам, то полученные 
значения определят суммарные затраты, не-
обходимые для конечного использования еди-
ницы продукции j-й отрасли.

Учет «хозяйственности» отраслей. В клас-
сической постановке межотраслевой модели 
предполагается, что отрасли являются чи-
стыми (выпускают только «свою» продукцию), 
т. е.:

xi = xj ∀(i = j).

Именно поэтому и возможен переход от (3) 
к (4).

Такое свойство таблиц называют симме-
тричностью. К сожалению, последняя симме-
тричная таблица «затраты — выпуск» пред-
ставлена Росстатом по состоянию на 2016 г. 
(а предыдущая — на 2011 г.). Таблицы ресур-
сов товаров и услуг публикуются в разрезе хо-
зяйственных отраслей: каждая отрасль произ-
водит как «свой» продукт, так и непрофильную 
продукцию. Например, в 2020 г. примерно 10 % 
выпуска сельскохозяйственной отрасли отно-
силось к продукции пищевой промышленно-
сти. Для учета фактора «хозяйственности» от-
раслей предлагается преобразовать уравнение 
(3) следующим образом (Ershov et al., 2021):

1 1

,  1, ,
N N

ij j ij j i i
j j

k x a x y m i N
= =

= + − =∑ ∑        (7)

где kij — доля i-го продукта в выпуске j-й  
отрасли.

Произведя аналогичные преобразования, 
получим матрицу полных затрат с учетом «хо-
зяйственности» отраслей:

X = (K − A)-1(Y − M) = B ~ Y ^,                       (8)

Если для каждого столбца матрицы B ~ по-
считать сумму по строкам (b ~

∑j ), то полученные 
значения определят суммарные затраты, необ-
ходимые для обеспечения конечного исполь-
зования единицы продукта j.

Разделение продукции на отечественную 
и импортную. Таблица использования това-
ров и услуг публикуется Росстатом как в це-
лом, так и в разрезе отечественной и импорт-
ной продукции. Элементы первого квадрата xM ij 
таблицы использования импортной продук-

ции отражают информацию о промежуточ-
ном потреблении импортного i-го продукта j-й 
отраслью. Элементы первого квадрата xD ij  та-
блицы использования отечественной продук-
ции отражают информацию о промежуточном 
потреблении отечественного i-го продукта j-й  
отраслью.

Предлагается модифицировать модель сле-
дующим образом:

,
D D

M M

A X Y KX
A X Y M

 + =


+ =                        
(9)

где 
D
ijD

j

x
A

x

  =  
  

 — матрица коэффициентов 

прямых затрат отечественной продукции; 
M
ijM

j

x
A

x

  =  
  

 — матрица коэффициентов пря-

мых затрат импортной продукции (коэффици-
енты прямой импортоемкости); YD — вектор-
столбец объемов конечного потребления оте-
чественной продукции; YM — вектор-столбец 
объемов конечного потребления импортной 
продукции.

Выразив из первого уравнения X, получим

X = (K − AD)-1YD = B ~DYD.                (10)

Подставим полученное выражение во вто-
рое уравнение:

AM B  ~D Y D + Y M = M.                         (11)
Из уравнения (11) видно, что объем импорта 

зависит от объема конечного потребления оте-
чественной продукции. Уровень этой зависи-
мости определяется коэффициентами полной 
импортоемкости { }M

ijb :

.M M D
D

dM
B A B

dY
= =                        (12)

Оценка импортоемкости экспорта. 
Экономика России достаточно экспортоориен-
тированная, в 2020 г. доля экспорта в суммар-
ном конечном использовании страны соста-
вила примерно 22 % (при измерении в основ-
ных ценах). Это позволяет считать значимой 
зависимость российского экспорта от импорта. 
Для этого предлагается использовать индекс 
вертикальной специализации (Hummels et al., 
2001), показывающий долю полных затрат 
на экспорт i-го продукта в суммарном экспорте 
страны:

VSi = b ~ M 
∑igi ,                                                            (13)
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где gi — доля экспорта i-го продукта в суммар-
ном экспорте страны.

Для определения доли полных затрат в экс-
порте в целом в экономике необходимо про-
суммировать VSi по всем продуктам:

1

 .
N

i
i

VS VS
=

= ∑                              (14)

Чем больше значение индекса VS, тем выше 
импортоемкость экспорта.

Факторное разложение прироста полной 
импортоемкости. Абсолютный прирост полной 
импортоемкости можно представить следую-
щим образом:

DB ~M = B  ~M(s) − B  ~M(r) = AM(s) B ~ D(s) − AM(r) B ~ D(r).   (15)

Его можно разложить на факторы тремя 
способами.

Прибавив и отняв AM(s) B ~D(r), получим разло-
жение по Пааше — Ласпейресу:

DB ~M = AM(s) (B ~D(s) − B ~D(r)) + (AM(s) − AM(r)) B ~D(r). (16)

Первое слагаемое определяет прирост пол-
ной импортоемкости за счет прироста пол-
ных затрат отечественной продукции, второе 
— за счет прироста прямых затрат импортной 
продукции.

Прибавив и отняв AM(r) B ~D(s) получим разло-
жение по Ласпейресу — Пааше:

DB ~M = AM(r) (B ~D(s) − B ~D(r)) + B ~D(s) (AM(s) − AM(r)). (17)

Первое слагаемое определяет прирост пол-
ной импортоемкости за счет прироста пол-
ных затрат отечественной продукции, второе 
— за счет прироста прямых затрат импортной 
продукции.

Объединяя два подхода, получим разложе-
ние по Фишеру — Фишеру 1:

( ) ( )( ) ( ) ( )( )
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

1
2

1 . 
2

M r M s D s D rM

D r D s M s M r

B A A B B

B B A A

D = + − +

+ + −

  

         (18)

Результаты исследования
В таблице 1 представлены прямые затраты 

( M
iaΣ ), полные затраты ( M

ibΣ
 ), отношения пол-

ных затрат к прямым затратам ( /M M
i ib aΣ Σ
 ) 

и индексы вертикальной специализации (VSi) 
для 10 отраслей с наибольшими и 10 отраслей 
с наименьшими значениями полных затрат 
импорта в 2014 и 2020 гг.

В таблице 2 представлена декомпозиция 
прироста полной импортоемкости на при-

1 В работе используется этот способ разложения.

рост за счет увеличения полных затрат оте-
чественной продукции (за счет D

ibΣ
 ) и прирост 

за счет увеличения прямых затрат импортной 
продукции (за счет M

iaΣ ) для 10 отраслей с наи-
большими и 10 отраслей с наименьшими при-
ростами полной импортоемкости.

На рисунке 1 представлена диаграмма 
рассеяния прямых и полных затрат им-
порта для мировой экономики по состоянию 
на 2018 г. 2 На рисунке 2 представлена столб-
чатая диаграмма индексов вертикальной спе-
циализации для мировой экономики по со-
стоянию на 2018 г. Для сравнения использу-
ются данные OECD TiVA Database по 15 стра-
нам с наименьшей прямой импортоемкостью, 
15 странам с наибольшей прямой импортоем-
костью и 15 странам-«середнячкам».

Обсуждение результатов

Как и следовало ожидать, высокая степень за-
висимости от импорта по критерию прямых за-
трат обусловливает аналогичную зависимость 
и по критерию полных затрат. Среди лидеров 
по зависимости от импорта находятся подо-
трасли машиностроения (прежде всего произ-
водство транспортных средств), легкая промыш-
ленность, химическая промышленность (изде-
лия резиновые и пластмассовые). Неожиданной 
может показаться повышенная импортоемкость 
для целлюлозно-бумажной промышленности.

Высокие затраты импортной продукции ха-
рактерны для услуг воздушного транспорта. 
Здесь основная часть импортных затрат распре-
деляется на программное обеспечение, снабже-
ние и техническое обслуживание, на расходные 
материалы, радиоэлектронное оборудование. 
Для отраслей нематериальных услуг показатели 
импортоемкости относительно невелики просто 
вследствие пониженной доли промежуточного 
потребления в составе валового выпуска.

К наименее импортоемким формально от-
носятся и добывающие отрасли. Их зависимость 
от импорта существенна в части оборудования, 
но в состав промежуточного потребления оно 
не попадает.

В экономике в целом затраты импортной 
продукции в выпуске относительно невелики — 
около 6 %, что меньше, чем в среднем для ми-
ровой экономики (рис. 1). Среди инвестицион-
ных и потребительских товаров этот показатель 
больше.

Также можно отметить, что полная импор-
тоемкость российской экономики намного 

2 К сожалению, более свежих данных в OECD TiVA 
Database найти не удалось.
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Таблица 1
Прямые и полные затраты импорта по отраслям (на 1 руб.)

Table 1
Direct and total import costs by industry (per 1 rouble)

Отрасль
2014 г. 2020 г.

aM 
∑i b ~ M 

∑i b ~ M 
∑i  / a

M 
∑i

VSi aM 
∑i b ~ M 

∑i b ~ M 
∑i  / a

M 
∑i

VSi

Средства автотранспортные, 
прицепы и полуприцепы 0,347 0,472 1,361 0,006 0,308 0,442 1,435 0,004

Текстиль и изделия текстиль-
ные, одежда, кожа и изделия 
из кожи

0,235 0,322 1,370 0,002 0,234 0,338 1,444 0,002

Изделия резиновые 
и пластмассовые 0,240 0,311 1,295 0,001 0,241 0,334 1,388 0,001

Бумага и изделия из бумаги 0,184 0,244 1,331 0,002 0,117 0,195 1,668 0,002

Оборудование компьютерное, 
электронное и оптическое 0,170 0,237 1,392 0,003 0,231 0,309 1,335 0,003

Оборудование электрическое 0,151 0,235 1,561 0,001 0,186 0,281 1,510 0,002

Услуги воздушного и косми-
ческого транспорта 0,160 0,222 1,384 0,006 0,182 0,254 1,391 0,005

Машины и оборудование, 
не включенные в другие 
группировки

0,122 0,204 1,677 0,002 0,172 0,257 1,495 0,003

Средства транспортные и обо-
рудование, прочие 0,107 0,194 1,806 0,009 0,129 0,231 1,786 0,006

Услуги печатные и услуги 
по копированию звуко– 
и видеозаписей, а также про-
граммных средств

0,106 0,193 1,832 0,000 0,144 0,236 1,641 0,000

Продукция лесоводства, лесо-
заготовок и связанные с этим 
услуги

0,047 0,090 1,933 0,000 0,054 0,102 1,879 0,000

Кокс и нефтепродукты 0,023 0,067 2,871 0,012 0,018 0,072 4,047 0,010
Водоснабжение 
и водоотведение 0,031 0,066 2,131 0,000 0,061 0,132 2,162 0,000

Продукция и услуги сельского 
хозяйства и охоты 0,036 0,066 1,816 0,001 0,037 0,074 1,979 0,001

Прочие услуги 0,042 0,064 1,497 0,003 0,039 0,064 1,655 0,003

Услуги сухопутного и трубо-
проводного транспорта 0,025 0,061 2,417 0,002 0,034 0,074 2,184 0,002

Электроэнергия, газ, пар 
и кондиционирование воздуха 0,014 0,055 3,991 0,000 0,016 0,065 3,959 0,000

Продукция горнодобывающих 
производств 0,031 0,054 1,731 0,014 0,035 0,062 1,758 0,020

Услуги по розничной тор-
говле, кроме розничной тор-
говли автотранспортными 
средствами и мотоциклами

0,023 0,050 2,119 0,000 0,025 0,058 2,293 0,000

Услуги по оптовой торговле, 
кроме оптовой торговли авто-
транспортными средствами 
и мотоциклами

0,021 0,043 2,067 0,004 0,027 0,059 2,159 0,004

Экономика 0,056 0,097 1,739 0,104 0,060 0,108 1,789 0,105

Источник: расчеты авторов по данным Росстата.
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меньше, чем у представленных в таблице 1 от-
раслей. Это свидетельствует о том, что в струк-
туре конечного использования высока доля не-
импортоемких отраслей, например, сектора 
услуг, имеющих значительный вес в структуре 
расходов на конечное потребление, и добыва-
ющей промышленности, вносящей серьезный 
вклад в структуру экспорта страны.

По критерию отношения полных затрат 
к прямым высокую долю косвенных затрат 
импортной продукции имеют такие отрасли, 
как энергетика (23 %), производство кокса и не-
фтепродуктов (10 %), сухопутный и трубопро-
водный транспорт (30 %), что обусловлено тем, 
что в производстве продукции соответствую-
щих отраслей используется сырье и оборудова-
ние, для производства которого используются 
импортные комплектующие (для совершения 
услуг сухопутного транспорта используются 

продукция отрасли «средства автотранспорт-
ные, прицепы и полуприцепы», которая имеет 
очень высокую импортоемкость).

Индексы вертикальной специализации сви-
детельствуют о незначительной зависимости 
российского экспорта от импорта. Это опреде-
лено тем, что основу российского экспорта со-
ставляет продукция добывающих отраслей, ко-
торая является наименее импортоемкой в ча-
сти структуры промежуточного потребления.

Если рассматривать изменения полных за-
трат импорта, то наибольший их рост к 2020 г. 
по сравнению с 2014 г. характерен для отрасли 
«оборудование компьютерное, электронное 
и оптическое», наибольший спад — для отрасли 
«бумага и изделия из бумаги». Стоит отметить, 
что в динамике полных затрат импорта до-
минирующий фактор — изменение прямой 
импортоемкости.

Таблица 2
Декомпозиция прироста полной импортоемкости отраслей

Table 2
Decomposition of the increase in total import intensity of industries

Отрасль За счет b ~ D 
∑i За счет aM 

∑i
Итого

Оборудование компьютерное, электронное 
и оптическое −0,005 0,078 0,072

Водоснабжение и водоотведение 0,020 0,045 0,065
Мебель, изделия готовые прочие −0,006 0,068 0,063
Машины и оборудование, не включенные в другие 
группировки −0,011 0,063 0,052

Оборудование электрическое 0,005 0,042 0,046
Услуги печатные и услуги по копированию звуко– 
и видеозаписей, а также программных средств −0,001 0,043 0,042

Вещества химические, продукты химические и во-
локна химические, кроме веществ взрывчатых 0,008 0,030 0,038

Средства транспортные и оборудование, прочие 0,003 0,035 0,037
Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги 
по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов 0,005 0,027 0,033

Услуги воздушного и космического транспорта 0,006 0,026 0,032
Изделия металлические готовые, кроме машин 
и оборудования 0,000 0,008 0,008

Кокс и нефтепродукты 0,009 −0,004 0,005
Услуги 0,003 −0,003 0,000
Вторичное сырье 0,003 −0,005 −0,001
Услуги водного транспорта −0,001 −0,002 −0,003
Продукты пищевые, напитки, изделия табачные 0,005 −0,008 −0,003
Услуги по складированию и вспомогательные транс-
портные услуги −0,002 −0,004 −0,006

Металлы основные 0,006 −0,013 −0,007
Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы 0,014 −0,044 −0,030
Бумага и изделия из бумаги 0,023 −0,072 −0,050
Экономика 0,002 0,002 0,004

Источник: получены автора ми по результатам предыдущих расчетов
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Расчеты по данным OECD TiVA Database 
по состоянию на 2018 г. показывают, что Россия 
входит в группу стран с наименьшими зна-
чениями прямых и полных затрат импорта 
(рис. 1). В этот список стран также входят США, 
Австралия, Саудовская Аравия, Казахстан, 
Китай, Япония и др. Кроме того, Россия имеет 
одно из самых маленьких значений импорто-
емкости экспорта (рис. 2), что вызвано его не-
фтегазовым характером. Наибольшую долю 
косвенных затрат в полных затратах среди 
представленных стран имеют Китай и Вьетнам, 
наименьшую — Камбоджа (рис. 1). Также стоит 
отметить наличие связи между прямыми 
и полными затратами импорта, близкой к ли-
нейной (рис. 1).

Заключение

Итак, в статье получены количествен-
ные оценки импортозависимости и эффек-
тивности импортозамещения, которые соот-
ветствуют текущим экономическим реалиям. 

Действительно, в результате усиления санкций 
в 2022 г. в России образовался, прежде всего, 
дефицит транспортных средств, отдельных ви-
дов одежды и бумаги и т. д., что привело к зна-
чительному росту цен на эти товары. Для бу-
мажной продукции санкционный эффект был 
краткосрочным, так как импортозамещение 
в этом секторе прошло достаточно успешно.

Методология и результаты данной ра-
боты могут быть использованы при определе-
нии степени импортозависимости отраслей, 
а также при оценке эффективности политики 
импортозамещения и выборе направлений ее 
проведения. Используемый инструментарий, 
в отличие от более простых методов, основан-
ных только на использовании прямых данных, 
позволяет дать количественную оценку пока-
зателей импортозависимости в полном объ-
еме, с учетом всего комплекса межотрасле-
вых связей, а после регионализации народ-
нохозяйственной таблицы «затраты — вы-
пуск» — и межрегиональных связей.

Рис 1. Сравнение импортоемкости России с мировой экономикой (источник: составлено авторами по данным OECD 
TiVA Database)

Fig. 1. Comparison of Russia’s import intensity with the world economy
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Ввиду учета в косвенных и полных затратах 
только тех потоков продукции, которые отно-
сятся к промежуточному потреблению, пред-
ставляется целесообразным в перспективе, 
помимо учета особенностей взаимодействия 
с внешним миром региональных экономик, 
развить используемую методику в направле-
нии учета и инвестиционных товаров.

Несмотря на то, что импортозависимость 
российской экономики в целом невелика, 
санкции могут оказать существенный негатив-

Рис 2. Сравнение вертикальной специализации России с мировой экономикой (источник: составлено авторами 
по данным OECD TiVA Database)

Fig. 2. Comparison of Russia’s vertical specialisation with the world economy

ный эффект на экономический рост. Это обу-
словлено тем, что современным трендом раз-
вития является внедрение технологий больших 
данных и искусственного интеллекта в произ-
водство и бизнес, что требует качественного 
программного обеспечения и мощного обо-
рудования. На текущий момент РФ отстает 
от некоторых стран в данном аспекте, поэтому 
российское руководство повышает приоритет 
развития цифровых технологий, что и проис-
ходит в настоящее время.
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идентификация параметров агент-ориентированной модели управления 
промышленным комплексом региона 1

аннотация. Новые вызовы, стоящие перед отечественной экономикой, требуют построения моде-
лей, позволяющих адекватно оптимизировать процессы управления промышленностью на уровне ре-
гиона. Данная работа посвящена разработке агент-ориентированной модели трехуровневого иерар-
хического минимаксного управления региональным промышленным комплексом. Целью настоящего 
исследования является разработка методики решения задачи идентификации параметров агент-ори-
ентированной модели управления промышленным комплексом региона на примере Свердловской 
области. Для выполнения поставленной цели предложено теоретическое обоснование реализуемого 
подхода, приведена формализация задачи идентификации параметров системы управления про-
мышленным комплексом региона, описан алгоритм построения и отбора моделей для оценки па-
раметров системы управления. В качестве метода решения задачи идентификации выбран подход 
на базе линейного регрессионного анализа. Подготовка информационной базы для апробации под-
хода проводилась в условиях Свердловской области по 28 видам экономической деятельности, от-
носящихся к промышленному производству, по данным за 2005–2021 гг. При построении статисти-
ческих моделей идентификации фазовый вектор задается следующими параметрами: среднегодо-
вая численность работников предприятий, основные фонды, валовая добавленная стоимость, объем 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, сальдированный финансовый результат органи-
заций, инвестиции в основной капитал, затраты на внедрение и использование цифровых техно-
логий. Вектор управления задан факторами привлечения бюджетных средств, а также привлечения 
средств кроме бюджетных (из внешних источников). В результате исследования построено 125 моде-
лей достаточно высокого качества, которые могут быть использованы в решении задачи идентифи-
кации параметров для построения агент-ориентированной модели управления процессами развития 
промышленности Свердловской области. Полученные статистические модели позволяют установить 
связь между агентами, уточнить их специфику, рассчитать и дать оценку результатов применения ме-
ханизмов управления. Предложенный подход применим для построения прогнозов развития регио-
нального промышленного комплекса в соответствии с планируемыми управляющими воздействиями, 
а также для вычисления оптимального набора управляющих воздействий для достижения промыш-
ленностью целевых параметров.

ключевые слова: промышленность, агентное моделирование, регрессионный анализ, региональный промышленный 
комплекс, идентификация параметров системы управления, фазовый вектор, прогноз развития
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Parameter Identification of the agent-Based Model for Managing a Regional 
Industrial complex

abstract. Current challenges facing the Russian economy require models to optimise industrial man-
agement processes at the regional level. Therefore, a three-level hierarchical agent-based model for mini-
max control of the regional industrial complex is considered in this research. The study aims to develop an 
approach to solving a parameter identification problem of the agent-based model for managing the indus-
trial complex of Sverdlovsk oblast. To this end, the paper presents a theoretical justification for the imple-
mented approach, a formalisation of the aforementioned problem, and an algorithm for constructing and 
selecting models to assess management system parameters. The method of linear regression analysis was 
applied to solve the identification problem. The proposed approach was tested using data on 28 types of 
industrial activity in Sverdlovsk oblast for 2005–2021. The phase vector of statistical identification models 
was defined by the following parameters: the average annual number of employees of enterprises; fixed 
assets; gross value added; volume of shipped goods, performed works and services; balanced financial re-
sults of enterprises; investment in fixed capital; costs of implementing and using digital technologies. The 
control vector was determined by the factors of attracting budgetary and other (external) funds. As a re-
sult, 125 high-quality models were built to solve parameter identification problems of the agent-based 
model used for managing the industrial complex of Sverdlovsk oblast. The obtained statistical models can 
be used to establish communication between agents, clarify their specificity, calculate and assess manage-
ment performance. The proposed approach can be applied to predict the development of regional indus-
trial complexes in accordance with planned control actions, as well as to calculate control actions neces-
sary to achieve target parameters.

Keywords: industry, agent modelling, regression analysis, regional industrial complex, management system parameter 
identification, phase vector, forecast
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Введение

Основу экономического развития Россий-
ской Федерации составляет промышленность. 
Несмотря на реализацию в последнее десяти-
летие масштабных федеральных и региональ-
ных программ развития промышленности 
России, а также региональных промышлен-
ных комплексов РФ, значимых положитель-
ных изменений в темпах их развития на сегод-
няшний день не произошло. Можно ожидать, 
что импульс, необходимый для ускорения раз-
вития приоритетных секторов промышленно-
сти (Песков, 2022), может быть задан реали-
зацией крупных государственных программ 
(Романова & Пономарева, 2020), мегапроек-
тов 1, развитием инструментария промыш-

1 Концепция технологического развития на период 
до 2030 года. Утв. расп. Правительства Российской 
Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р. http://government.ru/
docs/48570/ (дата обращения: 05.06.2023).

ленной политики, в том числе нацеленного 
на выполнение задач импортозамещения. Рост 
числа факторов, в современных условиях все 
сильнее влияющих на результативность ра-
боты отраслей промышленности под влия-
нием геополитических, внешнеэкономиче-
ских, технологических и иных условий, опре-
деляет усложнение систем моделирования 
объектов промышленности и управления ими. 
В связи с этим растут актуальность и востребо-
ванность в развитии аппарата моделирования 
сложных систем (Смородинская, 2017), таких 
как промышленность. Промышленный ком-
плекс как система является сложным объектом 
управления (Голова, 2021), что обуславливается 
наличием многоуровневой субъектно-объект-
ной структуры и многомерной системой свя-
зей. Моделирование развития такой системы 
может базироваться на принципах управля-
емости, мультиагентности, учета семантиче-
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ских соединений. При этом необходимо учиты-
вать, что на нее оказывает непосредственное 
влияние множество технологических, эконо-
мических, экологических, социальных и иных 
факторов (Li & Zhuang, 2022; Qian et al., 2023; 
Zhang et al., 2022).

Данное исследование представляет со-
бой следующий этап работы по построению 
агент-ориентированной модели трехуровне-
вого иерархического минимаксного управле-
ния региональным промышленным комплек-
сом. На предыдущем этапе была обоснована 
целесообразность трехуровневой архитек-
туры управления, выделена структура объекта 
управления, установлены агенты управле-
ния, для каждого из которых сформирован со-
став фазового вектора (набора основных ха-
рактеристик объекта), разработана иерархиче-
ская структура связей (управляющих и инфор-
мационных) и алгоритм выбора оптимальных 
управляющих действий, выполняемых аген-
тами. Для построения модели управления ре-
гиональным промышленным комплексом за-
даны атрибуты, параметры, управляющие 
воздействия на федеральном и региональ-
ном уровнях, возмущения (риски), модель ди-
намики параметров, модель данных об объ-
екте, имеющихся у агента, целевая функция 
(Акбердина & Шориков, 2022). Целью настоя-
щей работы является разработка и реализация 
методического подхода к нахождению неиз-
вестных параметров (идентификации параме-
тров) разрабатываемой агент-ориентирован-
ной модели управления развитием промыш-
ленности региона на основе статистических 
данных Свердловской области. Оцениваемые 
параметры характеризуют зависимости между 
социально-экономическими характеристи-
ками промышленного комплекса, степень их 
реакции на управляющие воздействия на реги-
ональном и отраслевом уровнях. В рамках ис-
следования предполагается проверка двух ги-
потез: 1) о возможности нахождения (в рам-
ках задачи идентификации) достоверных ко-
эффициентов, характеризующих взаимосвязи 
социально-экономических параметров про-
мышленности региона и влияния на нее си-
стемы государственного управления, 2) о воз-
можности рассмотрения в качестве фактора 
управления отдельными отраслями промыш-
ленности региона такого показателя, как «объ-
емы государственных субсидий, направля-
емых на экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации», данные по которому 
публикуются без учета отраслевой принад-
лежности (т. е. в целом по экономике региона), 

но который, вероятно, имеет опосредованное 
влияние на отдельные виды экономической 
деятельности в регионе.

Методы исследования

1. Теоретическое обоснование подхода

Теоретическую базу исследования состав-
ляет концепция социально-экономической 
устойчивости, в частности положения, связан-
ные с отбором индикаторов характеристики 
устойчивого развития объекта. Отмечается, 
что широко используемые сегодня индика-
торы развития социально-экономических си-
стем нельзя считать универсальными (Флуд, 
2006). Подбор информационной базы иссле-
дования при моделировании развития объ-
екта должен не только охватывать основные 
его параметры, но и учитывать внешние из-
менчивые условия, которые могут достаточно 
резко отличаться от периода к периоду в силу 
политической, экономической, технико-тех-
нологической, экологической, социальной 
и иных повесток. Теоретический базис уси-
ливает теория сложных систем (Castelle et al., 
2022; Karaca, 2022), объясняющая наличие 
особых свойств объекта и возможности фор-
мирования определенных структур на их ос-
нове, вопреки жестко детерминированным 
взглядам (Цветков, 2017). На основе данных 
положений может быть развит подход к ре-
шению задачи идентификации параметров 
модели промышленного комплекса региона 
как дискретной управляемой динамической 
системы.

Для моделирования развития промышлен-
ности в целом, а также отдельных ее отрас-
лей, применяется множество подходов, чаще 
всего основанных на методах экстраполяции, 
имитационного моделирования, получения 
экспертных данных (Ивантер, 2016; Макаров 
и др., 2020; Широв и др., 2012). При этом вы-
деляется методология агент-ориентирован-
ного моделирования (АОМ). В статье (Макаров 
& Бахтизин, 2009) авторы указывают, что АОМ 
— это модель, обладающая следующими основ-
ными свойствами:

1. Автономия агентов, отсутствие струк-
туры, управляющей каждым агентом.

2. Неоднородность, обозначающая разли-
чия агентов по многим параметрам.

3. Ограниченная интеллектуальность (ра-
циональность) агентов в рамках собственной 
информационной среды.

4. Расположение в некоторой «среде 
оби ания».
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Исходя из материалов работы (Bonabeau, 
2002), к признакам таких моделей можно доба-
вить нелинейность поведения индивида, вли-
яние на него различных событий, демонстра-
цию памяти, обучение и наличие сетевых (го-
ризонтальных) взаимодействий. Наиболее 
полный обзор литературы представлен 
в опубликованных ранее статьях (Акбердина 
& Шориков, 2022; Шориков и др., 2023). Тем 
не менее на данном этапе цель исследования 
ограничена решением задачи идентифика-
ции параметров такой дискретной управляе-
мой динамической системы, как региональная 
промышленность, моделирование которой мо-
жет строиться на основе метода регрессион-
ного анализа, комбинированного итерацион-
ного метода либо на базе проведения эксперт-
ных оценок.

На статистические методы могут оказать 
влияние шоковые события, создающие нега-
тивные эффекты при построении оценки. Тем 
не менее, в сравнении с экспертными мето-
дами, статистические оценки являются бо-
лее объективными. В рамках развития таких 
методов исследования, включая факторный 
и корреляционно-регрессионный анализ, зна-
чимый вклад внес ряд ученых (Harman, 2010; 
Kucheryavskiy et al., 2023; Rao & Toutenburg, 
1995; Working & Hotelling, 1929). Методология 
регрессионного анализа в решении задач мо-
делирования развития социально-экономи-
ческих систем применяется особенно ши-
роко (Chen, 2023; Majumder, 2022; Pareto, 2022). 
В частности, за последнее десятилетие под-
ходы на ее основе регулярно применялись в за-
дачах прогнозирования развития промышлен-
ности в целом, а также в разрезе отдельных 
промышленных отраслей и территорий бази-
рования (Гичиев, 2021; Lu, 2021; Togoontumur 
& Cooray, 2023; Yan et al., 2023).

Цель регрессионного анализа заключается 
в нахождении наиболее эффективным образом 
(с меньшими статистическими отклонениями) 
параметров b0, b1, b2,…,bn по наблюдениям xi, yi, 
i∈{1, 2, …, n} (n ∈ N здесь и далее, N — множе-
ство всех натуральных чисел) и построении до-
верительных интервалов (интервалов допусти-
мой погрешности) для найденных параметров, 
в проверке гипотезы о достаточном уровне 
значимости коэффициентов регрессии и урав-
нения в целом, а также в оценке адекватности 
полученной зависимости (Haslwanter, 2022). 
Данный метод является междисциплинарным, 
отличается универсальностью и гибкостью ре-
ализации в программной среде, а результаты 
его применения имеют высокую надежность.

2. Задача идентификации параметров 
модели развития промышленного 

комплекса региона

Формализация задачи. В соответствии с ма-
тематической теорией процессов управления 
мы рассматриваем процессы управления объ-
ектами в рамках ряда социально-экономи-
ческих параметров, которые являются зна-
чимыми для рассматриваемых в АОМ объ-
ектов и образуют соответствующее «фазо-
вое пространство». Вследствие чего векторы 
в этом пространстве определяются как фазо-
вые, координаты которых включают параме-
тры введенного нами фазового пространства. 
Формирование архитектуры модели, а также 
описание агентов, связей и алгоритмов приве-
дены в статьях (Акбердина & Шориков, 2022; 
Шориков & Коровин, Сиротин, 2023).

Промышленный комплекс региона пред-
ставляет собой мультиагентную систему, состо-
ящую из r видов деятельности (r ∈ N). На каж-
дом этапе расчета последовательно прини-
мается один из параметров фазового вектора 
каждого отдельного вида промышленной дея-
тельности в следующий период времени, зави-
симый от его состояния и от комплекса управ-
ляющих воздействий в предыдущий период. 
Задача идентификации параметров такой ли-
нейной дискретной динамической системы 
сводится к описанию динамической системы 
в фазовом пространстве.

Исходная динамическая система, которая 
моделирует динамику объекта управления — 
промышленного комплекса региона — объекта 
I, описывается векторно-матричным дискрет-
ным рекуррентным уравнением вида:

x (t + 1) = A(t) x(t) + B(t) u(t),

t ∈ 0, T — 1 = {0, 1, …, T — 1} (T ∈ N);

x(t) ∈ Rn, t ∈ 0, T; u(t) ∈ Rp, 

t ∈ 0, T — 1 (n, p ∈ N),                (1)

(здесь и далее, для k ∈ N, Rk — k-мерное вектор-
ное пространство векторов-столбцов),
где x(t) — обобщенный фазовый вектор си-
стемы, который задается параметрами «сред-
негодовая численность работников предприя-
тий», «основные фонды», «валовая добавлен-
ная стоимость», «объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных ра-
бот и услуг собственными силами», «сальдиро-
ванный финансовый результат организаций; 
инвестиции в основной капитал», «затраты 
на внедрение и использование цифровых тех-
нологий». Он описывает состояние региональ-
ного промышленного комплекса в период вре-
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мени t; u(t) — вектор управления — включает 
федеральные программы развития; регио-
нальные программы развития; налоговое сти-
мулирование (федеральное, региональное); 
стимулирование технологического обновле-
ния; цифровизацию; {0, 1, …, T} — целочислен-
ный промежуток, определяющий периоды вре-
мени реализации процесса управления, опре-
деляемый на основе имеющихся статистиче-
ских данных для каждого параметра.

Значения фазового вектора x(t) = (x1(t), 
x2(t), …, xn(t))' объекта I, x(t) ∈ Rn, должны удов-
летворять условию следующего заданного гео-
метрического ограничения:

∀t ∈ 0, T: x(t) ∈ X*(t) ⊂ R
n,

X*(t) = {x(t): x(t) ∈ Rn, C(t) x(t) ≤ c(t)} ≠ ∅, (2)

то есть множество X*(t) ограничивает допу-
стимые значения реализации фазового век-
тора объекта I в период времени t; в ограни-
чении (2): C(t) — заданная действительная 
матрица порядка (m × n) (m ∈ N); c(t) — за-
данный вектор, c(t) ∈ Rm; здесь и далее в мат-
ричных неравенствах символы ≤, =, ≥ исполь-
зованы для покоординатного сравнения векто-
ров; u(t) = (u1(t), u2(t), …, up(t))' — управляющее 
воздействие субъекта управления — агента Р, 
u(t) ∈ Rp (p ∈ N: p ≤ n), стесненное заданным 
ограничением

∀t ∈ 0, T — 1: u(t) ∈ U*(t) ⊂ Rp

U*(t) = {u(t): u(t) ∈ Rp, D(t)u(t) ≤ d(t)} ≠ ∅,  (3)

т. е. множество U*(t) ограничивает допустимые 
значения реализации управляющего воздей-
ствия менеджера P в период времени t; в огра-
ничении (3): D(t) — заданная действительная 
матрица порядка (l × p) (l ∈ N); d(t) — заданный 
вектор, d(t) ∈ Rl; в уравнении (1) A(t) и B(t) есть 
действительные матрицы размерностей (n × n) 
и (n × p) соответственно. Предполагается, 
что для всех периодов времени t ∈ 0, T мно-
жества X*(t) и для всех периодов времени 
t ∈ 0, T – 1 множества U*(t), элементы которых 
представляют собой решения систем линей-
ных алгебраических уравнений и неравенств, 
определяемые соотношениями (2) и (3) соот-
ветственно, есть непустые множества и явля-
ются выпуклыми многогранниками-компак-
тами (с конечным числом вершин) в простран-
ствах Rn и Rp соответственно.

Неизвестны матрицы:
A(t) — матрица порядка (n × n);
B(t) — матрица порядка (n × p).
Известны наборы:

{xt(⋅)} = {x(t)}, t ∈ -t, 0; t ∈ N.
{ut(⋅)} = {u(t)}, t ∈ -t, – 1.
Полагается, что ∀t ∈ 0, T — 1:
А(t) ≡ А, B(t) ≡ В.
Представим фазовый вектор x(t) ∈ X*(t), t ∈ 0, T 

объекта I в виде набора векторов x(j)(t) = (x(j)
1 (t), 

x(j)
2 (t), …, x(j)

s  (t))', j ∈ 1, r, x(j)(t) ∈ Rs, каждый из ко-
торых является фазовым вектором j-го вида 
деятельности в региональном промышленном 
комплексе и значения его координат описы-
вают основные s параметров, характеризую-
щих данный вид деятельности.

Тогда на основании уравнения (1), дина-
мика фазового вектора x(j)(t) j-го вида деятель-
ности — объекта IIj, j ∈  1, r, описывается век-
торно-матричным дискретным рекуррентным 
уравнением вида:

x(j)(t + 1) = A(j)(t) x(j)(t) + B(j)(t)u(j)(t),

t ∈ 0, T — 1 (T ∈ N);

x(j)(t) ∈ Rs, t ∈ 0, T; u(j)(t) ∈ Rq, 

t ∈ 0,T — 1 (s, q ∈ N);

(s × r) = n; (q × r) = p.                  (4)

Значения фазового вектора x(j)(t) объекта IIj 
должны удовлетворять следующему задан-
ному геометрическому ограничению:

∀t ∈ 0, T: x(j)(t) ∈ X* 
(j)(t) ⊂ Rs,

X* 
(j)(t) = {x(j)(t): x(j)(t) ∈ Rs,

C(j)(t) x(j)(t) ≤ c(j)(t)} ≠ ∅,                   (5)

т. е. множество X(j) 
* (t) ограничивает допустимые 

значения реализации фазового вектора объ-
екта IIj в период времени t; в ограничении (4): 
C(j)(t) — заданная действительная матрица по-
рядка (mj × s) (mj ∈ N); c(j)(t) — заданный вектор,  
c(j)(t) ∈ Rs; u(j)(t) = (u1 

(j) (t), u2 
(j) (t), …, uq 

(j) (t))' — управ-
ляющее воздействие (управление) субъекта 
управления j-м видом деятельности — агента 
Ej, u

(j)(t) ∈ Rq; (q ∈ N: q × r = p), стесненное задан-
ным ограничением

∀t ∈ 0, T— 1: u(j)(t) ∈ U(j) 
* (t) ⊂ R

q,

U(j) 
* (t) = {u(j)(t): u(j)(t) ∈ Rq,

D(j)(t) u(j)(t) ≤ d(j)(t)} ≠ ∅,                (6)

т. е. множество U(j) 
*(t) ограничивает допусти-

мые значения реализации управления агента 
Ej в период времени t; в ограничении (6): 
D(j) (t) — заданная действительная матрица 
порядка (lj × q) (lj ∈ N); d(j)(t) — заданный век-

тор, ( ) ( )
lj jd t ∈R ; в уравнении (4) A(j)(t) и B(j)(t) 

есть действительные матрицы размерностей 
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(s × s) и (s × q) соответственно. Предполагается, 
что для всех периодов времени t ∈  0, T мно-
жества X(j) 

* (t) и для всех периодов времени 
t ∈ 0, T – 1 множества U(j)  

*(t), j ∈ 1, r, элементы 
которых представляют собой решения систем 
линейных алгебраических уравнений и нера-
венств, описываемые соотношениями (5) и (6) 
соответственно, есть непустые множества и яв-
ляются выпуклыми многогранниками-компак-
тами (с конечным числом вершин) в простран-
ствах Rs и Rq соответственно.

В соответствии с уравнением (4), структура 
связей в мультиагентной модели управления 
региональным промышленным комплексом 
описывается набором уравнений:

x1 
(j)(t + 1) = a11 

(j)(t) x1 
(j)(t) + a12 

(j)(t) x2 
(j)(t) + …  

+ a1s 
(j)(t) xs 

(j)(t) + b11 
(j)(t) u1 

(j)(t) + b12 
(j)(t) u2 

(j)(t) + … 
 + b1q 

(j)(t) uq 
(j)(t);

x2 
(j)(t + 1) = a21 

(j)(t) x1 
(j)(t) + a22 

(j)(t) x2 
(j)(t) + …  

+ a2s 
(j)(t) xs 

(j)(t) + b21 
(j)(t) u1 

(j)(t) + b22 
(j)(t) u2 

(j)(t) + … 
 + b2q 

(j)(t) uq 
(j)(t),

………………………………………………….

xs 
(j)(t + 1) = as1 

(j)(t) x1 
(j)(t) + as2 

(j)(t) x2 
(j)(t) + …  

+ ass 
(j)(t) xs 

(j)(t) + bs1 
(j)(t) u1 

(j)(t) + bs2 
(j)(t) u2 

(j)(t) + …

 + bsq 
(j)(t) uq 

(j)(t);                             (7)

фазовый вектор x(j)(t) характеризует состояние 
j-го вида экономической деятельности в рам-
ках регионального промышленного комплекса 
в период времени t ∈ 0, T; ai1 

(j)(t), ai2 
(j)(t), ..., ais 

(j)(t) 
— фазовые коэффициенты i-й координаты фа-
зового вектора x(j)(t) = x1 

(j)(t), x2 
(j)(t), ..., xs 

(j)(t))' объ-
екта IIj, i ∈ 1, s, j ∈ 1, r; bi1 

(j)(t), bi2 
(j)(t), ..., biq 

(j)(t) — ре-
сурсные коэффициенты для координат вектора 
управления u(j)(t) = u1 

(j)(t), u2 
(j)(t), ..., uq 

(j)(t))' агента 
Ej, относительно i-й координаты фазового век-
тора x(j)(t) объекта IIj, i ∈ 1,s, j ∈ 1,r.

Неизвестны матрицы:
A(j)(t)– матрица порядка (s × s);
B(j)(t) — матрица порядка (s × q).
Известны наборы:
x(j) 

t(⋅) = {x(j)(t)}, t∈-t,0; t∈N;
u(j) 

t(⋅) = {u(j)(t)}, t ∈ -t, – 1.
Полагается, что ∀t ∈ 0,T — 1:
A(j)(t) ≡ A(j)

B(j)(t) ≡ B(j).
Целью решения задачи идентификации яв-

ляется нахождение неизвестных параметров 
для набора соотношений (7). Экономический 
смысл достижения этой цели состоит в полу-
чении динамической модели для построения 
возможных траекторий социально-экономи-
ческого развития промышленности региона, 
как объекта управления, и на основе которой 

могут выполняться задачи принятия управ-
ленческих решений и оптимизации произ-
водств. Одним из возможных путей решения 
задачи идентификации параметров динами-
ческой модели (1)–(6) является метод форми-
рования линейных регрессионных уравнений. 
Полученные на их основе оценки могут быть 
использованы в качестве коэффициентов взаи-
мосвязи основных параметров модели регио-
нального промышленного комплекса вида (1)–
(6), включая фазовый вектор x(t) = (x1(t), x2(t), 
…, xn(t))' объекта I и вектор управления u(t) = 
(u1(t), u2(t), …, up(t))' агента P; фазовый вектор 
x(j)(t) = (x1 

(j) (t), x2 
(j) (t), …, xs 

(j) (t))' объекта IIj и вектор 
управления u(j)(t) = (u1 

(j) (t), u2 
(j) (t), …, uq 

(j) (t))' агента 
Ej, j ∈ 1, r. Данный метод взят за основу для ре-
шения поставленной задачи.

Выборка данных для апробации подхода. 
В рамках предлагаемого подхода простран-
ственную выборку для построения регрес-
сионных моделей образует набор данных, 
описывающих параметры фазового век-
тора и управления. В качестве такого объекта 
управления рассматривается промышлен-
ность Свердловской области, отличающаяся 
развитым комплексом обрабатывающих от-
раслей (Романова & Пономарева, 2022; Ускова 
& Саломатова, 2023).

В рамках общего исследования предла-
гается трехуровневая архитектура управле-
ния промышленным комплексом региона. 
Доминирует в этой системе федеральный уро-
вень управления, которому подчиняется реги-
ональный уровень, который, в свою очередь, 
стоит над уровнем управления видами дея-
тельности. На данном этапе работы целевая 
задача сводится к установлению оптималь-
ных параметров системы управления на ре-
гиональном уровне на основе данных по от-
дельным отраслям промышленности (ОКВЭД 
2: раздел B, в т. ч. 05–09; раздел С: 10–32; раз-
делы D и E). На основе полученных данных бу-
дут сформированы рычаги управления про-
мышленной системой региона.

Выбор отдельных видов деятельности в ка-
честве объектов и соответствующих им аген-
тов в модели обоснован, поскольку эти сектора 
в значительной степени автономны, взаимо-
действуют друг с другом на горизонтальном 
уровне, имеют собственные стратегии разви-
тия, собственную производственную и техно-
логическую базу, имеют различную степень 
интеграции в различные производственные 
цепочки и финансово-промышленные струк-
туры, выпускают продукцию различного рода 
и имеют различные показатели эффектив-
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ности функционирования. Подобный подход 
был ранее использован в работе (Кислицын & 
Городничев, 2021).

Значимость параметров фазового век-
тора в каждый период времени задается ис-
ходя из их значений за предыдущий период. 
Для описания модели динамики объекта 
управления параметры его фазового вектора 
и системы управления задаются коэффи-
циентами, определяющими их значимость 
и взаимосвязанность. Коэффициенты нахо-
дятся путем решения задачи идентификации 
параметров дискретной управляемой дина-
мической системы на основе метода регрес-
сионного анализа.

В качестве одного из управляющих фак-
торов рассматривалась возможность приня-
тия показателя объемов субсидий, выделяе-
мых на развитие промышленности региона 
в целом. В ходе анализа такой возможности 
была установлена их слабая корреляционная 
зависимость с предикторами при оценке па-
раметров отраслей промышленности. В связи 
с этим было принято решение об исключении 
из исследования переменных, значения по ко-
торым имеются в доступе только по одному 
знаку ОКВЭД (т. е. по разделу).

Результаты. Алгоритм реализации подхода 
к оценке параметров системы управления

На первом шаге предлагаемого мето-
дического подхода формируется времен-
ной ряд, смещенный на один шаг (лаг) впе-
ред для каждого показателя, рассматривае-
мого в дальнейшем регрессионном анализе 
в качестве зависимой переменной: y = xi(t + 1), 
i ∈ 1, n; y(j) = x(j) 

k (t + 1), j ∈ 1,r, k ∈ 1, s. Эта проце-
дура делается последовательно для всех пере-
менных в рамках каждого j-го вида экономи-
ческой деятельности, согласно общему алго-
ритму построения агентной модели управле-
ния промышленным комплексом (Акбердина 
& Шориков, 2022).

Фазовый вектор задается параметрами, ха-
рактеризующими производственную, финан-
совую, экономическую, цифровую, социаль-
ную и др. составляющие развития промыш-
ленной системы. Для этого был отобран ряд 
показателей, рассматриваемых в разрезе от-
дельных отраслей, относящихся к промышлен-
ному производству по Свердловской области 
за период с 2005 г. по 2021 г. Данные ограни-
чены 2021 г., поскольку включают структури-
рованные по подвидам промышленной дея-
тельности (по классам и подклассам ОКВЭД) 
региональные данные, полученные по допол-

нительным запросам в органы региональ-
ной статистики. Более поздние данные в соот-
ветствии с требуемой структурой не были до-
ступны на момент написания статьи. В вы-
борку вошли показатели «отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ 
и услуг собственными силами» (млн руб.), «ин-
вестиции в основной капитал» (млн руб., «за-
траты на внедрение и использование цифро-
вых технологий» (млн руб., «прибыль (убыток) 
до налогообложения» (млн руб., «фонд оплаты 
труда» (млн руб., «количество организаций 
по данным государственной регистрации» 
(ед.). Показатель «фонд оплаты труда» рассчи-
тывался вручную как произведение среднеспи-
сочной численности работников организаций 
и среднемесячной номинальной начисленной 
заработной платы на одного работника. 

В качестве управляющих факторов исполь-
зованы объемы привлеченных бюджетных 
средств, а также привлеченных средств кроме 
бюджетных. К последним относятся кредиты 
банков и заемные средства других организа-
ций, средства внебюджетных фондов, сред-
ства организаций и населения для долевого 
строительства и прочие источники кроме соб-
ственных. Показатель «объемы привлеченных 
средств кроме бюджетных» не является пря-
мым индикатором оказания финансовой по-
мощи отраслям промышленности государ-
ством, тем не менее он отражает объемы де-
нежных средств, которые предприятия вынуж-
дены выискивать, что можно рассматривать 
как потенциальную возможность для оказа-
ния дополнительной финансовой помощи со 
стороны правительства посредством субси-
дий, налоговых вычетов, льготного налогоо-
бложения и кредитования, финансирования 
через ФРП и др.

В процессе обработки исходных данных 
в целях приведения стоимостных показателей 
к сопоставимому виду проведено их дефлиро-
вание на основе индексов цен производите-
лей. На этапе анализа подготовленных данных 
для построения регрессионных моделей были 
выявлены случаи наличия мультиколлинеар-
ности. Для устранения линейной зависимости 
между объясняющими переменными использо-
ван метод их пошагового исключения из модели. 
Фрагмент результатов регрессионного анализа 
по данным на примере вида экономической де-
ятельности «Производство бумаги и бумажных 
изделий» по Свердловской области приведен 
в таблице 1, где x(j) 

k  (t + 1), k ∈ 1, s — k-й параметр 
фазового вектора объекта IIj — j-го вида деятель-
ности, в период времени (t + 1) (s =6).

https://www.economyofregions.org
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Таблица 1
Матрица коэффициентов для x(j) k  (t + 1), k ∈ 1,6, полученных в ходе регрессионного анализа по виду 

экономической деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» по Свердловской области
Table 1

Matrix of coefficients for x(j) k  (t + 1), k∈1,6 resulting from the regression analysis for the type of economic activity 
“Production of paper and paper products” in Sverdlovsk oblast

Фазовый вектор 
в период (t+1)

Коэффициент a параметров фазового вектора

Коэффициент 
b параметров 
управляющих 

факторов

свобод-
ный член

отгру-
жено 

товаров

инвести-
ции в ос-
новной 

капитал

затраты 
на циф-
ровые 

техноло-
гии

при-
быль 

(убыток)

фонд 
оплаты 
труда

количе-
ство ор-
ганиза-

ций

привле-
ченные 

средства 
кроме 

бюджет-
ных

привле-
ченные 

бюд-
жетные 
средства

y(j) a(j) 
0 x(j) 

1 x(j) 
2 x(j) 

3 x(j) 
4 x(j) 

5 x(j) 
6 u(j) 

1 u(j) 
2

Отгружено това-
ров x(j) 

1(t + 1) 727,72 0,5705 0 0 0 0 0 0 0

Инвестиции в ос-
новной капитал 
x(j) 

2(t + 1)
1311,5 -0,128 1,079 25,339 0 -4,344 -7,501 18,413 -14,583

Затраты на циф-
ровые технологии 
x(j) 

3(t + 1) 
4,047 0 0 0 0 0 0 -0,226 0

Прибыль (убы-
ток) x(j) 

4(t + 1) 39,552 -0,110 0,616 57,474 0 0 0 0 0

Фонд оплаты 
труда x(j) 

5(t + 1) 26,223 0,005 0 0 0 0 0 0 0

Количество орга-
низаций x(j) 

6(t + 1) -74,568 0 0,146 8,778 -0,097 0 1,283 4,088 -4,042

Источник: Составлено авторами на основе данных регрессионного анализа, полученных в среде программного комплекса 
Statistica

Приведенные в таблице 1 данные могут 
быть интерпретированы следующим обра-
зом. В рамках производства в регионе бумаги 
и бумажных изделий, объема отгруженных 
товаров и выполненных услуг в следующем 
периоде времени напрямую зависит от их 
объемов, полученных (выполненных) в те-
кущем году. На рост инвестиций в средне-
срочной перспективе прямое влияние оказы-
вают текущие объемы инвестиций в основ-
ной капитал, затраты на цифровые техноло-
гии и привлеченные внебюджетные средства, 
обратная зависимость здесь наблюдается 
от объемов отгруженной продукции и вы-
полненных услуг, роста фонда оплаты труда 
и численности организаций, а также привле-
ченных бюджетных средств. Из этого сле-
дует, что рост инвестиций (за счет собствен-
ных и привлеченных средств, кроме бюджет-
ных) является следствием ослабления тем-
пов развития организаций отрасли. Будущие 
затраты на цифровые технологии с отрица-
тельным знаком зависят от привлеченных 

в настоящее время средств, кроме бюджет-
ных, что может говорить о том, что страте-
гии цифровизации руководства компаний 
по производству бумаги планируют осущест-
влять преимущественно за счет собственных 
средств. Прибыль организаций в следующий 
отчетный год зависит от роста вкладываемых 
в текущем году инвестиций в основной капи-
тал, а также затрат на цифровые технологии, 
при этом отрицательная зависимость наблю-
дается от объемов произведенных бумаж-
ных изделий (в стоимостном выражении), 
что можно объяснить влиянием роста удель-
ных затрат на единицу продукции. Объемы 
фонда оплаты труда в следующем году имеют 
линейную зависимость с текущими объе-
мами отгруженной бумажной продукции, 
что может быть обосновано условиями раз-
вития рынка. На увеличение числа органи-
заций, задействованных в производстве бу-
маги и изделий из нее, положительное вли-
яние оказывают рост инвестиций в основной 
капитал, затраты на цифровизацию, текущий 
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уровень конкуренции на локальном рынке 
(количество работающих организаций), объ-
емы привлеченных внебюджетных средств. 
При этом отрицательное влияние на рост ко-
личества организаций оказывают прибыль-
ность их деятельности и привлечение допол-
нительных бюджетных средств, что может 
быть объяснено актуализацией процессов го-
ризонтальной интеграции (в формате погло-
щений) при увеличении объемов свободных 
денежных средств преимущественно круп-
ных компаний отрасли. Наличие в матрице 
коэффициентов с нулевыми значениями об-
условлено отсутствием линейной зависимо-
сти между соответствующими базовыми пе-
ременными и предикторами.

В ходе регрессионного анализа для оценки 
качества полученных моделей учитыва-
лись множественный коэффициент детерми-
нации (Multiple R2), критерий F-статистики 
Фишера, значения p-level, размеры стандарт-
ной ошибки коэффициентов уравнений (Std. 
Error) (табл. 2). При проведении анализа прове-
рялось наличие и, при необходимости, устра-
нялась мультиколлинеарность.

Множественный коэффициент детерми-
нации R2 — отражает долю разброса выбороч-
ного среднего значения предиктора (зависи-
мой переменной), что определяет степень его 
линейной зависимости от переменных модели 
(Pacala, 2023). Согласно критерию Чеддока, 
сила связи является высокой при нахожде-
нии R2 в пределах 0,7–0,9 и очень высокой (или 

функциональной) в интервале от 0,9 до 0,99 
(Zolotarev et al., 2016). Саму долю неучтенных 
факторов характеризует величина s:

s = (1 − R2)⋅100 %.

Так, например, увеличение количества ор-
ганизаций в следующий период зависит от раз-
нонаправленных изменений комплекса учи-
тываемых показателей в текущий период вре-
мени на 97,8 %. Остальные 2,2 % показателей, 
образующих прямую линейную зависимость, 
моделью не учтены.

Статистическая значимость моделе й 
определяется сопоставлением таблич-
ного FT и расчетного FP — значений крите-
рия Фишера — Снедекора, которые должны 
удовлетворять условие FP > FT. Из приведен-
ных в таблице 2 данных видно, что все ре-
грессионные уравнения, построенные для от-
расли «Производство бумаги и бумажных из-
делий», являются статистически значимыми. 
Подтверждают это и значения p-level. В целом 
из общего числа построенных моделей стати-
стически незначимыми признаны 19, что со-
ставляет 11 % от их общей совокупности.

На рисунке приведены графики, на кото-
рых отображено сопоставление исходных ря-
дов x1(t + 1), …, x6(t + 1) с рядами прогнозной 
оценки соответствующих функций регрессии.

В графическом виде наглядно просле-
живается качество построенных моде-
лей. Стоит отметить модель ряда x1(t+1), ко-
торая является статистически значимой 

Таблица 2
Качественные показатели регрессионных моделей (доля охвата, статистическая значимость) для xi(t + 1), 

i∈1,6, по виду экономической деятельности «Производство бумаги и бумажных изделий» по Свердловской 
области

Table 2
Qualitative indicators of regression models (share of coverage, statistical significance) for xi(t + 1), i∈1,6 by type of 

economic activity “Production of paper and paper products” in Sverdlovsk oblast

Функция 
по предиктору

Качественные показатели модели

Multiple R2 Fp p Std.Err. of Estimate

x1(t + 1) 0,7952997 F(1,14) = 54,393 0,00000348 377,013332

x2(t + 1) 0,9958647 F(7,3) = 103,208 0,00143572 6,654699

x3(t + 1) 0,5890285 F(1,9) = 12,899 0,00582454 1,265313

x4(t + 1) 0,6541313 F(3,12) = 7,565 0,00420895 61,204241

x5(t + 1) 0,3783973 F(1,14) = 8,522 0,01120583 7,772437

x6(t + 1) 0,9781451 F(6,3) = 22,378 0,01376733 4,296181

Источник: Составлено авторами на основе данных регрессионного анализа, полученных в среде программного комплекса 
Statistica
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Рис. Графики сопоставления исходных и прогнозных рядов (источник: составлено авторами в программном ком-
плексе Statistica)

Fig. Comparison of original and forecast series

по критериям F-статистика и p-level, но со-
гласно s-критерию — 20,5 % показателей, об-
разующих прямую линейную зависимость, мо-
делью не учтены. Данный фактор снижает ка-
чество прогноза, выдаваемого моделью, тем 
не менее она отвечает условиям решения по-
ставленных задач и может быть использо-
вана для идентификации параметров системы 
управления промышленным комплексом 

Свердловской области. Прогноз, выстраивае-
мый функциями предикторов x3(t + 1), x4(t + 1) 
и x5(t + 1) еще менее точен, в то время как наи-
лучшим качеством оценки отличаются модели 
по x2(t + 1) и x6(t + 1).

Обсуждение 

В результате проделанной работы всего 
было получено 168 регрессионных моде-
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лей, распределенных на три группы. В пер-
вую вошли 92 модели, показавшие высокие 
качественные характеристики (в т. ч. ста-
тистическую значимость и уровень множе-
ственной детерминации выше 0,7) и точ-
ность прогноза. Во вторую группу включены 
33 модели качества выше среднего, значе-
ние R2 которых находится в пределах 0,5–0,7, 
но при этом сохраняется высокая статисти-
ческая значимость. По критерию отклонений 
оценки от исходного ряда модели данной 
группы непригодны для построения каче-
ственного прогноза на продолжительный пе-
риод, тем не менее они могут быть исполь-
зованы для принятия управленческих ре-
шений, а также идентификации параметров 
системы управления промышленным ком-
плексом региона. В последнюю группу вошли 
43 модели, которые либо статистически не-
значимы, либо значимы, но при этом доля 
неучтенных ими факторов составляет ме-
нее 50 %. Модели данной группы исключены 
из дальнейшей работы.

В силу установления подавляющего боль-
шинства коэффициентов b параметров фазо-
вого вектора и управляющих факторов задачу 
идентификации параметров предлагаемой 
агент-ориентированной модели можно счи-
тать решенной. Следующим этапом исследова-
ния будут построение агентной модели управ-
ления промышленным комплексом на реги-
ональном уровне и ее апробация в условиях 
Свердловской области на основе разработан-
ной ранее архитектуры.

Проверяемая в ходе исследования гипо-
теза о возможности нахождения (в рамках 
задачи идентификации) достоверных коэф-
фициентов, характеризующих взаимосвязи 
социально-экономических параметров про-
мышленности региона и влияния на нее си-
стемы государственного управления, под-
тверждена. Условием для принятия таких ко-
эффициентов является соответствие содер-
жащих их регрессионных моделей основным 
критериям качества. Вторая гипотеза — о воз-
можности рассмотрения в качестве фактора 
управления отдельными отраслями промыш-
ленности региона такого показателя, как объ-
емы государственных субсидий, направля-
емых на экономическое развитие субъекта 
Российской Федерации, данные по которому 
публикуются без учета отраслевой принад-
лежности, — опровергнута. В рамках регрес-
сионного анализа влияние такого показателя 
на параметры отдельных видов деятельно-
сти носит рассеянный характер, что сопрово-

ждается слабыми корреляционными связями 
с предикторами моделей.

Заключение

В результате исследования построено 125 
статистических моделей достаточно высо-
кого качества, которые могут быть использо-
ваны в решении задачи идентификации пара-
метров системы промышленного комплекса 
Свердловской области. Основной причиной 
появления моделей, не соответствующих кри-
териям отбора, послужило исключение из ана-
лиза ряда показателей, не соответствующих 
структурной детализации информационной 
базы. Тем не менее в силу подавляющего боль-
шинства качественных моделей в числе по-
строенных (74 %) можно говорить о достиже-
нии поставленной цели работы.

Предложенный подход дополняет автор-
скую концепцию агент-ориентированного мо-
делирования системы трехуровневого иерар-
хического минимаксного управления регио-
нальным промышленным комплексом. В рам-
ках общей задачи построения мультиагентной 
модели полученные результаты позволяют 
установить связь между агентами, уточнить их 
специфику, рассчитать и дать оценку резуль-
татов применения механизмов управления. 
Использованный подход отличается гибко-
стью реализации в программной среде и адап-
тивностью и развивает методическую основу 
для построения систем управления региональ-
ными промышленными комплексами.

Построенная и верифицированная модель 
может быть использована органами власти 
региона для управления региональным про-
мышленным комплексом, а именно для по-
строения прогнозов в соответствии с пла-
нируемыми управляющими воздействиями, 
вычисления оптимальных управляющих воз-
действий в соответствии с планами по раз-
витию регионального промышленного ком-
плекса, вычисления оптимальных управля-
ющих воздействий на промышленность в со-
ответствии с различными целями (целевыми 
функциями).

Попутным результатом исследова-
ния стало выявление множества негатив-
ных факторов, связанных с развитием си-
стемы статистического учета России, в том 
числе работы региональных управлений 
Федеральной службы государственной ста-
тистики. Доступная на сегодняшний день уч-
реждениям науки статистическая база за-
трудняет проведение эконометрических 
и статистических исследований.
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И. М. Голова iD  
Институт экономики УрО РАН, г.екатеринбург, Российская Федерация

согласование региональных инновационных процессов с приоритетом 
обеспечения технико-технологической конкурентоспособности РФ 1

аннотация. В России действует порядка 200 инструментов поддержки науки и инноваций, од-
нако инновационная активность организаций составляет 12 %, что в 4-6 раз ниже, чем в большин-
стве технологически развитых стран. Международные санкции обостряют неотложность решения 
проблемы активизации инновационной составляющей технико-технологической конкурентоспособ-
ности страны. гипотеза настоящего исследования заключается в том, что повышение эффективно-
сти управления инновационными процессами в российских регионах требует перехода к целостной 
инновационной политике, нацеленной на гармонизацию развития региональных научно-технологи-
ческих и производственных комплексов в интересах обеспечения технологического суверенитета. 
Цель статьи — совершенствование методологии и механизмов государственной инновационной по-
литики РФ. Раскрыт авторский подход к реализации основных идей инновационной политики, ори-
ентированной на миссию, применительно к специфике российских регионов. Обоснована целесоо-
бразность использования в РФ эшелонированной инновационной стратегии. На первом этапе усилия 
должны быть направлены на стимулирование инновационной деятельности в регионах с наиболее 
высоким уровнем развития науки и высокотехнологичных производств с поэтапным вовлечением 
в инновационные процессы менее развитых регионов. При выборе регионов предлагается учиты-
вать следующие показатели: численность занятых НИОКР, объем отгруженной продукции высоко-
технологичными и среднетехнологичными высокого уровня предприятиями, численность студентов 
вузов, бюджетную обеспеченность. С использованием рангового метода на основе данных Росстата 
проведен предварительный выбор 10 регионов, имеющих наилучшие предпосылки для реализации 
данного подхода (Москва, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Нижегородская, Свердловская об-
ласти и др.). Обоснованы актуальные инновационные миссии для этих регионов с учетом потребно-
стей экономики в преодолении технологического отставания и снижении импортозависимости (ин-
новационное импортозамещение, экономика замкнутого цикла и др.). Полученные результаты могут 
быть использованы при совершенствовании инновационной политики на федеральном и региональ-
ном уровнях. Одним из наиболее актуальных направлений дальнейших исследований является раз-
работка теоретико-методологических основ формирования единого научно-технологического про-
странства России.

ключевые слова: региональный инновационный процесс, инновационная политика, ориентированная на миссию (ин-
новационная политика 3.0), региональная инновационная экосистема, управление инновационной деятельностью, 
технико-технологическая конкурентоспособность, инновационная миссия
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coordination of Regional Innovation Processes to Ensure the Technological 
competitiveness of Russia

abstract. Although Russia has approximately 200 tools to support science and innovation, the observed 
innovative activity of Russian organisations of 12 % is 4-6 times lower than that of most technologically 
developed countries. Under international sanctions, it is necessary to enhance the innovative component of 
the country’s technological competitiveness. The study hypothesises that improvement of innovation pro-
cesses management in Russian regions requires a transition to a holistic innovation policy aimed at har-
monising regional science, technology and production to ensure technological sovereignty. The article re-
fines the methodology and mechanisms of the Russian innovation policy. The author’s approach to the im-
plementation of the mission-oriented innovation policy considering the specificity of Russian regions is 
described. The use of a layered innovation strategy is substantiated. Innovative activity should first be stim-
ulated in regions with the  highest development of science and technology industries; then, other regions 
should be gradually involved in innovation processes. The following indicators are considered while se-
lecting regions: the number of R&D employees, shipping volume of high – and medium-tech enterprises, 
number of university students, fiscal capacity. Data of the Federal State Statistics Service are analysed. The 
rank method is used for a preliminary selection of 10 regions most suitable for implementing the devel-
oped approach (Moscow, St. Petersburg, the Republic of Tatarstan, Nizhny Novgorod, Sverdlovsk oblasts, 
etc.). The study presents innovation missions for these regions aimed to overcome the technological gap 
and reduce import dependence (innovative import substitution, circular economy, etc.). The findings can 
be used to improve innovation policy at the federal and regional levels. Future studies should focus on es-
tablishing theoretical and methodological foundations of a unified scientific and technological space in 
Russia.

Keywords: regional innovation process, mission-oriented innovation policy (innovation policy 3.0), regional innovation 
ecosystem, innovation management, technological competitiveness, innovation mission
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Введение

Развитие методологии и методических под-
ходов к управлению инновационной деятель-
ностью является одним из наиболее актуаль-
ных направлений повышения эффективности 
принимаемых решений по укреплению тех-
нико-технологической конкурентоспособно-
сти российских регионов, что обусловлено ис-
ключительной ролью национальных иннова-
ций в обеспечении устойчивого роста в совре-
менных условиях (Porter, 2001; Nelson et al., 
1982). Усиление международных санкций по-
вышает неотложность решения данной задачи. 

В недавно принятой Концепции техноло-
гического развития РФ 1, пожалуй, впервые 
в новейшей истории России официально за-
креплен в качестве стратегической цели со-

1 Об утверждении Концепции технологического развития 
на период до 2030 года. Распоряжение Правительства РФ 
от 20.05.2023 № 1315-р «». Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс»

циально-экономической политики переход 
к инновационно ориентированному типу раз-
вития. Это политическое решение является 
обязательным начальным условием для по-
степенного решения проблем преодоления 
технологического отставания и обеспечения 
технико-технологической конкурентоспособ-
ности страны и ее регионов (Суховей, 2016; 
Ленчук, 2022).

В настоящее время в России действует 
порядка 200 инструментов поддержки на-
уки и инноваций, 2 тем не менее инноваци-
онная политика остается малоэффективной. 
Уровень инновационной активности про-
мышленности в РФ в настоящее время со-
ставляет всего 17,4 %, тогда как в Германии — 
73,1 %, Швеции — 65,0 %, Японии — 55,6 %. 3

2 Там же.
3 Россия и страны — члены Европейского союза. 2021: 
Стат. сб. Росстат. Mосква, 2021. С. 232.
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За 1995–2021 гг. численность занятых 
НИОКР в РФ по данным Росстата снизилась 
почти на 40 %, и перспектив для перелома сло-
жившейся тенденции не просматривается. Тем 
не менее по численности ученых в эквива-
ленте полной занятости РФ в настоящее время 
занимает 6-е место в мире. Это дает принци-
пиальную возможность для решения ряда про-
блем обеспечения технологической независи-
мости страны за счет собственных сил. Однако 
научно-технический потенциал россий-
ских регионов практически не задействован 
в создании импортозамещающих разработок. 
По экспертным оценкам, на практике исполь-
зуется не более 5 % результатов отечественных 
НИОКР, а предприятия предпочитают решать 
возникшие из-за внезапного разрыва хозяй-
ственных связей с зарубежными партнерами 
проблемы за счет поиска новых поставщиков 
из третьих стран. Тактически это вполне це-
лесообразно, но, если не сопровождается ме-
роприятиями по развитию собственных ин-
новаций, в конечном счете неизбежно обора-
чивается стратегическим проигрышем, так 
как провоцирует дальнейшее усиление импор-
тозависимости страны, снижение качества че-
ловеческого потенциала и технологического 
уровня производств (Инновационное импор-
тозамещение…, 2022).

В методологическом плане основная про-
блема видится, прежде всего, в архаичности 
подходов к выстраиванию стратегии развития 
науки и инноваций на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Для современной инновационной политики 
РФ характерны фрагментарность, слабая на-
правленность на решение актуальных проблем 
технологического и социально-экономиче-
ского развития страны, что существенно сни-
жает эффективность использования и тех не-
больших средств, которые выделяются на эти 
цели. Государственная инновационная поли-
тика все более сосредотачивается вокруг част-
ных задач формирования научно-образова-
тельных центров и разрозненных технопар-
ковых объектов разного рода. Но создаваемые 
там высокотехнологичные малые предприятия 
в большинстве своем не имеют перспектив ро-
ста ввиду отсутствия спроса на их продукцию 
в низкотехнологичной среде (Голова, 2022).

При выработке государственных реше-
ний по управлению технологическим разви-
тием в РФ инновации до сих пор рассматрива-
ются как экзогенный фактор технологического 
роста — известная модель Р. М. Солоу (Solow, 
1957), а инновационная политика — не более 

чем продолжение политики научной и необя-
зательный аксессуар в отношении промыш-
ленного производства. Как следствие, до сих 
пор практикуется изолированный подход к го-
сударственному управлению отдельными зве-
ньями территориальных инновационных си-
стем без учета реально существующих взаи-
мосвязей между ними, во многом предопреде-
ляющих качество и границы развития каждого 
их них, отсутствуют механизмы координа-
ции инновационной, научной, промышленной 
и образовательной политик как неразрывных 
составляющих обеспечения устойчивого соци-
ально-экономического роста региона и страны 
в целом. Это прослеживается как в действую-
щих законах РФ о научно-технической 1 и про-
мышленной политике 2, так и в нормативно-
правовых документах, разрабатываемых на их 
основе. В работах российских авторов регио-
нальная научно-техническая и инновационная 
политика также по большей части рассматри-
ваются вне тесной связи с приоритетом и про-
блемами обеспечения технологической кон-
курентоспособности территориальных сооб-
ществ (Никитская, 2018).

Главный недостаток такого подхода заклю-
чается в том, что он усугубляет и без того силь-
нейшую разобщенность научной, инноваци-
онной и производственной составляющих 
развития российских регионов, в силу чего 
не способен обеспечить сколько-нибудь за-
метную активизацию инновационных процес-
сов. Кроме того, политика, выстроенная таким 
образом, ориентируется преимущественно 
на создание инновационных предложений, 
игнорируя проблемы формирования рынков 
спроса на инновации, тогда как именно нераз-
витость внутреннего спроса на инновации яв-
ляется наиболее узким местом, предопределя-
ющим неудачу многих инновационных иници-
атив в России (Голова, 2022).

В российском обществе в последние деся-
тилетия обострилось противоречие между все 
еще достаточно высоким уровнем развития 
науки и нарастающей архаизацией производ-
ственного сектора экономики, а также сырье-
вой экспортоориентированной государствен-
ной политики. Сильная монополизация про-

1 О науке и государственной научно-технической по-
литике. Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ. 
Ред. от 24.07.2023. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
2 О промышленной политике в Российской Федерации. 
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ. 
Ред. от 4.08.2023 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».
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изводства тормозит процессы «созидательного 
разрушения» (Schumpeter, 1939) устаревших 
производств и обновления технологического 
ландшафта.

Как следствие, в настоящее время в России 
на пути трансфера результатов НИОКР в эко-
номику сформировались институциональный, 
социокультурный барьеры (Аузан и др., 2022), 
а также критически высокий структурно-тех-
нологический барьер, обусловленный состоя-
нием промышленности, в составе которой до-
минируют добывающие, низкотехнологичные 
и среднетехнологичные низкого уровня обра-
батывающие производства. В результате ин-
тересы промышленности все более смеща-
ются на инновации низкого и среднего уровня, 
а наиболее ценные для обеспечения техноло-
гической конкурентоспособности результаты 
НИОКР высокой степени новизны и ориги-
нальности остаются невостребованными и по-
степенно устаревают. Данные барьеры прак-
тически полностью блокируют возможности 
дальнейшего повышения инновационной ак-
тивности российской экономики и вовлечения 
научного потенциала в решение проблем обес-
печения технологического суверенитета.

Задачи исследования: развитие методоло-
гического подхода к согласованию управления 
инновационными процессами в российских 
регионах с приоритетом технико-технологи-
ческой конкурентоспособности, обоснование 
направлений трансформации государственной 
инновационной политики, разработка методи-
ческого подхода к формированию инноваци-
онной стратегии российских регионов с высо-
ким уровнем развития науки и технологий.

Теория

За последние полвека теоретические 
представления о взаимоотношении науч-
ной, инновационной и технико-техноло-
гической составляющих развития террито-
риальных сообществ сильно изменились. 
Возобладали понимание инноваций, которое 
присутствует еще в работах Й. Шумпетера 
(Schumpeter, 1939), как внутреннего источ-
ника развития, изнутри преобразующего 
производительные силы общества, а также 
представление о нелинейности инновацион-
ных процессов (Freeman, 2004; Aghion et al., 
2005). Работы М. Портера (Porter, 2001), обос-
новавшего роль инноваций как важнейшего 
фактора конкурентоспособности, положили 
начало исследованиям по управлению тра-
екторией инновационного развития (Gherhes 
et al., 2023).

Становление сетевой экономики при-
вело к пониманию важнейшей роли связно-
сти участников инновационных процессов, от-
вечающих за разные стадии создания иннова-
ций, и необходимости обеспечения насколько 
это возможно большей глубины взаимодей-
ствия между ними как обязательному усло-
вию успешного развития инновационных эко-
систем (Mercier-Laurent, 2011). В российской 
практике государственного управления нау-
кой и инновациями эти проблемы практиче-
ски полностью игнорируются, чему в немалой 
степени способствует сложившееся разделение 
компетенций по управлению инновациями 
между органами государственного управле-
ния, отвечающими за формирование и реа-
лизацию научно-технической и промышлен-
ной политики, в силу которого ни та ни другая 
сторона не отвечают за обеспечение связно-
сти инновационного процесса на этапе пере-
дачи (точнее, попытки передачи) результатов 
НИОКР в производство.

Инновационная политика сегодня пере-
стает восприниматься в узком смысле, харак-
терном для экономики индустриального типа, 
«и приобретает самостоятельное значение 
как важнейшая составляющая регулирования 
процессов организации жизнедеятельности 
территориальных сообществ, обеспечивающая 
мобилизацию и усиление внутренних ресурсов 
развития регионов и страны в целом» (Суховей 
& Голова, 2019, с. 178). При формировании 
инновационной политики акцент делается 
на обеспечение целенаправленности и целост-
ности управления инновационным циклом. 
При этом принцип целостности предполагает 
рассмотрение всего жизненного цикла инно-
ваций как неразрывного объекта управления 
и объединение всех действий государства, ко-
торые влияют или могут влиять на инноваци-
онные процессы (Edquist, 2019).

Это сделало возможным появление 
в 2020-х гг. принципиально нового методоло-
гического подхода к управлению территори-
альными инновационными процессами, по-
лучившего название «инновационная поли-
тика, ориентированная на миссию» (mission-
oriented innovation policies, сокращенно: 
MOIPs), или «инновационная политика 3.0» 
(Schot & Steinmueller, 2018). В отличие от ин-
новационных политик предыдущих типов, ин-
новационная политика 3.0 впервые предлагает 
механизмы, позволяющие воплотить в прак-
тике государственного управления идею ис-
пользования инноваций для комплексной 
трансформации социально-экономических 
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экосистем (Perez, 2010) в интересах повыше-
ния их устойчивости 1.

Согласование целевых установок инноваци-
онной политики с приоритетом обеспечения 
конкурентоспособности территориального со-
общества — одно из обязательных условий ее 
эффективности. Однако при этом инноваци-
онная политика должна сохранять достаточ-
ную самостоятельность, чтобы оперативно ре-
агировать на появление новых направлений 
науки и техники. Это требует разработки ме-
ханизмов гибкого согласования долгосроч-
ных целей и задач инновационной и промыш-
ленной политики региона с учетом стоящих 
перед ним «больших вызовов».

В качестве механизма, позволяющего во-
плотить идею использования инноваций 
для целенаправленной трансформации терри-
ториальных социально-экономических экоси-
стем, авторами инновационной политики 3.0 
предлагается использовать не имеющий ана-
логов в практике управления инструмент, по-
лучивший название инновационных мис-
сий (Mazzucato, 2018; Casula, 2022). При этом 
под инновационной миссией понимается ско-
ординированный пакет инновационных про-
ектов, политических мер и законодательных 
инициатив, специально предназначенных 
для мобилизации науки, технологий и инно-
ваций для решения амбициозных, четко обо-
значенных и реально осуществимых социаль-
ных задач, актуальных для общества, в опреде-
ленные сроки (Larrue, 2021). Такой подход по-
зволяет государству уйти от роли аутсайдера, 
занимающегося преимущественно разработ-
кой мероприятий по преодолению то и дело 
возникающих «провалов» в инновационном 
процессе и корректировкой спонтанно скла-
дывающихся рынков (Alkhazaleh et al., 2022), 
и возглавить процесс системного формирова-
ния рынков спроса на перспективные, исходя 
из интересов обеспечения устойчивого разви-
тия, инновации. Для России, учитывая крити-
чески низкий спрос на инновации, такой под-
ход к организации инновационной политики 
представляется своевременным.

На начальном этапе реализации целостного 
подхода к управлению инновационными про-
цессами в России из всего спектра задач по обе-
спечению устойчивого регионального разви-
тия целесообразно сосредоточиться на прио-

1 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 70/1. 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 года». 
от 25.09.2015. Microsoft Word – 1516301R.docx (unctad.org) 
(дата обращения: 01.03.2021).

ритете обеспечения технико-технологической 
конкурентоспособности. С учетом положений 
концепции неценовой конкурентоспособно-
сти (Porter, 2001) и современных представле-
ний об устойчивом развитии, под технико-тех-
нологической конкурентоспособностью ре-
гиона предлагается понимать способность 
регионального сообщества в условиях между-
народной и внутренней конкуренции обеспе-
чивать относительно высокий уровень благо-
состояния жителей на долговременной основе 
за счет технико-технологический факторов.

Как правило, миссии являются результатом 
инклюзивного процесса: сначала они устанав-
ливаются довольно широко, затем в ходе фор-
мирования пакетов проектов сужаются до ре-
ализуемых в обозримые сроки целей и задач. 
Обычно различают миссии-акселераторы, на-
правленные на ускорение научно-техниче-
ского прогресса в определенных технологи-
ческих областях, и миссии-трансформаторы, 
направленные на более системные цели пре-
образования технологических ландшаф-
тов. Долговременный характер миссий обес-
печивает преемственность инновационной 
политики.

Механизм миссий опирается на про-
грамму укрепления рамочных условий функ-
ционирования инновационной экосистемы 
и повышения ее дееспособности с учетом на-
учных, технологических и социальных вы-
зовов. Это позволяет реализовать систем-
ный подход к управлению инновацион-
ной деятельностью в интересах повышения 
конкурентоспособности.

Инновационная политика 3.0 в настоя-
щее время активно внедряется в Германии, 
Великобритании, Австрии, Японии, Корее, 
США, ряде других стран. Он использован и в ин-
новационной стратегии Евросоюза «Horizon 
Europe» на 2021–2027 гг. 2 Сравнительный ана-
лиз результативности различных типов инно-
вационных политик на примере стран ОЭСР 
показал, что при одинаковом объеме государ-
ственных затрат на поддержку инновационной 
активности MOIPs обеспечивает значительно 
более высокую эффективность решения про-
блем использования инноваций для обеспече-
ния устойчивого развития (Dosi et al., 2023).

Механизм миссий весьма непрост, однако 
идея, в соответствии с которой в качестве ге-
неральной цели инновационной политики ста-
вится выработка ответов на большие соци-
альные (социально-экономические) вызовы, 

2 См. сайт программы: Horizon Europe (europa.eu).
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весьма плодотворна для решения проблем по-
вышения эффективности использования ин-
новаций для обеспечения технико-техноло-
гической конкурентоспособности террито-
рий. Обобщенного теоретико-методологиче-
ского подхода к проведению инновационных 
преобразований парадигмы развития терри-
ториальных сообществ с учетом экономиче-
ских, социо культурных и иных различий пока 
не сложилось. Выработать наиболее приемле-
мый вариант трансформации инновационной 
политики для регионов РФ еще предстоит.

Методы и данные

Российские регионы как объекты инно-
вационной политики имеют существенные 
отличительные особенности. В настоящее 
время Россия по глобальному инновацион-
ному индексу занимает 51-е место среди 132 
стран мира 1. Традиционно сильной стороной 
России является человеческий капитал и уро-
вень образования (26-е место в мире), наи-
более слабые позиции — по состоянию поли-
тических институтов, а также инфраструк-
туры для бизнеса (110-е и 72-е место соответ-
ственно). Однако по обеспеченности учеными 
Россия уже серьезно отстает от стран - техно-
логических лидеров. Сегодня в РФ на 10 тыс. 
жителей приходится 27 исследователей, тогда 
как в Германии — 54, Австрии — 58, Южной 
Корее — 87 2.

1 Global Innovation Index 2023. Innovation in the face of 
uncertainty. ttps://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo-pub-
2000-2023-en-main-report-global-innovation-index-2023-
16th-edition.pdf (дата обращения: 25.10.2023).
2 World Bank Group. https://data.worldbank.org/indicator (дата 
обращения: 16.10.2023).

Основные причины прогрессирующей де-
градации российской науки — долговременное 
недофинансирование и невостребованность 
результатов НИОКР экономикой. В академиче-
ских научных институтах, за исключением не-
большого числа привилегированных организа-
ций, базовая ставка старших научных сотруд-
ников со степенью кандидата наук сегодня со-
ставляет порядка 30–32 тыс. руб. в месяц 3, 
что само по себе подрывает основы воспро-
изводства научных кадров. В 2021 г. внутрен-
ние затраты РФ на НИОКР из всех источников 
составляли 1,3 трлн руб. (порядка 15–16 млрд 
евро по текущему курсу), тогда как затраты 
на НИОКР компании Alphabet (США) равнялись 
27,9 млрд евро, Huawei Investment & Holding 
(Китай) — 19,5 млрд евро 4.

Основная часть выпуска инновационной 
продукции и затрат на инновации прихо-
дится на среднетехнологичные низкого уровня 
и низкотехнологичные производства (табл. 1). 
Причина сложившейся ситуации — несфор-
мированность необходимых начальных усло-
вий для успешного развития высокотехноло-
гичного сектора. Если рентабельность метал-
лургии по проданной продукции в 2020 г. со-
ставляла 25,2 %, то машин и оборудования 
— только 9,6 % 5.

3 См. список вакансий на сайте: Пространство возможно-
стей. Единая информационная система проведения конкур-
сов на замещение должностей научных сотрудников. https://
ученые-исследователи.рф/?ysclid=lnsrg3sgmm386800856 
(дата обращения: 23.07.2023).
4 Индикаторы инновационной деятельности: 2023. Стат. сб. 
Москва: НИУ ВШЭ, 2023. С. 255.
5 Промышленное производство в России. 2021: Стат. сб. 
Росстат. Москва, 2021. С. 200.

Таблица 1
Инновационная активность промышленности РФ по видам производств (по состоянию на 2021 г.)

Table 1
Innovative activity of Russian industry by type of production (as of 2021)

Виды производства

Объем инновационных то-
варов, выполненных работ, 

услуг

Затраты на технологические 
инновации

млрд руб. % от всего млрд руб. % от всего
Промышленность всего 4 582,4 100,0 1 193,2 100,0
Добывающие производства 874,3 19,1 176,3 14,8
Обрабатывающие производства 3 658,9 79,8 947,9 79,4
в том числе: 
- высокотехнологичные 622,9 13,6 232,9 19,5
- среднетехнологичные высокого уровня 1 139,0 24,9 216,6 18,2
- среднетехнологичные низкого уровня 1 429,4 31,2 401,7 33,7
- низкотехнологичные 468,5 10,2 99,7 8,4

Составлено автором по данным НИУ ВШЭ (Индикаторы инновационной деятельности. Стат. сб., Москва : НИУ 
ВШЭ,2023. С. 53-55, 93-95)
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Государственное управление инновацион-
ной деятельностью в РФ сконцентрировано 
в основном в федеральном центре. Доля кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ в фи-
нансировании как научной, так и инновацион-
ной деятельности находится на уровне 1,7 %. 1 
Между тем обеспечить эффективность иннова-
ционной политики без активного участия в ней 
территориальных сообществ невозможно.

Почти 80 % занятых НИОКР работают в го-
сударственных организациях и корпорациях, 
а также организациях смешанных форм соб-
ственности. Значительная часть высокотехно-
логичных и среднетехнологичных предприя-
тий высокого уровня также находится в управ-
лении (полностью или частично) федеральных 
государственных корпораций и акционерных 
обществ с государственным участием. Это пре-
допределяет, что на первом этапе инновацион-
ных преобразований основная доля проблем 
ляжет на плечи государства.

Проведенный анализ состояния, проблем 
и противоречий инновационного развития 
субъектов РФ позволил выделить наиболее ак-
туальные мероприятия по укреплению ра-
мочных условий функционирования иннова-
ционной экосистемы страны по следующим 
направлениям:

1. Сильная наука:
— увеличение государственного финанси-

рования НИОКР и повышение базовых ставок 
научных сотрудников государственных науч-
ных организаций в 2–2,5 раза;

— разработка совместно с научным сообще-
ством стратегии развития науки, восстановле-
ние институтов ее самоорганизации;

— кратное снижение налогов и обяза-
тельных платежей в бюджет для научных 
организаций; 

— восстановление сети прикладных науч-
ных организаций, нацеленных на решение 
ключевых технологических проблем модерни-
зации производства.

2. Растущий высокотехнологичный бизнес: 
— повышение правовой защиты частной 

собственности; преодоление монополизации;
— предоставление дешевых кредитов 

на создание производств новейших техноло-
гических укладов; кратное снижение налогов 
на высокотехнологичный бизнес;

— использование механизма государствен-
ных закупок для развития внутреннего рынка 
инновационной продукции.

1 Российский статистический ежегодник. 2022: Стат. сб. 
Росстат. Москва, 2022. С. 501, 514.

3. Активизация взаимодействия науки 
и производства: 

— предоставление бюджетных средств 
для коммерциализации результатов НИОКР, 
созданных с участием государства;

— передача научным организациям исклю-
чительных прав собственности на изобретения 
и полезные модели, созданные с участием го-
сударственных средств;

— создание в регионах научно-инноваци-
онных центров по приоритетным направле-
ниям развития техники и технологий;

— распространение льготного режима хо-
зяйствования, предоставленного «Сколково», 
на все технопарковые объекты РФ и их 
резидентов.

4. Превращение регионов в полноценных 
субъектов инновационной политики:

— существенное расширение полномо-
чий и бюджетных возможностей субъектов РФ 
по управлению наукой и инновациями;

— стимулирование перехода регионов РФ 
к инновационной политике 3.0.

5. Кадры для инновационной экономики: 
— повышение доступности качественного 

профессионального образования и обучения 
на протяжении всей жизни; 

— продвижение навыков, необходимых 
для использования новых технологий и других 
инноваций.

Как показывают данные, представленные 
в таблице 2, доля регионов с относительно вы-
соким развитием научной, инновационной де-
ятельности и высокотехнологичных произ-
водств в РФ невелика. Сегодня 74 % численно-
сти занятых НИОКР и 66 % затрат на иннова-
ции приходятся всего на 10 регионов верхней 
части рейтинга субъектов РФ по соответствую-
щим показателям.

Это требует использования эшелонирован-
ной стратегии инновационных преобразова-
ний на основе дифференцированного подхода 
(Голова, 2022). На первом этапе усилия должны 
быть сосредоточены преимущественно на ожив-
лении инновационной деятельности в регионах 
с наиболее высоким уровнем развития науки 
и высокотехнологичных производств с поэтап-
ным вовлечением в инновационные процессы 
менее развитых регионов. Это позволит макси-
мально сохранить имеющийся потенциал науки 
и технологий РФ. Реализация миссий должна 
осуществляться на принципах частно-государ-
ственного партнерства. Принципиальная схема 
инновационной политики 3.0 применительно 
к особенностям высокотехнологичных регионов 
РФ представлена на рисунке.
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Использование дифференцированного под-
хода к формированию региональной инно-
вационной политики предполагает проведе-
ние детального анализа научно-технического 
и производственного потенциалов и оценку ва-
риантов их вовлечения в решение проблем обе-
спечения технико-технологической конкурен-
тоспособности, выявление наиболее острых со-
циальных (социально-экономических) вызовов 
и угроз устойчивому развитию территориаль-
ных сообществ, обоснование приоритетных ин-
новационных миссий и выработку механизмов 
их реализации.

Выбор российских регионов, наиболее пер-
спективных для реализации пилотного про-
екта по отработке методов и механизмов инно-
вационной политики 3.0 следует производить 
с учетом объективных оценок сравнительной 
степени развития науки, образования и высо-
котехнологичных производств в регионах РФ 
на основе данных государственной статистики, 
состояния региональных бюджетов и активно-
сти региональных сообществ по участию в кон-
курсах инновационных проектов.

Учитывая особенности пространствен-
ного распределения научно-технического 
потенциа ла РФ и высокотехнологичного сек-
тора экономики, для выбора регионов с наи-
более высоким на сегодня уровнем развития 
науки и высокотехнологичных производств 
предлагается использование рангового метода, 
который позволяет достаточно корректно оце-
нить сравнительный уровень развития регио-
нальных инновационных экосистем. При ран-
жировании регионов предлагается учитывать 

следующие показатели: численность занятых 
НИОКР, объем отгруженной продукции высо-
котехнологичными и среднетехнологичными 
высокого уровня предприятиями, численность 
студентов вузов. Так как основная инноваци-
онная активность промышленности в РФ се-
годня приходится на среднетехнологичные 
низкого уровня и добывающие производства, 
учитывать показатели по инновационной де-
ятельности регионов при решении данной за-
дачи пока не следует.

В отношении бюджетной обеспеченности 
регионов, претендующих на участие в пилот-
ном проекте, в современных условиях вполне 
достаточно, чтобы они были бездефицитными 
или почти бездефицитными.

Результаты

Выбор регионов с наиболее высоким на се-
годня уровнем развития инновационных эко-
систем произведен на основе данных Росстата. 
Ранг региона определялся на основе значения 
интегрального индекса, который рассчитыва-
ется как среднеарифметическое нормализо-
ванных значений перечисленных выше трех 
показателей состояния инновационных экоси-
стем. При расчетах использованы среднеариф-
метические значения показателей за 2018–
2021 гг. (по финансовым показателям — с уче-
том индекса инфляции). Использование более 
ранних данных не представляется возмож-
ным из-за перехода Росстата в 2017–2018 гг. 
на ОКВЭД-2, что не позволяет получить со-
поставимые ряды данных по выпуску про-
дукции высокотехнологичных производств 

Таблица 2
Дифференциация регионов РФ по ряду показателей, характеризующих уровень развития инновационной 

экосистемы (по состоянию на 2021 г. в расчете на 10 тыс. жителей)
Table 2

Differentiation of Russian regions according to various indicators characterising the development of the innovation 
ecosystem (as of 2021, per 10 000 inhabitants)

Показатель Ед. изм.
Значение

максимум 3 квартиль медиана минимум
Численность занятых НИОКР чел. 163,1 28,7 12,9 0,8
Численность студентов вузов тыс. чел. 601,0 282,4 224,1 0,0
Кол-во патентов на изобретения и свиде-
тельств на полезные модели ед. 5,8 1,6 1,1 0,0

Внутренние затраты на НИКР млн руб. 364,6 48,8 7,8 1,4
Затраты на инновационную деятельность млн руб. 1 235,9 273,2 50,1 0,2
Объем отгруженной инновационной 
продукции млн руб. 2 057,2 372,2 146,5 0,2

Экспорт машин, оборудования, транспорта млн долл. 
США 8,5 1,7 0,6 0,0

Составлено автором по результатам расчетов, проведенных с использованием данных Росстата (Регионы России. 
Социально-экономические показатели. 2022: Стат. сб. Росстат. Москва, 2022, 1122 с.).
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Рис. Инновационная политика регионов РФ с высоким уровнем развития науки и высокотехнологичных производств, 
ориентированная на миссию (источник: составлено автором)

Fig. Mission-oriented innovation policy of Russian regions with high science and technology industries

за более длительный период. Учитывая высо-
кую инертность показателей, принятых к рас-
чету (Суховей & Голова, 2019), для выделения 
группы регионов с наиболее высоким в на-
стоящее время уровнем развития инноваци-
онных экосистем данных за 4 года более чем 
достаточно.

В таблице 3 представлены результаты ран-
жирования по 15 субъектам РФ, имеющим наи-
более высокие значения интегрального индекса. 
Красным шрифтом выделены регионы, кото-
рые в соответствии с письмом Минфина России 
№ 497 от 11.11.2022 г. не являются получателями 
дотаций из федерального бюджета на выравни-
вание бюджетной обеспеченности в 2023 г.

Как показали расчеты, наилучшие пред-
посылки для реализации данного под-
хода сегодня имеются у столичных регио-
нов: Москва и Санкт-Петербург, Республики 
Татарстан, Московской, Нижегородской, 
Самарской Свердловской областей, ряд дру-
гих. Регионы этой группы существенно отли-
чаются друг от друга по соотношению рей-
тингов, которые они занимают по состоянию 
науки, высшего образования и высокотехно-

логичных производств, что следует учиты-
вать при формировании региональных паке-
тов проектов инновационных миссий и раз-
витии межрегиональной кооперации в инно-
вационной сфере.

Анализ состояния научного и инноваци-
онного потенциалов субъектов РФ, их по-
требности в инновациях для укрепления тех-
нико-технологической конкурентоспособности 
(Инновационное импортозамещение…, 2022) 
и зарубежной практики реализации иннова-
ционной политики 3.0 позволил сформулиро-
вать наиболее актуальные инновационные мис-
сии для высокотехнологичных регионов (рис.). 
Наполнение миссий для каждого из регионов 
требует подробного анализа возможностей на-
учных организаций, производственного ком-
плекса и инновационного сектора экономики.

В современных условиях эффективность 
инновационной политики субъектов РФ 
в очень сильной мере зависит от объемов 
поддержи, которую будет готово оказать пи-
лотным регио нам федеральное Правительство. 
По оценке А. Аганбегяна, для оздоровления 
страны необходимо увеличить вложения в эко-
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номику знаний как минимум на 5–6 трлн руб. 
ежегодно; необходимые ресурсы в стране есть 
(Аганбегян, 2022).

Выводы

Повышение эффективности управления 
инновационными процессами в российских 
регионах требует перехода к целостной ин-
новационной политике, обеспечивающей 
гармонизацию развития научно-техноло-
гического и производственного комплексов 
как ключевых составляющих устойчивого 
роста. Наиболее перспективным направле-
нием, согласующимся с современными по-
ложениями инновационной теории, является 
переход к инновационной политике третьего 
поколения.

Высокая дифференциация регионов РФ 
по уровню готовности к активизации иннова-
ционной деятельности требует использова-

ния эшелонированной стратегии инноваци-
онных преобразований. При этом на первом 
этапе усилия должны быть сосредоточены, 
главным образом, на комплексной трансфор-
мации инновационной политики высокотех-
нологичных регионов с поэтапным вовлече-
нием в эти процессы менее развитых терри-
торий. Предложенный подход к трансформа-
ции региональной инновационной политики 
учитывает последние теоретические разра-
ботки в этой сфере, а также новые функции 
субъектов РФ по решению проблем повыше-
ния технико-технологической конкуренто-
способности страны.

Одним из наиболее актуальных направле-
ний дальнейших исследований является раз-
работка теоретико-методологических основ 
формирования единого научно-технологиче-
ского пространства России как фактора обе-
спечения технологический независимости.

Таблица 3
ТОП-15 субъектов РФ по уровню готовности инновационной экосистемы 

к переходу на инновационную политику 3.0
Table 3

TOP-15 Russian regions in terms of the readiness of their innovation ecosystem 
for the transition to innovation policy 3.0

Субъект РФ

Место в рейтинге субъектов РФ:

по интегральному 
индексу

в том числе по показателям:
численность 

занятых 
НИОКР

объем продукции высоко- 
и среднетехнологичных про-

изводств высокого уровня

численность 
студентов 

вузов
г. Москва 1 1 1 1
г. Санкт-Петербург 2 3 2 2
Московская область 3 2 3 13
Республика Татарстан 4 8 4 3
Нижегородская область 5 4 6 12
Самарская область 6 13 5 9
Свердловская область 7 6 9 5
Республика 
Башкортостан 8 15 10 7

Пермский край 9 11 7 22
Ростовская область 10 9 16 4
Калужская область 11 16 8 57
Челябинская область 13 7 15 10
Новосибирская область 14 5 23 8
Тюменская область  
без автономных округов 15 20 13 23

Составлено автором по результатам расчетов с использованием данных Росстата, а также сведений Минфина РФ.
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МгУ им. М. В. ломоносова, г. Москва, Российская Федерация,

индекс человеческого развития китая и экономический рост: 
ретроспективный анализ и глобальная перспектива 1

аннотация. В текущем контексте экономического развития Китая и его влияния на мировую 
экономику вопрос раскрытия роли человеческого капитала становится особенно актуальным. 
В этой статье реконструируется реалистичный показатель индекса человеческого развития (ИЧР) 
и соответствующих индексов измерений для КНР и ее провинций с 1990 г. по 2020 г. и проводится 
сравнение с основными странами мира или со странами, подобными провинциям Китая; обнаружена 
недооценка уровня ИЧР Китая по данным ПРООН. Для анализа роли человеческого капитала 
в текущих условиях экономического роста для мира, Китая и группы стран, близких к провинциям 
Китая по численности населения и оценке ИЧР, была построена модель, объединяющая человеческий 
капитал с качеством образованием и физический капитал. Результаты показывают, что КНР смогла 
преодолеть негативные условия, влияющие на ее способность к быстрому росту, и достичь 40-лет-
них рубежей человеческого развития стран, условия которых близки к условиям нынешнего этапа 
ИЧР Китая, всего за 30 лет, и значительно сократить неравенство в уровне ИЧР провинций. К 2025 г. 
90 % населения КНР, вероятно, достигнет очень высокого уровня человеческого развития, завершив 
тем самым трансформацию из развивающейся страны в так называемую развитую. Эмпирические 
исследования также показывают, что образовательный человеческий капитал объясняет почти 3/4 
колебаний экономического роста в долгосрочной перспективе, при этом средняя продолжительность 
образования сохранит значительное влияние на экономический рост в течение следующих 10–30 
лет. С учетом влияния демографических, институциональных, технологических факторов, а также 
целей, обозначенных в 14-м пятилетнем плане КНР, стоит ожидать увеличения продолжительности 
и повышение качества образования. Экономический рост КНР в последние десятилетия в значительной 
мере основан не только на существенном увеличении физического, но и, как показано в статье, 
человеческого капитала.

ключевые слова: КНР, индекс человеческого развития, человеческий капитал, многофакторная регрессионная модель 
экономического роста, развитие региона, долгосрочный экономический рост
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human Development Index of china and Economic Growth: hindsight and 
Global Perspective

abstract. Currently, it becomes important to examine the role of human capital in the context of China’s 
economic development and its impact on the world economy. The paper reconstructs a realistic Human 
Development Index (HDI) and corresponding dimensional indices of the People’s Republic of China (PRC) 
and its provinces for 1990–2020. The obtained indices were compared with those of the major countries 
of the world or countries similar to Chinese provinces, revealing that China underestimates its HDI, accord-
ing to the United Nations Development Programme data. To analyse the role of human capital in economic 
growth of the world, China, and a group of countries similar in population size and HDI to Chinese prov-
inces, a constructed model combined human capital with education quality and physical capital. The find-
ings show that the PRC overcame negative conditions affecting its ability to grow rapidly. It took China just 
30 years to reach the same level of HDI that other countries achieved in 40 years. Additionally, inequalities 
in HDI of Chinese provinces were significantly reduced. By 2025, 90 % of the PRC’s population is expected 
to reach a very high level of human development, thus completing the transformation from a developing 
to a so-called developed country. Educational human capital explains almost three-quarters of economic 
growth variation in the long run, while the average duration of education will continue to influence eco-
nomic growth in the next 10–30 years. Considering demographic, institutional, and technological effects, 
as well as the objectives of the 14th Five-Year Plan, an increase in the duration and quality of education 
in China is predicted. The paper demonstrates that PRC’s recent economic growth is due to an increase in 
both physical and human capital.

Keywords: PRC, Human Development Index, human capital, multivariate regression model of economic growth, regional 
development, long-term economic growth

For citation: Shi, Sh. (2024). Human Development Index of China and Economic Growth: Hindsight and Global Perspective. 
Ekonomika regiona / Economy of regions, 20(1), 76-91. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2024-1-6

Введение

В 1990 г. ПРООН опубликовала первый Доклад 
о развитии человека, отражающий состояние со-
циального развития человека, построив со-
ставной индекс — индекс человеческого раз-
вития (ИЧР), основанный на трех измерениях: 
здоровье, знания и достойный уровень жизни. 
Они рассчитываются на основе агрегации че-
тырех показателей на национальном уровне: 
ожидаемая продолжительность жизни, ожида-
емая продолжительность образования, сред-
няя продолжительность образования и нату-
ральный логарифм валового национального 
дохода (ВНД) на душу населения по паритету 
покупательной способности (ППС) в постоян-
ных долларах. ИЧР, рассчитываемый на основе 
единого источника данных и методологии, по-
лучил мировое признание для оценки степени 
социального развития и человеческого капи-
тала страны или региона, и играет важную роль 
в определении национальных и региональных 
стратегий развития (Gumenyuk, 2017; Liu & 
Fraumeni, 2020).

Два из трех компонентов ИЧР — здоровье 
и образование, можно рассматривать как меру 

человеческого капитала. В научном дискурсе 
влияние образования как составляющей че-
ловеческого капитала на экономический рост 
обсуждается уже давно: в 1950-х гг. нобелев-
ский лауреат Т. Шульц официально представил 
концепцию человеческого капитала и объяс-
нил его роль в экономическом росте (Schultz, 
1971), впоследствии другие нобелевские лауре-
аты — П. Ромер и Р. Лукас — пришли к выводу, 
что инвестиции в человеческий капитал мо-
гут способствовать созданию условий для дол-
госрочного экономического роста (Romer,1986; 
Lucas, 1988). Р. Барро установил, что человече-
ский капитал является определяющим факто-
ром экономического роста (Barro, 2001), инве-
стиции в образование повышают производи-
тельность рабочей силы, валовое накопление 
капитала, а инвестиции в здравоохранение 
увеличивают эффективное предложение ра-
ботников (Xu et al., 2021). Третий компонент 
ИЧР — ВНД на душу населения можно рассма-
тривать как показатель достойного уровня 
жизни (Kpolovie et al., 2017). В дополнение 
к ВВП человеческий капитал является пока-
зателем экономического развития и социаль-

https://orcid.org/0000-0001-8990-429X
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ного прогресса (Fraumeni et al., 2019). При бо-
лее высоком уровне человеческого капитала 
в стране увеличивается размер оплаты труда 
и, следовательно, повышается доход на душу 
населения (Faggian et al., 2019). В связи с этим 
ИЧР можно рассматривать не только как ин-
струмент для оценки человеческого капитала 
(Mazelis et al., 2018), но и как показатель, кос-
венно отражающий потенциал развития и эко-
номического роста страны или региона.

В данной статье сосредоточимся на приме-
нении ИЧР в анализе позиций Китая в меж-
дународном сравнении за последние 30 лет 
и в оценке влияния человеческого капи-
тала на национальный экономический рост 
в современных условиях. В научном исследо-
вании С. Шульгина и Ю. Зинькиной при сопо-
ставлении межрегиональных показателей раз-
вития человеческого капитала было доказано, 
что ИЧР не учитывает, что при схожей ожида-
емой продолжительности жизни страны мо-
гут иметь значительное внутреннее неравен-
ство (Shulgin & Zinkina, 2021). По аналогии 
с их исследованием показателей развития че-
ловеческого капитала в федеральных округах 
России в нашей работе проведены деконструк-
ция и анализ 31 провинции Китая (включая 5 
автономных районов и 4 города центрального 
подчинения, исключая специальные адми-
нистративные районы (САР) Гонконг, Макао 
и провинцию Тайвань из-за отсутствия дан-
ных) для получения объективной оценки 
уровня социально-экономического развития 
КНР. Исходя из этого, были выполнены меж-
дународные сравнения и построена регресси-
онная модель для оценки роли факторов обра-
зовательного капитала в экономическом росте 
КНР и ее провинций.

Индекс человеческого развития КНР: 
сущность и методика расчета

С момента введения ИЧР (1990 г.) эксперты 
ПРООН продолжают совершенствовать мето-
дологию его расчета. Первоначально были вы-
браны три следующих субпоказателя ИЧР: на-
туральный логарифм ВВП на душу населения, 
средняя ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении и уровень грамотности взрос-
лого населения. В 2016 г. ПРООН обновила по-
роговые значения для преобразования показа-
телей (табл. 1), выраженных в разных едини-
цах, в индексы от 0 до 1.

Индекс образования представляет со-
бой среднее арифметическое значение ин-
декса средней продолжительности образова-
ния и ожидаемой продолжительности образо-

вания. Полученный окончательный ИЧР яв-
ляется средним геометрическим значением 
индекса здоровья (ИЗ), индекса образования 
(ИО) и индекса дохода (ИД).

По данным трем субпоказателям нет пол-
ных верифицированных данных для про-
винций КНР (Ren et al., 2020). Исходя из ме-
тодологии ПРООН, ИЧР и три субпоказателя 
для КНР были измерены автором за период 
1990−2020 гг. по данным из национальных 
и провинциальных статистических ежегодни-
ков 1, ежегодников по образованию 2, данных 
переписи населения 3, статистического ежегод-
ника населения и занятости Китая 4, применяя 
замену недостающих данных средними зна-
чениями или значениями схожих провинций, 
в соответствии с частичным учетом рекомен-
даций, используемых в Докладе о человече-
ском развитии Китая 5.

Средняя продолжительность образования 
используется в качестве среднего националь-
ного показателя для населения в возрасте 15 
лет и старше 6. Ожидаемая продолжительность 

1 中国国家统计局.《中国统计年鉴》. (Национальное 
бюро статистики КНР. Китайские статистические 
ежегодники). http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/ (дата 
обращения: 03.06.2022)
2 中国教育部.《全国教育事业发展统计公报》. 
(Министерство образования Китая. Вестник статистики 
развития национального образования). http://www.moe.
gov.cn/jyb_sjzl/sjzl_fztjgb/ (дата обращения: 03.06.2022).
3 中国国家统计局.人口普查数据. (Национальное бюро 
статистики КНР. Данные переписи населения). http://
www.stats.gov.cn/tjsj/pcsj/ (дата обращения: 03.06.2022).
4 中国国家统计局.《中国人口和就业统计年鉴》. 
(Национальное бюро статистики КНР. Ежегодник 
статистики населения и занятости Китая). https://
www.yearbookchina.com/navibooklist-n3020013208-1.
html (дата обращения: 03.06.2022)
5 UNDP. China National Human Development Report 
Special Edition. China Translation & Publishing House. 
– 2019. https://www.undp.org/china/publications/na-
tional-human-development-report-special-edition (дата 
обращения: 03.06.2022).
6 В целом, средняя продолжительность в возрасте 
15 лет и старше будет отличаться от в возрасте 25 
лет и старше, которое в ИЧР ПРООН использует, 
но разница не является значительной, в среднем она 
составляет 0,3 года, и результирующее изменение 
ИЧР не более 0,01. Напротив, по данным 
Национального бюро статистики Китая, фактическая 
продолжительность образования в Китае на 1,1-1,5 
года выше, чем данные ПРООН, в значительной 
степени из-за недостаточно точны в данных ПРООН, 
и если не указано иное, интерпретация китайских 
данных основана на расчетах авторов.
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образования синтезируется путем взвешива-
ния валового коэффициента охвата образова-
нием на всех уровнях от начального до выс-
шего образования на количество лет обуче-
ния. Индекс образования представляет собой 
среднее арифметическое ожидаемой и сред-
ней продолжительности образования. Индекс 
дохода опирается на данные ВВП на душу на-
селения, который в Китае почти идентичен 
ВНД (отклонение менее 2 %). Данные наци-
онального ВВП на душу населения получены 
из базы данных Всемирного банка, значения 
ВВП на душу населения по каждой провинции 
получены из провинциальных статистических 
ежегодников, и преобразован в региональный 
ВВП на душу населения по ППС в постоянных 
ценах.

Благодаря длительным инвестициям 
в здравоохранение в 1990 г. продолжитель-
ность жизни в Китае составляла почти 70 лет, 
что соответствовало показателям СССР и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. В резуль-
тате стабильной политической обстановки 
в течение следующих 30 лет наблюдался устой-
чивый рост качества здравоохранения, ожида-
емая продолжительность жизни в Китае увели-
чилась с 68,6 до 77,2 лет, а ИЗ — с 0,75 до 0,88 
в 1990−2020 гг., рост выше среднемирового 1 
(рис. 1).

По сравнению с реформами здравоохране-
ния, значительно повысившими значение ИЗ, 
развитие образования было медленным. На мо-
мент основания КНР в 1949 г. 80 % населения 
было неграмотным. Социально-политическая 
нестабильность периода 1949−1990 гг. сдер-
живала развитие образования, и демографи-
ческий прирост в 600 млн чел. привел к тому, 
что в 1990 г. средняя продолжительность обра-

1 Human Development Report 1990. URL: https://hdr.
undp.org/en/reports/global/hdr1990 (дата обращения: 
03.06.2022);  Human Development Report 2020. https://hdr.
undp.org/en/2020-report (дата обращения: 03.06.2022)

зования в Китае составляла 6,3 года, а ожида-
емое количество лет обучения составляло 8,4 
года. Принятие «Закона об обязательном об-
разовании» в 1990 г. и «Плана действий по воз-
рождению образования в XXI веке» в 1999 г. 
привело к быстрому росту числа учащихся, 
и к 2020 г. общий уровень охвата высшим об-
разованием достиг 54 %. Средняя и ожидаемая 
продолжительность образования также увели-
чились с 6,3 и 8,4 лет в 1990 г. до 9,4 и 13,9 лет 
в 2020 г. соответственно, ИО увеличился с 0,44 
до 0,70, постепенно отдаляясь в сторону роста 
от среднемирового уровня (рис. 1).

Наибольший рост ИД обусловлен динамич-
ным развитием рыночной экономики, по-
рожденным реформами повышения открыто-
сти Китая в 1980-х гг., ВНД на душу населения 
увеличился с 1400 долл. США до 16200 долл. 
США с 1990 г. в 2020 г. (ППС, постоянные дол-
лары в 2017 г.), со среднегодовым темпом ро-
ста 8,2 %. Китай также превратился из страны 
с уровнем дохода ниже среднего в страну 
с уровнем дохода выше среднего и может стать 
страной с высоким уровнем дохода по итогам 
2022 г., при этом ИД увеличился с 0,40 до 0,77, 
достигнув среднемирового уровня (рис. 1).

ИЧР в мире и в провинциях КНР

За последние 30 лет почти все страны до-
бились увеличения своего потенциала чело-
веческого развития 2. Китай занимает второе 
место по улучшению показателей среди всех 
150 стран, что почти в два раза превышает 
среднемировой прирост в 0,14. В таблице 1 
рассмотрели выборку из 21 страны, включая 
развитые, развивающиеся и страны с пере-
ходной экономикой, на которые приходится 
3/4 населения и 2/3 экономики мира, некото-

2 Данные ПРООН обновлены только по 2019 г., 
поэтому международные сравнения основаны 
на данных за 2019 г.

Таблица 1 
Составные показатели ИЧР с 2016 г.*1

Table 1 
HDI dimensions since 2016 

Объект измерения Показатель Min Max
Здоровье Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 20 85

Образование
Ожидаемая продолжительность обучения (лет) 0 18
Средняя продолжительность обучения (лет) 0 18

Уровень благосостояния ВНД на душу населения (2017 г. по ППС в долл. США) 100 75000

*1United Nations Development Programme. 2020 HDR Technical Notes. https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_technical_
notes.pdf (дата обращения: 03.06.2022).
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рые из них имеют ИЧР и национальные усло-
вия, схожие с провинциями КНР.

Китай лидирует по приросту ИЧР, за ним 
следуют Турция — 0,24 (с 0,58 до 0,82) и Индия, 
сопоставимая с КНР по численности населе-
ния, а также Сингапур, где проживают преи-
мущественно китайцы, достиг высоких по-
казателей роста — около 0,22. Тремя стра-
нами с наименьшими улучшениями являются 
Япония, Россия и США, которые улучшили 
свои показатели не более чем на 0,10.

Другим преимуществом ИЧР является 
то, что изменения в рейтинге стран могут 
быть проанализированы с точки зрения при-
чин, приписываемых человеческому капиталу. 
Сингапур и Республика Корея стали экономи-
чески развитыми странами благодаря быстрой 
индустриализации с 1960-х гг. и успешной экс-
портоориентированной экономической поли-
тике (Dangayach & Gupta, 2018) и развили свой 
человеческий капитал. В результате они также 
вошли в группу лидеров по значению ИЧР 
и значительно повысили свой рейтинг, пере-
местившись соответственно на 33-е и 15-е ме-
ста до очень высокого уровня человеческого 
развития (0,90). Траектории в изменении ИЧР 
Таиланда и Малайзии схожи — обе страны пы-
тались инвестировать в человеческий капитал 
для преодоления «ловушки среднего дохода» 

(Jimenez & King, 2016). К 2019 г. значения ин-
дексов этих стран приблизились к 0,80 − порогу 
очень высокого уровня развития.

Турция и Иран как представители стран, 
в которых доля обрабатывающей промышлен-
ности в ВВП в среднем на 3–7 п. п. выше, чем 
на Ближнем Востоке и Северной Африке, по-
степенно вышли из войн и гражданского про-
тивостояния 1980-х гг. и опирались на спрос 
на человеческий капитал, созданный их веду-
щими отраслями обрабатывающей промыш-
ленности, развитием технологий и стратегией 
экспортоориентированности (Pamuk, 2008; 
Mahdavi, 2013; Torbat, 2010), постепенно пре-
вратились в региональные интеграторы обра-
зования, привлекающие студентов и научно-
педагогических сотрудников по культурно-
этническим причинам и сделали большой 
скачок в ожидаемой продолжительности обу-
чения, повысив свой рейтинг на 35 и 26 мест 
соответственно, совершив переход со сред-
него уровня человеческого развития до порога 
стран с очень высоким уровнем развития (0,8).

Норвегия, Великобритания и Германия яв-
ляются развитыми странами, которым уда-
лось достичь очень высокого рейтинга ИЧР, 
их показатели во всех измерениях стали ори-
ентиром для других стран при определении 
целей их политики. США и Япония, которые 
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Рис.1. Изменения в ИЧР Китая и мира и в субиндикаторах (источник: построено автором по данным: Национальная 
комиссия по здравоохранению КНР. Китайский ежегодник здравоохранения и медицинской статистики. (http://www.
nhc.gov.cn/mohwsbwstjxxzx/tjtjnj/new_list.shtml); Национальное бюро статистики КНР. Китайский статистический 

ежегодник. (http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/); Министерство образования КНР. Статистика образования. (http://www.
moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe_560/2020/); Национальное бюро статистики КНР. Национальные данные. (https://data.stats.gov.

cn/easyquery.htm?cn=E0103); The World Bank. World Development Indicators (https://databank.worldbank.org) 
Fig. 1. Changes in HDI of China and the world and in sub-indices

https://www.economyofregions.org


81Ш. Ши

Экономика региона, Т. 20, вып. 1 (2024)

лидировали в 1990-х гг., за последние 30 лет 
опустились в рейтинге на 15 и 12 мест соот-
ветственно, проблема в том, что их образо-

вательные характеристики постепенно усту-
пают характеристикам некоторых европей-
ских и азиатских стран.

Рис. 2. Изменения в ИЧР 31 провинции Китая (примечание: 1. Данные по САР Гонконг, САР Макао и провинции Тайвань 
не учитываются. 2. Каждый цвет представляет интервал 0,05 по значению ИЧР. 3. Карты предназначены только 

для предоставления информации о различиях ИЧР между регионами. Возможные отклонения не означают, что автор 
или издатель согласен с ошибкой; источник: построено автором по данным United Nations Development Programme. 

https://hdr.undp.org/en/data)
Fig. 2. Changes in HDI of 31 Chinese provinces
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В Латинской Америке Перу, Бразилия 
и Мексика, возможно, в прошлом недоста-
точно инвестировали в образование, что при-
вело к снижению средней продолжительно-
сти образования и попаданию в «ловушку 
среднего дохода» (Doner, 2016). В нашей ста-
тистической выборке только Россия явля-
ется постсоциалистической страной с очень 
высоким уровнем человеческого развития 1. 
ИЧР Индии отличается замедленным ро-
стом при ограниченном улучшении ожидае-
мой продолжительности жизни и ожидаемой 
продолжительности образования, при том, 
что в 2018 г. уровень грамотности взрослого 
населения составлял даже менее 75 % 2.

По результатам международного анализа 
ИЧР за последние 30 лет можем констатиро-
вать лидерство стран Западной и Северной 
Европы. Кроме того, четко выражен подъем 
азиатских стран, значительно снизились по-
зиции стран с большой площадью террито-
рии. Страны, обладающие меньшими террито-
риальными и демографическими ресурсами, 
имеют больше математических шансов до-
биться одновременного увеличения всех трех 
индикаторов ИЧР одновременно за счет сба-
лансированного развития, а страны с боль-
шей площадью и численностью населения мо-
гут поддерживать экономический рост за счет 
природных, трудовых ресурсов и географи-
ческих преимуществ, за исключением Китая, 
рост их ИЧР происходит медленно.

Согласно классификации индекса ПРООН, 
в 1990 г. Китай относился к странам с низ-
ким уровнем развития, в 1995 г. — к странам со 
средним уровнем, в 2010 г. — к странам с высо-
ким уровнем, достигающим среднемирового 
уровня, а в 2020 г. – лишь на 0,02 отстает от по-
рога стран с очень высоким уровнем развития 
(рис. 2).

К 2023 г. Китай станет единственной стра-
ной, которая перешла от низкого уровня че-
ловеческого развития к очень высокому с мо-
мента введения индекса человеческого раз-
вития в 1990 г. Если принять за условие сред-
негодовой рост ВВП в 5,1 %, прогнозируемый 
профессором Лю Вэем (Liu & Chen, 2020), 
то к 2025 г. Китай также окажется в группе 
стран с высоким уровнем дохода, что позво-
лит ему стать «развитой страной».

1 Другие постсоциалистические государства, такие 
как Польша, Чехия, Словакия, страны Балтии, также 
достигли этого уровня.
2 По данным Всемирного банка. https://data.world-
bank.org/indicator/ (дата обращения: 02.06.2022).

Все провинции КНР пережили значительный 
рост ИЧР за последний 31 год, средний прирост 
составил 0,28, что выше разницы между самой 
высокой и самой низкой группами по класси-
фикации ИЧР ПРООН и выше других стран в та-
блице 2. Анализируя данные на рисунке 2, можно 
сделать вывод, что западные провинции имеют 
низкое значение ИЧР, а восточные — высокое. 
При этом большинство провинций с очень вы-
соким уровнем человеческого развития распо-
ложены в юго-восточном прибрежном регионе, 
а абсолютное лидерство по ИЧР принадлежит 
Пекину и Шанхаю. Провинции на юго-западе 
Китая растут быстрее (Сычуань, Тибет и Чунцин 
выросли более чем на 0,33) а северо-восточные 
провинции Хэйлунцзян и Ляонин являются са-
мыми медленно растущими, но даже самая 
медленно растущая провинция (Хэйлунцзян) 
выросла на 0,22, что сравнимо с Ираном. 
Большинство провинций прошли путь от низ-
кого до высокого ИЧР или от среднего до очень 
высокого ИЧР, только провинция Тибет нахо-
дится на среднем уровне ИЧР.

В период быстрого регионального ро-
ста ИЧР региональные различия также стре-
мительно сокращаются, при этом разница 
между провинциями с самым высоким и са-
мым низким индексами сокращается с 0,33 
в 1990 г. до 0,23 в 2020 г., что соответствует из-
менению пространственного коэффициента 
Джини 3 с 0,54 до 0,37, и снижается ускоряю-
щимися темпами и, как ожидается, к 2034 г. 
будет соответствовать текущему простран-
ственному коэффициенту Джини 0,11 в США.

Для получения более адекватного пред-
ставления о текущем этапе развития провин-
ций на основе уровня ИЧР можно сопоста-
вить китайские провинции со странами со 
схожей численностью населения и значением 
анализируемых индексов или рассматривать 
Китай как средневзвешенное объединение 
статистической выборки стран по эмпириче-
ским данным за 2019 г.

3 Пространственный коэффициент Джини рассчи-
тывается следующим образом:

1 1

1 1 2 2

;
2

,
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i j i ji i
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y y p p
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 −  =
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где GiniHDI− пространственный коэффициент Джини 
ИЧР, y yi, yjпредставляют провинцию i и провинцию j 
соответственно ИЧР; pi, pj − доля населения провинции 
i и провинции j в населении страны соответственно; 
μ − средневзвешенный по населению ИРЧП.
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Пекин и Шанхай, вместе взятые, имеют такое 
же население, как Южная Корея, и схожие зна-
чения ВВП на душу населения и ИЧР; Гуандун 
имеет самые большие население и объем эко-
номики в Китае ИЧР, схожий РФ; Цзянсу имеет 
население и тенденцию роста ИЧР, идентич-
ные Турции; Чунцин — самая быстро растущая 
провинция Китая по ИЧР (рост на 0,34, с 0,46 
по 0,80), с населением (32 млн чел.), равным 
Малайзии и аналогичным общим ИЧР; Хэнань 
и Шаньдун почти идентичны Бразилии по чис-
ленности населения и всем субпоказателям; 
северо-восточные провинции (Внутренняя 
Монголия, Хэйлунцзян, Ляонин и Цзилинь) 
имеют тот же индекс, что и Мексика, и иден-
тичны Мексике в текущих долларах. Чжэцзян 
и Фуцзянь вместе взятые — это Турция плюс 
Малайзия; Хубэй и Шэньси вместе взя-
тые — Иран и Куба, провинции Хайнань, Хунань, 
Шаньси и Аньхой — одно Перу и два Таиланда; 
Цзянси, Сычуань и Хэбэй соответствуют од-
ной Бразилии; четыре окраинные провин-
ции Гуанси, Синьцзян, Нинся и Юньнань — три 
Алжира; а Гуйчжоу, Цинхай и Ганьсу — один 
Туркменистан и два Узбекистана (табл. 2, 3) 1.

Политическая и экономическая системы 
Китая отличаются от систем вышеупомянутых 
стран, каждая страна обладает своей специфи-
кой проблем и механизмов повышения каче-
ства жизни населения. Однако можно составить 
полный портрет уровня человеческого разви-
тия в провинциях КНР в период 2019−2020 гг., 
используя в качестве основных оценочных по-
казателей субиндикаторы здоровья, образова-
ния и дохода в каждой стране.

С учетом демографических различий 
между провинциями и различий в ИЧР фор-
мируется объединение потенциала челове-
ческого развития путем агрегации населения 
разных стран по ИЧР, аналогичному китай-
скому, а именно: 1 Республика Корея, 1 Россия, 
2 Турции, 2 Малайзии, 2 Бразилии, 1 Мексика, 
1 Иран, 1 Куба, 2 Таиланд, 1 Перу, 3 Алжира, 2 
Узбекистана, 1 Туркменистан. Так, по средне-
взвешенному показателю численность населе-
ния данного объединения в 2019 г. составила 
1,38 млрд чел., ожидаемая продолжительность 
жизни — 76 лет, ожидаемые годы образования 

1 Разница между индексами для этих провин-
ций и соответствующих им стран не превышает 
0,02. Тибет, Тяньцзинь, САР Гонконг, САР Макао 
и Тайвань в Китае не учитываются. За исключением 
Гуандуна, разница между численностью населения 
остальных провинций и соответствующих им стран 
находится в пределах 10 %.

и средние годы образования — 15,1 и 9,2, доход 
на душу населения — 18 600 долл. США.

Модель и анализ вариации подушевого ВВП 
под влиянием фактора человеческого капитала 
экономики

Как отметил нобелевский лауреат Пол 
Кругман в 1990 г., «производительность труда 
— это еще не все, однако в долгосрочной пер-
спективе она определяет практически все» 
(Krugman, 1994). Показатель человеческого ка-
питала в ИЧР может оказывать положитель-
ное влияние на экономический рост либо на-
прямую, либо косвенно через стимулирова-
ние технологического прогресса (Lopez-Pueyo 
et al., 2018), в то же время индекс образования 
сильно коррелирует с ИЧР (Churilova, 2019). 
Улучшение здоровья делает инвестиции в об-
разование более ценными за счет увеличения 
продолжительности жизни (Goldin, 2016). 
По мнению профессора Стэнфордского уни-
верситета Эрика Ханушека, качество образова-
ния также оказывает причинно-следственное 
влияние на экономический рост (Angrist, et, al., 
2021; Hanushek, 2020).

В связи с этим рассматривали среднюю 
продолжительность образования, увеличение 
продолжительности образования с поправ-
кой на качество образования, роста валового 
накопления капитала как необходимых усло-
вий современного экономического роста и по-
строили модель экономического роста и пока-
затель экспорта в качестве контрольных пе-
ременных. Согласно нашей гипотезе, кор-
ректирующий эффект качества образования 
на человеческий капитал (или эффект выпуска 
ЧК) является не линейным, а квадратичным. 
Следствием этого выступает авторская гипо-
теза о квадратичной зависимости качества об-
разования от количества лет обучения на меж-
дународном уровне. В частности, если в од-
ной стране (А) показатель качества образова-
ния составляет всего 70 % от показателя другой 
страны (B), то реальное увеличение продолжи-
тельности образования в ней составляет всего 
49 % (около 1/2) от показателя страны B (рис. 3).

Все четыре фактора демонстрируют значи-
тельное влияние на международные различия 
в росте ВВП на душу населения за последние 
30 лет, согласно нашей модели экономического 
роста, которая объясняет около 87 % его вариа-
ции (модель 1).

Влияние образования на экономический 
рост проявляется как двусторонняя причинно-
следственная связь. Более образованная ра-
бочая сила обладает большей производитель-
ностью труда, при этом уровень образования, 
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основанный на средней продолжительности 
образования, в 1990 г. объясняет около 45 % 
вариации экономического роста, каждый до-
полнительный год обучения в 1990 г. увели-
чивает ВВП на душу населения в общем при-
мерно на 1000 долл. США в течение последую-
щих 30 лет. А уровень производительности на-
селения повышается при получении им нового 

образования и профессиональных компетен-
ций. Различия в уровне роста образования объ-
ясняют 30 % вариации экономического роста, 
и каждый дополнительный год качественного 
образования в течение следующих 30 лет мо-
жет привести к увеличению подушевого ВВП 
почти на 3 700 долл. США, или около 120 долл. 
США в год.

Таблица 2
Динамика мирового индекса человеческого развития, его субпоказателей по странам

Table 2
Dynamics of the world Human Development Index, its sub-indices by country

Регион Население 
(млн чел.)

Площадь 
региона 

(км2)
Значение ИЧР Рейтинг 

ИЧР 

Изменение 
в рейтинге 

ИЧР

Год 2020 2020 1990 2000 2010 2019 2019 2019-1990
Норвегия 5,3 625 0,85 0,92 0,94 0,96 1 +3
Германия 83,1 358 0,81 0,88 0,93 0,95 6 +5
Сингапур 5,7 1 0,72 0,82 0,91 0,94 11 +33

Великобритания 66,8 244 0,78 0,87 0,91 0,93 13 +8

США 328,3 9 832 0,87 0,89 0,92 0,93 17 −15
Япония 126,3 378 0,82 0,86 0,89 0,92 21 −12

Республика 
Корея 51,7 100 0,73 0,82 0,89 0,92 23 +15

РФ 144,4 17 098 0,74 0,72 0,78 0,82 54 −17
Турция 83,4 785 0,58 0,66 0,74 0,82 56 +35

Малайзия 31,9 330 0,64 0,72 0,77 0,81 65 +7
Иран 82,9 1 745 0,57 0,66 0,74 0,78 73 +26
Куба 11,3 110 0,68 0,69 0,78 0,78 74 −16

Мексика 127,6 1 964 0,66 0,71 0,75 0,78 79 −15
Перу 32,5 1 285 0,61 0,68 0,72 0,78 82 −1

Таиланд 69,6 513 0,58 0,65 0,72 0,78 83 +11
КНР (от автора) 1 407,7 9 600 0,51 0,6 0,69 0,77 85 +27

КНР 1 407,7 9 600 0,5 0,59 0,7 0,76 89 +24
Бразилия 211,0 8 516 0,61 0,69 0,73 0,77 88 −6

Алжир 43,1 2 382 0,57 0,64 0,72 0,75 96 0

Узбекистан 33,6 449 .. 0,6 0,67 0,72 114

Туркменистан 5,9 488 .. .. 0,67 0,72 120

Индия 1 366,4 3 287 0,43 0,5 0,58 0,65 141 −15
АТР 2 360,9 24 868 0,52 0,6 0,69 0,75 97 +12
Мир 7 683,4 134 543 0,6 0,64 0,7 0,74 106 −19

Примечание: классификация ИЧР ПРООН: 1,00-0,80 – страны с очень высоким уровнем человеческого развития, 0,80-0,70 – 
страны с высоким уровнем человеческого развития, 0,70-0,55 – страны со средним уровнем человеческого развития и ниже 
0,55 – страны с низким уровнем человеческого развития, в таблице страны выделены цветом в соответствии с указанными ка-
тегориями. В скобках рядом с данными указан рейтинг ИЧР страны среди всех стран. По линейному прогнозу автора, в 2023 г. 
ИЧР в Китае составит 0,802.
Построено по данным Human Development Reports // United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org/en/data (дата 
обращения: 13.02.2022), United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org/en/data)
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Таблица 3 
ИЧР по провинциям Китая

Table 3 
HDI of Chinese provinces

Провинция 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Изменение 
ранга в КНР 
(1990−2020)

КНР 0,51 0,55 0,6 0,64 0,69 0,73 0,78
Пекин 0,66 0,72 0,76 0,81 0,86 0,88 0,91 1

Тяньцзинь 0,62 0,67 0,71 0,77 0,81 0,83 0,87 0
Хэбэй 0,5 0,56 0,61 0,66 0,7 0,72 0,76 -9

Шаньси 0,52 0,56 0,6 0,66 0,71 0,73 0,77 -7
Внутренняя Монголия 0,5 0,55 0,59 0,64 0,7 0,74 0,78 4

Ляонин 0,57 0,61 0,66 0,7 0,74 0,77 0,8 -4
Цзилинь 0,53 0,58 0,62 0,66 0,71 0,74 0,78 -6

Хэйлунцзян 0,53 0,58 0,61 0,65 0,69 0,71 0,76 -17
Шанхай 0,67 0,73 0,77 0,82 0,85 0,87 0,9 -1
Цзянсу 0,54 0,61 0,66 0,71 0,75 0,79 0,83 2

Чжэцзян 0,53 0,6 0,66 0,71 0,76 0,79 0,81 4
Аньхой 0,47 0,53 0,58 0,62 0,68 0,71 0,77 4

Фуцзянь 0,49 0,57 0,63 0,67 0,73 0,77 0,81 12
Цзянси 0,47 0,51 0,56 0,61 0,68 0,72 0,76 3

Шаньдун 0,52 0,59 0,63 0,68 0,74 0,78 0,78 -2
Хэнань 0,48 0,54 0,59 0,64 0,7 0,73 0,76 0
Хубэй 0,5 0,55 0,6 0,63 0,71 0,74 0,79 5

Хунань 0,49 0,53 0,58 0,62 0,69 0,74 0,77 2
Гуандун 0,55 0,61 0,65 0,7 0,76 0,78 0,8 -2
Гуанси 0,46 0,53 0,57 0,61 0,67 0,71 0,75 0

Хайнань 0,51 0,57 0,61 0,65 0,7 0,73 0,77 -3
Чунцин 0,46 0,54 0,6 0,65 0,72 0,76 0,8 18
Сычуань 0,41 0,48 0,57 0,6 0,68 0,71 0,76 9

Примечание: Индексы дохода рассчитываются с использованием ВВП на душу населения вместо ВНД на душу населения.
Источник: построено автором по данным United Nations Development Programme. https://hdr.undp.org/en/data)

DGDPi = − 6057 + 1052⋅Edu1990i + 3747⋅DEdui +

+ 0.854⋅DKi + 0.258⋅DExporti                              (1)
(P = 0.000) (P = 0.000) (P = 0.000) 

(P = 0.000) (P = 0.000)
R2

adj = 0.87 N = 98,
где DGDPi – величина изменения подуше-
вого ВВП в 1990−2019 гг. в постоянных долл. 
по ППС 2017 г.; Edu1990i — средняя продолжи-
тельность обучения в 1990 г., из базы дан-
ных WIC; DEdui – изменение количества лет 
обучения с поправкой на качество образова-
ния (квадратичное отношение среднего по-
казателя стран в области среднего образо-
вания к самому высокому показателю среди 
них по данным HLO — (Harmonized Learning 

Outcomes), включающим 164 страны, пред-
ставляющие международные тесты дости-
жений с 2000 г. по 2017 г. и представляющие 
98 % населения мира; DKi — изменение поду-
шевого валового накопления капитала (Gross 
capital formation, % of GDP), умноженное 
на долю капитала в ВВП, из базы данных WDI; 
DExporti — изменение стоимости экспорта то-
варов и услуг на душу населения, в постоян-
ных долларах 2015 г. из базы данных WDI; 
i — страны из списка Всемирного банка, ис-
ключая некоторые с неполными данными 1.

1 Рассчитано по: Wittgenstein Centre. Human Capital Data. 
http://dataexplorer.wittgensteincentre.org/wcde-v2/; The 
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Даже при сокращении периода наблюде-
ний с 1990–2019 гг. до 1990–2010 гг. или 2000–
2019 гг. влияние каждого фактора на эконо-
мику остается высоко значимым (при уровне 
значимости 0,005), а коэффициенты корре-
ляции всех факторов человеческого капитала 
остались на уровне на 60–75 % по сравнению 
с соответствующими значениями 29-летнего 
периода наблюдений 1. При попытке скоррек-
тировать год исследования на 10 лет, то есть 
с 1990−2000 гг. коэффициенты уровня обра-
зования изменяются до 30–40 %, а влияние 
увеличения продолжительности качествен-
ного образования на экономический рост 
уже не является значимым, следовательно, 
фактическое увеличение продолжительности 
образования оказывает влияние на экономи-
ческий рост с существенным временным лагом 
(табл. 4).

Worldwide Governance Indicators (WGI). http://info.worldbank.
org/governance/wgi/, The World Bank. Harmonized Learning 
Outcomes Database. https://datacatalog.worldbank.org/search/
dataset/0038001; World Development Indicators. https://
datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/)
1  Возможно, из-за недостаточной точности данных 
коэффициент увеличения продолжительности каче-
ственного образования в период 2000−2019 гг. при-
мерно такой же, как в 1990−2019 гг., но его значи-
мость значительна.

Согласно нашим расчетам, за 1990−2019 гг. 
ВВП на душу населения в Китае вырос при-
мерно на 14 500 долл. США, а образовательный 
человеческий капитал объясняет всего 3/4 ва-
риации долгосрочного экономического ро-
ста, по сравнению со средним мировым зна-
чением, причем 2/5 обусловлены увеличе-
нием продолжительности качественного об-
разования, что выше, чем в среднем по миру. 
Формирование физического капитала объяс-
няет 27 % исследуемой вариации роста — почти 
на 3 600 долл. выше, чем в среднем по миру 
при аналогичной корреляции увеличения про-
должительности качественного образования.

Обозначенная ранее статистическая вы-
борка стран − эквивалентов китайских про-
винций 2 не только соответствует Китаю по ИЧР 
в 2019 г., но и почти идентична Китаю по до-
лям вариации экономического роста в 1990 г. 
за счет факторов уровня образования и сто-
имости экспорта. Но ВВП на душу населения 
за последние 29 лет вырос всего на 7 700 долл. 
США, что вдвое меньше, чем в Китае. Причин 
этого, по-видимому, много, в частности, Китай 
воспользовался благоприятным инвестици-

2 Куба и Туркменистан исключены из-за отсут-
ствия данных и составляют лишь 1 % населения 
объединения.
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Рис. 3. Качество образования и рост подушевого ВВП 1990–2019 гг. (примечание: Качество образования использует 
среднее историческое значение международных унифицированных результатов образования (Harmonized Learning 

Outcomes) для каждой страны; источник: рассчитано по: The World Bank. Harmonized Learning Outcomes Database. 
https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038001; World Development Indicators. https://datatopics.worldbank.org/

world-development-indicators/)
Fig. 3. Education quality and growth of GDP per capita in 1990–2019
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онным климатом и высокой нормой сбере-
жений для достижения среднемирового по-
казателя накопления физического капитала, 
но легко игнорировать тот факт, что, хотя сред-
няя продолжительность образования увеличи-
вается на 2,6 года без учета качества образова-
ния, что на 0,3 года выше, чем в Китае, боль-
шинство этих стран с трудом генерируют каче-
ственные дополнительные годы образования. 
Это приводит к тому, что фактическая продол-
жительность образования в исследуемых стра-
нах на 0,6 года ниже, чем в Китае (табл. 5).

Выводы

Несмотря на то, что китайские инсти-
туты долгое время подвергаются критике со 
стороны Запада, КНР — это страна, которая 
не только совершила огромный экономиче-
ский прорыв, превзойдя США по ВВП по ППС 
в 2014 г., достигнув 70 % от ВВП США в текущих 
долларах в 2020 г., но и стала страной, уделя-
ющей большое внимание человеческому раз-
витию — в 1950 г. ее ИЧР составлял всего 18 % 
от индекса США (Melyantsev, 1996); в 1990 г. 
88 % населения все еще находилось на низком 
уровне человеческого развития; к 2020 г., не-

смотря на то, что глобальный ИЧР будет отбро-
шен на 7–8 лет назад из-за пандемии Covid-19 
и возможного экономического кризиса, КНР 
сможет гарантировать рост индекса и более чем 
трети населения находится на очень высоком 
уровне; а КНР в целом выйдет на очень высокий 
уровень ИЧР к 2023 г.; и почти 90 % населения 
КНР будет на очень высоком уровне к 2025 г.

В то же время ИЧР, давая четкое представ-
ление об уровне развития страны или региона, 
также способен измерить краткосрочный обра-
зовательный и экономический потенциал буду-
щего развития с точки зрения уровня человече-
ского капитала. Однако в долгосрочном периоде 
для поддержания сбалансированного экономи-
ческого роста руководству КНР необходимо уде-
лять внимание не только повышению продол-
жительности образования, учитываемой в зна-
чении ИЧР, но и качеству образования, которое, 
согласно построенной нами множественной ре-
грессионной модели, в большей степени детер-
минирует экономический успех Китая, чем об-
разовательные субпоказатели ИЧР.

Разумеется, в ходе быстрого человече-
ского и экономического развития неиз-
бежно возникли некоторые проблемы, такие 

Таблица 4
Модели и результаты по разным периодам

Table 4
Models and results for different periods

Model (1) (2) (3) (4) (5) (6)
Dependent vari-
able, change in 
GDP per capita 
(DGDPi)

GDP1990-2019 GDP2000-2019 GDP1990-2010 GDP1990-2000 GDP2000-2010 GDP2010-2019

Сhange of capital 
formation 0,854*** 0,620*** 0,999*** 1,591*** 0,539*** 0,830***

(DKi) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Years of educa-
tion at the begin-
ning of the period

1052,0*** 758,4*** 737,8*** 330,2*** 419,9*** 447,8***

(Edu1990i, 2000i, 2010i) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)
Change of export 0,258*** 0,238*** 0,344*** 0,285*** 0,336*** -0,00118
(DExporti) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,980)
Change in years 
of education with 
education quality 
correction

3747,5*** 4088,0** 2140,1** 1834,8* 1972 2229

(DEdui) (0,000) (0,002) (0,005) (0,048) (0,051) (0,226)
Constant -6056,6*** -4777,6*** -3509,6*** -1535,8** -2016,8** -2217,4*

(0,000) (0,001) (0,000) (0,005) (0,001) (0,028)
N 98 98 98 98 98 98
adj. R-sq 0,866 0,724 0,886 0,862 0,758 0,710
*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001

Рассчитано автором на основе модели 1.
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как относительное отставание в показателе 
ожидаемой продолжительности образования 
и немалые региональные различия в разви-
тии. На конференции Центрального прави-
тельства КНР в последнем пятилетнем плане 
утверждена цель повысить качество образо-
вания и сократить региональные различия 
в образовании для достижения высокого ка-
чества социального развития. В последние де-
сятилетия Китай увеличил долю физического 
и человеческого капитала в ВВП, а при верхо-
венстве закона и эффективности правитель-

ства количество (продолжительность обра-
зования) и качество человеческого капитала 
продолжат улучшаться, создавая среду, бла-
гоприятную для социально-экономического 
развития. Поэтому есть основания полагать, 
что в условиях нынешней сложной внешней 
среды рост экономики и ИЧР Китая может за-
медлиться, но точно не застопорится, как это 
было во время кризиса пандемии, со средним 
двухлетним реальным темпом роста 5,1 % 
в 2020−2021 гг., что выше, чем в подавляющем 
большинстве экономик мира.

Список источников
Мельянцев, В. А. (1996).  Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность . 

Москва: Издательство МГУ, 304.
Шульгин, С. Г., Зинькина, Ю. В. (2021). Оценка человеческого капитала в макрорегионах России.  Экономика 

региона, 17 (3), 888-901. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-12
Angrist, N., Djankov, S., Goldberg, P. K., & Patrinos, H. A. (2021). Measuring human capital using global learning 

data.  Nature, 592 (7854), 403-408. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03323-7
Barro, R. J. (2001). Education and economic growth. In:  The contribution of human and social capital to sustained 

economic growth and well-being (pp. 13-41). OECD and Human Resources Development Canada.
Churilova, E., Salin, V., Shpakovskaya, E., & Sitnikova, O. (2019). Influence of world social and economic 

indicators’ interlinkage on the development of human potential.  Journal  of  International  Studies,  12 (4), 79-99. 
https://doi.org/10.14254/2071-8330.2019/12-4/6

Dangayach, Y., & Gupta, A. (2018). Four Asian Dragons-Birth and it’s Growth.  International Journal for Advance 
Research and Development, 3 (1), 158-162.

Doner, R. F., & Schneider, B. R. (2016). The middle-income trap: More politics than economics.  World Politics, 
68 (4), 608-644. https://doi.org/10.1017/S0043887116000095

Faggian, A., Modrego, F., & McCann, P. (2019). Human capital and regional development. In:  Handbook 
of  regional  growth  and  development  theories (pp. 149-171). Edward Elgar Publishing. https://doi.
org/10.4337/9781788970020.00015

Fraumeni, B. M., He, J., Li, H., & Liu, Q. (2019). Regional distribution and dynamics of human capital in China 
1985–2014.  Journal of Comparative Economics, 47 (4), 853-866. https://doi.org/10.1016/j.jce.2019.06.003

Goldin, C. (2016). Human capital. In: C. Diebolt, M. Haupert (Eds.),  Handbook of Cliometrics  (pp. 55-86). 
Heidelberg, Germany: Springer Verlag.

Gumeniuk, I. S. (2017). Human development index as a tool to assess social development in the Baltic States.  Baltic 
region, 9 (3), 45-57. https://doi.org/10.5922/2079-8555-2017-3-4

Hanushek, E. A. (2020). Education production functions. In:  The economics of education  (pp. 161-170). Academic 
Press. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00013-6

Jimenez, E., & King, E. M. (2016). Avoiding ‘Tiger’ traps: how human capital can propel countries beyond 
middle-income status in East Asia. In:  Asia and the Middle-Income Trap  (pp. 195-222). Routledge. 

Kpolovie, P. J., Ewansiha, S., & Esara, M. (2017). Continental comparison of human development index 
(HDI).  International  Journal  of  Humanities  Social  Sciences  and  Education  (IJHSSE),  4 (1), 9-27. https://doi.
org/10.20431/2349-0381.0401002

Krugman, P. (1994). Defining and measuring productivity. In:  The Age of diminishing Expectations  (p. 11). Cambridge: 
MIT Press.

Liu, G., & Fraumeni, B. M. (2020).  A brief introduction to human capital measures . NBER Working Paper, 27561, 17.
López-Pueyo, C., Barcenilla, S., & Giménez, G. (2018). The two faces of human capital and their effect on technological 

progress.  Panoeconomicus, 65 (2), 163-181. https://doi.org/10.2298/PAN151002014L
Lucas, R. E. J. (1988). On the mechanics of economic development.  Journal of monetary economics, 22 (3), 3-42.
Mahdavi, A., & Azizmohammadlou, H. (2013). The effects of industrialization on social capital: the case of 

Iran.  International Journal of Social Economics, 40 (9), 777-796. https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2012-0104
Mazelis, L. S., Lavrenyuk, K. I., Krasko, A. A., & Zagudaeva, O. N. (2018). A conceptual model of the regional human 

capital development.  International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 
9 (5), 477-494. https://doi.nrct.go.th//ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14456/itjemast.2018.44

Pamuk, Ş. (2008). Globalization, industrialization and changing politics in Turkey.  New perspectives on Turkey, 38 , 
267-273. https://doi.org/10.1017/S0896634600005008

Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth.  Journal of political economy, 94 (5), 1002-1037.



90 СОЦИАльНОе РАЗВИТИе РегИОНА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 20(1), 2024  www.economyofregions.org

Schultz, T. W. (1971).  Investment in human capital. The role of education and of research . New York: The Free Press, 
272.

Torbat, A. E. (2010). Industrialization and dependency: The case of Iran.  ECO, 2 (3), 1-14.
任栋, 吴翔, 曹改改. (2020). 中国各地人类发展水平的测度与影响因素分析[J].  中国人口科学,  1 , 41-52. (Жэнь 

Дон, У Сян, Цао Гайгай. (2020). Измерение и анализ влияющих факторов уровня человеческого развития в 
Китае.  Народонаселение Китая, 1 , 41-52.)

刘伟, 陈彦斌. (2020). 2020—2035 年中国经济增长与基本实现社会主义现代化.  中国人民大学学报, 34 (4), 54-68. 
(Лю Вэй, Чэнь Яньбинь (2020). Экономический рост Китая и принципиальное осуществление социалистической 
модернизации в 2020–2035 гг.  Журнал Жэньминьского университета Китая, 34 (4), 54-68.)

许光建，许坤，卢倩倩. (2021). 预期寿命延长促进经济增长了吗—基于全球121个经济体的实证分
析.  经济理论与经济管理,  41 (3), 97-112. (Сюй Гуанцзянь, Сюй Кунь, Лу Цяньцянь (2021). Способствует ли 
увеличение продолжительности жизни экономическому росту — эмпирический анализ на основе 121 экономики 
мира.  Экономическая теория и управление экономикой, 41 (3), 97-112.) 

References
Angrist, N., Djankov, S., Goldberg, P. K., & Patrinos, H. A. (2021). Measuring human capital using global learning 

data.  Nature, 592 (7854), 403-408. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03323-7
Barro, R. J. (2001). Education and economic growth. In:  The  contribution  of  human  and  social  capital  to  sustained 

economic growth and well-being  (pp. 13-41). OECD and Human Resources Development Canada.
Churilova, E., Salin, V., Shpakovskaya, E., & Sitnikova, O. (2019). Influence of world social and economic indicators’ inter-

linkage on the development of human potential.  Journal of International Studies, 12 (4), 79-99. https://doi.org/10.14254/2071-
8330.2019/12-4/6

Dangayach, Y., & Gupta, A. (2018). Four Asian Dragons-Birth and it’s Growth.  International Journal for Advance 
Research and Development, 3 (1), 158-162.

Doner, R. F., & Schneider, B. R. (2016). The middle-income trap: More politics than economics.  World Politics, 68 (4), 
608-644. https://doi.org/10.1017/S0043887116000095

Faggian, A., Modrego, F., & McCann, P. (2019). Human capital and regional development. In:  Handbook of regional 
growth and development theories  (pp. 149-171). Edward Elgar Publishing. https://doi.org/10.4337/9781788970020.00015

Fraumeni, B. M., He, J., Li, H., & Liu, Q. (2019). Regional distribution and dynamics of human capital in China 1985–
2014.  Journal of Comparative Economics, 47 (4), 853-866. https://doi.org/10.1016/j.jce.2019.06.003

Goldin, C. (2016). Human capital. In: C. Diebolt, M. Haupert (Eds.),  Handbook of Cliometrics  (pp. 55-86). Heidelberg, 
Germany: Springer Verlag.

Gumeniuk, I. S. (2017). Human development index as a tool to assess social development in the Baltic States.  Baltic 
region, 9 (3), 45-57. https://doi.org/10.5922/2079-8555-2017-3-4

Hanushek, E. A. (2020). Education production functions. In:  The economics of education  (pp. 161-170). Academic Press. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815391-8.00013-6

Jimenez, E., & King, E. M. (2016). Avoiding ‘Tiger’ traps: how human capital can propel countries beyond middle-income 
status in East Asia. In:  Asia and the Middle-Income Trap  (pp. 195-222). Routledge. 

Kpolovie, P. J., Ewansiha, S., & Esara, M. (2017). Continental comparison of human development index (HDI).  International 
Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHSSE), 4 (1), 9-27. https://doi.org/10.20431/2349-0381.0401002

Krugman, P. (1994). Defining and measuring productivity. In:  The Age of diminishing Expectations  (p. 11). Cambridge: 
MIT Press.

Liu, G., & Fraumeni, B. M. (2020).  A brief introduction to human capital measures . NBER Working Paper, 27561, 17.
Liu, W., & Chen, Y. (2020). 2020-2035 Nian zhong guo jing ji zeng chang yu ji ben shi xian she hui zhu yi xian dai hua 

[Economic growth and basic realization of socialist modernization in China in 2020-2035].  Journal of Renmin University of 
China, 34 (4), 54-68. (In Chinese)

López-Pueyo, C., Barcenilla, S., & Giménez, G. (2018). The two faces of human capital and their effect on technological 
progress.  Panoeconomicus, 65 (2), 163-181. https://doi.org/10.2298/PAN151002014L

Lucas, R. E. J. (1988). On the mechanics of economic development.  Journal of monetary economics, 22 (3), 3-42.
Mahdavi, A., & Azizmohammadlou, H. (2013). The effects of industrialization on social capital: the case of Iran.  International 

Journal of Social Economics, 40 (9), 777-796. https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2012-0104
Mazelis, L. S., Lavrenyuk, K. I., Krasko, A. A., & Zagudaeva, O. N. (2018). A conceptual model of the regional human 

capital development.  International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, 
9 (5), 477-494. https://doi.nrct.go.th//ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14456/itjemast.2018.44

Melyantsev, V. A. (1996).  Vostok i Zapad vo vtorom tysyacheletii: ekonomika, istoriya i sovremennost [East and West in 
the Second Millennium: Economy, History and Modernity] . Мoscow, 304. (In Russ.)

Pamuk, Ş. (2008). Globalization, industrialization and changing politics in Turkey.  New perspectives on Turkey, 38 , 267-
273. https://doi.org/10.1017/S0896634600005008

Ren, D., Wu, X., & Cao, C. (2021). Zhong guo go di ren lei fa zhan shui ping de ce du yu ying xiang yin su fen xi [J] 
[Measurement of human development level in China and analysis of influencing factors].  China Population Science, 1 , 
41-52. (In Chinese)

https://www.economyofregions.org


91Ш. Ши

Экономика региона, Т. 20, вып. 1 (2024)

Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth.  Journal of political economy, 94 (5), 1002-1037.
Schultz, T. W. (1971).  Investment in human capital. The role of education and of research . New York: The Free Press, 

272. 
Shulgin, S. G., & Zinkina, Yu. V. (2021). Assessment of Human Capital in Russian Macroregions.  Ekonomika regiona 

[Economy of region], 17 (3), 888-901. https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2021-3-12 (In Russ.)
Torbat, A. E. (2010). Industrialization and dependency: The case of Iran.  ECO, 2 (3), 1-14.
Xu, G., Xu, K., & Lu, Q. (2021). Yu qi shou ming yan chang cu jin jing ji zeng chang liao ma — ji yu quan qiu 121 

ge jing ji ti de shi zheng fen xi [Does Life Expectancy Promote Economic Growth — An Empirical Study Based on 121 
Economies].  Economic Theory and Business Management, 41 (3), 97-112. (In Chinese)

Информация об авторе
Ши Шаодун — аспирант, Институт стран Азии и Африки, МГУ им. М. В. Ломоносова; https://orcid.org/0000-

0001-8990-429X (Российская Федерация, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, 37; e-mail: shi919871055@gmail.
com).

About the author
Shaodong Shi — PhD Student, Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University; https://

orcid.org/0000-0001-8990-429X (37, Vernadskogo Ave., Moscow 119415, Russian Federation; e-mail: shi919871055@
gmail.com).

Конфликт интересов
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests
The authors declare no conflicts of interest.

Дата поступления рукописи: 27.06.2022. Received: 27 Jun 2022.
Прошла рецензирование: 22.08.2022. Reviewed: 22 Aug 2022.
Принято решение о публикации: 21.12.2023. Accepted: 21 Dec 2023.



92 СОЦИАльНОе РАЗВИТИе РегИОНА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 20(1), 2024  www.economyofregions.org

исследовательская статья   

https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2024-1-7
УДК 332.1, 314.3, 331.5
JEL R11, J13, C38, E24

Н. В. Тонких а) iD  , В. А. Катаев б) iD , Е. М. Кочкина в) iD  
а, б, в) Уральский государственный экономический университет, г. екатеринбург, Российская Федерация

статистический анализ неравномерности цифровизации регионов РФ и ее 
влияния на суммарный коэффициент рождаемости 1

аннотация. В России исторически сложилась высокая региональная дифференциация социоэко-
номики, в том числе в сфере народонаселения. Новейшие процессы распространения информаци-
онно-коммуникационных технологий в регионах тоже протекают с разной скоростью. Влияние циф-
ровизации на рождаемость населения мало изучено, требуется поиск релевантных методов выяв-
ления связей между обозначенными процессами. Целью исследования является оценка влияния 
цифрового развития регионов России на суммарный коэффициент рождаемости в регионах с раз-
ным уровнем использования информационно-коммуникационных технологий. В анализе использо-
ваны данные Росстата из сборников «Регионы России: социально-экономические показатели», раз-
дел «Информационные и коммуникационные технологии». Применялись методы одномерной и мно-
гомерной статистической обработки данных. Проводилась кластеризация регионов РФ по 16 по-
казателям, характеризующим уровень цифрового развития территории. Исследование выполнялось 
с пятилетним интервалом, в 2014 и 2019 гг. Выделено три кластера, условно названные «лучший», 
«средний» и «худший». Наиболее высокая поляризация цифрового развития наблюдалась в 2014 г.: 
в «среднем» кластере находилось 4 региона, в «лучшем» — 29, в «худшем» — 46. В 2019 г. поляри-
зация сгладилась: в «среднем» кластере уже 45 регионов, в «лучшем» — 33, в «худшем» осталось 
4: Республика Дагестан, Республика Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Республика 
Тыва. Результаты показали, что средний суммарный коэффициент рождаемости ниже в тех класте-
рах, которые характеризуются более высокими показателями в области цифровизации. За 2014–
2019 гг. в лучшем с точки зрения развития информационных и коммуникационных технологий кла-
стере он снизился на 31,1 %, в «среднем» — на 47,7 %; в «худшем» кластере наблюдался рост рож-
даемости на 37,7 %. Многослойность и взаимозависимость факторов влияния на процессы рожда-
емости не позволила точно оценить вклад конкретных факторов цифровизации на деторождение. 
Обоснована перспективность будущих исследований в направлении статистической оценки влияния 
цифровизации занятости на репродуктивное поведение.

ключевые слова: цифровизация, информационно-коммуникационные технологии, цифровизация занятости, регионы 
России, региональная дифференциация, суммарный коэффициент рождаемости, кластерный анализ, репродуктивное 
поведение, многомерный статистический анализ, факторы рождаемости
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statistical analysis of Uneven Digitalization across Russian Regions and Its 
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abstract. Russia has been historically characterised by a high regional socio-economic differentia-
tion, including in the sphere of population. Nowadays, information and communication technologies are 
spreading at different speeds in various regions. Since the impact of digitalisation on fertility is under-
studied, it is necessary to find methods for identifying connections between them. The paper assesses 
the development of Russian regions in terms of the total fertility rate (TFR) in regions differently us-
ing information and communication technologies. To this end, the study obtained data from the Federal 
State Statistics Service, namely, from the section “Information and communication technologies” of re-
ports “Regions of Russia: socio-economic indicators”. Univariate and multivariate statistical methods 
were applied. Russian regions were clustered according to 16 indicators characterising their digital de-
velopment. Data for 2014 and 2019 were analysed. Three clusters — «best», «average» and «worst» — 
were identified. The higher polarisation was observed in 2014: 4 regions were included in the “average” 
cluster, 29 in the “best” cluster, and 46 in the “worst” cluster. In 2019, the polarisation diminished: 45 re-
gions belonged to the “average” cluster, 33 to the “best” cluster, only 4 to the “worst” cluster (Republics 
of Dagestan, North Ossetia-Alania, Tyva, Chechen Republic). The results show that the total fertility rate 
is lower in clusters with higher values of digital development. In 2014–2019, TFR decreased by 31.1 % 
in the “best” and by 47.7 % in the “average” clusters; on the other hand, this indicator increased by 37.7 % 
in the “worst” cluster. However, it is difficult to assess the exact effect of specific digitalisation factors on 
fertility due to their complexity and interdependence. Further studies can focus on statistical evaluation 
of the impact of employment on reproductive behaviour.

Keywords: digitalisation, information and communication technologies, digital employment, Russian regions, regional 
differentiation, total fertility rate, cluster analysis, reproductive behaviour, multivariate statistical analysis, fertility factors
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Введение

Современная макроэкономическая ситуа-
ция существенно скорректировала мейнстрим 
научного дискурса: изменились прио ритеты, 
обострились межстрановые конфликты и про-
блемы функционирования продовольственных, 
энергетических и финансовых рынков. Широко 
обсуждаются вопросы гибридной реальности 
и санкционные последствия для экономики, 
даются самые разные, иногда противоречивые 
оценки и прогнозы. Вместе с тем остаются ак-
туальными стратегии роста качества жизни на-
селения и цифровизации страны. Продолжается 
реализация национальных проектов, в том 
числе проекта «Демография». Необходимость 
решения задачи создания условий для достиже-
ния хотя бы простого воспроизводства населе-
ния в новых реалиях стала еще более актуаль-
ной. Представленное в статье исследование на-
правлено на изучение влияния факторов циф-
рового развития на показатели рождаемости.

Цифровизация порождает существенные 
изменения в институциональных условиях 
воспроизводст ва населения, формирует но-
вую парадигму развития человека, экономики 
и общества (Писарев и др., 2022). Существует 
мнение, что цифровизация, влекущая со-
кращение форм общения вживую в пользу 
виртуа лизации и гаджетизации личных ком-
муникаций, негативно отразится на демо-
графии 1. Цифровизация порождает структур-
ную перестройку рынка труда и структурную 
безработицу (Коропец & Тухтарова, 2021), 
что способствует формированию экономиче-
ских барьеров для роста рождаемости. Корме 
того, внедрение информационно-коммуни-
кационных технологий в трудовые процессы 
приводит к изменениям условий оплаты труда 

1 Ракша, А. И. (2021). Как цифровизация влияет 
на демографию. Федерал Пресс. https://fedpress.ru/ex-
pert-opinion/2655272 (дата обращения: 08.01.2023).
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и характера занятости (Сизова и др., 2022). 
Необходимо понять, как именно эти измене-
ния могут отразиться на рождаемости.

Демографические исследования ряда за-
рубежных и отечественных ученых до-
казывают наличие влияния условий за-
нятости на репродуктивное поведение 
(Lucia-Casademunt et al., 2018; Пишняк & 
Надеждина, 2020). В фундаментальной ра-
боте В. Н. Архангельского (Архангельский, 
2006), посвященной факторам рождаемо-
сти, представлена хронологически систе-
матизированная база данных, охватываю-
щая более 350 отечественных исследований 
за период с 1958 г. по 2005 г. Начало иссле-
дований влияния размера среднемесячной 
зарплаты, успеха в карьере, перегрузок жен-
щин в связи с выполнением домашних дел 
на репродуктивное поведение датируется 
1970-ми годами. Сложности совмещения ра-
боты с воспитанием детей рассматриваются 
как одна из многочисленных причин низкой 
рождаемости.

Цифровизация может нивелировать обо-
значенные сложности за счет распростра-
нения гибких дистанционных и гибрид-
ных форм занятости, роста самозанято-
сти с применением цифровых платформ 
(Тонких, 2021). Итоги пандемии демонстри-
руют, что форс-мажорная цифровизация су-
щественным образом отразилась на семей-
ной и личной жизни (Разумова & Серпухова, 
2022).

Указанные предпосылки легли в основу 
дизайна настоящего исследования, направ-
ленного на статистическое подтверждение 
или опровержение наличия демографиче-
ских эффектов цифровизации.

Реализация цели исследования заклю-
чается в поиске ответов на два вопроса: во-
первых, как изменяется неравномерность 
цифрового развития регионов России по ее 
ключевым параметрам с течением времени, 
во-вторых, существует ли взаимосвязь / вли-
яние между уровнем цифровизации и интен-
сивностью рождаемости на территории.

Достижение цели предполагает решение 
следующих задач:

1) распределить регионы России с помо-
щью методов математической классифика-
ции на три группы по уровню цифровизации 
(развития и использования цифровых техно-
логий): «лучший», «средний» и «худший»;

2) оценить изменения региональных 
суммарных коэффициентов рождаемо-
сти в зависимости от того, к какому кла-

стеру по уровню цифровизации относится та 
или иная территория.

Теория

Теоретико-методологические основания 
дизайна представленного проекта имеют меж-
дисциплинарный характер и объединены в две 
тематические группы по объекту и предмету 
исследования:

1) феномен цифровизации (Negroponte, 
1995; Садыртдинов, 2020; Черненко и др., 
2021), концепции «Работа 4.0» 1 (Коропец & 
Тухтарова, 2021; Fedorova et al., 2022) и дистан-
ционной занятости (Гурова, 2020);

2) факторы рождаемости (Friedman, 1994; 
Архангельский, 2006), теория отложенного ма-
теринства (Miller, 2010) и концепция баланса 
«семья — работа» (Разумова & Серпухова, 2022).

На этапе поиска работ, рассматривающих 
различные аспекты взаимосвязи цифровиза-
ции и рождаемости, авторами проведен науко-
метрический картографический анализ ключе-
вых слов в публикациях, индексируемых в базе 
данных Scopus (по состоянию на июнь 2022 г.). 
Анализ выполнен с применением программ-
ного обеспечения VosViewer с условием огра-
ничения распространенности использования 
ключевого слова ≥ 15: если слово встречается 
редко, то его на карте не видно. Результаты по-
казали, что сначала появились работы о новых 
формах занятости как следствие распростране-
ния интернета; публикации с ключевыми сло-
вами «цифровая экономика» появились позже 
(рис. 1). До 2014 г. включительно в публика-
циях значимо часто встречаются такие терми-
нологические сочетания, как «интернет — дис-
танционная / удаленная / виртуальная работа», 
«цифровизация», «социальные сети»; «telework 
— удовлетворенность работой», «благополу-
чие», «стресс», «гибкая работа», «виртуальная 
работа». Связи между цифровизацией и про-
блематикой «дети», «семья», «гендер» стали за-
метны только в 2016–2018 гг. (прослеживаются 
в статьях с ключевым словом «самозанятость»).

Следует отметить, что картографический 
анализ не выявил тесной корреляции между 
темпом развития цифровой экономики и пока-
зателями рождаемости, что подтверждает но-
визну постановки исследовательского вопроса. 
Тем не менее отмечается рост интереса ученых 
к оценке влияния гибких и дистанционных ус-
ловий занятости на деторождение в контек-

1 Всемирный обзор реализации концепции «Индустрия 4.0» 
за 2016 г. PwC в России. https://решение-верное.рф/sites/de-
fault/files/global_industry-2016_rus.pdf (дата обращения: 
15.05.2022).
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Рис. 1. Хронология развития связей между авторскими ключевыми словами в проиндексированных зарубежных и оте-
чественных публикациях в базе Scopus (источник: составлено авторами по ключевым словам публикаций из базы дан-

ных Scopus (по состоянию на июнь 2022 г.))
Fig. 1. Timeline of connections between authors’ keywords in foreign and Russian publications indexed in the Scopus database

сте вопросов совмещения работы и материн-
ства (Chung & van der Horst, 2018; Stavrou & 
Ierodiakonou, 2011).

До настоящего времени исследования вли-
яния цифровизации на воспроизводство на-
селения остаются пионерными и редкими. 
Одним из ведущих российских авторов явля-
ется И. Е. Калабихина (Калабихина, 2019), пред-
ложившая системный взгляд на взаимное вли-
яние цифровизации экономики и демографи-
ческого развития. На основе анализа стати-
стических данных и экспертных оценок ею, 
в числе прочего, было обнаружено положитель-
ное влияние цифровизации на условия реали-
зации репродуктивных установок, в частности, 
доступности высокоскоростного интернета 
на репродуктивное поведение, что обуслов-
лено расширением возможностей для женщин 
работать дистанционно (Калабихина и др., 
2020). Подобное исследование зарубежных 
ученых (Francesco et al., 2019), проведенное 
в Германии, также обнаруживает положитель-
ное влияние использования широкополос-
ного интернета в сегменте женской занято-
сти не только на репродуктивное поведение, 
но и на время, проводимое с детьми. Однако 
авторы отмечают справедливость данной кор-
реляции, прежде всего, для женщин с высоким 
уровнем образования, а не для женщин, обла-

дающих низким уровнем образования и менее 
гибкими профессиями, что может способство-
вать «цифровому разрыву» в рождаемости.

Отдельные зарубежные исследования 
в странах с низким уровнем экономического 
развития показывают отрицательную связь 
между уровнем рождаемости и процентом на-
селения, использующего интернет: наличие 
доступа к интернету приводит к снижению 
рождаемости (Guldi & Herbst, 2017; Madhavan 
& Adams, 2004). Это справедливо для многих 
развивающихся стран, где показатели рож-
даемости остаются высокими, а женщины 
часто имеют больше детей, чем они хотят. 
Противоположный эффект наблюдается в раз-
витых странах, где интернет помогает людям 
совмещать работу и семью, цифровизация яв-
ляется все более и более важным компонентом 
деторождения в странах с развитой экономи-
кой 1. Авторы видят в распространении интер-
нета далеко идущие последствия, напрямую 
влияющие на решение женщины иметь детей.

В ряде публикаций, посвященных эффек-
там пандемии, особое внимание уделяется ее 
влиянию на рождаемость. Например, ряд ав-

1 Murray, S. (2021). The remote work–fertility connection. The 
Atlantic. https://www.theatlantic.com/family/archive/2021/08/
remote-work-creating-igital-divide-fertility/619835/ (дата об-
ращения: 08.01.2023).
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торов указывает на исторически сложившуюся 
тенденцию снижения рождаемости во время 
эпидемий вследствие отложенной беремен-
ности (Кулькова, 2020). Однако, по некото-
рым социо логическим оценкам, вследствие 
пандемии COVID-19 решение отложить бере-
менность приняла лишь пятая часть опрошен-
ных женщин, на 75 % респондентов панде-
мия не повлияла, поскольку они не планиро-
вали рождение ребенка (Смирнов & Храмова, 
2021). Следует также учитывать, что фактор 
пандемии значительно ускорил цифровиза-
цию. Возникает вопрос, в какой степени даль-
нейшая цифровизация может нивелировать 
исторически сложившиеся модели репродук-
тивного поведения.

Необходимо констатировать, что на се-
годняшний день исследования взаимосвязей 
между уровнем цифровизации и показате-
лями рождаемости являются фрагментар-
ными, охватывающими лишь отдельные во-
просы влияния широкополосного интернета 
и развития женской дистанционной заня-
тости. Таким образом, комплексная оценка 
корреляции уровня цифровизации и рождае-
мости остается актуальной научной задачей.

Данные

Анализ выполнялся на официальных ста-
тистические данных Росстата. Для оценки 
интенсивности рождаемости в регионах ис-
пользован показатель суммарного коэф-
фициента рождаемости, для измерения 
уровня цифровизации — данные из раз-
дела 17 «Информационные и коммуникаци-
онные технологии» приложения к сборнику 
«Регионы России. Социально-экономические 
показатели» 1, отобраны 16 показателей.

С целью корректного использования со-
бранной статистической информации допол-
нительно выполнялся ее одномерный ста-
тистический анализ, который включал меры 
центральной тенденции, меры изменчивости 
и меры формы. Особый интерес здесь представ-
ляют коэффициент асимметрии (скоса) и экс-
цесс, которые можно использовать для оценки 
происхождения выборки из нормального рас-
пределения, а также коэффициент вариа-
ции, который измеряет колеблемость анали-
зируемого показателя для регионов России. 
Остальные показатели, взятые для анализа, ха-
рактеризуют разброс данных, размах вариа-

1 Приложение к сборнику «Регионы России. Социально-
экономические показатели». Раздел 17 «Информационные 
и коммуникационные технологии». https://rosstat.gov.ru/fol-
der/210/document/47652 (дата обращения: 23.06.2022).

ции, наиболее вероятное значение показателя, 
величину доверительного интервала для мате-
матического ожидания.

Как показал анализ, рассчитанный авто-
рами коэффициент вариации в 2014 и 2019 гг. 
не превышает единицу, то есть отклонение 
от математического ожидания не превышает 
его величину, поэтому вариабельность не яв-
ляется критической.

Для определения значимости коэффици-
ента асимметрии для всех показателей рас-
считывали среднюю квадратическую ошибку 
асимметрии и среднюю квадратическую 
ошибку эксцесса. Если стандартная ошибка 
меньше трех, то асимметрия или скос призна-
ются несущественными, а их наличие объясня-
ется воздействием случайных факторов.

Учитывая значения квадратической ошибки 
асимметрии и коэффициента вариации, можно 
сделать дополнительные выводы о показате-
лях, взятых для анализа. В таблице 1 дан пере-
чень показателей с достаточно высокой вариа-
бельностью, для которых нельзя пренебречь 
имеющейся асимметрией.

При наличии правосторонней асимметрии 
бóльшая часть распределения лежит выше ма-
тематического ожидания, то есть большие зна-
чения показателя более вероятны, и наобо-
рот, при наличии левосторонней асимметрии 
меньшие значения показателя более вероятны.

В распределении ряда показателей отме-
чается левосторонняя асимметрия, то есть 
для большинства регионов России числен-
ные значения показателей меньше мате-
матического ожидания (среднее значение) 
как в 2014 г., так и в 2019 г. К этим показате-
лям относятся количество организаций, ис-
пользующих персональные компьютеры, ко-
личество организаций, использующих гло-
бальные информационные сети, и количество 
организаций, использующих электронный 
документооборот.

В распределении таких показателей, 
как число персональных компьютеров на 100 
работников и число персональных компью-
теров с доступом к сети «Интернет», отме-
чается правосторонняя асимметрия, т. е. 
для большинства регионов России числен-
ные значения этих показателей превышают 
математическое ожидание как в 2014 г., так 
и в 2019 г.

В распределении отдельных показателей 
асимметрия изменилась в 2019 г. по срав-
нению с 2014 г. Несущественная асимме-
трия в 2014 г. сменилась на левостороннюю 
в 2019 г. по таким показателям, как количе-
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Таблица 1
Статистический анализ показателей

Table 1
Statistical analysis of indicators

Показатель

2014 2019

квадра-
тическая 
ошибка 
асимме-

трии

коэф-
фици-

ент 
вариа-

ции

вид 
асимме-
трии*

квадрати-
ческая 
ошибка 
асимме-

трии

коэф-
фици-

ент 
вари-
ации

вид 
асимме-
трии*

Организации, использовавшие ПК −4,71 0,046 Л −13,35 0,058 Л
Организации, использовавшие локальные вычис-
лительные сети −1,30 0,138 − −7,19 0,129 Л

Организации, использовавшие глобальные инфор-
мационные сети −3,88 0,065 Л −11,58 0,062 Л

Организации, использовавшие сеть «Интернет» −2,10 0,060 − −10,85 0,062 Л
Использование широкополосного доступа к сети 
«Интернет» −1,26 0,089 − −6,81 0,072 Л

Организации, имевшие веб-сайт 3,56 0,216 П 1,83 0,136 −
Число персональных компьютеров 
на 100 работников 7,62 0,151 П 3,94 0,137 П

Число персональных компьютеров с доступом 
к сети «Интернет» 10,40 0,205 П 8,53 0,164 П

Использование электронного документооборота 
в организациях −3,74 0,188 Л −9,24 0,096 Л

Организации, использовавшие электронный обмен 
данными между своими и внешними информаци-
онными системами, по форматам обмена

−0,22 0,226 − −3,82 0,095 Л

Число подключенных абонентских устройств мо-
бильной связи на 1000 чел. 0,88 0,145 − −5,82 0,273 Л

* Вид асимметрии: Л — левосторонняя; П — правосторонняя; «−» — отсутствует.
Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.

ство организаций, использовавших локаль-
ные вычислительные сети, количество орга-
низаций, использовавших сеть «Интернет», 
количество организаций, использовавших 
широкополосный доступ к сети «Интернет», 
количество организаций, использовавших 
электронный обмен данными между своими 
и внешними информационными системами, 
число подключенных абонентских устройств 
мобильной связи на 1000 чел.

В распределении показателя количество ор-
ганизаций, имевших веб-сайт, правосторонняя 
асимметрия в 2014 г. перешла в несуществен-
ную асимметрию в 2019 г.

Значением асимметрии можно пренебречь 
для следующих показателей, не включенных 
в таблицу 1: организации, использовавшие 
серверы, удельный вес домашних хозяйств, 
имевших персональный компьютер, удель-
ный вес домашних хозяйств, имевших доступ 
к сети «Интернет», население, использовав-

шее сеть «Интернет», численность активных 
абонентов фиксированного широкополосного 
доступа к сети «Интернет».

Методы

На этапе формирования методического 
подхода по выполнению цели проекта была 
сделана попытка воспользоваться мето-
дами корреляционно-регрессионного ана-
лиза, широко применяемыми в случаях ана-
лиза влияния одного показателя на другой. 
Однако уровень развития цифровизации 
оценивается при помощи набора метрик. 
И хотя существуют подходы к разработке ин-
тегрального индекса (Novikova & Strogonova, 
2020; Садыртдинов, 2020), по мнению ав-
торов, его использование в регрессионных 
моделях не даст желаемых результатов, так 
как сведение набора метрик в одну не по-
зволит оценить влияние каждого из показа-
телей на рождаемость. Процедура ранжиро-
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вания, предлагаемая некоторыми авторами 
(Писарев и др., 2022), достаточно трудоемкая 
и тоже ориентирована на усреднение имею-
щихся показателей.

Для исследования влияния большого ко-
личества факторов на суммарный коэффици-
ент рождаемости целесообразно использовать 
модели множественной регрессии. К сожале-
нию, имеющийся в наличии набор статисти-
ческой информации не позволяет постро-
ить модели множественной регрессии, а мо-
дели парной регрессии нельзя признать ка-
чественными из-за наличия автокорреляции 
остатков: ограниченный объем статистиче-
ской информации делает процедуру устране-
ния автокорреляции остатков мало результа-
тивной. В моделях, построенных на простран-
ственных данных, присутствует гетероскеда-
стичность, что является вполне ожидаемым 
из-за значительной дифференциации регио-
нов России по уровню развития. Именно не-
равномерность регионального развития явля-
ется основанием деления регионов на группы, 
близкие между собой по достигнутому уровню 
цифровизации.

Оценка достигнутого уровня развития 
и использования информационных техноло-
гий по ряду показателей неизбежно приводит 
к решению многомерной задачи. В многомер-
ном анализе выделяются разделы, которые 
не изолированы, а проникают и переходят 
один в другой. Многомерный анализ особенно 
эффективен в решении задач классификации 
объектов, среди которых начиная с 1920 г. 
наиболее популярна задача группировки рай-
онов (Ястремский, 1920). Кластерный ана-
лиз позволяет среди множества исследуемых 
объектов выделить группы, которые близки 
в выбранном признаковом пространстве оп-
тимальности (Третьяк, 2008).

Исходя из вышеизложенного, авторами 
предлагается следующий методический под-
ход к оценке влияния процессов цифровиза-
ции на рождаемость: 1) распределение ре-
гионов России на группы, близкие по уровню 
развития цифровизации с помощью методов 
кластерного анализа с пятилетним интерва-
лом ретроспективы, 2) расчет среднего зна-
чения суммарного коэффициента рождаемо-
сти в каждом кластере и анализ дифференци-
ации показателей рождаемости в зависимости 
от уровня цифровизации, 3) оценка изменения 
состава кластеров и среднего значения сум-
марного коэффициента рождаемости в класте-
рах с течением времени, 4) оценка изменения 
среднего значения суммарного коэффициента 

рождаемости в регионах, которые перемести-
лись из одного кластера в другой.

Разбиение регионов на кластеры выполня-
лось для 2014 и 2019 гг. Интервал, равный пяти 
годам, взят не только с учетом доступных сопо-
ставимых статистических данных, но и для воз-
можности посмотреть, насколько устойчив со-
став выделенных кластеров во времени, есть 
ли перемещения между кластерами, можно 
ли рассматривать такие перемещения как по-
зитивные. В 2014 г. рассматривались 80 регио-
нов, так как официальные статистические дан-
ные по Республике Крым и г.Севастополю были 
недоступны.

Процедура кластеризации выполнялась 
в пакете прикладных программ STATGRAPHICS 
Centurion XVI Version 16.2.04. Анализ прово-
дился по регионам России. Автономные округа, 
входящие в состав других субъектов РФ, не вы-
делялись, что позволило сократить объем из-
учаемой выборки и избежать дублирования 
информации.

Поскольку взятые для анализа данные раз-
нятся по абсолютной величине, дополнительно 
решалась задача выбора масштаба путем нор-
мализации данных. Такой подход может при-
вести к ситуации, когда дисперсия окажется 
равной единице.

Отметим, что разные методы кластерного 
анализа могут привести к получению различ-
ных решений при использовании одних и тех 
же данных. Это считается нормальным явле-
нием. В проводимом исследовании авторами 
использовались иерархические агломератив-
ные методы. Они позволяют выполнить по-
следовательное объединение исходных эле-
ментов с соответствующим уменьшением 
числа кластеров.

Объединение признаков выполнялось 
на основе наиболее популярной метрики — 
евклидово расстояние. При определении рас-
стояния авторы использовали метод Варда 
(Ward, 1963), в котором в качестве целе-
вой функции используется внутригрупповая 
сумма квадратов отклонений. Метод направ-
лен на объединение близко расположенных 
кластеров.

Выполняя процедуру кластерного анализа, 
важно определить, на какое количество кла-
стеров следует разбивать анализируемое мно-
жество объектов. Строгого решения этой за-
дачи не существует, деление объектов на кла-
стеры, как правило, осуществляется весьма 
произвольно и опирается скорее на эмпири-
ческие и профессиональные соображения, чем 
на какую-либо строгую формализованную си-
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до 0,677, в «среднем» — от −0,052 до 0,033, 
в «худшем» — от −3,621 до −0,672.

Результат разбиения регионов России 
на кластеры по уровню развития и использо-
вания информационных технологий представ-
лен в таблице 2.

В состав кластера, условно названного луч-
шим, вошли 30 регионов (37,5 % объектов), «худ-
ший» кластер включает 46 регионов (57,5 %), 
«средний» кластер формируют 4 региона (5 %). 
В таблице 3 приведен перечень регионов, во-
шедших в кластеры.

Далее выполнялась проверка стабильности 
кластеров. С этой целью аналогичная процедура 
кластеризации проведена на тех же показателях 
в 2019 г. В состав «лучшего» кластера вошли 33 
региона (40,24 % объектов), «средний» кластер 
включает 45 регионов (54,88 %), «худший» — 4 
региона (4,88 %). Как и для статистических дан-
ных 2014 г., изменение меры расстояния между 
кластерами позволяло получить результаты, 
близкие к тем, что получены с использованием 
метода Варда, что лишний раз свидетельствует 
об устойчивости выделенных кластеров.

стему. Учитывая задачи исследования, опти-
мальным, по нашему мнению, является деле-
ние на три кластера: со средними, лучшими 
и худшими характеристиками. Последующее 
разбиение отделяет от уже выделенных кла-
стеров по одному объекту и является мало ин-
формативным. Отметим, что разбиение ре-
гионов на кластеры проводилось последо-
вательно, начиная с разбиения на два кла-
стера. Полагая, что все показатели, взятые 
для анализа, имеют одинаково важное значе-
ние для оценки уровня развития и использо-
вания ИКТ, весовые коэффициенты не исполь-
зовались. Кластеры со средними, лучшими 
и худшими характеристиками определялись 
по величине центроидов.

Полученные результаты

С использованием процедуры кластери-
зации для показателей 2014 г. по описан-
ной выше технологии сформировано три кла-
стера. Величина центроидов для нормализо-
ванных данных по 16 показателям развития 
ИКТ в «лучшем» кластере варьируется от 0,288 

Таблица 2
Количество регионов, вошедший в каждый из выделенных кластеров в 2014 г.

Table 2
The number of regions included in each selected cluster in 2014

Кластер Количество объектов, вошедших 
в кластер Доля, %

Лучший 30 37,5

Худший 46 57,5

Средний 4 5,0

 Источник: рассчитано авторами.

Таблица 3
Состав выделенных кластеров в 2014 г.

Table 3
Composition of selected clusters in 2014

Кластер Регионы, вошедшие в кластер

Лучший

Белгородская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Липецкая, Магаданская, Мурманская, 
Нижегородская, Новгородская, Пензенская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тюменская, 
Челябинская, Ярославская области; г. Москва, г. Санкт-Петербург; республики Карелия, Адыгея, 
Башкортостан, Татарстан, Удмуртская, Алтай, Хакасия; Камчатский, Пермский, Ставропольский, 
Хабаровский края

Средний Московская и Ленинградская области, Республика Дагестан, Чеченская Республика

Худший

Амурская, Архангельская, Астраханская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, 
Иркутская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Новосибирская, 
Омская, Оренбургская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, 
Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Ульяновская области; республики Бурятия, Ингушетия, 
Калмыкия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Коми, Марий Эл, Мордовия, 
Саха (Якутия), Северная Осетия — Алания, Тыва, Чувашская; Алтайский, Забайкальский, 
Краснодарский, Красноярский, Приморский края; Еврейская автономная область

Источник: составлено авторами по результатам расчетов.
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Как показывают полученные результаты, 
состав выделенных кластеров меняется, 
что свидетельствует о неравномерности до-
стигнутых результатов в пространстве пока-
зателей развития ИКТ (табл. 4).

Количество объектов в лучшем кластере 
увеличилось на три единицы. Из «лучшего» 
в «средний» кластер переместились 8 регио-
нов, а из «худшего» в «лучший» — 11. При этом 
существенно изменилось количество объектов 
в «среднем» кластере. Если в 2014 г. в состав 
«среднего» кластера вошли 4 региона, а в со-
став худшего — 46, то в 2019 г. средний кла-
стер формируют уже 45 регионов, а худший — 
4 региона.

Ориентируясь на состав кластеров, можно 
утверждать, что большинство регионов, вхо-
дивших в состав «худшего» кластера в 2014 г., 
переместились в 2019 г. в «средний» кластер.

Из «худшего» кластера в «лучший» пе-
решли Воронежская, Калужская, Тамбовская, 
Тульская, Архангельская, Вологодская, 

Астраханская, Ростовская, Оренбургская обла-
сти, Республика Коми и Чувашская Республика. 
На рисунке 2 показано перемещение объектов 
между кластерами.

Далее исследовали суммарный коэффи-
циент рождаемости по 82 регионам России 
в 2014 и 2019 гг. Отметим, что вариабель-
ность суммарного коэффициента рождае-
мости в 2014 и 2019 гг. не является критиче-
ской, рассчитанный авторами коэффициент 
вариации не превышает единицу. На основе 
коэффициента асимметрии и стандартной 
ошибки асимметрии выявлено, что в обоих 
анализируемых периодах асимметрия сум-
марного коэффициента рождаемости явля-
ется правосторонней и в распределении по-
казателя преобладают более высокие значе-
ния, при этом среднее значение суммарного 
коэффициента рождаемости в 2019 г. ниже, 
чем в 2014 г.

Оценка изменений среднего значения 
суммарного коэффициента рождаемости 

Таблица 4
Состав выделенных кластеров в 2019 г.

Table 4
Composition of selected clusters in 2019

Кластер Регионы, вошедшие в кластер

Лучший

Архангельская, Астраханская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калужская, 
Магаданская, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Ростовская, Сахалинская, 
Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Тюменская, Челябинская, Ярославская области; 
г. Москва, г. Санкт-Петербург; республики Башкортостан, Карелия, Коми, Татарстан, Удмуртская, 
Чувашская; Камчатский, Ставропольский, Хабаровский края; Чукотский автономный округ

Средний

Амурская, Брянская, Волгоградская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, 
Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Московская, 
Новгородская, Новосибирская, Омская, Орловская, Псковская, Рязанская, Самарская, Саратовская, 
Тверская, Томская, Ульяновская области; республики Алтай, Бурятия, Кабардино-Балкарская, 
Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Ингушетия, Крым, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), 
Хакасия; г. Севастополь; Алтайский, Забайкальский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, 
Приморский края; Еврейская автономная область

Худший Республики Дагестан, Северная Осетия — Алания, Чеченская Республика, Тыва

Источник: составлено авторами по результатам расчетов.

«Средний» 
кластер 

«Лучший» 
кластер 

«Худший» 
кластер 

32 региона 8 регионов 

11 регионов 

Рис. 2. Перемещение объектов между кластерами 2014 г. в 2019 г. (источник: составлено авторами по результатам 
расчетов)

Fig. 2. Moving objects between 2014 clusters in 2019
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по выделенным кластерам показала интерес-
ные результаты (табл. 5).

Как показывают данные, представлен-
ные в таблице 5, среднее значение суммар-
ного коэффициента рождаемости в «луч-
шем» и «среднем» кластерах в 2019 г. снизи-
лось по сравнению с 2014 г., при этом в «худ-
шем» кластере отмечается рост названного 
показателя.

Наиболее значительное падение суммар-
ного коэффициента рождаемости на 32 % от-
мечается в «среднем» кластере, в «лучшем» 
кластере падение составило 21 %, в «худшем» 
кластере суммарный коэффициент рождае-
мости вырос на 17 %.

Авторами верифицировано изменение 
среднего значения суммарного коэффициент 
рождаемости (СКР) для регионов, перешед-
ших из одного кластера в другой (рис. 3).

Слева на рисунке 3 показаны абсолютные 
значения СКР в регионах, переместившихся 
в 2019 г. из одного кластера в другой; справа 
визуализировано относительное изменение 
СКР за пятилетний интервал.

Среднее значение суммарного коэффи-
циента рождаемости в регионах, перешед-
ших из «худшего» кластера в «лучший», сни-

зился со значения 1,755 до 1,447, или на 21,3 %. 
Среднее значение суммарного коэффициента 
рождаемости в регионах, перешедших в «сред-
ний» кластер из «худшего», снизился со зна-
чения 1,808 до 1,500 или на 20,5 %. Регионы, 
вошедшие в «худший» кластер в 2019 г., вхо-
дили в «худший» кластер и в 2014 г. Несмотря 
на то, что среднее значение суммарного коэф-
фициента рождаемости в этих регионах также 
снизилось, оно, тем не менее, превышает 
его величину в других кластерах. Отметим, 
что снижение суммарного коэффициента рож-
даемости в 2019 г. по сравнению с 2014 г. ха-
рактерно для всех без исключения регионов 
России.

Дополнительно определялось среднее 
значение номинальной начисленной зара-
ботной платы в каждом из выделенных кла-
стеров. Как показали расчеты, наиболее вы-
сокое среднее значение заработной платы 
наблюдается именно в «лучшем» кластере 
— 47,1 тыс. руб., в то время как в «среднем» 
кластере оно 37,8 тыс. руб., а в «худшем» — 
30,8 тыс. руб. (данные за 2019 г.). В дальней-
ших исследованиях имеет смысл учитывать 
влияние показателей занятости и уровня 
жизни на показатели рождаемости.

Таблица 5
Среднее значение суммарного коэффициента рождаемости в выделенных кластерах

Table 5
The average value of the total fertility rate in selected clusters

Кластер
Среднее значение коэффициента рождаемости Изменение 

2019 г. к 2014 г.2014 2019
Лучший 1,784 1,474 −0,311

Средний 1,968 1,490 −0,477

Худший 1,836 2,213 0,377

Источник: рассчитано авторами. 
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Рис. 3. Изменение среднего значения СКР в регионах, переместившихся из одного кластера в другой в 2019 г. (источник: 
составлено авторами)

Fig. 3. Change in the average value of the TFR in regions that have moved from one cluster to another in 2019
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Выводы и обсуждение

Применение процедуры кластерного ана-
лиза для группировки российских регионов 
по степени развития ИКТ с целью последующей 
оценки дифференциации показателей рождае-
мости в выделенных кластерах является эмпи-
рически обоснованным методом исследования 
демографических эффектов цифровизации.

Кластеризация регионов России по показа-
телям распространения и использования ИКТ 
демонстрирует неравномерность развития 
и глубины проникновения цифровизации в со-
циоэкономику, что подтверждает выводы пре-
дыдущих исследований, выполненных иными 
методами. Разрыв в уровне цифровизации ре-
гионов был наиболее значительным на на-
чальном этапе распространения ИКТ. В 2014 г. 
в «лучшем» кластере находилось 29 регио-
нов, в «худшем» кластере количество регионов 
было в 1,6 раза больше, чем в «лучшем», кото-
рый включал 46 регионов. Регионов, вошедших 
в «средний» кластер, было всего 4: Московская 
и Ленинградская области, Республика Дагестан, 
Чеченская Республика.

Сравнение достигнутого уровня региональ-
ной цифровизации по кластерам в 2014 и 2019 гг. 
позволяет сделать вывод о наличии положи-
тельной динамики и неравномерности темпов 
развития цифровизации по регионам, обусло-
вившую «миграцию» регионов по кластерам. 
В 2019 г. уровень цифровизации увеличился 
в 43 регионах: из «худшего» кластера в «луч-
ший» перешли 11 регионов, в «средний» — 32; 
из «лучшего» в «средний» кластер перемести-
лись 8 регионов. Также выявлено сглаживание 
неравномерности развития ИКТ в регионах: су-
щественно выросло количество территорий, 
классифицированных как средние, — в 11,3 раза 
(45 регионов входят в средний кластер). В «худ-
шем» кластере осталось 4 региона: Республика 
Дагестан, Республика Северная Осетия — Алания, 
Чеченская Республика, Республика Тыва.

Результаты анализа динамики рождаемо-
сти за 2014–2019 гг. в разрезе выделенных кла-
стеров демонстрируют, что существует опре-
деленная зависимость суммарного коэффи-
циента рождаемости от уровня цифровизации 
в регио не. Наиболее значительное падение сум-
марного коэффициента рождаемости отмеча-
ется в «среднем» кластере (32 %), в «лучшем» 
кластере падение составило 21 %, в «худшем» 

кластере суммарный коэффициент рождаемо-
сти вырос на 17 %. Снижение суммарного ко-
эффициента рождаемости в 2019 г. по сравне-
нию с 2014 г. характерно для всех без исклю-
чения регионов России, однако проверка сред-
них значений изменений СКР для регионов 
показала, что в тех из них, которые перемести-
лись из «худшего» кластера в «лучший», паде-
ние составило наибольшую величину (21,3 %). 
Среднее значение суммарного коэффициента 
рождаемости в регионах, перешедших в сред-
ний кластер из худшего, снизился немногим 
меньше 20,5 %. В регионах, оставшихся в «худ-
шем» кластере, СКР снизился в наименьшей 
степени (18,5 %).

Следует подчеркнуть, что выявленную за-
висимость нельзя рассматривать как пря-
мую: на величину среднего значения СКР вли-
яет множество факторов, не только те, которые 
определяют уровень развития и использования 
ИКТ. Факторы влияния являются многослой-
ными и взаимопереплетающимися. Так, напри-
мер, наши расчеты показывают, что самый низ-
кий уровень заработной платы наблюдается 
в «худшем» кластере по параметрам цифровиза-
ции, но с лучшими показателями рождаемости. 
В дальнейших исследованиях имеет смысл учи-
тывать влияние показателей занятости и уровня 
жизни на показатели рождаемости, проводить 
оценки зависимости суммарного коэффици-
ента рождаемости от конкретных факторов. Тем 
не менее, результаты проведенного анализа сви-
детельствуют, что средний СКР ниже в тех кла-
стерах, которые характеризуются более высо-
кими показателями цифровизации. Полученные 
нами данные в сопоставлении с результатами 
ученых МГУ (Калабихина и др., 2020) позволяют 
выдвинуть гипотезу о разнонаправленном вли-
янии факторов цифровизации. Можно предпо-
ложить, что рост цифровой оснащенности орга-
низаций либо не оказывает существенного влия-
ния на рождаемость, либо влияет отрицательно. 
Возможно, на рождаемость положительно вли-
яет фактор роста доступности высокоскорост-
ного интернета для населения, что способствует 
распространению гибких дистанционных, ги-
бридных и иных форм цифровой занятости.

В качестве будущих направлений исследо-
вания авторы ставят задачу разработки и апро-
бации методики оценки влияния уровня циф-
ровизации занятости на рождаемость.
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экономическая природа и содержание конкурентоспособности региона: 
нарративный подход 1

аннотация. Конкурентоспособность региона — проблема, остающаяся дискуссионной на протя-
жении длительного времени. Значимость ее решения возрастает, так как конкурентоспособность все 
больше становится не только показателем достижений, но и инструментом оценки деятельности ре-
гиональных властей. Важность правильного понимания содержания этого явления обусловливается 
также потребностью в правильном определении задач для региональной политики и инструментов 
для управления регионом. Цель статьи — раскрыть подлинную природу конкурентоспособности ре-
гиона как одну из форм проявления конкурентоспособности, показав особенности ее содержания. 
Посредством контент-анализа зарубежных и отечественных источников по проблеме показана не-
возможность ее решения на основе существующих подходов и доказана необходимость применения 
принципиально иного подхода — с позиций борьбы за экономические выгоды. Благодаря системно-
воспроизводственному методу анализа обосновывается положение о том, что по своей природе кон-
курентоспособность — это способность хозяйствующих субъектов перераспределять созданную в эко-
номике ценность в свою пользу. Конкурентоспособность региона трактуется как одна из форм прояв-
ления конкурентоспособности, возникающая в связи с обретением регионами признаков хозяйствен-
ной субъектности — наличие обособленных материальных интересов, властных и распорядительных 
полномочий, возникающих в связи с превращением регионов в звенья развития производительных 
сил общества. Это порождает возникновение конкуренции между ними за привлечение инвестици-
онных ресурсов как фактора достижения региональных целей. Конкурентоспособность региона опре-
деляется как способность региона перераспределять инвестиционные потоки в свою пользу посред-
ством создания более привлекательных условий и стимулов для их применения. Помимо адекватного 
отражения природы конкурентоспособности региона такая трактовка обладает рядом преимуществ, 
таких как синтетичность, устойчивость, гибкость и операциональность.

ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, регион, региональная экономика, конкурентное преимуще-
ство, конкурентоспособность региона, факторы конкурентоспособности региона, инвестиционная активность, индика-
тор конкурентоспособности региона
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The Economic Nature and Essence of Regional competitiveness:  
a Narrative approach

abstract. Regional competitiveness remains a debated issue. This problem requires a solution, as com-
petitiveness is now seen not only as an indicator of achievement, but also as a tool for performance as-
sessment of regional authorities. Additionally, a correct understanding of the essence of this phenomenon 
helps define objectives and tools of regional policy and management. The article aims to reveal the true 
nature of regional competitiveness as a form of competitiveness and describe its specific characteristics. 
The content analysis of relevant foreign and Russian publications shows that the stated problem cannot 
be solved by existing methods. Therefore, it is necessary to apply a fundamentally different approach that 
looks at the problem from the standpoint of struggle for economic benefits. A system-reproductive method 
of analysis demonstrated that, by its nature, competitiveness is the ability of economic entities to redis-
tribute economic value in their favour. Regional competitiveness is interpreted as a form of competitive-
ness, occurring when regions acquire economic subjectivity. Such subjectivity is characterised by the pres-
ence of separate material interests, authority and regulatory powers resulting from the transformation of 
regions into elements of the productive forces of society. This creates competition between regions for in-
vestment resources necessary to achieve regional goals. Regional competitiveness is defined as the abil-
ity of a region to redistribute investment flows in its favour by creating an attractive environment and in-
centives for their application. The given interpretation, which adequately describes the nature of regional 
competitiveness, has a number of advantages, such as syntheticity, sustainability, flexibility and operability.
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Введение

С тех пор, как понятие «конкурентоспособ-
ность» было введено в научный оборот (Porter, 
1990), оно занимает одно из ведущих мест 
в экономической литературе. Такая популяр-
ность обусловлена не только дискуссионно-
стью проблемы, но и тем, что конкурентоспо-
собность стала инструментом оценки деятель-
ности администраций различных уровней. 
Страх снижения или утраты конкурентоспо-
собности становится предметом беспокойства, 
а ее укрепление рассматривается как глав-
ная цель в условиях глобализации экономики 
(Aiginger & Firgo, 2015).

Несмотря на незаконченные дебаты 
по определению содержания понятия «конку-
рентоспособность», ее теория продемонстри-
ровала недюжинные экспансионистские спо-
собности, распространяясь «вширь и вглубь». 
Появившись как способ сравнения конкурент-
ных потенциалов стран, она уже применяется 
ко всем уровням хозяйственной активности. 
Обыденным стало говорить о конкурентоспо-
собности продукта и фирмы, отрасли и региона. 
Причем процесс выделения ее новых субъектов 
еще не закончился. Все чаще можно обнару-

жить указания на необходимость расширения 
перечня субъектов конкурентоспособности 
за счет макрорегионов (Татаркин, 2004), ры-
ночных сегментов (Нечеухина и др., 2018), от-
раслевых секторов (Baláž & Bayer, 2019) и кла-
стеров (Емельянов и др., 2020).

На рубеже тысячелетий особенно активно 
стал подниматься вопрос о конкурентоспо-
собности регионов. На первый взгляд, такой 
поворот мог показаться странным, учитывая 
уже сложившееся к тому времени рейтинго-
вание межстрановой конкурентоспособно-
сти, а также зависимость состояния регионов 
от макроэкономической политики централь-
ных властей. Но этому способствовали серь-
езные причины. С одной стороны, регионы 
стали рассматривать в качестве первичных 
единиц, генерирующих источники социаль-
но-экономического развития (Scott & Storper, 
2003; Malecki, 2007; Grassia еt al, 2022). С дру-
гой стороны, наметившиеся процессы регио-
нализации экономики актуализировали во-
просы управления ростом и повышением бла-
госостояния на региональном уровне, пере-
ведя их из академической сферы в плоскость 
прикладной политики (Kitson et. al, 2004; 
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Rethinking…, 2003 1). Во многих странах были 
созданы советы по конкурентоспособности, 
которые должны были заниматься вопросами 
роста и развития, в том числе роста и развития 
регионов. Особенно активно эти идеи стали 
продвигаться в Европейском союзе после при-
нятия лиссабонской «стратегии роста» (Kohler, 
2006), поставившей целью устранить разрыв 
в уровне конкурентоспособности с США.

Особую остроту вопросу о конкурентоспо-
собности региона придавали два обстоятель-
ства. Причем одно из них действовало в пользу 
выделения конкурентоспособности региона 
в особую проблему из-за того, что, во-первых, 
регион превращается в средоточие движущих 
сил роста и развития, а, во-вторых, на регио-
нальном уровне проблема принимает междис-
циплинарный характер (Boschma, 2004; Kitson 
et al, 2004; Komarova et. al, 2014). Другое обсто-
ятельство, напротив, работало против указан-
ной идеи. Внимание обращалось на то, что, во-
первых, не определен объект и цель конкурен-
ции среди территорий, а во-вторых, у регионов 
отсутствуют рычаги управления конкуренто-
способностью, которая зависит от макроэконо-
мических обстоятельств. Но именно эта проти-
воречивость вызвала столь активное изучение 
проблемы.

Однако несмотря на большое количество 
исследований, проблема региональной кон-
курентоспособности продолжает оставаться 
предметом активных споров, особенно в ака-
демической среде. Причем ее исследователи 
фиксируют отсутствие какого-либо прогресса 
в ее разрешении в период самого активного ее 
анализа (Bristow, 2010). Политики менее чув-
ствительны к теоретическим разногласиям 
и используют конкурентоспособность региона 
как основу для сравнения территорий и для их 
позиционирования в масштабе страны (Grassia 
et. al, 2022). Между тем, проблема обостряется, 
а поиск путей ее решения становится все более 
актуальным. Причина не только в потребности 
определения драйверов территориального раз-
вития, но и в неравенстве регионов, усилива-
ющемся в процессе глобализации. Это застав-
ляет более пристально взглянуть на проблему 
и попытаться дать ей более четкое толкование.

Суть гипотезы, представленной в насто-
ящей статье, состоит в том, что по своей эко-
номической природе конкурентоспособность 
вообще, и конкурентоспособность региона 
в частности, является атрибутом сферы конку-
рентных отношений. Поэтому выделяя содер-

1  Rethinking the Regions (2003). Regional Studies, 37(6/7))

жание конкурентоспособности, ее следует рас-
сматривать не в управленческом ключе, то есть 
с позиции выявления определяющих факто-
ров и путей повышения их эффективности, 
как это имеет место чаще всего, а как явление, 
производное от конкурентного соперниче-
ства. Причем в той ее части, где она проявляет 
себя как борьба за перераспределение создан-
ной ценности (стоимости). Этим обеспечи-
вается не только методологическое единство 
анализа разных форм проявления конкуренто-
способности на макро-, мезо – и микроуровне, 
но и их содержательное единство. Исходным 
пунктом анализа станет теоретическое на-
следие по проблеме с целью выделения при-
чин нерешенных вопросов. Так как разномыс-
лие в отношении региональной конкуренто-
способности обусловлено отсутствием надеж-
ной теоретической базы (Huggins et. al, 2014), 
вторая часть статьи будет посвящена обосно-
ванию общей методологии анализа конкурен-
тоспособности как экономической категории. 
В третьей части будут раскрыты причины пра-
вомерности выделения конкурентоспособно-
сти региона как особой формы и дано ее опре-
деление. В заключении представлены краткие 
выводы и направления исследования нере-
шенных вопросов.

Теоретическое наследие изучения 
конкурентоспособности региона

Конкурентоспособность региона — про-
блема, имеющая обширное теоретическое на-
следие как в зарубежной (Scott & Storper, 2003; 
Kitson et al., 2004), так и в отечественной ли-
тературе (Polyakova et. al., 2019). Ее трактовки 
столь многочисленны и разнообразны, что соз-
дали реальную базу для типологии существую-
щих подходов в качестве особой задачи. Правда, 
пока такие попытки обернулись всего лишь 
обобщением определений конкурентоспособ-
ности региона (Барабанов, 2014; Czyżewskа, 
2012; Неганова и др., 2021). Многочисленность 
трактовок региональной конкурентоспособ-
ности можно было бы легко объяснить много-
гранностью самой проблемы, которая может 
быть предметом анализа разных дисциплин. 
Не отрицая этой причины, мы все же полагаем, 
что главная причина того, что категория оста-
ется «неуловимым понятием» (Kitson et al., 
2004), заключается в другом. Поэтому будет 
уместным дать обзор взглядов на проблему. 
Заодно проследим и эволюцию этих взглядов.

Хотя конкурентоспособность исследуется 
в рамках Мирового экономического форума 
с конца 70-х годов прошлого века, мы начнем 
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свой анализ с трактовки конкурентоспособно-
сти М. Портера. Это обусловлено тем, что, во-
первых, именно благодаря ему (Porter, 1990) 
проблема конкурентоспособности стала пред-
метом активного исследования, а во-вторых, 
потому, что им была определена направлен-
ность и содержательность изучения этого яв-
ления. «Ромб конкурентоспособность» задавал 
параметры ее формирования, а сама она вы-
ражалась уровнем производительности труда. 
Даже П. Кругман, отрицая идею международ-
ной конкурентоспособности (Krugman, 1994, 
р. 30), полагал, что если конкурентоспособ-
ность имеет какой-либо смысл, то это просто 
другой способ сказать «производительность» 
(Krugman, 1990). А так как региональная кон-
курентоспособность опирается на производи-
тельность действующих в регионе фирм, то она 
эквивалентна показателям их производитель-
ности (Porter, 2003; Kohler, 2006). Это означало, 
что конкурентоспособность региона — показа-
тель микроуровня экономики.

Однако было обращено внимание 
на то, что сочленение конкурентоспособности 
региона с производительностью порождает 
ряд новых проблем (Perrons, 2004). Во-первых, 
такая трактовка ставит в центр внимания рост, 
а не развитие региона. Во-вторых, нет основа-
ний полагать, что интересы и цели фирм совпа-
дают с целями региона, так как интересы ре-
гиона всегда шире. В-третьих, указанный под-
ход игнорирует роль внешних (национальных 
и глобальных) факторов, на которые регион 
влиять не может. Наконец, были высказаны 
сомнения в том, что конкурентные преиму-
щества фирм автоматически будут трансфор-
мироваться в развитие региональной эконо-
мики, а рост их производительности обеспечит 
процветание региона (Huggins, 2003; Bristow, 
2005). В дополнение к этому справедливо ука-
зывается на необходимость разграничения по-
нятий «конкурентоспособность» и «эффек-
тивность», так как первое является более ем-
ким понятием, включающим в себя не только 
эффективность, но и взаимосвязи отношений 
микро– и макроуровня (Близнюк, 2018).

Позднее М. Портер признал значимость 
среды, правда, в духе «ромба конкурентоспо-
собности»: условия спроса, условия факто-
ров производства, контекст для соперниче-
ства финансовых предприятий, а также смеж-
ные и поддерживающие отрасли (Porter, 2003). 
Одним словом, регион будет конкурентоспо-
собным если взаимодействие между компо-
нентами «ромба» будут интенсивны, а дело-
вая среда — благоприятной, что полностью 

ложится в его теорию кластеров (Porter, 1998; 
Porter et. al, 2004). Но обосновано ли рассма-
тривать регион аналогом кластера? Практика 
показывает, что совпадения чаще всего отсут-
ствуют. Показательно и то, что в разработанном 
под руководством М. Портера для Всемирного 
Экономического форума (ВЭФ) индексе нацио-
нальной конкурентоспособности последняя 
определяется как набор институтов, политик 
и факторов, определяющих уровень произво-
дительности страны (Schwab & Porter, 2007). 
Может создаться впечатление, что подход 
к региональной конкурентоспособности с по-
зиций эффективного применения ресурсного 
потенциала можно считать пройденным эта-
пом. В действительности такое ее понимание 
продолжает иметь широкое хождение в СМИ 
и особенно в сфере экономической политики, 
выражаясь в призывах к снижению заработной 
платы, налогов, социальных и экологических 
стандартов (Aiginger & Firgo, 2015).

Подход М. Портера к пониманию конку-
рентоспособности пользуется популярностью 
среди отечественных исследователей в том 
числе и тех, которые работают над пробле-
мой региональной конкурентоспособности. 
Некоторые авторы прямо указывают ресурс-
ный подход в качестве основы своего анализа 
(Нечеухина и др., 2018). Другие предпочитают 
опираться на «ромб конкурентоспособно-
сти», адаптируя его к региональному уровню. 
При этом все более популярным становится 
управленческий подход, выраженный в бо-
лее (Емельянов, 2020) или менее (Барабанов, 
2014) явном виде. Видимому, поэтому в отече-
ственной литературе, посвященной конкурен-
тоспособности региона, преобладают работы, 
относящиеся к методике оценки и путям ее по-
вышения (Емельянов, 2020; Коковихин и др., 
2018; Кононова & Циганов, 2017; Ощепков & 
Кузьмина, 2012).

Не менее традиционным можно назвать 
подход в духе абсолютного и относительного 
преимуществ, в котором конкурентоспособ-
ность региона сводилась к способности про-
давать. Однако этот взгляд имел существен-
ное отличие от предыдущего в том, что оце-
нивал конкурентоспособность не по потен-
циалу, а по результату (Delgado et al., 2012). 
В 90-е гг. ХХ в. данный подход был доминиру-
ющим в ОЭСР и в Европейской комиссии. В тот 
период конкурентоспособность было принято 
трактовать как «способность производить то-
вары и услуги, которые отвечают требованиям 
международных рынков, и в то же время под-
держивать высокий и устойчивый уровень 
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дохода или, в более общем смысле, способ-
ность (регионов) генерировать, будучи под-
верженными внешней конкуренции, относи-
тельно высокий доход и занятость» (European 
Commission, 1999, р. 4).

Со временем подход к конкурентоспособ-
ности региона с позиции результатов стал до-
минирующим. Вопрос состоял лишь в том, 
что следует взять в качестве отчетного показа-
теля. Первоначально им был взят валовый ре-
гиональный продукт (ВРП). Однако уже с конца 
1990-х гг. прослеживается тенденция к опреде-
лению конкурентоспособности в «способности 
достигать целей, превышающих ВРП» , отража-
ющей конкурентоспособность региона в ши-
роком смысле. «Сверхрезультатами» называ-
лись качество институтов, уровень благосо-
стояния, уровень здравоохранения, эффектив-
ность рынка труда и социальная интеграция, 
так как именно они определяют способность 
региона успешно конкурировать (Aiginger & 
Firgo, 2015). Интерпретация конкурентоспо-
собности территории как способности генери-
ровать высокие и растущие доходы и улучшать 
условия жизни жителей постепенно стала пре-
обладающей. Такая трактовка вызвала пово-
рот внимания в сторону менее материальных, 
так называемых мягких активов. Наряду с про-
изводственным потенциалом важными источ-
никами конкурентоспособности региона стали 
рассматривать человеческий капитал, иннова-
ционный потенциал и устойчивость (Grassia et. 
al., 2022).

Понимание конкурентоспособности 
регио на как способности генерировать высо-
кий растущий доход и улучшать средний уро-
вень жизни жителей некоторые авторы счи-
тают системным (Meyer-Stamer, 2005), так 
как оно, в отличие от определения ВЭФ, сфо-
кусированного на концепции производитель-
ности, базируется на выгодах для людей, жи-
вущих в регионе (Bristow, 2005). Оно получило 
широкое признание (Неганова и др., 2021). 
Закономерно стали уделять больше внимания 
роли институтов, инноваций и социокультур-
ных вопросов. По мере распространения идей 
зеленой экономики в качестве показателя кон-
курентоспособности региона стали называть 
экологическую составляющую как непремен-
ный элемент «итоговой конкурентоспособно-
сти», отсутствие которого среди показателей 
конкурентоспособности региона недопустимо 
(Aiginger & Firgo, 2015).

Не осталось незамеченным и подключе-
ние регионов к международной торговле. Этот 
фактор все чаще стал приниматься во внима-

ние, а региональную экономику стали рассма-
тривать как часть мировой экономической си-
стемы (Доронкина, 2012). Как следствие, воз-
никла идея выделения разных уровней регио-
нальной конкурентоспособности: внешнего, 
отражавшего «способность национальных про-
изводителей продавать товары и услуги на ми-
ровых рынках, и наличие в структуре экспорта 
достаточного количества товаров и услуг, обе-
спечивающих устойчивость платежного ба-
ланса страны» (Ясин & Яковлев, 2004, с. 6), 
а также внутреннего, отражавшего способность 
национального бизнеса конкурировать на вну-
треннем рынке «с импортом и другими отече-
ственными товарами, обеспечивающими вме-
сте с экспортом необходимый уровень заня-
тости и доходов населения» (Ясин & Яковлев, 
2004, с. 6).

В конечном итоге понятие конкурентоспо-
собности региона стало на столько отягощен-
ным разными признаками, что потребовало 
«оптимизации». Ее все чаще стали трактовать 
как «способность предлагать привлекатель-
ную и устойчивую среду для фирм и жителей» 
(Annoni & Dijkstra, 2013). Первое, что броса-
ется в глаза, — это его размытость. Но важно 
другое — перенос акцента на социальные 
аспекты, в отличие от трактовок, где поддер-
жание растущих стандартов жизни обусловли-
валось способностью создавать условия, позво-
ляющие фирмам создавать добавленную стои-
мость (Begg, 1999; Huggins, 2003), или способно-
стью региона привлекать и удерживать фирмы. 
При этом, во-первых, обращалось внимание 
на то, что следует различать привлекатель-
ность региона для проживания и для бизнеса 
(Шаститко, 2009). Действительно, благоприят-
ная экологическая обстановка, например, при-
влекательна для граждан, но вряд ли столь же 
привлекательной она будет для бизнеса, тре-
буя от него немалых затрат. Во-вторых, при-
влекательность трактовалась как желание раз-
мещаться и инвестировать (Kitson et. al., 2004).

Что касается методологической стороны 
проблемы, то она изначально отличалась раз-
нообразием подходов. Сторонники фактор-
ного подхода опиралась на методы неокласси-
ческой теории. Приверженцы результативного 
подхода опирались на теорию возрастающей 
отдачи и теорию эндогенного роста, в кото-
рых регион рассматривается в качестве ключе-
вого фактора роста и развития (Huggins et. al., 
2014). В последнее десятилетие все более ясно 
выраженной становится тенденция к эклек-
тическому подходу при моделировании кон-
курентоспособности региона, который опира-
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ется на методологическую эклектику, претен-
дуя на создание объединительной концепции 
(Kitson et. al., 2004; Garcia-Alvarez-Coque et. al., 
2020; Borozan, 2008).

Методологическое единство проявилось лишь 
в использовании уровневого подхода к исследо-
ванию рыночных явлений. Первоначально дело 
ограничивалось двумя уровнями — микроуров-
нем, который охватывал фирму, и макроуров-
нем, характеризовавшим проблему на уровне 
страны. Позднее стали выделять мезоуровень 
конкурентоспособности, отражавший проблему 
на уровне региона. Формально такой подход вы-
глядел вполне логичным. Однако многие ав-
торы обоснованно обратили внимание на его 
некорректность. Во-первых, региональная кон-
курентоспособность — это не совокупность ми-
кроконкурентоспособности и не производная 
от национальной КСП, она представляет собой 
более сложное явление (Cellino & Soci, 2002). Ее 
нельзя рассматривать и как пространственное 
разукрупнение макроконкурентоспособности 
(Aiginger & Firgo, 2015). Во-вторых, некоторые 
авторы полагают, что вообще опасно переносить 
концепцию конкурентоспособности, разрабо-
танную для национального уровня, на субнаци-
ональный уровень (Kitson et al., 2004). Поэтому 
хотя концепция региональной конкурентоспо-
собности размещается в исследованиях между 
микроуровнем и макроуровнем, ее «не следует 
рассматривать ни как микроэкономическую, 
ни как макроэкономическую концепцию, а ско-
рее следует понимать, что регион — это не про-
сто совокупность предприятий, и он не пред-
ставляет собой и уменьшенную версию нацио-
нальной конкурентоспособности» (de la Vega et. 
al/, 2019). Главное заключается в том, что обосно-
ванность выделения в экономике мезоуровня 
пока остается остродискуссионным вопросом 
(Тарануха, 2022).

Все солидарны в том, что конкурентоспо-
собность региона не является производной 
ни от микро-, ни от макроконкурентоспо-
собности, в силу того, что, с одной стороны, 
он преследует широкую палитру разнохарак-
терных целей, и в то же время, с другой сто-
роны, не располагает тем инструментарием 
регулирования, который доступен националь-
ным правительствам. На практике же просле-
живается стремление учесть в определении 
конкурентоспособности региона все факторы, 
действующие как со стороны микроуровня — 
человеческий капитал, инновации и корпо-
ративная ответственность, так и со стороны 
макроуровня — институциональные условия 
и инфраструктура. Наиболее явно это проявля-

ется в так называемых объединительных кон-
цепциях, которые сочетают в себе подход и со 
стороны факторов, и со стороны результата.

При сочетании обоих подходов в одном 
контексте, региональная конкурентоспособ-
ность определяется «как устойчивая способ-
ность региона конкурировать с другими регио-
нами для обеспечения устойчивого экономи-
ческого роста и развития, включая способность 
привлекать и удерживать производительный 
капитал и творческие таланты, а также быть 
инновационным в широком смысле этого 
слова» (Borozan, 2008). Или еще более раз-
мыто — как «способность экономической си-
стемы функционировать в динамической кон-
курентной среде, обладающей возможностью 
осуществлять присущие данной экономиче-
ской системе бизнес-процессы с учетом от-
раслевых особенностей и степенью удовлет-
ворения потребностей потребителей региона 
(территории) при соответствующем эффек-
тивном использовании всех факторов произ-
водства (средств и предметов труда, трудовых 
ресурсов), финансовом состоянии и уровне 
финансового риска» (Нечеухина и др., 2018). 
Такое определение оправдывают комплексно-
стью самого понятия, включающего «характе-
ристики субъекта на всех уровнях экономики» 
и предполагающего «наличие конкурентных 
преимуществ, а также возможность их реали-
зации и последующего воспроизведения с це-
лью обеспечения устойчивого развития и вы-
сокого уровня жизни населения» (Доронкина, 
2012, с. 166).

Такое и ему подобные определения конку-
рентоспособности региона идут в русле приня-
того ВЭФ общего определения конкурентоспо-
собности, которое фактически связывает ми-
кро– и макроуровень экономики (Dijkstra et, al, 
2011). Да и политические структуры в разных 
странах благоволят к нему, так как такое пони-
мание конкурентоспособности позволяет от-
носительно легко оценивать и сравнивать до-
стижения, а также выделять проблемы. Однако 
сам факт, что конкурентоспособность региона 
включает составляющие разных уровней эко-
номики: микроуровня — капитал, знания и ин-
новации, и одновременно макроуровня — за-
нятость и благосостояние, указывает на от-
сутствие у него целостности, а значит, порож-
дает сомнения в самом его существовании. 
Неизбежно возникает размытость содержа-
тельной стороны конкурентоспособности ре-
гиона, так как ее наполнение может быть со-
вершенно разным: инвестиционная привле-
кательность, адаптивность к изменяющимся 
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социально-экономическим условиям, эконо-
мическая мощь, успех регионов в конкуренции 
с другими регионов или возможность создания 
новых условий для развития (Czyżewska, 2012).

Сложная конструкция такого определе-
ния неизбежно вызывает потребность в упро-
щении, которое находит выражение в трак-
товке региональной конкурентоспособности 
как способности к устойчивому социально-
экономическому развитию, основанному 
на эффективном использовании ресурсов 
и с учетом долгосрочности развития объектов 
(Polyakova et. al, 2019) или как способности ре-
гионов конкурировать друг с другом, как вну-
три страны, так и между странами (Huggins et. 
al, 2014). Или, еще проще, — как умение опере-
жать других в достижении поставленных це-
лей (Huggins et. al, 2014). Правда, так и оста-
ется нерешенным вопрос о наличии в струк-
туре экономики самого мезоуровня. Поэтому, 
несмотря на многомерность природы конку-
рентоспособности региона, мы не можем со-
гласиться с тем, что более «широкое» опреде-
ление конкурентоспособности является более 
предпочтительным с научной точки зрения 
(Украинский, 2018). Преимущество ее широ-
комасштабного определения, судя по всему, 
виделось в том, что оно позволяло объединить 
все подходы к пониманию ее природы: 1) нео-
классическую теорию, рассматривающую ре-
гионы как места специализации, 2) теорию 
возрастающей отдачи, рассматривающую ре-
гионы как источник возрастающей отдачи, 
и 3) теорию эндогенного роста, рассматрива-
ющую их в качестве центров генерации зна-
ний и торговли (Garcia-Alvarez-Coque et al., 
2020). Однако, на наш (и не только) взгляд, 
это лишь свидетельствует о недостаточной 
проработанности концепции конкурентоспо-
собности с методологической точки зрения 
(Украинский, 2018).

Данные проведенного библиометриче-
ского анализа современной тематики ис-
следований региональной конкурентоспо-
собности (Grassia et. al, 2022) добавляют уве-
ренности в справедливости такого вывода. 
Они также подтверждают, что различия в по-
нимании конкурентоспособности региона со-
храняются, проявляясь в предпочтениях ис-
следователей к разным ее интерпретациям 
— экономической или социально-экономи-
ческой. Сохраняется и географическая ди-
хотомия в трактовках. В отличие от евро-
пейских авторов, акцентирующих внима-
ние на социальных аспектах, неевропейские 
авторы в большей степени привержены та-

ким аспектам, как инвестиции, инновации 
и производительность.

Что касается тематики исследований регио-
нальной конкурентоспособности, то она фо-
кусируется на анализе региональной среды. 
При этом выделяются три основных группы 
тем:

1) макроэкономические условия (инсти-
туты, инфраструктура, градостроительство);

2) экономическая экосистема региона (биз-
нес, промышленность, туризм, сельское хозяй-
ство, рынок труда, технологическое развитие, 
корпоративная социальная ответственность);

3) человеческий капитал (образование) 

(Grassia et. al, 2022).
Это означает, что за последние почти двад-

цать лет структура исследований региональ-
ной конкурентоспособности осталась прежней 
(Martin, 2005). Но есть и некоторые отличия. 
Среди факторов роста конкурентоспособности 
региона все чаще указывается интеллектуаль-
ный капитал (Audretsch et al., 2012; Januškaite 
& Užiene, 2018), что отвечает выводам исследо-
вания еще 2007 г., которое выявило определяю-
щую роль человеческого капитала в конкурен-
тоспособности региона (OECD, 2007), что обус-
ловлено его влиянием на рост производитель-
ности труда и технического прогресса (Annoni 
& Weziak-Bialowolska, 2016). В связи с этим 
устойчиво растет число исследований, посвя-
щенных роли университетов и их предпри-
нимательской деятельности в деле обеспече-
ния конкурентоспособности регионов, что со-
гласуется с идеей о Европе как обществе, ос-
нованном на знаниях (Archibugi & Coco, 2005; 
Carayannis et al., 2012).

Все явственнее проявляется усиление роли 
этически ориентированных практик (Aiginger 
& Vogel, 2015), а наличие корпоративной со-
циальной ответственности рассматривается 
как мощный фактор конкурентоспособно-
сти, особенно при слабой инновационной ак-
тивности (Boulouta & Pitelis, 2014). Удивление 
вызвало отсутствие в исследованиях тема-
тики, касающейся здравоохранения, кото-
рое считается базовым для роста конкурен-
тоспособности региона и способным снижать 
социально-экономическое неравенство и по-
вышать благосостояние населения, прожива-
ющего в разных регионах (Grassia et. al, 2022). 
Как отмечается в этом же исследовании, растет 
интерес к вопросам конкурентоспособности 
стран Юго-Восточной Азии, в частности Китая. 
При этом особое внимание уделяется влия-
нию на конкурентоспособность региона меж-
дународной торговли и в этой связи обеспече-
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нию благоприятных условий для экспорта то-
варов, произведенных в регионе, который счи-
тают ключевым источником регионального 
развития.

Резюмируя анализ, дадим систематизацию 
в виде таблицы. Как и всякая другая система-
тизация, она допускает определенные упроще-
ния, так как часто весьма сложно не только про-
вести четкое разграничение подходов, но и ука-
зать отличительные характеристики каждого 
из них из-за существующих между ними пе-
ресечений и заимствований. Тем не менее она 
обладает тем достоинством, что наглядно де-
монстрирует эволюционную направленность 
взглядов на проблему конкурентоспособности 
региона, которая состоит в усилении интереса 
к социальной составляющей.

Методологические основы исследования 
конкурентоспособности

К теории конкурентоспособности регио на 
предъявляются две серьезные претензии. 
Первая и главная связана с сомнениями в об-
основанности выделения региональной кон-
курентоспособности. С одной стороны, это 
следствие сомнений в правомерности выделе-
ния конкурентоспособности вообще (Krugman, 
1994; Cellino & Soci , 2002), а с другой — сомне-
ния в существовании конкуренции между ре-
гионами (Boschma, 2004; Europian Commission, 
1999; Bristow, 2005; Aiginger & Firgo, 2015). 
Вторая претензия связана с расплывчатостью 
концепции конкурентоспособности, которая 
опирается на микро– и макроэкономические 
аспекты, а ее определение соединяет в себе ре-
сурсные и результирующие характеристики 
одновременно.

Причиной этого может служить многогран-
ность явления, которое можно рассматривать 
в зависимости от предметной области и харак-
тера вовлеченных субъектов (Aiginger, 2006; 
Thyroff & Kilbourne, 2018). Это допустимо. 
Но в нашем случае главная причина не в этом, 
а в игнорировании природы явления и в оши-
бочности выбора методологического подхода 
к его анализу. Именно в этом, на наш взгляд, 
заключается научный пробел существующих 
подходов к анализу конкурентоспособности. 
Все они фокусируются либо на выявлении ис-
точников, либо на поиске путей ее повыше-
ния. Учитывая эволюционный характер среды 
(технологии, рынка, конкуренции, целей об-
щества), в которой формируется конкуренто-
способность, приоритетность в отношении ис-
точников преимуществ и путей повышения 
их эффективности будет постоянно меняться. 

Как следствие, будут меняться и трактовки кон-
курентоспособности, что вряд ли отвечает тре-
бованиям неизменности свойств, конституи-
рующих определенность явления. Чтобы не до-
пустить скатывания к этим ошибкам, мы будет 
опираться на два принципа. Первый — кон-
курентоспособность рассматривается исклю-
чительно с позиций экономической теории. 
Второй принцип анализа есть признание того, 
что конкурентоспособность — атрибут конку-
ренции, бытие которого продиктовано не раз-
личием в ресурсах и достижениях, а специфи-
кой породивших ее отношений. Из этого сле-
дует, что мы имеем дело с одной из форм отра-
жения конкурентной борьбы. Следовательно, 
применяемая методология должна отвечать 
природе исследуемого явления. Имеет значе-
ние и порядок анализа. Нам представляется до-
статочно очевидным наличие непосредствен-
ной связи между такими явлениями, как кон-
курентоспособность и конкурентоспособность 
региона. Поэтому правильная трактовка кон-
курентоспособности региона, в каком бы ка-
честве и с каких бы позиций она не исследо-
валась, может быть дана только через раскры-
тие конкурентоспособности как базовой кате-
гории. Соответственно, логически правильным 
будет показать природу конкурентоспособно-
сти вообще. Опираясь на это, докажем обосно-
ванность выделения ее региональной формы, 
возникающей, по нашему мнению, на опре-
деленном этапе развития экономики. А затем 
раскроем ее содержание и сущность.

Суть гипотезы, представленной в настоя-
щей статье, состоит в том, что по своей эконо-
мической природе конкурентоспособности во-
обще, и региона в частности, является атрибу-
том сферы конкурентных отношений. Поэтому 
выделяя содержание конкурентоспособно-
сти, ее следует рассматривать не в управлен-
ческом ключе, то есть с позиции выявления 
определяющих факторов и путей повышения 
их эффективности, как это имеет место чаще 
всего, а как явление, производное от конку-
рентного соперничества. Причем в той ее ча-
сти, где она проявляет себя как борьба за пе-
рераспределение созданной ценности (стои-
мости). Этим обеспечивается не только мето-
дологическое единство анализа разных форм 
проявления конкурентоспособности на ма-
кро-, мезо– и микроуровне, но и их содержа-
тельное единство. Исходным пунктом анализа 
станет теоретическое наследие по проблеме 
с целью выделения причин нерешенных во-
просов. Так как разномыслие в отношении ре-
гиональной конкурентоспособности обуслов-
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лено отсутствием надежной теоретической 
базы (Huggins et. al, 2014), во второй части ста-
тьи мы дадим обоснование той методологии 
анализа, которая позволит раскрыть содержа-
ние конкурентоспособности как экономиче-
ского явления. В третьей части мы обратимся 
к вопросу об обоснованности выделения кон-
курентоспособности региона как особой про-
блемы, вскроем причины, вызвавшие ее воз-
никновение, и раскроем ее содержание как од-
ной из форм проявления конкурентоспособно-
сти. В заключении будут даны краткие выводы 
и обозначены основные нерешенные вопросы.

Хотя в статье автор опирается на анализ ши-
рокого круга зарубежных и отечественных ис-
точников по исследуемой проблеме, он не ста-
вит своей целью дать аналитический обзор 
наследия, связанного с проблемой «конку-
рентоспособность региона». Здесь анализ ли-
тературы выступает в качестве метода содер-
жательного контент-анализа, применяемого, 
с одной стороны, чтобы, продемонстриро-
вав нерешенность проблемы из-за отсутствия 
единства в трактовке проблемы, обосновать 
актуальность дальнейшего ее исследования, 
а с другой — для обоснования необходимо-
сти применения принципиально иного под-
хода к решению вопроса о природе конкурен-
тоспособности региона. Поэтому в этой части 
методология опирается на неструктурирован-
ный поиск и анализ источников. Автор стре-
мился задействовать наиболее важные источ-
ники, отражающие ступени развития теоре-
тической мысли по исследуемой проблеме, 
не претендуя, однако, на полноту перечня этих 
источников и оценку их значимости. Главная 
задача статьи состоит не в том, чтобы проре-
цензировать имеющееся теоретическое на-
следие по проблеме, а в том, чтобы найти спо-
соб ее решения. Учитывая это обстоятельство 
и теоретическую направленность исследова-
ния, мы будем использовать общенаучные ме-
тоды анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
системного подхода.

Методологическую базу нашего анализа со-
ставляет диалектический материализм как си-
стемно-воспроизводственный способ изуче-
ния становления и развития экономических 
явлений и процессов. При этом, учитывая по-
ставленную цель — обоснование природы и со-
держания, в качестве исследовательских ин-
струментов нам будут служить четыре ключе-
вых принципа (Тарануха, 2011). Первый заклю-
чается в том, что для нас любое экономическое 
явление — форма экономических отношений 
между хозяйствующими субъектами. Поэтому 

в рыночной экономике природа любого эконо-
мического явления может быть понята только 
с позиций борьбы этих интересов, то есть кон-
куренции. Именно это позволяет нам опреде-
лить подлинную природу конкурентоспособ-
ности. Кроме того, такое понимание конкурен-
ции существенно раздвигает рамки конкурент-
ного пространства, указывая на возможность 
существования разных форм конкурентоспо-
собности. Второй ключевой принцип анализа 
— принцип историзма, в соответствии с кото-
рым подлинная природа явления может быть 
вскрыта только сквозь призму его эволюции. 
Поэтому оно изначально должно рассматри-
ваться как эволюционирующее, изменяющее 
свое содержание и форму проявления. Этот 
принцип позволяет нам обосновать историче-
ский характер таких явлений, как экономиче-
ский регион и региональная конкурентоспо-
собность, возникающих только на определен-
ном этапе развития хозяйства. Третий принцип 
— принцип материалистического понимания 
природы развития социально-экономических 
явлений, согласно которому характер экономи-
ческих отношений и происходящих в них из-
менений являются следствием перемен в ма-
териальных условиях производства. Он служит 
нам базой для понимания генезиса и содержа-
ния региона как особого экономического субъ-
екта. Четвертый принцип — диалектический 
метод познания. Главным достоинством этого 
метода является то, что он позволяет иссле-
довать явления в их непрерывном движении 
и возобновлении, т. е. в процессе их воспроиз-
водства, что дает возможность вскрыть сущ-
ностные признаки явления, а также выявить 
закономерности его развития и вызываемые 
этим последствия. Применение такого под-
хода к анализу конкурентоспособности позво-
ляет нам прийти к выводу, что в рыночной эко-
номике борьба за конкурентоспособность есть 
внутреннее свойство и способ соперничества 
за источник роста — вновь созданную стои-
мость. Рассматриваемый в воспроизводствен-
ном аспекте этот процесс демонстрирует при-
сущую ему двойственность, состоящую в том, 
что результат конкурентного соперничества, 
с одной стороны, обеспечивает возобновле-
ние предпосылок, а с другой — об условливает 
неизбежное изменение условий соперниче-
ства на каждом новом витке воспроизводства. 
Рассматривая этот процесс в виде непрерывно 
повторяющегося, нетрудно прий ти к выводу, 
что воспроизводственные условия для региона 
— это соперничество за инвестиции. При этом 
определяющим обстоятельством в понима-
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нии природы и развития конкурентоспособно-
сти вообще, и региональной в частности, явля-
ется осознание того, что развитие явлений есть 
следствие разрешения заключенных в них вну-
тренних противоречий.

Сравнительно-оценочная природа иссле-
дуемого явления затрудняет применение 
как качественных, так и количественных ме-
тодов анализа. Качественные методы (опросы 
и оценки) для решения поставленных задач 
не могут быть применены ввиду субъективизма 
результатов. Применение количественных ме-
тодов также затруднено, с одной стороны, ме-
тодологически − достигнутый результат не мо-
жет характеризовать конкурентоспособность 
как способность, с другой стороны, техниче-
ски вследствие трудностей установления функ-
циональной зависимости между достигнутой 
конкурентоспособностью и обусловившими 
ее факторами. Хотя косвенно они могут быть 
использованы в качестве подтверждения на-
шей гипотезы о содержании конкурентоспо-
собности региона путем наблюдения за связью 
между динамикой инвестиций и динамикой 
экономических достижений. Поэтому осново-
полагающими приемами нашего исследования 
будут стандартные для такого рода исследова-
ний инструменты, такие как индукция и дедук-
ция, анализ и синтез. Они не располагают та-
кими доказательными способностями, как, на-
пример, математические модели. Однако нам 
представляется, что они позволяют достичь 
тех целей, которые ставит перед исследо-
вателем потребность в раскрытии природы 
и содержания такого экономического явления, 
как конкурентоспособность.

Рыночная конкуренция — явление эволю-
ционирующее. Соответственно, и конкурен-
тоспособность в любой ее форме должна об-
ладать этим же свойством. А для исследо-
вания явлений, природа которых связана 
с качественными трансформациями, наиболее 
подходящим методом анализа является мате-
риалистическая диалектика, так как именно 
он позволяет глубоко и точно показать генезис 
явления, его содержание, сущность и формы 
существования. Его достоинство усиливается 
присущими ему системностью и признанием 
эндогенности развития. Но системность под-
хода состоит не только в признании региональ-
ной экономики частью мировой экономики 
(Доронкина, 2012) (тем более, что это тре-
бует доказательств). Системность указывает 
на то, что конкурентоспособность необходимо 
исследовать как элемент системы, вне кото-
рой он не имеет смысла. Это означает, что со-

держание и сущность конкурентоспособности 
следует выводить из природы конкурентных 
отношений. Одновременно системность тре-
бует понимания явления как системы, пред-
полагающей единство содержания, сущности 
и формы. Содержание отражает совокупность 
элементов, сторон и процессов, составляю-
щих данное явление. Оно — отражение содер-
жательного многообразия явления. Сущность 
— это внутренний, обычно скрытый, но устой-
чивый признак явления, определяющий его 
бытие и источники развития. Оно — отраже-
ние субстанции, без которой явление не суще-
ствует. Это дает возможность выявить формы 
существования конкурентоспособности в кон-
кретно-исторических условиях, а также по-
казать процесс ее эволюции от простых форм 
к более сложным (Тарануха, 2013).

Эндогенность как принцип развития — важ-
нейшая часть материалистической диалек-
тики. Источники развития явления — заклю-
ченные в нем самом противоречия. Эволюция 
явления — результат разрешения этих проти-
воречия. Для нас наиболее существенным яв-
ляется то, что это помогает понять, прежде 
всего, почему изменяются формы существова-
ния явления, и, во-вторых, что генерирует но-
вые его формы. Именно это будет использо-
вано нами в качестве принципа для обоснова-
ния конкурентоспособности региона.

С тех пор, как понятие «конкурентоспособ-
ность» было введено в научный оборот (Porter, 
1990), его содержание так и остается неопре-
деленным. Обзор трактовок конкурентоспо-
собности можно обнаружить в (Cho & Moon, 
2000), где они рассмотрены в эволюционном 
контексте. Разночтения в понимании конку-
рентоспособности характерны и для пред-
ставителей отечественного научного сообще-
ства (Гончар & Кузнецов, 2008). Сторонники 
неоклассики связывают конкурентоспособ-
ность со способностью реализовать продук-
цию по рыночным ценам и с нормальной при-
былью (Ясин & Яковлев, 2004). Адепты инсти-
туционального подхода видят в ней способ-
ность выживать за счет лучших институтов 
(Шаститко, 2009). Сторонники эволюцион-
ной теории подра зумевают под конкуренто-
способностью способность фирм приспоса-
бливаться к переменам в конкурентной среде. 
Наиболее распространенная трактовка КСП 
под ней подразумевается способность управ-
лять ресурсами (Фатхутдинов, 2004) 1.

1 Фатхутдинов, Р. А. (2004). Управление конкурентоспособ-
ностью организации. Учебник. Москва: ЭКСМО, 541.
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Мы не можем принять ни одну из них. Во-
первых, практически во всех их них конкурен-
тоспособность не связывается с конкуренцией, 
что нелогично (Шаститко, 2009). Во-вторых, 
в каждой из них способность конкурировать 
подменяется признаками, определяющими эту 
способность. В-третьих, все они характеризуют 
внутренне присущий конкурентам потенциал, 
в то время как конкурентоспособность, напро-
тив, представляет собой свойство, реализую-
щее себя вовне — в процессе борьбы с соперни-
ками. Причина этого — превалирование праг-
матизма, то есть позиция удобства решения 
задач конкурентной политики. В результате 
трактовка содержания конкурентоспособности 
оказывается под влиянием той предметной об-
ласти, в которой анализируется проблема: то-
вароведческой, поведенческой, маркетинго-
вой, управленческой и т. п. В действительности 
должно существовать какое-то универсальное 
понимание конкурентоспособности, отража-
ющее ее сущностные признаки. Без этого она 
превратится в набор свойств, которые будут 
модифицироваться в зависимости от времени 
и места.

Все авторы едины в одном, «способность» 
— ключевой элемент конкурентоспособно-
сти. Расхождения касаются наполнения этой 
способности. Самая распространенная интер-
претация — указание на способность что-то 
достигать: обеспечивать устойчивый рост 
или уровень благосостояния населения. Дело, 
однако, в том, что для такого подхода харак-
терен логический изъян — способность опре-
деляется ее результатом. Но задача, как раз, 
в том и состоит, чтобы выявить причину, обе-
спечившую этот результат. Поэтому признаки 
субъекта, указывающие на его превосход-
ство над соперниками, не могут быть приняты 
в качестве содержательного наполнения кон-
курентной способности. Например, что обе-
спечивает победу в беге? Скорость или вынос-
ливость? А может быть, правильно избранная 
стратегия бега? А может, все зависит от обсто-
ятельств — короткая или длинная дистанция? 
Требуется выделение совокупности способно-
стей. Видимо, п оэтому определение конкурен-
тоспособности дополняется все новыми и но-
выми признаками.

Решение этого вопроса требует учета ге-
незиса конкурентоспособности, который мо-
жет быть понят только при анализе конкурен-
тоспособности сквозь призму рыночных от-
ношений. На рынке суть соперничества сво-
дится к перераспределению материальных 
выгод. Поэтому конкурентоспособность — ка-

тегория, отражающая отношения борьбы 
за материальные интересы. Проблема ста-
новится понятной, если мы зададимся про-
стым вопросом: зачем нужна конкурентоспо-
собность субъектам рыночных отношений? 
Если только для того, чтобы превзойти сопер-
ников, то такой ответ подходит для характе-
ристики содержания спортивного состязания. 
Однако он не годится для характеристики кон-
курентной борьбы, так как не отвечает ее при-
роде, которая предусматривает неизбежность 
отрицательной селекции среди соперников. 
В конкуренции реализуется тип соперничества, 
при котором стремление к ограничению воз-
можностей конкурентов к выживанию и раз-
витию есть определяющий принцип поведе-
ния соперников. Поэтому конкурентоспособ-
ность — это не что иное, как способность огра-
ничивать указанные возможности соперников. 
Следовательно, ее смысл не в том, что один 
конкурент занимает преимущественное поло-
жение по отношению к другому, как полагают 
некоторые авторы (Шаститко, 2009), а в том, 
что преимущественное положение одного пре-
пятствует реализации возможностей другого 
(Тарануха, 2013). Именно при таком понима-
нии конкурентоспособности «способность» об-
ретает содержательную отчетливость и пере-
стает зависеть от обстоятельств времени и ме-
ста. В свою очередь, это объясняет значение 
конкурентоспособности как сопоставитель-
ного признака, дающего возможность ранжи-
ровать соперников по степени их способно-
сти навязывать свою волю соперникам и син-
хронно противостоять чужой воле.

Чтобы вскрыть содержательную сторону 
этой способности, ее необходимо рассмо-
треть с позиций объекта, вокруг которого раз-
ворачивается конкурентная борьба. Явно это 
не экономический рост и не благосостояние 
населения. Для продавцов единственным мо-
тивом для вступления в рыночные отношения 
может быть только количественное прираще-
ние стоимости. Поэтому невидимый, но под-
линный объект соперничества — это создан-
ная сто имость (на рынке, в стране, в мире), 
а само оно — процесс борьбы за ее распреде-
ление. Логика подсказывает, что превосход-
ство над соперниками — это способность пе-
рераспределять в свою пользу стоимость, соз-
данную всеми участниками рынка. В этой 
связи трактовка конкурентоспособности, 
в которой такая способность рассматривается 
в качестве ее сущностной характеристики 
(Тарануха, 2013), нам представляется наибо-
лее обоснованной.
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Указанная трактовка конкурентоспособно-
сти имеет целый ряд достоинств. Во-первых, 
в ней конкурентоспособность квалифици-
руется как экономическая категория, а в фо-
кусе оказывается экономическая определен-
ность ее содержания — соперничество эконо-
мических интересов. Во-вторых, в ней целевая 
функция конкурентоспособности выражена 
не в виде целевого показателя, а в качестве мо-
тива, принуждающего к участию в конкурент-
ной борьбе. В-третьих, такая трактовка соот-
ветствует природе конкуренции и раскрывает 
содержательную сторону стремления к повы-
шению конкурентоспособности. В-четвертых, 
дает оценку витального потенциала соперни-
ков. В-пятых, такая трактовка позволяет устра-
нить проблему сопоставимости оценок конку-
рентоспособности. Наконец, она позволяет от-
ветить на вопросы, на которые альтернатив-
ные трактовки дать ответа не могут. Должна 
ли конкурентоспособность определяться на ос-
нове сравнения потенциалов только реальных 
или и потенциальных соперников? Быть кон-
курентоспособным − значит превосходить 
всех существующих конкурентов или доста-
точно быть лучше самого слабого? (Гончар & 
Кузнецов, 2004, с. 43). Предлагаемая нами трак-
товка дает четко определенный ответ: конку-
рентоспособность может определяться только 
в том случае, когда имеет место перераспре-
деление стоимости, и только в отношении тех 
субъектов, которые затронуты этим перерас-
пределением, а конкурентоспособным явля-
ется хозяйствующий субъект, присваивающий 
величину стоимости, которая превышает соз-
данную им.

Как действует такой механизм перераспре-
деления, показал К. Маркс в своей теории сред-
ней прибыли и цены производства (Маркс, 
1961). Если говорить вкратце, то его суть со-
стоит в том, что различия в производитель-
ности вызывают различия в величине создан-

ных рыночными субъектами стоимостей. В ре-
зультате внутриотраслевой конкуренции ин-
дивидуальные стоимости трансформируются 
в единую рыночную цену, которая под воздей-
ствием межотраслевой конкуренции транс-
формируется в цену производства, становя-
щейся базой для формирования равновесной 
рыночной цены. Фирмы, включаясь в сопер-
ничество с разной величиной созданной стои-
мости, в результате конкуренции получат рав-
новеликое вознаграждение на равновеликий 
капитал. Те, у которых индивидуальная стои-
мость продукта ниже равновесной цены, по-
лучат чистый выигрыш в виде дополнитель-
ной прибыли. Те, у кого стоимость выше рав-
новесной цены, потеряют часть созданной 
стоимости, которая трансформируется в до-
полнительный доход более производительных 
соперников. Причем конкурентный механизм 
всегда работает в интересах более конкурен-
тоспособных соперников, а его перераспреде-
лительная функция действует тем активнее, 
чем больше разница в уровне конкурентоспо-
собности соперников. По факту конкуренто-
способность означает способность создавать 
бóльшую добавленную стоимость на единицу 
затрат. Неслучайно ее создание принимается 
в качестве важнейшего компонента конкурен-
тоспособности в одном из популярных рей-
тингов страновой конкурентоспособности — 
рейтинге IDM (Garelli, 2011).

Действие указанного механизма представ-
лено на рисунке. Предположим, фирмы А и Б 
создают равновеликие стоимости в 150 единиц, 
которые отражены на рисунках «б» и «в» затем-
ненными прямоугольниками. В случае произ-
водства фирмой А за то же время 30 единиц 
продукции против 25, выпущенных фирмой В, 
стоимость единицы продукции у фирмы А бу-
дет равна 5, а у фирмы В — 6. На части «а» ри-
сунка показано, что для рыночного спроса D 
рыночная цена (Р*) сформируется на уровне 
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Рис. Механизм перераспределения созданной индивидуальной стоимости в процессе конкуренции (источник: 
(Тарануха, 2013, с 3, 12))
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5,5 единиц за единицу продукта. Как следствие, 
фирма В теряет часть созданной ею стоимости, 
величина которой отражена на части «в» ри-
сунка площадью вертикально заштрихован-
ного прямоугольника. Величина стоимости, 
полученная фирмой А, будет больше созданной 
на величину, отраженную на части рисунка «б» 
площадью прямоугольника, заштрихованного 
наклонными линиями. Произошедшее пере-
распределение — непосредственное следствие 
большей конкурентоспособности.

Способность перераспределять созданную 
участниками хозяйственных отношений стои-
мость в свою пользу — это сущностный при-
знак конкурентоспособности. Следовательно, 
такое ее определение можно считать полным, 
но не исчерпывающим. Дело в том, что в нем 
не представлен механизм реализации указан-
ной способности. Для этого необходимо обра-
титься к содержанию явления, которое вклю-
чает в себя не только главное, но и второсте-
пенное, не только существенные, но и отличи-
тельные качества явления, которые отражают, 
в частности, и способы, посредством которых 
реализует себя данная сущность. Но сведение 
содержания явления к любому из его свойств 
или их совокупности — ошибка и тавтоло-
гия. Поэтому свойства конкурентоспособно-
сти нельзя принять в качестве определяющих 
характеристик. Но как бы то ни было, во всех 
случаях содержательная сторона конкуренто-
способности связывается с источниками, фак-
торами и стимулами (Шаститко, 2009), кото-
рые позволяют выстоять в конкуренции и пре-
взойти конкурентов. Если учесть, что конку-
рентоспособность связана со способностью 
создавать бóльшую добавленную стоимость 
на единицу затрат, то суть результативности 
причин, определяющих такую способность, 
заключается в умении замещать более эф-
фективными видами деятельности менее эф-
фективные. Это «позволяет определить кон-
курентоспособность, как способность сопер-
ников перераспределять созданную хозяйству-
ющими субъектами стоимость в свою пользу 
благодаря умению замещать менее результа-
тивные виды деятельности более результатив-
ными» (Тарануха, 2013, с. 13).

Преимущество приведенной трактовки кон-
курентоспособности состоит в следующем. Она 
объясняет действительное содержания конку-
рентоспособности, являющееся способностью 
соперников создавать благоприятные условия 
собственного развития за счет своих конку-
рентов, благодаря чему разрешается дилемма 
П. Кругмана (Krugman, 1994, p. 30) и становится 

понятно, почему участники международной 
торговли, извлекая выгоды от нее, стремятся 
превзойти друг друга в конкурентоспособно-
сти. Такое понимание конкурентоспособно-
сти обнаруживает существующее различие 
между повышением эффективности произ-
водства и конкурентоспособности. Если оба со-
перника добьются повышения эффективности, 
то конкурентоспособность повысится только 
у того, который обеспечил рост эффективность 
в большей степени. При этом оно раскры-
вает смысл повышения конкурентоспособно-
сти — укрепление выживания в конкурентной 
среде. Наконец, оно обладает еще и тем досто-
инством, что соединяет в себе ресурсную и ре-
зультативную составляющие без необходимо-
сти изменять или дополнять их в процессе раз-
вития экономики и общества.

Предложенную трактовку конкурентоспо-
собности можно назвать универсальной, так 
как в ней отражен сущностный признак, ха-
рактерный каждой форме конкурентоспособ-
ности. Преимущество этого универсализма со-
стоит в том, что он позволяет понять единство 
природы всех форм КСП, отследить взаимос-
вязь и определить соподчиненность этих форм 
и обеспечить методологическое единство их 
анализа. Каждая конкретная форма конкурен-
тоспособности будет иметь свои особенности, 
но все они должны соответствовать сути уни-
версального определения.

Конкурентоспособность — эволюциониру-
ющее явление. Наиболее наглядно это прояв-
ляется в развитии формы его бытия. Исходная 
его форма — конкурентоспособность про-
дукта, возникающая тогда, когда производство 
для продажи становится главным мотивом хо-
зяйственной деятельности. Она не была не-
известна соперникам, но последствия ее дей-
ствия очевидны — расслоение ремесленников. 
Переход к производству, основанному на вну-
тренней кооперации труда, вызвал к жизни 
предприятия, а вместе с этим и новую форму 
конкурентоспособности — конкурентоспо-
собность фирмы. Переход к машинному про-
изводству и отраслевым структурам вызвал 
к жизни межотраслевую конкуренцию и кон-
курентоспособности отрасли. Глобализация 
рынков и конкуренции во второй половине ХХ 
в. привели к рождению конкурентоспособности 
страны. Завершает этот эволюционный про-
цесс конкурентоспособность региона, обуслов-
ленная переносом акцентов в поиске факторов 
роста и развития на региональный уровень. 
Из-за недостатка места мы не будем останавли-
ваться на обосновании каждой формы конку-
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рентоспособности, а ограничимся лишь указа-
нием на них. Конкурентоспособность продукта 
определяется нами как способность прино-
сить прибыль благодаря высокой доле добав-
ленной стоимости. Конкурентоспособность 
фирмы — как способность создавать бóльшую 
стоимость при данном объеме факторов 
производства благодаря умению учиться. 
Конкурентоспособность отрасли — как спо-
собность привлекать инвестиции благодаря 
созданию условий, обеспечивающих боль-
шую доходность на примененный капитал. 
Конкурентоспособность страны определяется 
нами как способность перераспределять соз-
данную в мировом хозяйстве стоимость в свою 
пользу, благодаря наличию в стране условий 
и стимулов для создания бóльшей добавлен-
ной стоимости. О конкурентоспособности ре-
гиона разговор ниже.

Обоснование существования 
конкурентоспособности региона

Выделение конкурентоспособности регио на 
в виде особой проблемы не является общепри-
знанным и остается наиболее спорным поня-
тием. Обусловлено это не только «неулови-
мостью» понятия «конкурентоспособность» 
(Bristow, 2010), но и размытостью понятия «ре-
гион» (Borozan, 2008). Так как в нашей трак-
товке конкурентоспособность — качество, при-
сущее только субъектам рыночных отношений, 
то исходная задача состоит в обосновании на-
личия у региона признаков субъекта конку-
рентных отношений, вокруг чего, собственно, 
и ведется полемика. Следовательно, нам не-
обходимо доказать, что регион является субъ-
ектом хозяйствования и конкурирует с себе 
подобными.

В литературе справедливо отмечается, «что 
повсеместно используется упрощенный под-
ход к определению региона часто оперируя 
в своих рассуждениях административно-тер-
риториальными единицами» (Украинский, 
2018, с. 121). Размытость понятия «регион» свя-
зана с тем, что оно может означать как надна-
циональные единицы, представляющие гео-
графически связанные группы стран, так и суб-
национальные, представленные администра-
тивными единицами или их группировками, 
как Федеральные округа в РФ. Поэтому опре-
деление региона как географической обла-
сти, обладающей общими социально-эконо-
мическими и культурными элементами, бу-
дет неприемлемым для решения стоящей 
перед нами задачи. К тому же регионы не об-
ладают атрибутами суверенности — не имеют 

собственной валюты и не проводят внешней 
и оборонной политики. Следует ли из этого, 
что регион не может быть субъектом конку-
рентных отношений? Чтобы выступать в таком 
качестве, территория должна обладать «на-
бором характеристик, значимых с точки зре-
ния условий экономических обменов вообще 
и предпринимательской деятельности в част-
ности» (Шаститко, 2009, с. 13). Фактически это 
означает, что регион должен выступать в ка-
честве обособленного звена экономики, кото-
рое обладает особыми материальными инте-
ресами, а также набором средств и инструмен-
тов для их реализации.

Несмотря на то, что существуют разные под-
ходы к обоснованию необходимости выделе-
ния региона в качестве особого объекта ана-
лиза 1, все они представляют собой различ-
ные версии кластерной теории. И хотя в ней 
регион рассматривается как генератор кон-
курентных преимуществ (Porter, 1998; Enright 
& Roberts, 2001), мы не можем ее принять 
по ряду причин. Первая — несовпадение тер-
риториальных рамок размещения кластера 
с административными границами региона. 
Эту причину можно назвать формальной 
для случаев, когда кластер вписывается в эти 
границы. Но даже здесь не следует упускать 
из виду и то, что кластеризация какого-то сек-
тора может вызвать конкуренцию между ре-
гионами, сопровождаясь бесполезной растра-
той ресурсов (Thissen et al., 2013). Вторая при-
чина — структурное несовпадение. Кластер 
имеет однородную структуру, а регион нет. 
Третья и главная причина заключается в от-
сутствии объяснения природы тех сил, кото-
рые вызывают формирование условий, при-
дающих региону статус субъекта конкурен-
ции. Здесь суть не в географии, а в экономике, 
которая оперирует интересами и поведением.

Нам представляется, что фактором, опре-
деляющим формирование региональной эко-
номики как некоего единства, является раз-
витие территориальной производственной 
кооперации в виде замкнутых, то есть отно-
сительно самодостаточных, звеньев обще-
ственного разделения труда. Основа для этого 
— не близость расположения и интенсив-
ность производственных контактов или до-
верие, все это следствия становления регио-
нальной внутренней кооперации. Подлинные 
причины коренятся в переменах, произошед-

1 Растворцева, С. Н., Гринева, Н. А. (2014). 
Конкурентоспособность региона в условиях глобализации: 
учебное пособие. Белгород: Константа, 187.
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ших в производительных силах (технологии) 
и в конкуренции.

Влияние технологической составляющей 
заключается в том, что она, с одной стороны, 
обусловливает рост капитализации производ-
ства, а с другой — сокращение срока возмеще-
ния затрат вследствие быстрого технологиче-
ского прогресса. Вторая причина связана с пе-
реходом к гиперконкуренции (Браун, 1998), 
при которой не существует устойчивых конку-
рентных преимуществ, и фирма не может рас-
считывать на их продолжительную эксплуата-
цию, так как завоеванные преимущества обес-
цениваются быстро и резко. Возникающие 
противоречия предстают перед фирмами 
в виде двух сложностей — экономической 
и технологической.

Экономическая сложность — резкий рост 
риска возникновения безвозвратных за-
трат, обусловленного высокой капиталоем-
костью создания конкурентного преимуще-
ства и сокращением сроков его эксплуата-
ции. Возникает настоятельная потребность 
в распределении предпринимательского ри-
ска. Технологическая сложность связана с соз-
данием самого преимущества, для чего тре-
буется широкий набор специализированных 
инвестиций, материализующих компетенции 
— специфические знания и навыки. В то же са-
мое время обретение компетенций — резуль-
тат специализации. Отдельная фирма объек-
тивно не может располагать необходимыми 
компетенциями. Единственный способ разре-
шения возникающего противоречия — коопе-
рация владельцев специализированных ком-
петенций. Именно эти два обстоятельства вы-
звали те перемены, которые обусловили пе-
реход к новой форме взаимодействия среди 
фирм. Она состоит в межфирменной произ-
водственной кооперации на основе внутрен-
ней специализации.

Ее участники, сохраняя свою юридическую 
и экономическую независимость, оказываются 
в прочной производственно-технологической 
и коммерческой связи между собой. Специфика 
этой связи заключается в том, что опираясь 
на сотрудничество участников производствен-
ной кооперации, она не устраняет соперниче-
ство среди них, в частности, в виде соперни-
чества за доминирующую роль в кооперации. 
Это служит фактором эффективного функцио-
нирования и источником развития коопера-
ции. Иначе говоря, речь идет об индустриаль-
ной сети, участники которой сотрудничают 
при создании рыночной ценности и соперни-
чают при ее распределении. Вот почему дове-

рие становится важнейшим фактором ее разви-
тия, а его утрата приводит к катастрофическим 
последствиям 1. Очевидно, что такая сетевая ор-
ганизация предполагает тесное территориаль-
ное размещение, интенсивное взаимодействие, 
гибкое реагирование, быстрый обмен знаниями 
и компетенциями, а также доверие. Регион яв-
ляется наиболее подходящей формой для реа-
лизации указанных требований благодаря по-
вышенной прозрачности информации и высо-
кой скорости ее прохождения.

Институты современного развития могут 
быть разными, но регион все больше превра-
щается в наиболее подходящий из них. Это 
в первую очередь обусловлено тем, что он вы-
ступает в качестве звена развития производи-
тельных сил, которое объединяет не только ре-
сурсы (капитал и труд), но и носителей (пред-
принимательский корпус) и производителей 
(научных и учебных учреждений) нового зна-
ния, действующих в регионе. Регион из объ-
единения разрозненно действующих субъек-
тов превращается в целостный комплекс про-
изводительных сил. Это — материальная база 
для выделения региона в качестве субъекта 
рыночных отношений. И это же становится 
основанием для передачи части властных 
и распорядительных полномочий на регио-
нальный уровень. Такой регион — это не про-
сто место локализации ресурсов, фирм и ор-
ганизаций, а субъект, способный координи-
ровать их действия и деятельность (Boschma, 
2004). Таким образом, не добрая воля центра, 
а потребность в обеспечении устойчивой ди-
намики развития экономики заставляют де-
легировать часть прав на уровень региона. Это 
же дает ответ на вопрос, почему в настоящее 
время наряду с глобализацией все явствен-
нее проявляется тенденция к регионализа-
ции экономики. Конечно, регионы не стано-
вятся заменителями функций, выполняемых 
центром. Их задача проще — создание благо-
приятных условий для продуцирования высо-
кой добавленной стоимости в регионе с уче-
том ресурсной, экономической, социальной 
и культурной специфики. Одним словом, речь 
идет о проведении региональной «макропо-
литики», что является критерием хозяйствен-
ной субъектности, то есть обладания возмож-

1 Директора и топ-менеджеры. Союзники или сопер-
ники? (2017). https://www.pwc.ru/ru/corporate-governance/
assets/russian-boards-survey-2017-rus.pdf (дата обраще-
ния: 30.04.2023); 21-й опрос руководителей крупнейших 
компаний мира. (2018). http://ru.investinrussia.com/data/
files/sectors/e_ CEOSurvey2018_rus.pdf (дата обращения: 
30.04.2023).
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ностями для самостоятельной постановки це-
лей и их достижения.

Является ли регион участником конкурен-
ции? Трудно не согласиться с тем, что в эпоху 
рейтингов регионы неизбежно становятся 
предметом сравнения друг с другом. Такие 
сравнения могут быть полезными как с точки 
зрения оценки достижений, так и выявле-
ния недостатков. Но должны ли регионы из-за 
этого конкурировать между собой? Кругман 
видел в этом опасное заблуждение (Krugman, 
1994). Его критика была направлена против 
признания конкуренции между странами. 
Но она может быть отнесена и к конкурен-
ции между регионами. Недопустимость пере-
несения конкурентного принципа на взаимо-
действия между странами и регионами объяс-
нялась тем, что в выигрыше оказываются все 
участники. Кроме того, неуместность аналогий 
между соперничеством на рынке и соперни-
чеством между странами (регионами) объяс-
нялась невозможностью банкротства послед-
них. Впоследствии эта аргументация была до-
полнена несовпадением целевых установок 
(Czyżewska, 2012).

Отрицание конкуренции среди стран было 
подвергнуто сомнению со ссылкой на мировой 
опыт. Хотя проигравшие в конкуренции страны 
не могут исчезнуть, они могут оказаться в дол-
госрочном застое, а их проигрыш выразится 
в оттоке населения, низкой занятости и про-
изводительности (Gardiner et. al., 2004). Было 
также обращено внимание на то, что следует 
учитывать различия в формах конкуренции 
между фирмами и регионами, которые об-
условлены встроенностью последних в систему 
национальных и региональных систем регу-
лирования. При этом подчеркивается, что ре-
гионы активно соперничают в форме прямой 
конкуренции за отдельные проекты (органи-
зация культурных, спортивных или экономи-
ческих мероприятий). Они также соперничают 
в форме косвенной конкуренции за иностран-
ные инвестиции, высококвалифицированных 
сотрудников, получение субсидий и другие 
формы поддержки из центрального бюджета, 
фондов помощи, мобильный капитал и тури-
стов, организуя Олимпийские игры и чемпио-
наты мира (Czyżewska, 2012).

Новая теория федерализма (Ревенко, 2001) 
прямо постулирует наличие связи между по-
ведением региональных правительств и дви-
жением факторов, которые являются предме-
том конкурентных интересов — труд, капитал, 
инвестиции или развитие инфраструктуры ре-
гиона (Барабанов, 2014). При этом выделя-

ется горизонтальная конкуренция, ведущаяся 
между регионами за доступ и привлечение мо-
бильных ресурсов и инвестиций, и вертикаль-
ная конкуренция, ведущаяся за трансферты, 
субсидии, налоговые и неналоговые доходы. 
Объектами конкуренции среди регионов мо-
гут быть размещение и сохранение предприя-
тий, получение новых инвестиций, сохранение 
и привлечение человеческих ресурсов, разви-
тие туризма. В одном случае предметом конку-
ренции среди регионов называются ресурсы: 
люди, финансы, капитал, информация, необ-
ходимые для обеспечения устойчивого регио-
нального развития и решения на этой основе 
социально-экономических задач (Барабанов, 
2014). В другом случае называется стремление 
«завоевать» различные целевые группы «по-
требителей» местных и внешних ресурсов, не-
обходимых для обеспечения устойчивого со-
циально-экономического развития 1 (Гринчель, 
2007).

Все вопросы легко снимаются, если 
мы примем точку зрения, базирующуюся 
на двух положениях:

1) чтобы участвовать в конкуренции 
регио ны должны обладать признаками субъ-
ектов конкурентных отношений — собствен-
ными экономическими интересами и инстру-
ментами для их реализации;

2) конкуренция между соперниками ве-
дется за перераспределение стоимости, соз-
данной участниками конкурентного процесса.

Первое положение позволяет понять, 
что конкуренция между регионами имеет ме-
сто не всегда, даже если между ними ведется 
соперничество, допустим, за те же бюджет-
ные средства или другие трансферты. Чтобы 
стать полноправным участником конкурен-
ции, необходимо обладать реальной способно-
стью реа лизовать избранную модель стратеги-
ческого поведения. Это предполагает, с одной 
стороны, наличие ресурсов и прав, а с другой — 
соизмерение затрат и результатов, то есть ори-
ентацию на эффективность стратегии, учиты-
вая альтернативные возможности применения 
ресурсов. По этой причине ни регионы совет-
ского периода, ни современные российские ре-
гионы участниками конкуренции не являются. 
Да и регионы европейских стран вплоть до по-
следней четверти ХХ в. нельзя рассматривать 
в качестве конкурентов из-за отсутствия у них 
механизмов корректировки имеющихся раз-

1 Материалы Всемирного экономического форума 
(Отчет о глобальной конкурентоспособности) The Global 
Competitiveness Report 2009–2010, Geneva, Switzerland 
2009. http://www.weforum.org/en/index.htm
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личий (Aiginger & Firgo, 2015). Соперничество 
среди них — это просто спор за доступ к ресур-
сам, лишенный критериев конкурентной эф-
фективности. Традиционно межрегиональ-
ная конкуренция велась между штатами США. 
И хотя об этом не говорилось, но это проявля-
лось в заботе штатов о своей привлекатель-
ности для бизнеса, для укрепления которой 
они располагали экономическими и админи-
стративными возможностями. Конкуренция 
такого рода в настоящее время распростра-
няется в странах Европы, где наблюдается ак-
тивный процесс регионализации экономики. 
Сходный процесс осторожно реализуется 
в Китае.

Второе положение устраняет главное воз-
ражение против перенесения конкуренции 
на региональный уровень — положительное 
влияние межрегионального взаимодействия 
(торговли) на всех участников. Действительно, 
от взаимодействия регионов могут выиграть 
все участники. Но из этого не следует, что вы-
игрывают они в равной степени. Если пред-
приятия какого-то региона работают бо-
лее эффективно, то есть производят продукт 
с большей добавленной стоимостью, то это 
с неизбежностью означает, что они получат 
большую прибыль. Соответственно, они по-
лучают возможность наращивать свой про-
изводственный и коммерческий потенциал, 
что равнозначно росту потенциала региона. 
Рост прибыли у предприятий региона — уве-
личение налоговой базы и, как следствие, пря-
мое усиление региона. Фактически это озна-
чает, что часть стоимости, созданной в одном 
регионе, была присвоена другим регионом 
через конкурентный механизм. Формально 
в выигрыше оба региона. Но по факту один 
из них оказывается в положении проиграв-
шего, так как он стал донором для другого ре-
гиона, присвоившего часть ценности, создан-
ной производственными факторами прои-
гравшего региона. Такая трактовка резуль-
татов конкуренции не только отвечает ее 
природе, но и соответствует содержанию кон-
курентоспособности, которая является сопо-
ставительной оценкой.

Таким образом, конкурентоспособность 
— характеристика, объективно присущая ре-
гиону, если он выступает субъектом конку-
рентных отношений. За последние двадцать 
лет так и не было выработано признаваемого 
всеми определения. Но подход к определе-
нию конкурентоспособности региона эволю-
ционировал, причем в двух направлениях. 
Одно из них касается перемены в целевой 

функции конкурентоспособности. В ее опре-
делениях все чаще и все четче прослежива-
ется перенос акцента на социальные аспекты. 
Другое направление касается формы выра-
жения содержания. Конкурентоспособность 
региона определяется либо широко, с пере-
числением всех необходимых для этого атри-
бутов: благоприятных предприниматель-
ских, институциональных, социальных, тех-
нологических рамок и инфраструктуры, ко-
торые местные фирмы могут использовать 
в качестве «внешних преимуществ» (Bristow, 
2005; ОЭСР, 2001; Camagni & Capello, 2013), 
либо узко, как способность создавать бла-
гоприятные условия для фирм и жителей 
или как «способность региона быть привле-
кательным для населения и бизнеса» 1.

Определение конкурентоспособности 
регио на в узком смысле неприемлемо уже 
в силу предельной размытости. Кроме того, 
оно содержит в себе внутренне противоречие. 
Как справедливо подчеркивается, «на катего-
риальном уровне следует проводить разли-
чия между привлекательностью (конкуренто-
способностью) региона для ведения предпри-
нимательской деятельности и для проживания 
(потребления свободного времени). Чем лучше 
развита транспортная инфраструктура, чем 
значительнее дифференциация соседних реги-
онов по условиям жизни (стоимость и качество 
жилья, экология и т. д.), тем актуальнее данное 
различие» (Шаститко, 2009, с. 14). Но главное за-
ключается в другом. Свойства региона, привле-
кательные для проживания, например, такие, 
как высокая заработная плата, жесткие эколо-
гические требования, дополнительные регио-
нальные налоги, станут причиной снижения его 
привлекательность для бизнеса.

Более пространное определение конкурен-
тоспособности региона тоже вызывает воз-
ражения. Оно практически ничем не отли-
чается от определения конкурентоспособ-
ности страны — набор условий, обеспечи-
вающий устойчивый рост благосостояния 
населения. Стало быть, понятия разные, а со-
держание у них одно, что само по себе вызы-
вает сомнения в обоснованности такой трак-
товки. Можно, конечно, возразить, что речь 
идет о разных уровнях экономики, обладаю-
щих сходными целевыми и инструменталь-
ными характеристиками, что в действитель-
ности не так.

1 Растворцева, С. Н., Гринева, Н. А. (2014). 
Конкурентоспособность региона в условиях глобализации: 
учебное пособие. Белгород: Константа, 187. С. 42.
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Конкурентоспособность региона отлича-
ется от конкурентоспособности фирм тем, 
что регио ны выступают не атомистическими 
структурами, которые обладают конкретными 
конкурентными преимуществами, а «соци-
альными агрегатами», которые обладают эко-
номическими и политическими структурами 
(Bristow, 2005). Разграничивая и комбинируя 
производственные активы, регион оказывает 
влияние не только на производительность дей-
ствующих в его границах фирм, но и на произ-
водительность региона в целом, что позволяет 
рассматривать его в виде мезоуровня эконо-
мики (Begg, 1999). Это означает, что региональ-
ная конкурентоспособность не тождественна 
суммарной конкурентоспособности лока-
лизованных в регионе фирм. Причем не по-
тому, что она включает организации, работа-
ющие «над фирмой», а потому, что региональ-
ные органы власти «несут значительную долю 
ответственности за формирование «собствен-
ной» институциональной среды региона» 
(Украинский, 2018). Поэтому «конкурентоспо-
собность региона зависит не только от присут-
ствия критической массы компетентных орга-
низаций в его границах, но также и от его воз-
можности координировать действия этих орга-
низаций» (Boschma, 2004. p. 1007).

Конкурентоспособность региона отлича-
ется от конкурентоспособности страны тем, 
что для первой определяющую роль играют 
не относительные, а абсолютные преиму-
щества (Camagni, 2002). Это связано с тем, 
что различия в уровне издержек на нацио-
нальном уровне может корректироваться ин-
струментами макрорегулирования — измене-
нием обменного курса и цен факторов про-
изводства (Krugman, 1996б). На региональном 
уровне этого сделать нельзя. При этом для ре-
гиональной конкурентоспособности особенно 
значимы пространственные взаимосвязи, так 
как она отражает способность соперничать 
за привлечение и удержание факторов произ-
водства в условиях пространственной откры-
тости для их потоков (Doel & Hubbard, 2002). 
Проигрыш региона в ценовой конкуренции 
может обнулить экспорт, лишив регион воз-
можностей для привлечения высокомобиль-
ных ресурсов, таких как высококвалифици-
рованный творческий труд или прямые ино-
странные инвестиции (Aiginger & Firgo, 2015).

Кроме того, совпадение целевых императи-
вов на уровне региона и страны, а также спосо-
бов их достижения только кажущееся. На самом 
деле цели разные, и решаются они по-разному. 
Повышение благосостояния населения страны 

всегда реализуется с учетом сглаживания ре-
гиональной дифференциации в доходах насе-
ления, нередко это рассматривается как один 
из способов повышения конкурентоспособ-
ности страны. Превратить регион в привлека-
тельное место для торговли, потоков инвести-
ций и знаний можно только обладая превос-
ходством над другими регионами, в частности, 
добившись более высокого благосостояния на-
селения. Значит, для региона углубление меж-
региональной дифференциации благосостоя-
ния — не только целевая установка, но и спо-
соб повышения своей конкурентоспособности.

Кроме того, существует возражение про-
тив указанного широкого определения конку-
рентоспособности региона методологического 
свойства. Суть его в том, что определение яв-
ления не должно включать все его признаки 
и свойства. Мы полагаем, что отражение в опре-
делении сущностной стороны явления сле-
дует считать вполне достаточным. Включение 
в него большого числа элементов неизбежно 
приведет к размыванию существа явления, так 
как некоторые элементы окажутся либо специ-
фическими, либо временными, то есть привя-
занными к строго определенной территории 
или временному периоду, либо вообще случай-
ными, проявившимися в силу стечения опре-
деленных обстоятельств. Поэтому узость опре-
деления категории нельзя назвать недостат-
ком, как иногда полагают (Барабанов, 2014). 
Тем более, что чем больше признаков будет 
в него включаться, тем более вероятным будет 
возникновение противоречий между такими 
включениями.

Определение конкурентоспособности ре-
гиона должно раскрывать ее целевую функ-
цию. Но это не означает, что эта функ-
ция есть воплощение целей, которые ставит 
перед собой регион как административная 
единица. Во-первых, цель конкурентоспособ-
ности и цель региона — не однопорядковые ка-
тегории. Первая имеет объективную природу, 
в то время как вторая — чисто субъективную. 
Во-вторых, это будет означать подмену целей. 
Действительно, если принять господствующую 
в настоящее время трактовку конкурентоспо-
собности региона, в которой целевая функция 
сводится к благосостоянию, то резонно спро-
сить, «почему мы не говорим просто об “ана-
лизе благосостояния” и не отказываемся от тер-
мина “конкурентоспособность” при сравне-
нии экономик» (Aiginger & Firgo, 2015). Потому 
что понятие «конкурентоспособность» застав-
ляет сосредоточиться на рыночных процес-
сах, подчеркивает восходящий характер созда-
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ния благосостояния, не допускает злоупотре-
бления стоимостными факторами при оценке 
вклада фирм и отраслей в достижение конеч-
ных общественных целей, полагают некото-
рые (Aiginger & Firgo, 2015). На наш взгляд, 
причина заключается в разной природе це-
лей. Конкурентоспособность — это способ до-
стижения целей региона, иначе нет смысла 
за нее бороться и ее повышать. Наконец, у ре-
гиона всегда имеется множество целевых ори-
ентиров, в большей или в меньшей степени со-
гласованных между собой. У конкурентоспо-
собности цель одна. Но если она будет достиг-
нута, это может позволить решить многие цели 
региона.

Если целью региональной конкурентоспо-
собности является не благосостояние, то что же 
должно быть ею? Часто в качестве цели называ-
ются привлекательные условия для фирм и на-
селения. Подобное ее определение неприем-
лемо по двум причинам. Несмотря на привле-
кательность «условие» потому и является усло-
вием, что оно обусловливает что-то, а потому 
само целью выступать не может. Не может оно 
также обеспечить достижения цели. Оно соз-
дает потенцию для достижений, но не гаран-
тирует самих достижений. Поэтому невоз-
можно определить набор условий, который га-
рантировано обеспечит победу в конкуренто-
способности. Этот набор будет разным и будет 
изменяться во времени. В определении конку-
рентоспособности как набора привлекатель-
ных условий заключено противоречие, о чем 
говорилось ранее. Лучшие условия для биз-
неса — низкие налоги и дешевая рабочая сила. 
Но именно эти факторы снижают привлека-
тельность территории для жителей.

Иногда конкурентоспособность региона 
определяется как «способность выдерживать 
конкуренцию со других регионов в борьбе 
за ресурсы, необходимые для устойчивого раз-
вития территории и решения на этой основе 
социально-экономических задач» (Барабанов, 
2014, с. 18). Такое определение также сле-
дует признать неприемлемым. Прежде всего, 
из-за неопределенности объекта борьбы, так 
как непонятно, за какие ресурсы идет борьба. 
Например, природные ресурсы, находящи-
еся на территории региона, вообще не могут 
быть объектом соперничества. К тому же само 
по себе наличие таких ресурсов конкуренто-
способность не определяет. Скорее даже, на-
против, так как страны, торгующие сырьевыми 
товарами, являются мировыми донорами. 
На практике часто богатые ресурсами регионы 
имеют низкую конкурентоспособность.

При анализе разных определений конку-
рентоспособности региона обращает на себя 
внимание одна закономерность. Все они так 
или иначе связаны с выделением инвестици-
онной привлекательности. Это может делаться 
явно (Якимова & Хмура, 2022), а может завуа-
лированно под способность региона удержи-
вать факторы производства (Doel & Hubbard, 
2002) или бороться за них 1 (Stouper, 1997). 
Одним словом, речь идет о способности при-
влекать инвестиции. Поэтому в данном случае 
вполне обоснованно рассматривать конкурен-
тоспособность «через призму контрактных от-
ношений между предпринимателем (инвесто-
ром) и региональными властями» (Шаститко, 
2009, c. 19).

Нам думается, что это является прямым 
свидетельство того, что если конкуренция 
между регионами и существует, то ведется она 
за инвестиционные ресурсы. Инвестиции — 
это не просто ресурс. Это актив, создающий 
производственные мощности и рабочие места, 
а в конечном счете предпринимательскую ак-
тивность, которая определяет и устойчивость 
экономического роста региона, и динамику 
благосостояния населения. При объективно 
существующей ограниченности инвестици-
онных ресурсов решение указанной задачи 
возможно только одним способом — посред-
ством их перераспределения в свою пользу. 
Поэтому способность перераспределять инве-
стиции в свою пользу, по нашему мнению, яв-
ляется свойством наиболее полно и точно от-
ражающим сущность конкурентоспособно-
сти региона. Как этого добиться? Создать бо-
лее действенные стимулы для эффективного 
приложения инвестиций. Это дает основание 
для того, чтобы определить конкурентоспособ-
ность региона как способность перераспреде-
лять инвестиции в свою пользу благодаря соз-
данию более действенных стимулов для их 
эффективного применения. Оно полностью 
отвечает универсальному содержанию конку-
рентоспособности — способность перераспре-
делять ценность в свою пользу. Можно выде-
лить ряд преимуществ такого понимания кон-
курентоспособности региона:

— указывает на конкретную причину, опре-
деляющую превосходство, — наличие сильных 
стимулов;

— раскрывает источник завоевания 
превосходства;

1 Растворцева, С. Н., Гринева, Н. А. (2014). 
Конкурентоспособность региона в условиях глобалиации: 
учебное пособие. Белгород: Константа, 187.
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— указывает на тесную связь между конку-
рентоспособностью и развитием региона, от-
ражая значимость конкурентоспособности 
для развития региона;

—  раскрывает причину и объект соперниче-
ства среди регионов;

— позволяет увидеть источник и фактор, 
определяющие не только текущее социально-
экономическое состояние региона, но и дина-
мику его изменения в будущем;

— выступает показателем, синтезирующим 
влияние всего многообразия преимуществ, 
которыми располагает регион;

— более операционально, так как, высту-
пая обобщенным воплощением результатив-
ности применения всех региональных фак-
торов, позволяет легко оценить уровень кон-
курентоспособности и отследить его изме-
нения на основе динамики инвестиционных 
потоков, оценочные сравнения которой могут 
стать базой для рейтингования регионов;

— обладает гибкостью, так как в нем кон-
курентоспособность определяется не стати-
чески, как достижение чего-то на каком-то 
уровне, например, привлечение максималь-
ного количества инвестиций, а динамиче-
ски, как способность добиваться положитель-
ных изменений, что для понимания сути кон-
курентоспособности имеет определяющее 
значение;

— ставит четкую целевую задачу перед ру-
ководством региона;

— отличается устойчивостью, так как не за-
висит от временных периодов и региональ-
ных параметров.

Все это говорит о том, что способность пе-
рераспределять инвестиционные потоки 
в свою пользу не только раскрывает сущность 
конкурентоспособности региона, но и высту-
пает индикатором и ориентиром для регио-
нальных властей. Фактически речь идет о том, 
что инвестиционная привлекательность реги-
она — это его состояние, которое дает регио ну 
комплексную характеристику, то есть отра-
жает его ресурсную и результирующую со-
ставляющие одновременно.

Заключение

Интерес к исследованию региональных 
проблем обусловлен возрастающей ролью ре-
гионов в обеспечении устойчивого экономи-
ческого роста и развития, которая обуслов-
лена перемещением точек роста на региональ-
ный уровень. Перемена места и роли региона 
в структуре экономики становится причи-
ной возникновения соперничества между 

ними. В этой ситуации возникла потребность 
в инструменте, позволяющем сопоставлять 
регио ны, с одной стороны, и оценивать дея-
тельность региональных властей — с другой. 
Им стала конкурентоспособность. Учитывая 
усиление тенденции к регионализации эконо-
мических процессов, интерес к этой проблеме 
будет нарастать.

За последние двадцать лет конкурентоспо-
собность стала достаточно популярным среди 
экономистов объектом исследований, а его из-
учению посвящен большой массив литера-
туры как за рубежом, так и в нашем отечестве. 
Несмотря на эволюцию в понимании ее при-
роды и трактовках, конкурентоспособности 
региона остается дискуссионным понятием, 
не имеющим общепризнанного толкования.

Сложность решения проблемы обусловлена 
не только многочисленностью трактовок ре-
гиональной конкурентоспособности, которая 
объясняется многогранностью самого явления. 
Проблема усугубляется еще и тем, что подвер-
гается сомнению обоснованность выделения 
этого понятия на фоне недоказанности нали-
чия конкуренции среди регионов. Все это по-
требовало нетривиального анализа имею-
щегося научного наследия и самого явления. 
Изучение имеющихся источников привело 
к выводу, что причина расхождений в пони-
мании природы и содержания конкурентоспо-
собности региона лежит в методологической 
плоскости. Отчасти это связано с различиями 
в подходах к проблеме с позиций разных на-
учных школ, а отчасти с применением невер-
ного метода анализа, не предусматривающего 
сепарирования, то есть выделения и раздель-
ного анализа составных элементов, характери-
зующих экономическую природу явления, та-
ких как форма, содержание и сущность.

Для снятия этой проблемы была исполь-
зована ранее не применявшаяся для анализа 
конкурентоспособности региона методоло-
гическая модель анализа — подход с позиций 
материалистической диалектики. Его специ-
фика заключается в том, что любое явление 
рассматривается, с одной стороны, как си-
стема, представляющая единство составляю-
щих явление элементов и признаков, а с дру-
гой — как часть более общей системы, которая 
определяет природу всех входящих в нее под-
систем. В нашем случае это означает, что кон-
курентоспособность региона должна рассма-
триваться как единство сущности, содержания 
и формы, основные свойства которых опреде-
ляются конкурентным характером рыночных 
отношений, обусловливающих существование 
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конкурентоспособности. Названный метод об-
ладает еще и той особенностью, что предпола-
гает эволюционный подход к пониманию при-
роды явлений, в рамках которого они рассма-
триваются как результаты развития опреде-
ленных явлений и процессов и одновременно 
сами находятся в состоянии непрерывных из-
менений. Такой подход приводит к выводу, 
что конкурентоспособность выступает порож-
дением развития рыночных отношений и кон-
куренции, а конкурентоспособность региона — 
результатом ее эволюции, принимающей осо-
бую форму. Конкурентоспособность региона 
как особое экономическое явление возникает 
в связи с регионализацией социально-эконо-
мических процессов, вызванной обретением 
регионами свойств самостоятельно хозяйству-
ющего субъекта. Причин этого две: превраще-
ние региона в ключевое звено развития обще-
ственных производительных сил и обуслов-
ленная этим передача части властных и распо-
рядительных прав на уровень региона.

На основании представленного подхода 
было определено, что причиной возникнове-
ния конкурентоспособности является сопер-
ничество субъектов конкуренции за дости-
жение своих материальных интересов, а сущ-
ностной чертой их конкурентоспособности 
является их способность перераспреде-
лять созданную ценность (стоимость) в свою 
пользу. Учитывая специфику задач и целей 
региона, автор приходит к выводу, что сущ-
ность конкурентоспособности региона за-
ключается в способности перераспределять 
в свою пользу инвестиционные потоки. Этим 
решается не только вопрос о цели участия ре-

гиона в конкуренции, но и вопрос о способе 
реализации этой цели. Исходя из того, что со-
держание явления шире его сущности и от-
ражает способы реализации сущности, было 
дано определение конкурентоспособности 
региона, согласно которому конкурентоспо-
собность региона — способность перераспре-
делять инвестиционные потоки в свою пользу 
благодаря созданию более действенных сти-
мулов для эффективного применения инве-
стиций. Такое понимание конкурентоспо-
собности региона обладает множеством пре-
имуществ, но свое синтетическое выраже-
ние они получают в том, что приведенная 
трактовка региональной конкурентоспособ-
ности отражает не только объект соперниче-
ства, но и значимость конкурентоспособности 
для развития региона. Она также позволяет 
легко определить уровень конкурентоспособ-
ности региона, опираясь на данные о дина-
мике инвестиций, а сравнение этой динамики 
по регионам позволит столь же легко создать 
их рейтинг.

Важным достоинством предлагаемой 
трактовки конкурентоспособности региона 
является также то, что она фокусирует вни-
мание на роли эндогенных факторов роста 
и развития. Проблему составляет их неод-
нородность. А это означает, что они разли-
чаются по роли и характеру влияния на кон-
курентоспособность региона. Это ставит за-
дачу их выявления, определения их роле-
вых функций и ранжирования между собой 
с целью выстраивания системы, которая по-
служит базой для управления региональной 
конкурентоспособности.
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мигранты из стран центральной азии на рынке труда свердловской 
области в зеркале социологического исследования 1

аннотация. Международная миграция оказывает значительное влияние на демографическое и со-
циально-экономическое развитие региона. Цель настоящего исследования — оценить положение 
и особенности адаптации мигрантов из стран Центральной Азии на региональном рынке труда и вы-
явить ее тенденции. Социологическое исследование проводилось в марте — мае 2023 г. на террито-
рии Свердловской области при помощи анкетного опроса и разведывательного интервью. Для ана-
лиза были отобраны анкеты мигрантов из стран — основных поставщиков трудовых ресурсов на ре-
гиональный рынок труда: Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. В результате исследования были 
подтверждены некоторые выводы, сделанные в предыдущих исследованиях по данной тематике, вы-
явлены новые тенденции. Отмечена специфика миграции на рынке труда Свердловской области, вы-
раженная в высокой доле выходцев из Таджикистана, росте доли занятых в промышленном секторе 
и склонности к организации собственного бизнеса у выходцев из Кыргызстана. Выявлены факторы, 
которые помогают мигрантам адаптироваться на региональном рынке труда: особенности правового 
регулирования (Кыргызстан), знание русского языка, родственные связи, наличие образования, офи-
циально оформленной занятости, продолжительность нахождения на территории России, натурализа-
ция. Сделаны выводы, позволяющие повысить эффективность миграционной политики посредством 
контроля и стимулирования официальной занятости иностранных работников на основе формиро-
вания единой базы данных и постоянного мониторинга информации о трудовых мигрантах и чле-
нах их семей. Данное исследование представляет интерес для специалистов, занимающихся пробле-
мами трудовой миграции. Ввиду разработки нового инструментария миграционной политики данное 
направление исследований имеет перспективы, особенно важным направлением может стать совер-
шенствование практики применения трудового патента и проведения организованного набора.
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abstract. International migration significantly affects demographic and socio-economic development of 
regions. The study aims to assess the situation and characteristics of adaptation of Central Asian migrants 
in the regional labour market and identify general trends. The sociological study was conducted in March–
May 2023 in Sverdlovsk oblast using a questionnaire survey and intelligence interviews. Selected question-
naires of migrants from countries seen as the main suppliers of labour power to the regional labour market 
— Kyrgyzstan, Tajikistan and Uzbekistan — were analysed. The obtained results confirmed some conclusions 
of previous relevant studies and revealed new trends. The labour market of Sverdlovsk oblast is characterised 
by a high proportion of immigrants from Tajikistan, a growing share of people employed in the industrial sec-
tor and the tendency of immigrants from Kyrgyzstan to organise their own business. The research described 
the factors that help migrants adapt to the regional labour market: specific legal regulation (in Kyrgyzstan), 
knowledge of the Russian language, family ties, education, formal employment, length of stay in Russia, nat-
uralisation. To improve the migration policy, it is recommended to control and stimulate formal employment 
of foreign workers by establishing a unified database and constantly monitoring information about labour 
migrants and their family members. Results of this study may be useful for specialists in the field of labour 
migration. Considering the development of new migration policy tools, it is necessary to pay attention to this 
prospective area of research, particularly, to the issues of labour patents and organised recruitment.
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Введение

В настоящее время в странах Центральной 
Азии численность молодежи, выходящей на ры-
нок труда, значительно превосходит количе-
ство создаваемых рабочих мест. Правительство 
данных стран вынуждено создавать условия 
для трудоустройства своих граждан за рубе-
жом. В силу культурных и исторических осо-
бенностей, а также интеграционных процес-
сов Российская Федерация лучше других стран 
подходит для трудоустройства потенциаль-
ных мигрантов из стран Центральной Азии. 
В свою очередь, Российская Федерация, вы-
ступая на мировом рынке труда в качестве 
страны — реципиента трудовой миграции, вос-
полняет сократившуюся численность трудо-
вых ресурсов, заполняя иностранными работ-
никами свободные вакансии. О наличии вза-

имного интереса в данном вопросе свиде-
тельствуют подписанные на постсоветском 
пространстве соглашения об организован-
ном наборе. В частности, такое соглашение 
было подписано в 2017 г. между правитель-
ствами Российской Федерации и Республики 
Узбекистан 1, а в 2020 г. — между правитель-
ствами Российской Федерации и Республики 

1 Соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Узбекистан 
об организованном наборе и привлечении граждан 
Республики Узбекистан для осуществления времен-
ной трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации от 5 апр. 2017 г. Министерство иностранных 
дел Российской Федерации. https://www.mid.ru/ru/foreign_
policy/international_contracts/international_contracts/2_
contract/51965/ (дата обращения: 15.09.2023).

https://www.economyofregions.org
https://orcid.org/0000-0002-7420-7499
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Таджикистан  1. Данные соглашения при-
званы оптимизировать миграционные потоки 
в соответствии с потребностями принимаю-
щей стороны. Основные идеи данных согла-
шений — достижение оптимизации и транс-
парентности миграционных потоков, органи-
зация предмиграционной подготовки в стра-
нах исхода, сокращение нелегальной миграции 
и реализация концепции достойного труда 2 
на постсоветском пространстве. Так, к при-
меру, в рамках межправительственного со-
глашения в Республике Узбекистан построено 
14 моноцентров, где готовят к выезду трудо-
вых мигрантов за границу. В 13 региональных 
центрах профессиональной подготовки обу-
чаются граждане, желающие работать в стро-
ительной отрасли в России, ведут работу 136 
пунктов профессионального обучения, кото-
рые ориентированы на нужды малого и сред-
него бизнеса  3.

Свердловская область является одной 
из наиболее привлекательных территорий 
для приема трудовых мигрантов из зарубеж-
ных стран в связи с относительно высоким 
уровнем экономического развития, наличием 
вакансий и активных национальных диаспор 
из основных стран исхода трудовых мигран-
тов. Так, в 2022 г. область занимала 7-е место 
среди российских регионов по объему меж-
дународной миграции, при этом численность 
прибывших иностранных мигрантов на терри-
торию области составила более 17,5 тыс. чел.  4 
Международная миграция для Свердловской 
области важна, так как на ее территории про-

1 Соглашение между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Республики Таджикистан 
об организованном наборе граждан Республики 
Таджикистан для осуществления временной трудо-
вой деятельности на территории Российской Федерации 
от 17 апр. 2020 г. Министерство иностранных дел 
Российской Федерации. https://www.mid.ru/ru/foreign_
policy/international_contracts/international_contracts/2_
contract/56003/ (дата обращения: 15.09.2023).
2 Продвижение достойного труда в Восточной Европе 
и Центральной Азии. (2013). Группа технической под-
держки по вопросам достойного и Бюро МОТ для стран 
Восточной Европы и Центральной Азии. Москва: МОТ, 25. 
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-europe/—-ro-
geneva/—-sro-moscow/documents/publication/wcms_306410.
pdf (дата обращения: 15.09.2023).
3 Козлова, О. А. (ред.) (2023). Проблемы адаптации 
и качество жизни трудовых мигрантов и членов их семей 
в Свердловской области. Аналитический доклад (с. 18-19). 
Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН.
4 Официальный сайт Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области 
и Курганской области. https://66.rosstat.gov.ru/folder/29698 
(дата обращения: 15.09.2023).

должает действовать «промывной режим», 
о котором пишет Н. В. Мкртчян (2005). В ре-
зультате «промывного режима» предприятия 
региона постоянно испытывают недостаток 
трудовых ресурсов, в особенно сложном поло-
жении в период пандемии COVID-19 оказалась 
строительная отрасль. В сложившихся условиях 
международная миграция частично компенси-
рует людские потери региона, обусловленные 
депопуляцией населения, его потерями от уча-
стия в «западном дрейфе» (Зайончковская & 
Архангельская, 2003; Мкртчян & Карачурина, 
2014; Пальников, 2014) и эмиграцией на-
селения. Основными странами — доно-
рами трудовых ресурсов для региона высту-
пают Республика Таджикистан, Республика 
Узбекистан, Республика Кыргызстан. В нашем 
исследовании доля респондентов из этих стран 
составила 59 %, 23 % и 17 % соответственно. 
Исторически на территории Свердловской об-
ласти сложилась крупная таджикская общ-
ность, что обуславливает значительное пре-
обладание в миграционных потоках выход-
цев из Республики Таджикистан — это нашло 
отражение в количестве заполненных анкет 
по странам исхода  5.

Данные текущего учета трудовой мигра-
ции имеют комплекс серьезных пробелов 
и недостатков (Колесникова & Панкратьев, 
2018; Чудиновских & Степанова, 2020) 
и не позволяют выявить особенности и тен-
денции в сфере адаптации мигрантов из зару-
бежных стран на региональных рынках труда. 
Данную задачу решают социологические ис-
следования. Как отмечают авторы монографии 
«Адаптация и интеграция мигрантов в России: 
вызовы, реалии, индикаторы», «проблемы со 
статистикой, наряду с пониманием, что стати-
стика имеет свои ограничения, подталкивает 
аналитиков к ориентации на социологические 
исследования» (Мукомель и др., 2022, с. 163). 
В Свердловской области социологические ис-
следования на данную тему были проведены 
в 2014–2022 гг. (Бедрина и др., 2015; Бедрина 
и др., 2017; Бритвина & Шумилова, 2019; Грунт, 
2019; Бритвина и др., 2022).

Важность регулярного мониторинга трудо-
вой миграции определяется существенными 
изменениями в структуре миграционных по-
токов (Флоринская, 2022; Флоринская и др., 
2022; Леденева & Мищук, 2023) и в примене-
нии нового инструментария миграционной 

5 Вандышев, М. Общественный мониторинг и анализ про-
цессов трудовой миграции из Республики Таджикистан 
в Свердловскую область. http://research-migration.narod.ru/ 
(дата обращения: 05.10.2023).
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политики (Леденёва, 2014; Ромодановский & 
Мукомель, 2015; Потапенкова, Ярмонова, 2019; 
Костеева, 2020; Воронина, 2020; Сурма и др., 
2021). В связи с чем предлагаемое исследова-
ние вносит вклад в изучение региональной 
международной миграции и в выявление тен-
денций в миграционной сфере исследуемого 
региона.

Данные и методы

Опрос мигрантов из стран Центральной 
Азии в Свердловской области и городе 
Екатеринбурге был организован Институтом 
экономики Уральского отделения РАН и про-
веден в марте — мае 2023 г. методом прямого 
и опосредованного интервьюирования ино-
странных граждан. Прямое интервьюирование 
проводилось в мечетях городов Свердловской 
области и на территории универсального ми-
грационного центра в городе Екатеринбурге; 
опосредованное — при помощи онлайн-
опроса на интернет-платформе Google Forms 
через размещение ссылок на прохождение ан-
кетного опроса в группах национальных диа-
спор и землячеств Кыргызстана, Узбекистана 
и Таджикистана, действующих на терри-
тории Свердловской области и в городе 
Екатеринбурге. При опросе использовались 
количественные и качественные стратегии — 
метод анкетного опроса (n = 513) и метод глу-
бинного интервью (n = 13). Исследование про-
ведено в рамках мониторинга миграционной 
ситуации в городе Екатеринбурге и других го-
родах Свердловской области. Цель исследова-
ния состояла в оценке положения мигрантов 
из стран Центральной Азии на региональном 
рынке труда и выявлении тенденций и осо-
бенностей их адаптации.

Качественное исследование представ-
лено методом разведывательного интервью 
(тринадцать 45-минутных глубинных интер-
вью). Участники интервью — мигранты, ко-
торые приехали в Екатеринбург с целью тру-
доустройства, являются самозанятыми либо 
легально трудятся на предприятиях и в ор-
ганизациях Екатеринбурга и других городах 
Свердловской области. Респондентам были 
заданы вопросы, имеющие отношение к цели 
исследования, для определения основных 
проблем и факторов адаптации мигран-
тов на региональном рынке труда. Интервью 
проводились на русском языке, неродном 
для большинства респондентов. Данный огра-
ничивающий коммуникацию фактор был уч-
тен при разработке инструментария и отборе 
респондентов.

Количественное исследование пред-
ставлено результатами анкетного опроса, 
в котором приняло участие 513 респонден-
тов из стран Центральной Азии: Кыргызстана, 
Таджикистана и Узбекистана. Респондентам 
предлагались анкеты на русском, таджикском, 
узбекском и кыргызском языках. Выборка 
сформирована стихийно в связи с тем, что ми-
гранты предпочитают не привлекать к себе вни-
мания и плохо идут на контакт. Контрольным 
признаком стало количественное распреде-
ление мигрантов по странам исхода. Выборка 
по данному признаку является репрезентатив-
ной, ее погрешность составляет не более 5 %.

Результаты исследования

Половозрастные характеристики респон-
дентов в общих чертах соответствуют данным 
официальной статистики по международной 
миграции в регионе. В частности, мужчины со-
ставили 78 %, женщины — 22 %. При этом пре-
обладание мужчин имело место только у пред-
ставителей Таджикистана и Узбекистана, доля 
женщин среди респондентов из Кыргызской 
Республики превысила, хотя и незначительно, 
долю мужчин, составив чуть более 50 %. 
Данный феномен мы объясняем сферой заня-
тости кыргызских женщин (социальный сек-
тор, сфера услуг), требующей знания русского 
языка, активного общения на нем и, стало быть, 
наличия большей предрасположенности к об-
щению с местным населением, чем это встре-
чается у женщин Таджикистана и Узбекистана. 
Большинство респондентов оказались людьми 
молодых возрастов, доля лиц старше 50 лет со-
ставила всего 10 %, из них женщины — 1 %.

Несмотря на преобладание в группе ре-
спондентов молодежи, многие из них (95 %) 
к моменту миграции успели обзавестись 
собственными семьями, что также явля-
ется значимой чертой представителей стран 
Центральной Азии, для которых харак-
терны ранние браки и многодетные семьи. 
Семейная обремененность делает мигран-
тов более уязвимыми на рынке труда, пони-
жая эластичность спроса на предлагаемые 
вакансии.

Ожидаемо, что масштабный рост стро-
ительства в Свердловской области должен 
был привести к изменению квалификацион-
ной структуры миграционных потоков, уве-
личив долю лиц со строительными специ-
альностями. Однако этого не происходит. 
Напротив, в миграционных потоках доля 
лиц со специальным профессиональным об-
разованием сократилась, наряду с увеличе-
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нием низкоквалифицированной рабочей силы 
и лиц со средним образованием, но без ка-
ких-либо навыков в строительных специаль-
ностях. Причины данного феномена кроются 
в слабо развитой системе организованного 
набора в странах исхода, особенно это харак-
терно для Таджикистана, граждане которого 
представляют основную долю мигрантов, за-
нятых в строительной отрасли области, с дру-
гой – склонностью самих строительных ком-
паний привлекать низкоквалифицированную 
рабочую силу.

Так, уровень образования респонден-
тов оказался довольно низким: 47 % из них 
не имели специального профессионального 
образование, 17 % имели неполное среднее 
образования или только начальное. При этом 

28 % участников опроса отметили наличие 
у них высшего образования, а 2 % — ученую 
степень. Очевидно, что уровень образования 
находится в прямой взаимосвязи с проявлен-
ным интересом к опросу и открытости ре-
спондентов, что могло оказать определенное 
влияние на смещение выборки.

Большинство респондентов прибыли 
из Республики Таджикистан, что отражает 
специфику Свердловской области как одного 
из центров притяжения таджикских мигран-
тов (Микрюков, 2021, с. 39). Успели приобрести 
российское гражданство 13,7 % респонден-
тов. Некоторые представители Кыргызской 
Республики и Республики Таджикистан, при-
обретя российское гражданство, сохранили 
гражданство стран исхода (табл.).

Таблица
Основные социально-демографических характеристики мигрантов, %

Table
Key socio-demographic characteristics of migrants, %

Характеристика Мужчины Женщины Всего
Возраст

до 29 33 8 40
от 30 до 39 23 6 30
от 40 до 49 13 7 20
от 50 до 59 5 1 6
от 60 до 72 3 0 3
старше 72 1 0 1

Семейный статус
вдовец (вдова) 0,3 0,7 1
женат (замужем) 60 16 76
не женат (не замужем) 15 4 19
разведен (разведена) 2,1 1,9 4

Образование
начальная школа (1-4 класса) 3 0 3
неполное среднее 12 2 14
среднее (школа, гимназия, лицей) 25 5 30
средне специальное (техникум, училище) 16,5 6,5 23
высшее (институт, университет, академия) 19 9 28
наличие ученой степени 1 1 2

Страна происхождения
Кыргызстан 49,4 50,6 17,3
Таджикистан 83,5 16,5 59,1
Узбекистан 92 8 23
Россия 25 75 0,6

Гражданство
Кыргызстан 48,2 51,8 13,1
Кыргызстан, Россия 0 100 0,2
Таджикистан 85 15 51,4
Таджикистан, Россия 75 25 1,8
Узбекистан 91,6 8,4 21,8
Россия 63,5 36,5 11,7

Источник: составлено авторами на основании проведенных ими опросов.



140 СОЦИАльНОе РАЗВИТИе РегИОНА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 20(1), 2024  www.economyofregions.org

Несмотря на рост студенческой и семей-
ной миграции, международная миграция про-
должает носить трудовой характер. Об этом 
свидетельствуют и данные, полученные в ре-
зультате нашего опроса. В частности, занятые 
в экономике региона составили 83 % опраши-
ваемых. В момент проведения опроса на ре-
гиональном рынке труда оказалось занято 
396 респондентов, или чуть более 77 % опра-
шиваемой совокупности. Кроме того, 8 % со-
ставили студенты, 5 % — временно неработа-
ющие, 4 % — домохозяйки, воспитывающие 
детей, 2 % не указали свой статус.

О трудовом характере миграции свиде-
тельствуют и ответы на вопрос о целях при-
езда в Россию. На родине значительная доля 
респондентов не имела работу (28 %) или до-
вольствовались временной занятостью (23 %). 
«Я работала в школе, а мой муж долго не мог 
найти работу, а у нас не принято, чтобы жена 
была кормильцем в семье. Здесь он сразу на-
шел работу…» — называет причину мигра-
ции одна из респондентов (женщина, 45 лет, 
учительница, Таджикистан). Неслучайно 
в качестве цели миграции в Россию боль-
шинство респондентов (56 %) выбрали «воз-
можность заработать», а состоявшиеся пред-
приниматели и молодые люди (всего 11 %) 
— «организацию собственного бизнеса». 
«Я учился в Санкт-Петербурге на парикма-
хера. Мечтаю здесь организовать собствен-
ный салон», — делится своими планами моло-
дой человек (мужчина, 24 года, парикмахер, 
Таджикистан).

Согласно российскому законодательству, 
временно прибывшие иностранные граждане 
с целью трудоустройства из Таджикистана 
и Узбекистана, не являющиеся высококва-
лифицированными специалистами, обязаны 
оформить трудовой патент  1. В нашей выборке 
52 % респондентов работали по трудовым па-
тентам, из них 40 % оформили трудовой па-
тент на работу у физического лица и только 
12 % — у юридического. Предпочтение в вы-
боре патентов обусловлено не столько реаль-
ной занятостью, сколько упрощенной проце-
дурой получения и продления трудового па-
тента при оформлении его на работу у физи-
ческого лица.

Доля самозанятых либо лиц, имею-
щих собственный бизнес, в нашей вы-
борке составила 9 %. Этот показатель близок 

1 О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации. Федеральный закон РФ № 115-
ФЗ от 25.07.2002. Ст.13. Консультант плюс. https://www.
consultant.ru/(дата обращения: 15.09.2023)

к показателю в 8,3 %, полученному Е. В. Грунт 
в 2019 г. при опросе трудовых мигрантов 
в Свердловской области (Грунт, 2019, с. 117). 
Относительно численности диаспоральной 
группы в выборке (17,3 %) наиболее «пред-
приимчивыми» оказались представители 
Кыргызской Республики, их доля среди само-
занятых составила 26 %, в то время как доля 
граждан Республики Таджикистан — 47 %, 
Республики Узбекистана — 27 %. Очевидно, 
что этому способствовал особый статус 
граждан Кыргызской Республики на рынке 
труда в связи с членством Кыргызстана 
в ЕАЭС. Большинство самозанятых и лиц, 
имеющих собственный бизнес, — это муж-
чины. Однако есть и женщины, в частности, 
в группе выходцев из Кыргызстана их доля 
40 %, из Таджикистана — 17 %. Наиболее вос-
требованной сферой деятельности у дан-
ной группы лиц оказалась торговля, заня-
тость в ней представителей Таджикистана 
составила 61 %, Узбекистана — 44 %. Среди 
кыргызов значительная доля респонден-
тов (20 %) указала на наличие предприни-
мательства в сфере медицины. Этому спо-
собствует хорошее знание русского языка 
(Рязанцев, 2014, с. 28; Рязанцев и др., 2019, 
с. 112), так как в Кыргызской Республике 
он является официальным, а также деятель-
ность НКО по поиску и приглашению на ра-
боту медицинских работников для заполне-
ния вакансий в районных поликлиниках. 
В Екатеринбурге выявлены династии меди-
ков-мигрантов: «У меня в семье все медики. 
Я закончила в Екатеринбурге медицинский 
колледж, теперь работаю к клинике вместе 
с родителями» (женщина, 27 лет, медсестра, 
Кыргызстан).

Легализация на российском рынке труда 
для вновь прибывших мигрантов из стран 
ближнего зарубежья, не входящих в ЕАЭС, со-
ставляет в настоящее время не менее 25–30 
тыс. руб. В эту сумму входит стоимость тру-
дового патента, сертификата об отсутствии 
социально опасных заболеваний, оплата 
медицинской страховки, оплата сдачи эк-
замена на знание русского языка, истории 
России и основ законодательства Российской 
Федерации, перевод документов на русский 
язык, аренда недвижимости для оформле-
ния регистрации, посреднические услуги. 
Эта сумма часто оказывается неподъемной 
для трудовых мигрантов, им приходится вле-
зать в долги или переходить в теневой сек-
тор занятости. Об этом свидетельствует рост 
задолженности кыргызских, таджикских 
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Рис. 1. Распределение респондентов по сферам занятости, % (источник: составлено авторами на основании прове-
денных ими опросов)

Fig. 1. Distribution of respondents by sector of employment, % 

и узбекских мигрантов перед микрофинан-
совыми организациями 1.

Жизнь в городах России достаточно дорогая 
и семьям из стран Центральной Азии сложно 
материально обеспечить обучение и прожи-
вание детей, поступивших в российские сред-
ние специальные и высшие учебные заведе-
ния. Поэтому большинство студентов из стран 
Центральной Азии трудоустраиваются на ра-
зовые или временные работы. Они подраба-
тывают в кафе, магазинах, центрах доставки 
и т. п. Вот одна из историй: «Еще когда учился 
в автомобильном колледже города Алапаевска 
(Свердловская область — авт.) занялся биз-
несом. Сейчас у меня с братом своя молочная 
ферма» (мужчина, 35 лет, фермер, Узбекистан). 
Финансовая независимость позволяет мо-
лодым мигрантам чувствовать себя доста-
точно свободно, меняя традиционные стере-
отипы: «Я подрабатываю в „Самокате”, мне 
нравится. У меня есть невеста, хочу зарабо-
тать на свадьбу. Она местная, с родителями 
познакомился, уже квартиру сняли. Живем сей-
час вместе» (мужчина, 19 лет, студент 2-го 
курса, Таджикистан). Часто студенты из числа 
мигрантов используют неформальную заня-
тость: «Я иногда подменяю сотрудников в мага-
зинах, когда срочно требуется замена, мне зво-

1 Будников, О. (2023). Армия должников: 
Через микрокредит внешние силы могут собирать 
данные по мигрантам в России и управлять их 
настроениями. MMEDIA-MIG: все о трудовой 
миграции. https://media-mig.ru/technology/pri-vyezde-mig 
rantov-iz-rossii-mikrofinansovye-org/ (дата обращения 
05.10.2023).

нят, и я выхожу. В конце дня со мной рассчиты-
ваются. Это неофициально» (женщина, 27 лет, 
магистрант, Таджикистан).

Распределение мигрантов по сферам заня-
тости отражает экономическую ситуацию в ре-
гионе и в общих чертах соответствует обще-
российскому тренду. Как видно на рисунке 1, 
больше всего мигрантов трудятся в строи-
тельном секторе (36 %), значительная доля — 
в торговле (17 %) и промышленности (11 %). 
Занятость мигрантов в промышленном сек-
торе, с одной стороны, объясняется специ-
фикой старопромышленного региона, с дру-
гой, свидетельствует об активной интеграции 
мигрантов, поскольку для трудоустройства 
на большинство промышленных предприятий 
региона требуются российское гражданство 
и соответствующая квалификация.

К сферам занятости мужчин относятся 
строительство и ремонт жилья, общественный 
транспорт. Доля мужчин-мигрантов на пред-
приятиях этих сфер занятости составила 95 %. 
Доля мужчин, занятых в сельском хозяйстве, 
составила 89 %. В промышленности мужчины 
также в большинстве — 84 %. Женщины тру-
доустраиваются преимущественно в социаль-
ной сфере и сфере услуг. Так, их доля в меди-
цине — 60 %, в образовании — 50 %, в сфере об-
щественного питания и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства — более 33 % (рис. 2).

Как показало исследование (рис. 3), наи-
большую долю в структуре занятости мигран-
тов по сферам экономики региона, кроме, мо-
жет быть, медицины и общественного питания, 
составляют выходцы из Таджикистана; пред-
ставители Кыргызстана в большей степени 
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заняты в таких сферах, как здравоохранение 
(60 %), общественное питание (39 %) и образо-
вание (33 %); для представителей Узбекистана 
наибольшая доля в структуре занятости харак-
терна для таких сфер экономики, как сельское 
хозяйство (33,5 %), промышленность (29,5 %), 
общественный транспорт (26 %) и обществен-
ное питание (25 %).

Лица, имеющие собственный бизнес или за-
нятые в медицине, образовании, чаще других 
имеют российское гражданство или вид на жи-
тельство: «У меня российский паспорт, я давно 
здесь живу, дети университет закончили. 
У меня свое большое хозяйство под Нижним 
Тагилом (город в Свердловской области — ав-
торы). Коров держу, птицу, у меня теплицы. 
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Соседи приходят, из города приезжают, поку-
пают молоко, яйца, овощи», — рассказывает 
о себе одна из респондентов (женщина, 54 года, 
фермер, Таджикистан). «У меня небольшой 
бизнес, посреднические услуги…меня устра-
ивает вид на жительство» (мужчина, 38 лет, 
предприниматель, Узбекистан). «Я прибыла 
по программе переселения соотечественников, 
поэтому российский паспорт быстро получила. 
Работать в школе мне нравится. В Душанбе ра-
ботала в гимназии» (женщина, 45 лет, учитель-
ница, Таджикистан).

На вопрос о соответствии занятости по-
лученному профессиональному образова-
нию 40 % ответили утвердительно, а 34 % 
указали на наличие несоответствия, среди 
них 70 % имеют среднее специальное и выс-
шее образование. Часто такие лица работают 
в сфере низкоквалифицированного труда, 
что отражает феномен «избыточной квалифи-
кации» у трудовых мигрантов (Мукомель, 2021, 
с. 192) и соответствует выводам, полученным 
И. Б. Бритвиной, Н. Л. Захаровым (Бритвина & 
Захаров, 2019, с. 251). Особенно в сложном по-
ложении в регионе оказываются технические 
специалисты: «У меня высшее техническое об-
разование, работу по специальности в России 
сложно найти, на заводы иностранцев не берут, 
пока держу овощной киоск, сама в нем торгую» 
(женщина, 47 лет, продавец, Таджикистан).

К настоящему времени каналы поиска ра-
боты и трудоустройства в регионе резко ди-
версифицировались. Так, 15 % респондентов 
указали на то, что самостоятельно нашли ра-
боту, многим помогли вербовщики на родине 
или в России, кто-то прибыл по организован-

ному набору, кому-то помогли диаспоры. Вот 
весьма интересный случай: «В Таджикистане 
у меня была лавка, мебель продавал, я ее сам 
делаю. Даже в Самарканд (Узбекистан — ав-
торы) возил. Работодатель к нам приезжал, 
ему моя мебель понравилась, он меня пригла-
сил для работы в Россию. В Екатеринбурге у нас 
цех по производству мебели…» (мужчина, 41 
год, мебельщик, Таджикистан). И все же тра-
диционным каналом поиска работы являются 
родственники и друзья (54 %), так как многие 
мигранты приезжают в Россию с братьями, 
дальними родственниками или друзьями, 
что подтверждает вывод нашего предыдущего 
исследования, проведенного в 2014 г. (Бедрина 
и др., 2015, с. 61). «Начинал работать один, по-
том брат приехал, легче стало», — делится 
с нами один из респондентов (мужчина, 35 
лет, фермер, Узбекистан). «Я приехал с другом, 
мы вместе учились. У него дядя давно работает 
в России, он помог найти работу», — сообщает 
молодой человек (мужчина, 24 года, строи-
тель, Узбекистан). «Я недавно в России, приехала 
к мужу, сестра устроила на работу» (женщина, 
29 лет, работник ЖКХ, Кыргызстан).

Несмотря на прилагаемые усилия со сто-
роны государственных органов управления 
по созданию и функционированию системы 
организованного набора трудовых мигран-
тов, в нашей выборке данным каналом мигра-
ции воспользовались лишь 2 % респондентов 
(рис. 4). В основном это мужчины (88 %), при-
бывшие из Таджикистана и занятые в сфере 
строительства и ремонта жилья (44 %), жи-
лищно-коммунального хозяйства (22 %) и об-
щественного транспорта (22 %). Одна из при-
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Рис. 4. Распределение ответов на вопрос: «Кто помог вам найти работу в России?», % (источник: составлено авто-
рами на основании проведенных ими опросов)

Fig. 4. Distribution of answers to the question: “Who helped you find a job in Russia?”, % 
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чин незначительной доли участников органи-
зованного набора в общей выборке видится 
в том, что около половины респондентов при-
были в Россию еще до заключения межправи-
тельственных соглашений об организованном 
наборе и начала его реализации.

Доля циркулярных мигрантов и мигрантов, 
вновь прибывших в Свердловскую область, 
оказалась незначительной. Среди тех, кто на-
ходится на территории региона менее 1 года, 
40 % составили молодые люди до 29 лет, 11 % 
— женщины.

В сравнении с данными опроса, проведен-
ного нами в 2014 г., заметно возросла доля рес-
пондентов, имеющих официальное трудоу-
стройство: 47 % респондентов имели пись-
менный договор с работодателем (в 2014 г. — 
9 %), 22 % — только устную договоренность (в 
2014 г. — 7 %), а 31 % указали на отсутствие ка-
кого-либо трудового договора (в 2014 г. — 84 %). 
Однако среди лиц, отметивших, что не имеют 
договора с работодателем, были самозанятые, 
владельцы собственного бизнеса, их доля со-
ставила 11 %. Среди оставшихся 20 % респон-
дентов, не имеющих официально оформлен-
ных трудовых отношений, большинство были 
заняты в строительстве (38 %). Многие из них 
указали, что имели только устную договорен-
ность с работодателем.

О наличии этнического предприниматель-
ства и «мигрантских» секторов занятости сви-
детельствуют данные ответов на вопросы «Кто 
работает вместе с вами» и «Кто является непо-
средственным вашим работодателем». Отвечая 
на них, 87 % респондентов указали, что с ними 
преимущественно работают их соотечествен-

ники, и 48 % — что непосредственным работо-
дателем также является их соотечественник.

Заработная плата выступает основным ус-
ловием занятости и важнейшим мотивом ми-
грации: «Я военное училище закончил, из ар-
мии уволился, не мог найти работу на родине, 
приехал в Россию, сейчас в строительстве ра-
ботаю, здесь хорошо платят» (мужчина, 47 лет, 
строитель, Узбекистан).

Как демонстрирует диаграмма на рисунке 5, 
большинство респондентов получают зара-
ботную плату близкую, на момент проведения 
опроса, к средней по региону  1.

При этом самая высокая заработная плата 
(более 75 тыс. руб.) в строительстве и у собствен-
ников бизнеса. Самая низкая — в социальной 
сфере (образование и медицина), а также у ра-
ботников, не имеющих постоянной занятости 
и официально оформленного трудового дого-
вора. Среди респондентов, получающих зара-
ботную плату свыше 50 тыс. руб., больше поло-
вины (55 %) имели официально оформленный 
трудовой договор. Другим фактором, оказыва-
ющим влияние на уровень оплаты труда, явля-
ется период нахождения в России. В частности, 
25 % респондентов, получающих заработную 
плату свыше 50 тыс. руб. проживали в России 

1 В Свердловской области в январе — марте 2023 г. средняя 
начисленная заработная плата составила 58 095 руб., в том 
числе, в строительстве — 48 817,4 руб., оптовой и рознич-
ной торговле 47 834,1 руб., производстве готовых изделий — 
52 975,5 руб., в образовании — 46 502,0 руб. Министерство 
экономики и социального развития Свердловской обла-
сти (официальный сайт) http://economy.midural.ru/content/
informaciya-o-velichine-srednemesyachnoy-zarabotnoy-platy-
v-sverdlovskoy-oblasti-v-17 (дата обращения: 27.07.2023).
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более 5 лет. Наше исследование не подтвер-
дило вывод Ш. Т. Аюповой (Аюпова, 2012, с. 63), 
И. В. Мукомеля, К. С. Григорьева, Г. А. Монусова 
и др. (Мукомель и др., 2022, с. 172), что среди 
мигрантов женщины получают значительно 
более низкую оплату труда, чем мужчины. 
Очевидно, что отсутствие разницы в оплате 
труда мужчин и женщин в нашей выборке, 
с одной стороны, связано с относительно высо-
ким уровнем образования женщин-мигрантов 
на рынке труда, что также подтверждает вы-
воды исследований, проводимых коллегами 
в 2011, 2017, 2020 гг. (Мукомель и др., 2022, 
с. 164), с другой стороны, может быть связано 
с особенностями выборки, так как женщины 
из стран Центральной Азии с низким уровнем 
образования и плохим знанием языка нео-
хотно идут на контакт. Данная проблема тре-
бует дальнейшего исследования, поскольку 
нередки случаи, когда женщинам-домохо-
зяйкам из стран Центральной Азии оформля-
ется трудовой патент для легального нахож-
дения на территории России, что может за-
нижать реальный уровень заработных плат 
мигрантов.

Для получения достойной оплаты труда 
мигрантам приходится много работать. 
Больше половины мигрантов заявили, 
что обычно работают от 8 до 12 часов в день. 
При этом около 25 % из них обычно работают 
без выходных. Довольствуются разовыми ра-
ботами 6 % респондентов.

Вовремя получают заработную плату 57 % 
респондентов, 17 % респондентов сообщили, 
что заработную плату иногда задерживают, 
13 % отметили частую задержку заработной 
платы, и 13 % респондентов сталкивались 
с невыплатами заработной платы. Из анализа 
ответов следует, что чаще всего заработную 
плату задерживают в сфере строительства 
и ремонта жилья (37 %), в этой же сфере заня-
тости мигранты часто сталкиваются и с невы-
платами заработной платы (41 %).

Мигранты чаще всего задействованы 
в трудоемких сферах занятости, где преобла-
дает физический труд. Как показало наше ис-
следование, довольны своими условиями за-
нятости лишь 64 % респондента, 27 % отме-
тили наличие тяжелого физического труда, 
10 % назвали условия труда — опасными, 7 % 
— вредными для здоровья.

Выводы

Наше исследование подтвердило вы-
воды предыдущих исследований об особен-
ностях положения и адаптации мигрантов 

из Центральной Азии на региональных рынках 
труда России: о структуре рынка труда и усло-
вий труда мигрантов, национальном, половоз-
растном, гендерном, образовательном и ква-
лификационном составе мигрантов, каналах 
трудоустройства, наличии «избыточной квали-
фикации» у трудовых мигрантов. Кроме того, 
выявлена одна из причин «избыточной ква-
лификации» в регионе — это доминирование 
в Свердловской области предприятий, про-
изводящих продукцию двойного назначения, 
которые ограничивают прием на работу ино-
странных граждан.

Нами были выявлены следующие особен-
ности в миграционных потоках и в поведении 
мигрантов на рынке труда Свердловской об-
ласти: высокая доля выходцев из Республики 
Таджикистан, сокращение доли лиц со спе-
циальным профессиональным образованием, 
активное использование низкоквалифициро-
ванных работников и лиц со средним уровнем 
образования в строительстве, рост доли заня-
тых в промышленном секторе (прежде всего, 
в связи с ростом натурализации), склонность 
к организации собственного бизнеса (отно-
сительно диаспоральной совокупности) у вы-
ходцев из Кыргызстана.

Сделан вывод, что высокая доля занятости 
трудовых мигрантов в строительстве способ-
ствовала увеличению доли сверхурочных ра-
бот, а также занятости во вредных и тяжелых 
условиях труда. Исследование подтвердило 
вывод Е. В. Грунт (Грунт, 2019) о формирова-
нии в регионе этнической элиты, имеющей 
собственный бизнес: от точки обществен-
ного питания на рынке до медицинской кли-
ники или собственного производственного 
предприятия.

Выявлены факторы, которые помогают ми-
грантам адаптироваться на региональном 
рынке труда: особенности правового регули-
рования (Кыргызстан), знание русского языка, 
родственные связи, получение образования 
на территории региона, наличие официально 
оформленной занятости, длительность пре-
бывания на территории России, натурализа-
ция. К сожалению, наше исследование не выя-
вило эффективности применения для региона 
организованного набора. Этот вопрос требует 
дальнейшего изучения.

Выявлены факторы, способствующие ро-
сту заработной платы трудовых мигрантов: 
организация собственного бизнеса, наличие 
официально оформленного трудового дого-
вора, длительность нахождения на террито-
рии региона.
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Нами были подтверждены тенденции в из-
менении миграционных потоков, выявлен-
ные также другими исследователями: рост 
активности женщин и молодежи из стран 
Центральной Азии, а также доли выходцев 
из Республики Таджикистан на российском 
рынке труда, диверсификация каналов по-
иска работы и трудоустройства. Как показало 
исследование, мигранты трудятся в различ-
ных сферах экономики, начиная сферой жи-
лищно-коммунальных услуг, торговли, про-
мышленных предприятий и заканчивая обра-
зованием, медициной, наукой.

Сравнение социологических исследова-
ний, проводимых в Свердловской области, 
выявило снижение теневой занятости и рост 
доли лиц, имеющих официально оформлен-
ные трудовые договора. Исследование по-
казало, что отсутствие официально оформ-
ленного трудового договора не только про-
воцирует задержки и невыплаты заработ-
ной платы, но и отрицательно сказывается 
на ее размере. Ярким примером служит си-
туация в строительстве, где официально тру-
доустроенные иностранные граждане имеют 
заметно более высокую заработную плату, 

чем те, у кого отсутствует трудовой договор 
или имеется только устная договоренность 
с работодателем.

С нашей точки зрения, важным является 
вывод, что на сегодняшний день, несмотря 
на рост студенческой и семейной миграции, 
международная миграция в Свердловскую об-
ласть продолжает носить трудовой характер. 
В этой связи актуальными остаются вопросы 
официального трудоустройства междуна-
родных мигрантов, так как социологический 
опрос показал, что более половины респон-
дентов на момент его проведения не имели 
официально оформленной занятости. Для ре-
шения данной проблемы необходимо даль-
нейшее совершенствование механизма по-
лучения заинтересованными органами госу-
дарственной власти информации о пребы-
вании иностранных граждан на территории 
Российской Федерации на основе биометри-
ческих технологий идентификации лично-
сти, а также их перемещении по территории 
страны. Этому может помочь формирование 
единой базы данных и постоянного мони-
торинга информации о трудовых мигрантах 
и членах их семей.
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стоимостная оценка и направления развития человеческого капитала 
Республики Беларусь 1

аннотация. в условиях реализации модели устойчивого развития возникает необходимость пере-
смотра традиционных подходов к сущности и оценке человеческого капитала, воспроизводство ко-
торого определяет национальное богатство страны. Для республики Беларусь человеческий капитал 
составляет основу развития нации. его сохранение и приумножение как фактора устойчивого разви-
тия обусловливают инвестиции, связанные с воспроизводством капитала, источниками формирова-
ния которых выступают чистые доходы населения, средства организаций и органов государственного 
управления. целью исследования является разработка теоретико-методологических и методических 
основ стоимостной оценки человеческого капитала для определения направлений инвестирования 
средств в его развитие. в статье рассмотрены подходы к дефиниции понятий «человеческий капитал» 
и «инвестиции в человеческий капитал», которые позволяют определить субъектов и объектов инве-
стиционной деятельности на различных уровнях национальной экономики. Предложен методиче-
ский инструментарий стоимостной оценки человеческого капитала, основывающейся на положениях 
теории воспроизводственной ренты и учитывающей инвестиционную составляющую как движущий 
фактор его регионального и национального развития. Для оценки воспроизводства человеческого 
капитала разработан дисконтный показатель, обратный среднему периоду ожидаемой продолжи-
тельности жизни населения, косвенно выражающий его уровень и качество жизни. исследование по-
строено на данных социально-экономического развития регионов республики Беларусь. апробация 
методического подхода показала, что продуцирование человеческого капитала является постоянным 
и увеличивается во времени. его устойчивое воспроизводство определяют чистые доходы населения 
и государственные инвестиции в развитие социальной сферы, включая образование и здравоохра-
нение. Повышение профессионально-квалификационного уровня работников и улучшение условий 
их труда выступают основными направлениями инвестирования средств субъектами хозяйствования 
в человеческий капитал. Полученные результаты могут быть использованы при разработке социаль-
но-экономической политики и ее реализации на региональном уровне.
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abstract. Implementation of the sustainable development model requires a revision of traditional ap-
proaches to the concept and valuation of human capital, as its reproduction determines the wealth of a 
country. Human capital is the basis for the sustainable development of the Republic of Belarus: its preser-
vation and growth affect investments related to the reproduction of capital. Sources of such investments 
include the net income of the population, funds of organisations and government bodies. The study aims to 
develop theoretical and methodological foundations for the valuation of human capital it order to deter-
mine suitable investment areas. The concepts “human capital” and “investment in human capital” were an-
alysed to identify investment subjects and objects at different levels of the economy. The proposed method 
for the valuation of human capital relies on the theory of reproduction rent and considers the investment 
component as a driving factor of its regional and national development. To assess the reproduction of hu-
man capital, the study presented a discount indicator as the inverse of the average life expectancy of the 
population, indirectly expressing its level and quality of life.  Data on the socio-economic development of 
regions of Belarus were examined. Testing of the proposed approach demonstrated that the production of 
human capital is constant and increases over time. Its sustainable reproduction is affected by the net in-
come of the population and public investments in the social sphere, including education and healthcare. 
To strengthen human capital, business entities are recommended to invest in improving professional qual-
ifications of employees, as well as their working conditions. The obtained results can be used to develop 
and implement socio-economic policy at the regional level.
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Введение

Стратегической моделью развития боль-
шинства стран мира выбрана модель устой-
чивого развития, реализация которой направ-
лена на решение проблем, связанных с ростом 
безработицы, увеличением населения, прожи-
вающего за чертой бедности, обостряющимся 
социальным неравенством. В основе нацио-
нальной модели Республики Беларусь нахо-
дится человек, на повышение уровня и каче-
ства жизни, развитие личностного потенциала 
которого направлены все усилия и действия 
государства, закрепленные в Национальной 
стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь до 2035 года.

В условиях реализации модели устой-
чивого развития происходит трансформа-
ция традиционных факторов производства — 
труда, земли и капитала в человеческий, фи-
зический и природный капиталы. Все формы 
капитала взаимосвязаны и взаимозависимы. 
Определяющим фактором при этом является 
человеческий капитал, от качественных ха-

рактеристик которого зависят условия обеспе-
чения их устойчивого развития (Hamilton & 
Atkinson, 2006).

О формировании и развитии человече-
ского капитала свидетельствует положение го-
сударства в соответствующих международ-
ных рейтингах. По индексу человеческого раз-
вития (Human Development Index (HDI)), опре-
деляемому на основе показателей здоровья 
и долголетия, доступа к образованию, достой-
ного уровня жизни, согласно данным в 2020 г., 
Республика Беларусь находилась на 53-м месте 
из 189 стран (для сравнения в 2019 г. — 50-е ме-
сто из 189 стран, что на 3 позиции ниже) 1. В ин-
дексе человеческого капитала (Human Capital 
Index (HCI)), разработанном Всемирным бан-
ком для измерения вклада сфер здравоохра-
нения и образования в производительность 

1 Национальный отчет о человеческом разви-
тии в Республике Беларусь. Программа разви-
тия Организации Объединенных Наций. https://www.
by.undp.org/content/dam/Belarus/docs/NORCH_final.pdf 
(дата обращения: 15.02.2022).
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следующего поколения работников, в 2020 г. 
Республика Беларусь занимала 36-ю позицию 1.

Формирование и развитие человеческого 
капитала обусловлены инвестиционными воз-
можностями страны (регионов). В этой связи 
возникает необходимость в определении тео-
ретико-методологических основ исследования 
человеческого капитала, разработке методиче-
ского инструментария его стоимостной оценки 
и выбора направлений развития. Прикладной 
характер исследования заключается в апроба-
ции разработанных положений на материалах 
социально-экономического развития регио-
нов Республики Беларусь, что показывает их 
практическую значимость и является основой 
для определения направлений развития чело-
веческого капитала.

Теоретико-методологические основы 
исследования человеческого капитала

Теоретико-методологические положения 
исследования человеческого капитала, осно-
ванные на достижениях институциональной 
теории, неоклассической и неокейнсианской 
школ экономики, находят отражение в трудах 
Г. Беккера, И. Фишера, Т. Шульца, С. Кузнеца 
и др. (Becker, 1962; Fisher, 2017; Schultz, 1972; 
Kuznets, 1955). Основу их научных интересов 
составляют теория человеческого капитала, 
исследования по концептуализации и модели-
рованию с использованием человеческого ка-
питала в качестве ключевого фактора эконо-
мического роста, формирования и развития 
инновационной экономики и экономики зна-
ний (Becker, 1962; Becker, 1964; Menger, 2009; 
Schultz, 1972).

Российская и белорусская школы теоре-
тико-методологических исследований чело-
веческого капитала представлены трудами 
М. Н. Базылевой, Н. И. Базылева, В. В. Богатыре-
вой, Т. Н. Долининой, Е. К. Кузнецовой, Д. А. Не-
верова, Л. Р. Хайрулиной (2021) и др. (Базылева 
& Базылев, 2011; Богатырева, 2013; Долинина, 
2018; Неверов, 2020; Кузнецова & Хайрулина, 
2021).

В социально-экономическом аспекте поня-
тие «человеческий капитал» включает широ-
кий спектр человеческих способностей — про-
изводственные и профессиональные навыки, 
интеллектуальные и психологические способ-
ности, культурные, социальные и организа-
ционные ресурсы для управления (Базылева 

1 Human Capital Index 2022. https://data.worldbank.org/
indicator/HD.HCI.OVRL?most_recent_value_desc=true (дата 
обращения: 26.09.2022).

& Базылев, 2011; Тугускина, 2015). В узком 
смысле понятие включает такие атрибутив-
ные характеристики индивида, как интеллект, 
здоровье, знания, умения, навыки (Мизес, 
2012; Mahboob, 2007). В. В. Богатырева считает, 
что человеческий капитал воплощен в челове-
ческом ресурсе, представляющем собой сово-
купность задействованных и незадействован-
ных в деятельности знаний, навыков, умений, 
способностей работников (Богатырева, 2013).

В современных подходах человеческий ка-
питал рассматривается как главный фактор 
формирования и развития экономики знаний. 
Поэтому это распределенный интенсивный 
фактор развития как социума в целом и эконо-
мики инновационно-информационного типа, 
так и отдельных индивидов, позволяющий соз-
давать и приумножать материальные и немате-
риальные блага и ценности (Шимов & Крюков, 
2014; Диденко, 2015; Новикова, 2018).

В условиях формирования в Республике 
Беларусь информационной экономики особую 
актуальность приобретают результаты иссле-
дований Н. Бонтиса. Он утверждал, что чело-
веческий капитал является нанимателем ин-
формационных технологий, соответственно, 
трудовые ресурсы и их потенциал должны по-
прежнему рассматриваться в качестве глав-
ного фактора развития региональной и наци-
ональной экономики, а также их структурной 
единицы — субъекта хозяйствования (Bontic, 
1991). Разработка стратегии и тактики сохра-
нения конкурентоспособности экономики 
страны возможна только при условии наличия 
достоверных сведений о состоянии и произво-
дительности человеческого капитала.

Согласно М. Блаугу, «человеческий капи-
тал есть приведенная стоимость прошлых ин-
вестиций в навыки людей», что и является ос-
новой для формирования цены рабочей силы 
на рынке труда и определения «ценности» 
и значимости сотрудников (Блауг, 1970).

В рекомендации МОТ №195 упомина-
ется понятие «потенциал к трудоустройству» 
(employability) 2, в соответствии с которым под-
черкивается значимость инвестиций в образо-
вание для формирования у работника компе-
тенций универсального характера, реализация 
которых позволит работодателю обеспечить 
человеческий капитал необходимого качества. 
Поэтому в основе инвестиционной деятельно-
сти по развитию человеческого капитала на-

2 R-195 — Human Resources Development Recommendation. 
2004 (№ 195). http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/
ed_norm/137orms/documents/normative/ instrument/ wcms_
r195_ru.htm. (дата обращения: 28.08.2022).
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ходится стремление ее субъектов к формиро-
ванию необходимых компетенций и развитию 
компетентности для актуализации компетен-
ций, необходимых для выполнения конкрет-
ной задачи (Глухова & Геврасёва, 2017).

Инвестиции в человеческий капитал высту-
пают драйвером развития, определяя актуаль-
ность постановки и решения задачи, связан-
ной с его обеспечением (Долинина, 2018; Kim 
Jim Yong, 2018; Дьяков, 2022). Данный вид ин-
вестиций оказывает влияние на социальный 
статус индивидуума и динамику стратифика-
ции общества (Botton, 2008).

Согласно авторской трактовке, инвести-
ции в человеческий капитал — это вложения 
ресурсов в формирование у индивидуумов 
структурных элементов человеческого капи-
тала (интеллекта и здоровья) и создание усло-
вий для их реализации на различных уровнях 
управления национальной экономикой, уве-
личивающие стоимостную оценку человече-
ского капитала. Субъектами инвестиционной 
деятельности по развитию человеческого ка-
питала на уровне региона (страны) являются 
органы государственного управления, зани-
мающиеся вопросами инвестирования средств 
в развитие системы образования, здравоохра-
нения, обновления производственно-техни-
ческой базы градообразующих и приравнен-
ных к ним организаций, а также социальной 
сферы, организации, осуществляющие финан-
сирование образовательных программ по раз-
витию человеческого капитала в соответствии 
с потребностями производства и мероприятий 
по улучшению условий труда с целью сохране-
ния здоровья работников, граждане, инвести-
рующие средства в свое образование и здоро-
вье в рамках использования возможностей, 
предоставляемых учреждениями образования 
и здравоохранения.

В качестве объекта инвестирования 
на уровне региона (страны) выступают трудо-
вые ресурсы, структурной единицей которых 
является индивидуум, желающий увеличить 
человеческий капитал для осуществления дея-
тельности в интересующей его сфере приложе-
ния труда.

Основатели методологии совершенствова-
ния бизнес-процессов Г. Раммлер и А. Брач от-
мечали, что самым важным способом управ-
ления любым видом деятельности является ее 
измерение. Наличие возможности проведе-
ния количественной оценки процесса позво-
ляет определять его основные параметры, при-
влекать необходимые объемы ресурсов, срав-
нивать с аналогом или эталоном и выявлять 

сильные и слабые стороны, прогнозировать 
результаты (Rummler & Brache, 1990). А. Барон 
и М. Армстронг (Baron & Armstrong, 2007) рас-
сматривают человеческий капитал как стра-
тегический ресурс организации, а управление 
им — как важную задачу работодателя, что обу-
славливает необходимость его измерения, ана-
лиза и оценки.

Поэтому особую актуальность приобре-
тают вопросы, связанные с исследованием 
и совершенствованием существующих мето-
дик оценки стоимости человеческого капитала 
как движущего фактора развития региональ-
ной и национальной экономики.

Методика стоимостной оценки 
человеческого капитала и ее апробация

Методический инструментарий стои-
мостной оценки человеческого капитала ши-
роко представлен в работах отечественных 
и зарубежных ученых — В. В. Богатырёвой, 
Т. Н. Долининой, М. Ю. Дьякова, Е. К. Кузне-
цовой, Л. Р. Хайрулиной и др. (Богатырева, 
2013; Долинина, 2018; Дьяков, 2022, Кузнецова 
& Хайрулина, 2021).

В исследованиях принято исходить 
из уровня стоимостной оценки (макро-и ми-
кроуровень) и подхода к ее определению (за-
тратный и доходный). В большинстве работ 
стоимостная оценка человеческого капитала 
страны / региона сводится к определению 
вклада его интеллектуальной составляющей 
в обеспечение экономического роста и рассчи-
тывается по доле стоимости инновационной 
продукции в ВВП (ВРП). При этом не учиты-
ваются затратные показатели, связанные с со-
хранением физиологических свойств и при-
родных способностей индивидуума и получе-
нием новых знаний, умений и навыков.

Затратные подходы к оценке человече-
ского капитала предполагают оценку инве-
стиций в его воспроизводство с позиции за-
нятости и свободного времени, которые опре-
деляют развитие личности (Неверов, 2020). 
Рассчитываемая на основе суммирования всех 
расходов стоимость человеческого капитала 
не отражает отдачу от использования нако-
пленных инвестиций.

Доходный подход предполагает опреде-
ление нормы отдачи инвестиций, вложен-
ных в образование, которые в дальнейшем 
обеспечиваются на основе заработков инди-
видуума. При этом учитывается влияние та-
ких факторов, как стаж, квалификация и др. 
Использование доходного метода предпола-
гает капитализацию дохода, которая показы-
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вает отдачу от вложенных средств. При этом 
в расчете участвует только та часть населе-
ния, которая занимается трудовой деятель-
ностью, что снижает реальную стоимость че-
ловеческого капитала страны  / региона.

Представленный в отечественных и за-
рубежных исследованиях методический ин-
струментарий стоимостной оценки чело-
веческого капитала имеет различную при-
роду, обусловленную спецификой самих 
человеческих ресурсов. По своей сути поня-
тие капитала связано с получением дохода. 
Продуцирование человеческого капитала 
как фактора жизнедеятельности террито-
рии должно быть постоянным, что обуслов-
лено его содержанием. С позиции устойчи-
вого развития стоимость человеческого ка-
питала во времени увеличивается. Возникает 
необходимость в определении величины ка-
питализированной ренты с учетом особен-
ностей воспроизводства человеческого капи-
тала. В данном направлении показатель, об-
ратный среднему периоду ожидаемой про-
должительности жизни населения, выражает 
особенности приращения стоимости челове-
ческого капитала во времени как основы раз-
вития региона по формуле

1 ,

2
h

adl

q
T

=                            (1)

где qh — капитализатор человеческого капи-
тала; Tald — ожидаемая продолжительность 
жизни.

Основу разработанной методики оценки 
человеческого капитала составляет вос-
производственный подход, предполага-
ющий определение в качестве источни-
ков инвестиций в человеческий капитал не-
посредственно чистые доходы населения 
и государственные средства, направляемые 
на социальные цели. Воспроизводство че-
ловеческого капитала определяется той ча-
стью дохода, которая остается после расхо-
дов для удовлетворения основных физиоло-
гических и социально-культурных потреб-
ностей человека. Для этого используется 
социальный норматив минимального по-
требительского бюджета, который представ-
ляет собой стоимостную величину мини-
мального набора материальных благ и услуг, 
необходимых для обеспечения жизнедея-
тельности человека и сохранения его здоро-
вья. Минимальный потребительский бюджет 
представляет собой стоимостное выражение 
потребительской корзины в средних ценах. 

Социальный норматив дает представление 
о материальном положении гражданина в за-
висимости от возраста, семейного положения 
и способности к труду.

Чистые доходы населения рассчитыва-
ются как разница между доходом населения 
и минимальным потребительским бюджетом 
по формуле

ЧДН = (СДДН — МПБ) ⋅ 12 ⋅ СГЧН,        (2)

где ЧДН — чистый доход населения, руб.; 
СДДН — средний доход на душу населения 
в месяц, руб.; МПБ — минимальный потреби-
тельский бюджет в среднем на душу населе-
ния, руб.; СГЧН — среднегодовая численность 
населения, чел.

Важная роль в воспроизводстве человече-
ского капитала принадлежит государству, ин-
вестиции которого направляются на функ-
ционирование и развитие системы образо-
вания, здравоохранения, физической куль-
туры, спорта и туризма и др. Доля бюджетных 
средств, направляемых на социальные цели, 
в ВРП показывает возможности государства 
по обеспечению воспроизводства человече-
ских ресурсов. Поэтому для определения ве-
личины человеческого капитала необходима 
корректировка чистых доходов населения 
на соответствующий коэффициент социаль-
ной направленности государственных инве-
стиций, который рассчитывается путем сум-
мирования единицы и доли расходов бюджета 
на социальные цели. Выбор единицы в каче-
стве базы для расчета коэффициента обосно-
вывается тем, что социальная среда предна-
значена для сохранения и приумножения че-
ловеческого капитала и определяет стои-
мость его расширенного воспроизводства 
с позиции ресурса развития нации. В соот-
ветствии с представленным подходом стои-
мость человеческого капитала рассчитыва-
ется по формуле

СНГИЧДН К
ЧК ,

hq
×

=                            (3)

где ЧК — стоимостная оценка человеческого 
капитала, млн руб.; KСНГИ — коэффициент со-
циальной направленности государственных 
инвестиций.

При оценке стоимости человеческого ка-
питала Республики Беларусь исходим из того, 
что каждый регион вносит свой вклад в его 
формирование и воспроизводство. На рисун-
ках 1, 2 представлены данные среднегодовой 
численности населения и ожидаемой продол-
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жительности жизни при рождении по регио-
нам Республики Беларусь за 2015-2020 гг.

Среднегодовая численность населе-
ния Республики Беларусь в 2020 г. состав-
ляла 9 410 259 чел. Динамика показателей 
за 2015–2020 гг. характеризуется снижением 

на 42 799 чел., что обусловлено аналогич-
ной тенденцией по всем регионам страны, 
за исключением города Минска (+71 852 чел.) 
и Минской области (+42 159 чел.). Ожидаемая 
продолжительность жизни при рождении 
увеличивается как в региональном разрезе 
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Рис. 1. Среднегодовая численность населения по регионам Республики Беларусь за 2015–2020 гг., чел. (источник: 
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Fig. 1. Average annual population by regions of the Republic of Belarus for 2015–2020, people
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Fig. 2. Life expectancy at birth by regions of the Republic of Belarus for 2015–2020, years
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(Брестская область — 0,4 года, Витебская 
область — 0,7 года, Гомельская область — 
0,7 года, Гродненская область — 0,6 года, г. 
Минск — 0,5 года, Минская область — 0,7 
года, Могилевская область — 3,4 года), так 
и по Республике Беларусь в целом (+0,6 года) 
как следствие реализации мер социальной 
политики.

В таблице 1 представлены чистые доходы 
населения по регионам Республики Беларусь 
за 2015–2020 гг.

Чистые доходы населения по регио-
нам Республики Беларусь существенно из-
менились, обеспечивая рост показателя 
на 11 505,5 млн руб., что обусловлено вкладом 
каждого регио на. Наибольший рост показы-
вают г. Минск, Минская и Брестская области.

На рисунке 3 представлены доли государ-
ственных инвестиций в воспроизводство че-
ловеческого капитала в ВВП (ВРП) по регионам 
Республики Беларусь за 2015–2020 гг.

В последние годы наблюдается существен-
ный рост доли государственных инвестиций 
в воспроизводство человеческого капитала 
в ВВП (ВРП), что обусловлено усилением госу-
дарственной поддержки как системы здраво-
охранения, так и других отраслей социальной 
сферы по причине сложных эпидемических ус-
ловий, вызванных распространением корона-
вирусной инфекции.

Основываясь на методическом инстру-
ментарии и исходных данных по регионам 
Республики Беларусь, в табл. 2 представлены 
результаты стоимостной оценки человеческого 
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Fig. 3. The share of public investment in the reproduction of human capital in gross domestic product (gross regional product) by 

regions of the Republic of Belarus for 2015–2020, %

Таблица 1
Чистые денежные доходы населения по регионам Республики Беларусь за 2015–2020 гг., млн руб.

Table 1
Net cash income by regions of the Republic of Belarus for 2015–2020, mln rub.

Область
Чистые денежные доходы населения региона по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Республика
Беларусь, всего
в том числе

22 766,7 18 703,3 19 715,8 24 172,6 29 747,5 34 272,2

Брестская 1 969,9 1 292,7 1 349,3 1 837,3 2 408,8 2 774,2
Витебская 2 000,3 1 336,1 1 259,8 1 617,4 2 087,5 2 368,4
Гомельская 2 008,9 1 169,5 1 243,8 1 735,6 2 352,6 2 747,7
Гродненская 2 155,3 1 571,3 1 579,8 1 931,8 2 381,8 2 704,1
г. Минск 9 990,0 9 766,1 10 540,8 12 333,7 14 599,1 17 017,6
Минская 2 979,5 2 419,1 2 600,0 3 281,5 4 116,8 4 626,6
Могилевская 1 637,3 1 112,6 1 105,3 1 395,2 1 762,5 2 004,4

Источник: Регионы Республики Беларусь, 2021: стат. сб. Т. 1. Редкол.: И. В. Медведева (пред.) [и др.]. Минск: Нац. стат. 
ком. Респ. Беларусь, 2021. 776 с.
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Таблица 2
Стоимостная оценка человеческого капитала Республики Беларусь

за 2015–2020 гг., млн руб.
Table 2

Valuation of human capital of the Republic of Belarus for 2015–2020, mln rub.

Область
Стоимостная оценка человеческого капитала по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Республика

Беларусь, всего
в том числе

923 316,2 761 986,3 801 045,6 981 228,5 1 210 833,4 1 480 051,3

Брестская 87 769,9 57 596,9 59 519,1 81 725,8 107 593,1 136 963,3
Витебская 83 864,4 56 710,0 53 518,2 69 068,9 89 221,3 107 630,6
Гомельская 84 150,6 49 682,1 52 377,8 73 088,0 99 593,4 116 522,8

Гродненская 89 644,5 65 470,8 65 590,9 80 277,0 99 241,6 121 584,3
г. Минск 411 511,1 403 039,4 435 821,5 508 527,9 601 932,1 736 992,9
Минская 119 290,3 97 839,1 104 577,7 131 867,7 165 586,8 197 401,6

Могилевская 69 251,7 47 388,5 46 831,9 59 321,8 78 499,0 96 519,6

Источник: расчеты автора.

капитала по регионам Республики Беларусь 
за 2015–2020 гг.

Результаты стоимостной оценки человече-
ского капитала показывают, что в региональ-
ном разрезе наиболее высоки значения пока-
зателя у г. Минска, Минской и Брестской обла-
стей. Основными факторами, определяющими 
такое положение, являются чистые доходы на-
селения и уровень социальной направленности 
государственных инвестиций. Для других реги-
онов характерно приблизительное равенство 
стоимостной величины человеческого капи-
тала, динамика изменения которой имеет тен-
денцию к росту.

Проведенный анализ свидетельствует о зна-
чимости стоимостной оценки человеческого ка-
питала с позиции его воспроизводства, которое 
обеспечивается на основе той величины чистого 
дохода, которая остается у индивидуума, и теми 
средствами, которые государство направляет 
на развитие социальной сферы. Все это способ-
ствует не только появлению новых знаний, уме-
ний и компетенций, присущих человеческому 
капиталу, но и инновационному развитию на-
циональной и региональной экономики.

Дальнейшее рассмотрение инвестицион-
ной деятельности, связанной с развитием чело-
веческого капитала, целесообразно проводить 
на уровне организаций, в которых непосред-
ственно происходит его использование.

Направления инвестирования средств 
в человеческий капитал организацией 
как основным звеном национальной 

экономики

В Республике Беларусь традиционно сло-
жился достаточно высокий уровень занято-

сти населения в трудоспособном возрасте 
(82,3 % в 2020 г.) при наличии преимуществен-
ного статуса занятости — наемные работники. 
Поэтому на законодательном уровне разде-
лена ответственность за формирование и раз-
витие человеческого капитала между государ-
ством и организациями, в которых трудится 
занятое население и на долю которых прихо-
дится значительная часть инвестиционных ре-
сурсов. С позиции работодателей основными 
направлениями инвестирования вступают об-
разование, создание достойного уровня каче-
ства трудовой жизни, включая условия и ха-
рактер процесса труда, поддержание здоровья 
работников.

При рассмотрении вопроса об инвестиро-
вании средств в образование необходимо вы-
делять первичное образование и образова-
ние, получаемое в рамках реализации в стране 
концепции непрерывного образования взрос-
лых, под которым понимают обучение работ-
ников для наращивания их человеческого ка-
питала на протяжении всей трудовой жизни. 
В Республике Беларусь субъекты хозяйствова-
ния обязаны инвестировать средства в челове-
ческий капитал в рамках системы профессио-
нального непрерывного образования взрос-
лых. На законодательном уровне определены 
формы осуществления непрерывного профес-
сионального образования различных кате-
горий работников, включая повышение ква-
лификации, переподготовку, стажировку, об-
учение работников в организациях, курсы, 
семинары.

Одним из основных показателей оценки 
инвестирования средств в человеческий капи-
тал выступает численность работников, по от-



158 Социальное развитие региона

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 20(1), 2024  www.economyofregions.org

ношению к которым были использованы раз-
личные формы дополнительного образова-
ния взрослых. Данный показатель позволяет 
оценить деятельность субъектов экономики 
по этому направлению, а также определить 
приоритетную форму профессионального об-
учения работников. Статистический материал 
в разрезе областей Республики Беларусь пред-
ставлен в таблице 3.

Согласно данным, представленным в та-
блице 3, в 2019 г. в Республике Беларусь прошли 
профессиональное обучение 338 583 чел., 
что составляло 21,9 % от численности заня-
того населения. Данный уровень показателя 
обусловлен различными факторами, вклю-
чая непрерывный характер образовательных 
программ, периодичность повышения квали-
фикации (1 раз в 3–5 лет) и др. В качестве ос-
новной формы дополнительного образова-
ния взрослых явилось повышение квалифика-
ции (75,6 %). Традиционно лидером выступила 
Минская область, поскольку именно в ней со-
средоточено наибольшее количество занятого 
населения в разрезе областей (35,7 %).

Важным направлением инвестиционной 
деятельности по развитию человеческого ка-
питала организаций является создание рабо-
тодателями условий для его эффективного ис-
пользования. К ним относят устранение мо-

нотонности труда, повышение его содержа-
тельности и привлекательности, возможности 
использования творческого подхода к выпол-
нению функциональных обязанностей и др. 
Важная задача нанимателя — создание усло-
вий труда, позволяющих сохранять здоровье 
работников (например, доведение аттестаци-
онных характеристик рабочих мест до нор-
мативного уровня). Показателем, который ха-
рактеризует инвестиционный процесс, высту-
пает не только объем инвестиций в стоимост-
ном выражении, но и численность работников, 
занятая в неблагоприятных условиях труда. 
Динамика данного показателя представлена 
в таблице 4.

Данные, представленные в таблице 4, сви-
детельствуют об эффективности деятельности 
организаций, связанной с улучшением условий 
труда работников. Численность работников, 
занятых на рабочих местах, не отвечающих ги-
гиеническим нормативам, за период 2013–
2019 г. сократилась на 88 308 чел., или на 21,5 %. 
Применение более прогрессивных техноло-
гий и оборудования в производстве обусло-
вило снижение численности работников, за-
нятых тяжелым физическим трудом, за период 
на 36 %. В связи с этим снизилась и напряжен-
ность труда, что привело к сокращению чис-
ленности работников, занятых напряженным 

Таблица 3
Профессиональное обучение работников по образовательным программам дополнительного образования 

взрослых в Республике Беларусь в 2019 г., чел.
Table 3

Additional vocational education of employees in the Republic of Belarus in 2019, people

Области
Республики 

Беларусь

Всего
обучено

По образовательным программам

повышения
квалификации

стажировки
руководящих
работников

и специалистов

переподготовки
профессиональной 
подготовки рабочих 
(других служащих)

Республика 
Беларусь 338 583 255 882 5 137 65 277 15 702

в том числе:
Брестская 
область

43 843 32 465 366 9 747 1 536

Витебская 
область 39 132 29 941 845 6 519 2 206

Гомельская 
область 54 263 41 329 1 330 11 030 1 406

Гродненская 
область 39 274 29 479 684 7 099 2 413

Минская область 
и г. Минск 124 999 95 515 1 510 22 330 6 835

Могилевская 
область 37 072 27 153 402 8 552 1 306

Источник: Труд и занятость в Республике Беларусь — 2020: стат. ежегод. Ред. кол.: И. В. Медведева [и др.]. Минск: Нац. 
стат. комитет Респ. Беларусь, 2020. С. 171.
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трудом, на 246 337 чел., или на 24,4 %. Это по-
зволило сократить численность работников, 
пользующихся хотя бы одним видом компен-
саций по условиям труда, на 24,3 %.

Проявление внимания со стороны рабо-
тодателей к здоровью работников выража-
ется в финансировании соответствующих 
мероприятий. Основными способами под-
держания здоровья работников организаций 
в Республике Беларусь выступают организа-
ция медицинских осмотров, предоставление 
санаторно-курортного лечения, организация 
корпоративного медицинского обслужива-
ния, организация питания, организация за-
нятий физкультурой и спортом и др. Следует 
отметить, что в большей степени работники 
используют возможности медицинского об-
следования и санаторно-курортного лече-
ния, которые предоставляют им наниматели 
за счет собственных финансовых ресурсов.

Несмотря на высокорисковый харак-
тер инвестиций в человеческий капитал ор-
ганизации уделяют внимание данному на-
правлению инвестиционной деятельности. 
Повышение интеллектуального капитала ра-
ботников с использованием различных об-
разовательных программ дополнительного 
образования взрослых и проведение меро-
приятий по сохранению их психофизиоло-
гического потенциала является результатом 
эффективного воспроизводства человече-
ского капитала организаций.

Заключение

По результатам проведенного исследова-
ния можно отметить следующее.

1. Научную основу работы составляют тео-
рии человеческого капитала и экономиче-
ского роста, основные положения концепции 
устойчивого развития. Методология исследо-

вания направлена как на обобщение теоре-
тических подходов различных направлений 
экономической мысли, так и на их критиче-
ское осмысление.

2. Разработанный методический подход 
к стоимостной оценке человеческого капи-
тала базируется на воспроизводственном под-
ходе, который показывает его возрастающую 
ценность во времени. Инвестирование средств 
в развитие человеческих ресурсов является 
движущей силой воспроизводственных про-
цессов, которая имеет двусторонний характер, 
обусловленный, с одной стороны, чистыми до-
ходами населения, которые определяют воз-
можности самого индивидуума развиваться, 
приобретать новые знания и компетенции, 
с другой стороны, средствами бюджета, пред-
назначенными на развитие системы образо-
вания, здравоохранения и др. В качестве капи-
тализатора применяется усредненное значе-
ние показателя ожидаемой продолжительно-
сти жизни.

3. При апробации методического подхода 
впервые получена стоимостная оценка че-
ловеческого капитала Республики Беларусь 
за 2015–2020 гг., в том числе и в региональ-
ном разрезе. Показатель по стране состав-
ляет 923 317,9 млн руб. и 1 480 049,7 млн руб. 
в 2015 и 2020 гг. соответственно.

4. В ходе исследования установлена по-
ложительная динамика стоимости челове-
ческого капитала Республики Беларусь, ко-
торая обеспечивается на основе инвестиро-
вания средств в его развитие. Важное место 
отводится вопросам государственного регу-
лирования, обеспечивающего согласование 
интересов и соблюдение прав нанимателей 
и работников, создания условий для воспро-
изводства человеческого капитала (образо-
вание, здравоохранение и др.).

Таблица 4
Динамика численности работников, занятых в неблагоприятных условиях труда в Республике Беларусь 

в 2015–2019 гг., чел.
Table 4

Dynamics of the number of employees working in adverse conditions in the Republic of Belarus in 2015–2019, people

Показатель
Динамика численности работников по годам

2015 2016 2017 2019 2019
Численность работников, занятых на рабочих местах 
с вредными и (или) опасными условиями труда 935 246 895 633 845 925 774 232 764 255

Численность работников, занятых тяжелым физиче-
ским трудом 372 086 392 586 366 021 340 092 322 903

Численность работников, занятых напряженным 
трудом 177 284 178 724 166 172 152 319 136 833

Источник: Труд и занятость в Республике Беларусь — 2020: стат. ежегод. Ред. кол.: И. В. Медведева [и др.]. Минск: Нац. 
стат. комитет Респуб. Беларусь, 2020. С. 183.
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Практическая значимость результатов ис-
следования заключается в том, что исполь-
зование предложенного методического ин-
струментария органами государственного 
управления позволит определить вклад че-
ловеческого капитала в реализацию модели 
устойчивого развития на национальном и ре-
гиональном уровнях. Инвестиционная состав-
ляющая стоимостной оценки будет являться 
основой для принятия мер по социальной 
поддержке населения и созданию условий 
для мотивации и повышения производитель-
ности труда.

Воспроизводственный подход к стоимост-
ной оценке человеческого капитала пред-
определяет дальнейшие исследования авторов 
в предметной области, о чем свидетельствует 
дискуссионность ряда рассмотренных поло-
жений по применяемому методическому ин-
струментарию оценки и узкому спектру инве-
стиций для обеспечения его воспроизводства. 
Очевидным является тот факт, что без уясне-
ния и понимания этого не представляется воз-
можным достижение целей устойчивого раз-
вития, как на региональном, так и на нацио-
нальном уровне.
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измерение и оценка человеческого капитала для рынка труда региона 1

аннотация. Проблематика измерения человеческого капитала на различных уровнях, степеней 
детализации, социально-экономических традиций, несмотря на быстро растущую библиографию 
и некий сформированный научный консенсус, остается в числе актуальных в силу многообразия спо-
собов концептуализации, измерения и трактовки результатов. Однако результаты получения и изме-
рения человеческого капитала до сих пор не оправдали ожиданий по ряду причин, некоторые из ко-
торых раскрыты в статье. Оценка человеческого капитала для региона в России в силу чрезвычайной 
многообразности региональных специфик получает дополнительный импульс развития в российском 
научном дискурсе, проявляясь как в количественном, так и качественном варианте исследований. 
Целью исследования является выявление характера влияния значимых факторов, в том числе опре-
деляющих региональную специфику, на самооценку человеческого капитала для рынка труда в раз-
ных сегментах экономически активного населения. Авторы применяют новую (для российского на-
учного дискурса) методику получения данных при ответах на группу вопросов и измерении общего 
человеческого капитала (для рынка труда). Применена авторская база данных, выделены группы 
факторов и определена их значимость для самооценки человеческого капитала в соответствии с из-
вестными теоретическими положениями, что также несет в себе элементы эмпирической новизны. 
Получены доказательные ответы на вопрос о влиянии наряду с традиционными факторами группы 
внешних факторов (степени удовлетворенности проживанием в регионе и уровня доверия к регио-
нальным властям) для отдельных категорий работающего населения на качество человеческого ка-
питала на примере конкретного российского региона.
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Measurement and assessment of human capital  
for the Regional Labour Market

abstract. Despite the rapidly growing bibliography and a relative scientific consensus, the measurement 
of human capital at different levels, degrees of detail, socio-economic traditions remains a topical issue 
due to the use of various conceptualisation, measurement and interpretation techniques. However, the re-
sults of obtaining and measuring human capital so far have fallen short of expectations for a number of 
reasons, some of which are addressed in this article. Considering the specificity and diversity of Russian re-
gions, assessment of their human capital gained importance in Russian scientific discourse in both quanti-
tative and qualitative research. The present study aims to examine the influence of significant factors, in-
cluding those determining regional specificity, on the self-assessment of human capital for the labour mar-
ket in different segments of the economically active population. To obtain data, a new (for Russian scien-
tific discourse) method of asking a group of questions and measuring total human capital for the labour 
market was applied. The study used the authors’ database and identified groups of factors and their effect 
on the self-assessment of human capital in accordance with well-known theoretical propositions. As a re-
sult, the article explained the influence of both external (satisfaction with living in a region and trust in lo-
cal authorities) and traditional factors on the quality of human capital for some categories of the working 
population on the example of a specific Russian region. 
Keywords: human capital, labour resources, economically active population, self-assessment, human capital factors, 
Tyumen oblast 
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Введение

В современных условиях, с одной стороны, 
человеческий капитал, выступает основой 
экономического роста как отдельных террито-
рий, так и страны в целом. С другой стороны, 
долгосрочное социально-экономическое бла-
гополучие является ключевым фактором раз-
вития человеческого капитала. Для России, 
с многообразием и спецификой ее террито-
рий, актуальны вопросы, связанные с разви-
тием человеческого капитала региона, учиты-
вающим его социально-экономический по-
тенциал и необходимость сбалансированного 
развития. Востребованность знаний и спо-
собностей экономически активного населе-
ния на рынке труда регулируется механиз-
мом спроса и предложения, а также полити-
кой управления социально-экономическими 
системами отдельного региона. Оценка чело-
веческого капитала для рынка труда региона 
и определение возможностей его развития 
являются актуальной региональной пробле-
мой (Крюков и др., 2021; Черненко и др., 2021; 
Дьяков, 2022).

В контексте наших научных задач мы обра-
тим внимание на региональные особенности 

измерения и факторизации человеческого ка-
питала для рынка труда региона.

Теоретические аспекты исследования 
человеческого капитала

Оценка трансформации сущности и со-
держания человеческого капитала как эконо-
мической категории показала многогран-
ность его проявления в разных аспектах со-
циально-экономической жизни как на на-
циональном, так и на региональном уровне. 
Основоположниками теории человеческого 
капитала принято считать нобелевских лауре-
атов Г. Беккера и Т. Шульца. Так, Т. Шульц при-
шел к заключению, что человеческие способ-
ности являются либо врожденными, либо при-
обретенными, при этом приобретенные в про-
цессе жизни ценные качества людей могут 
быть усилены соответствующими вложениями, 
это и есть, по его мнению, процесс наращива-
ния человеческого капитала (Schultz, 1961). 
Г. Беккер анализировал возможности расши-
рения способностей человека за счет вложений 
в его образование (Becker,1962).

Интересные исследования провел Д. Мин-
сер, в них он увязывал вложения в образование 
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с доходами человека и предложил специально 
анализировать оценки доходов от инвестиций 
в человеческий капитал (Mincer, 1958; Mincer, 
1974). Данное заключение, сделанное во вто-
рой половине 1950-х гг., находит подтверж-
дение в современных исследованиях. Так, 
М. Уисволл и Б. Зафар на основе социологиче-
ских опросов пришли к выводу, что большин-
ство делает выбор в пользу той специальности, 
которая принесет им наибольший доход в бу-
дущем. Важно накопление капитала человека 
(личности), состоящего не только в заработках, 
но и в иных измерениях (Wiswall & Zafar, 2021).

Развитие теории связано с работами нобе-
левского лауреата Р. Лукаса, который ввел в ба-
зовую модель Р. Солоу инвестиции в человече-
ский капитал, объединив теории экономиче-
ского роста и человеческого капитала (Lucas, 
1988). Д. Хекман в своих результатах прояснял, 
как с раннего детства формируется человече-
ский капитал, как на него влияют семья, круг 
общения и учебные заведения, в которых чело-
век получает образование (Heckman, 2000).

Человеческий капитал можно концептуали-
зировать через вклад людей в эффективность 
деятельности отрасли, что продемонстриро-
вали Л. Чоудхури с соавторами на данных фар-
мацевтической промышленности Бангладеш 
(Chowdhury et al., 2019). С самого начала раз-
вития концепции управления человече-
ским капиталом, основанной на ресурсах, ис-
следователи обращали внимание на важ-
ность человеческого капитала как источника 
устойчивого конкурентного преимущества, 
и в последнее время проявился большой инте-
рес к улучшению понимания его микроосно-
ваний. Аналогичное исследование проведено 
учеными Д. Ферразом, Е. Мариано и др., кото-
рые оценивали влияние человеческого капи-
тала, структурного капитала и физического ка-
питала на финансовые результаты корпора-
ций и рынка в целом (Ferraz et al., 2020). В этом 
смысле нет никаких сомнений в том, что неод-
нородный человеческий капитал часто явля-
ется важнейшим механизмом, лежащим в ос-
нове возможностей.

В России концепцию человеческого капи-
тала развивают работы Р. И. Капелюшникова, 
который всесторонне рассмотрел человеческий 
капитал и его ресурсы на рынке труда, опира-
ясь главным образом на макроэкономический 
подход (Капелюшников & Лукьянова, 2010). 
Исследования рынка труда и российского че-
ловеческого капитала в Центре стратегических 
разработок под руководством В. Е. Гимпельсона 
выявили разнообразные особенности «хоро-

ших» и «плохих» рабочих мест, взаимосвязи 
между различными социально-экономиче-
скими статусами и заработной платой, воз-
можности инновационной или «застойной» 
экономики (Гимпельсон, 2020). Исследование 
по определению особенностей общих и спе-
циальных навыков как компонентов человече-
ского капитала провели Я. И. Кузьминов с кол-
легами (Кузьминов и др., 2019).

Российские экономисты подчеркивают, 
что наращивание человеческого капитала ре-
гиона зависит от состояния здоровья, уровня 
культуры, знаний, способностей, профессиона-
лизма людей, представляющих человеческие 
ресурсы, их способности обеспечивать вос-
производственные процессы региональной со-
циально-экономической системы (Бережная 
и др., 2021; Бондарская, 2015; Бабина & 
Садовникова, 2018). Здесь четко выделяются 
качественная, количественная и гибридная 
традиции. Первая традиция акцентирует вни-
мание, например, на необходимости привле-
чения талантливой молодежи и креативных 
специалистов, способных внедрять инновации 
и развивать территории, усматривая в эффек-
тивных профессиональных и социальных но-
вациях важное условие роста человеческого 
потенциала (Бондарская, 2015). Множество ис-
следований в русле второй традиции прово-
дится на основе данных органов Госстатистики 
(в том числе расчет индекса человеческого раз-
вития (ИЧР)) (Бабина & Садовникова, 2018). 
Весьма популярны различные гибридные под-
ходы через оценки качественных показате-
лей по результатам социологических опросов 
в отдельных регионах или в целом для России 
(Ромашкина & Худякова, 2020).

Л. И. Власюк и П. В. Строев предложили ме-
тодику определения уровня развития челове-
ческого капитала региона, сформировали рей-
тинг регионов России по уровню развития де-
мографической, образовательной, трудовой, 
научно-исследовательской и социокультурной 
составляющих человеческого капитала реги-
она (Власюк & Строев, 2017). Т. А. Бондарская 
предложила методику расчета интегрального 
показателя развития креативного человече-
ского капитала региона, основанную на ста-
тистических показателях развития регионов 
России (Бондарская, 2015). 

Тематика публикаций не сводится только 
к анализу положительного воздействия 
на человеческий капитал региона расходов 
на образование, здравоохранение и науку, хотя 
именно эти отрасли — основа инвестиций в че-
ловека. В исследованиях находит отражение 
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и то, как отражается состояние человеческого 
капитала региона на развитии самых разных 
отраслей, где он находит применение (Клинова 
& Сидорова, 2011).

Управление человеческим капиталом при-
знано решать стратегические проблемы раз-
вития экономики, имеет положительную связь 
с развитием бизнеса, определяет устойчи-
вые конкурентные преимущества в цифровую 
эпоху (Kasemsap, 2017).

Ряд авторов используют данные социологи-
ческих исследований, в которых устанавлива-
ется зависимость благосостояния людей на ос-
нове их настроений и удовлетворенности жиз-
нью (Helliwell et al., 2019).

К. Голдин в своей знаменитой монографии, 
посвященной возможностям измерения челове-
ческого капитала, справедливо отмечает, что се-
годня человечество живет так хорошо, как ни-
когда в своей истории. Однако новые реалии, 
увеличивая срок долгой и счастливой жизни, 
приносят проблемы. Одна из них — ослабление 
связи повышения производительности труда 
с ростом образования и квалификации по мере 
экономического развития (Goldin, 2019).

Изучение разнообразия человеческого ка-
питала в регионах важно в связи с террито-
риальной спецификой России, особенностями 
социально–экономического развития регио-
нов, различиями, сложившимися на их рын-
ках труда, потенциалом человеческих и тру-
довых ресурсов территорий (Ощепков, 2010; 
Ощепков, 2020). Тюменская область как один 
из самых динамично развивающихся регионов 
России представляет интерес с позиции изуче-
ния особенностей человеческого капитала тру-
довых ресурсов.

Однако практически все макро- и мезоэко-
нометрические модели сталкиваются с ошиб-
ками и ловушками на региональном уровне. 
Изучение человеческого капитала региона 
через согласие с суждениями на базе концеп-
ции А. Мозес и коллег позволяет преодолеть 
трудности измерения средних оценок по раз-
нородным данным (Moses, 2012). Указанная 
методика была апробирована в различных ав-
торитетных исследованиях в англоязычном 
варианте (Moses, 2012) и в переводе на ряд ев-
ропейских или иных языков (Keshvarz et al., 
2017; Dhami, 2016; Candan, 2016; Greco et al., 
2021; Panel, 2019; Kim, 2015). В русскоязыч-
ном варианте ее проверили на валидность 
Г. Ф. Ромашкина и М. В. Худякова, (Ромашкина 
& Худякова, 2020) для человеческого и социаль-
ного капитала в разрезе рынка труда и органи-
зации. Такая трактовка человеческого капитала 

согласуется с пониманием Г. Бэккера, опреде-
ляет конкурентные преимущества и ресурсы 
человека (Becker,1962; Eckardt et al., 2021), 
вклад в развитие региона (Нуреев & Латов, 
2010), на уровне рынка труда (Гимпельсон, 
2020) или эффективной деятельности конкрет-
ной организации, в которой работает человек 
(Esho Ebe & Verhoef, 2020).

Таким образом, существуют и развиваются 
различные подходы, как теоретико-методоло-
гические, так и эмпирические. Однако до сих 
пор не получены убедительные доказательные 
ответы на ряд теоретических предположений. 
Самый главный из них — почему при сопоста-
вимых вкладах измеренного человеческого ка-
питала (например, по уравнению Минсера) ва-
риация экономического результата не объяс-
няема достаточно убедительно. Образование 
(как главный индикатор человеческого капи-
тала) не дает ожидаемого вклада в уравнения 
при сравнении на различных модифициро-
ванных (в том числе и панельных) регрессиях, 
как в макроэкономических, так и в микро-
экономических расчетах. Авторами ни в коей 
мере не отрицается эмпирический вклад та-
ких методик. В данной работе как раз постав-
лена задача изучения человеческого капитала 
по данным самооценок, проверка их возмож-
ностей и ограничений, кроме вполне очевид-
ного — что это самооценки.

Переработанная коллективом авторов 
под руководством Г.Ф. Ромашкиной методика 
изучения человеческого капитала А. Мозеса 
измеряет человеческий капитал как инте-
гральный показатель оценки «конкретного че-
ловеческого капитала (для данной организа-
ции)» и «общего человеческого капитала (для 
рынка труда)» (Moses, 2012; Ромашкина и др., 
2020). В данной статье авторы представляют 
результаты исследования одной из этих со-
ставляющих — общего человеческого капитала 
(человеческий капитал для рынка труда), пред-
полагая, что особенности конкретного региона 
определяют самооценку человеческого капи-
тала для рынка труда.

Целью исследования является выявление 
характера влияния значимых факторов, в том 
числе определяющих региональную специ-
фику, на самооценку человеческого капитала 
для рынка труда в разных сегментах экономи-
чески активного населения.

Задачи исследования: провести измерение 
человеческого капитала для рынка труда и его 
дескриптивный анализ в выделенных сегмен-
тах экономически активного населения, ис-
следовать влияние на человеческий капи-
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тал для рынка труда традиционных факторов 
и факторов, учитывающих специфику реги-
она, определить особенности влияния факто-
ров в рассматриваемых сегментах и обсудить 
результаты исследования.

Данные и методы

Эмпирической базой исследования вы-
ступил массовый опрос, проведенный 
в Тюменской области в период март — июнь 
2021 г. Выборка случайная, с контролем по тер-
ритории проживания и квот по полу и возра-
сту, всего 1548 респондентов. В Тюменской об-
ласти на 01.01.2021 численность населения 
составила 1543,4 тыс. чел., из них 21,9 % мо-
ложе трудоспособного, 56,4 % трудоспособ-
ного и 21,7 % старше трудоспособного воз-
раста, 67,8 % городское население, 47,5 % муж-
чин, средний возраст мужчин 35,4, женщин — 
39,8 лет. 1 В изучаемую выборку были отобраны 
респонденты старше 18 лет, занятые в отраслях 

1 Численность населения Российской Федерации по полу 
и возрасту на 1 января 2021 года (статистический бюлле-
тень), 2021. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_
chislen_nasel-pv_01-01-2021.pdf

экономики на момент опроса. Структура вы-
борки представлена на рисунках 1, 2, 3. Ошибка 
выборки по одному признаку согласно фор-
муле Паниотто составила менее 2,5 %. 

Авторы применяют новую (для россий-
ского научного дискурса) методику получе-
ния данных при ответах на группу вопро-
сов и измерении общего человеческого ка-
питала (для рынка труда). В процессе изу-
чения экономически активного населения, 
проживающего в Тюменской области, для ко-
личественной оценки человеческого капи-
тала для рынка труда (HCm) (Moses, 2012) ис-
пользовался опросник с 4 вопросами, раз-
работанный в форме 6-балльной шкалы со-
гласия со следующими утверждениями (от 1 
— совершенно не согласен, до 6 — полностью 
согласен).

1. У меня есть навыки, которые могут быть 
востребованы в разных организациях.

2. Мои навыки широко востребованы 
на рынке труда.

3. У меня есть навыки и знания, которые 
высоко ценятся в широком спектре отрас- 
лей.
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Рис. 1. Возрастная и гендерная структура выборки экономически активного населения, % (источник: составлено ав-
торами по материалам массового опроса респондентов Тюменской области)

Fig. 1. Age and gender structure of the sample of the economically active population, %
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Рис. 2. Структура выборки по типу образования экономически активного населения, в (источник: составлено авто-
рами по материалам массового опроса респондентов Тюменской области)

Fig. 2. Structure of the sample by type of education of the economically active population, %
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4. Мое образование широко востребовано 
на рынке труда.

Данные массового опроса населения вклю-
чали самооценки отношения к региону про-
живания, уровень доверия к власти по следую-
щим вопросам: 

1. Какие чувства Вы испытываете по отно-
шению к региону проживания (0 — хотел бы во-
обще уехать из России, 1 — хотел бы уехать в дру-
гой регион России, 2 — мне не нравится жить 
здесь, но привык и не собираюсь уезжать, 3 — 
не испытываю особых чувств по этому поводу, 
4 — в целом я доволен, но многое не устраи-
вает, 5 — я рад, что живу здесь).

2. В какой мере Вы доверяете или не дове-
ряете региональным органам власти и муни-
ципальным органам управления (от 0 — совсем 
не доверяю до 4 — полностью доверяю).

Следующий этап исследования человече-
ского капитала для рынка труда конкретного 
региона — измерение на основе данных автор-
ского опроса самооценок человеческого капи-

тала в разрезе сегментов экономически актив-
ного населения, выявление путем построения 
объясняющих регрессионных моделей зна-
чимых факторов, учитывающих в том числе 
регио нальные особенности, принимая во вни-
мание которые можно воздействовать на каче-
ство человеческого капитала, а значит, разви-
тие человеческого капитала конкретного субъ-
екта РФ.

Гипотеза исследования состоит в том, 
что набор значимых факторов и их влияние 
на самооценку человеческого капитала неоди-
наково для разных сегментов (отдельных ка-
тегорий) экономически активного населения 
(руководители коммерческой структуры, пред-
приниматели, имеющие свое дело, самозаня-
тые, работающие по найму).

Полученные результаты

Дескриптивный анализ HCm в разрезе кате-
горий экономически активного населения под-
твердил структуризацию самооценок и пока-
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Рис. 3. Структура выборки по сферам деятельности экономически активного населения, % (источник: составлено 
авторами по материалам массового опроса респондентов Тюменской области)
Fig. 3. Structure of the sample by field of activity of the economically active population, %
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зал следующее: более высокую оценку имеют 
руководители коммерческих структур и пред-
приниматели, имеющие свое дело (4,32), за-
тем идут самозанятые (4,01) и работающие 
по найму (3,89). При этом средние значения 
HCm руководителей и работающих по найму 
статистически различны на уровне значимо-
сти 0,001, руководителей и самозанятых стати-
стически различны на уровне значимости 0,1. 
Средние значения HCm самозанятых и работа-
ющих по найму однородны.

Значение медианы у руководителей выше 
среднего и находится на уровне 4,5, это гово-
рит о том, что половина опрошенных руково-
дителей дали оценку человеческого капитала 
выше среднего значения. Аналогичная ситу-
ация отмечается и у работающих по найму. 
При этом наблюдаемые сравнительные значе-
ния среднеквадратического отклонения нахо-
дятся в схожих диапазонах (табл. 1).

С целью выявления значимых факторов че-
ловеческого капитала для рынка труда срав-
ниваются стандартизованные коэффициенты 
следующего уравнения (табл. 2):

HCm = b1educ + b2wage + b3expert + b4expert2 + e, (1)

где educ — образование в годах, включая школу; 
wage — величина среднемесячной заработной 

платы (дохода) в тыс. руб.; expert — стаж ра-
боты в сфере деятельности, в которой вы рабо-
таете в настоящее время (на основной работе 
— для работающих по найму); bi — коэффици-
енты при соответствующих факторов; e — оста-
точный член.

Отбор факторов проведен исходя из показа-
телей корреляции между факторами и зависи-
мой переменной с учетом смысловой нагрузки 
вопросов оценки человеческого капитала 
для рынка труда. Проблемы мультиколлине-
арности нет, имеется слабая, но статистически 
значимая корреляция между факторами и це-
левой переменной.

В таблицах 3 и 4 представлены значения 
влияния факторов предыдущей модели, до-
полненные внешними факторами, характери-
зующими специфику региона.

2
1 2 3 4

5 _ ,
mHC educ wage expert expet

at region
= b +b +b ++b

+b + e  (2)

где at_region — «Какие чувства Вы испытываете 
по отношению к региону проживания» (количе-
ственная оценка от 1 до 4).

2
1 2 3 4

5 6_ _ ,
mHC educ wage expert expert

at region region rule
= b +b +b +b
+b b

+
+ + e  (3)

Таблица 1
Основные описательные статистики человеческого капитала для рынка труда Тюменской области

Table 1
Key descriptive statistics of human capital for the labour market of Tyumen oblast

Род занятий (по основному виду 
деятельности) Среднее Медиана Среднеквадратическое 

отклонение
Количество 
валидных

Руководитель коммерческой структуры, 
предприниматель, имеющий свое дело 4,32 4,5 1,34 113 (из 129)

Самозанятость 4,01 4,0 1,34 106 (из 134)
Работаю по найму 3,89 4,0 1,27 1129 (из 1285)

Источник: составлено авторами по материалам массового опроса респондентов Тюменской области.

Таблица 2
Эмпирическая оценка влияния факторов человеческого капитала  

для рынка труда Тюменской области (модель 1)
Table 2

Empirical assessment of the influence of human capital factors for the labour market of Tyumen oblast (model 1)

Стандартизованные 
коэффициенты

Род занятий (по основному виду деятельности)
руководитель коммерческой структуры, пред-

приниматель, имеющий свое дело самозанятость работаю 
по найму

Образование (в годах) −0,126 0,323** 0,203***

Величина дохода (в тыс. руб.) 0,252* 0,286* 0,107**

Стаж работы 0,545 — 0,056

* значимость на уровне 0,05.
** значимость на уровне 0,01.
*** значимость на уровне 0,001.
Источник: составлено авторами по материалам массового опроса респондентов Тюменской области.
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где region_rule — ответ на вопрос «В какой мере 
Вы доверяете или не доверяете региональным 
органам власти и муниципальным органам 
управления» (от 0 — совсем не доверяю, до 4 — 
полностью доверяю).

Уровень образования показал значимость 
на уровне α ≤ 0,05 для самозанятых и рабо-
тающих по найму. Однако для руководителей 
и предпринимателей образование имеет от-
рицательный вектор влияния, но при этом ко-
эффициент незначим даже на уровне α = 0,1. 
Такую ситуацию можно объяснить тем, что у ру-
ководителей наряду с формальным образова-
нием ценится наличие «гибких навыков» (soft 
skills). Это надпрофессиональные навыки, ко-
торые помогают решать жизненные задачи 
и работать с другими людьми: умение хорошо 
ладить с коллегами, клиентами, менеджерами 
и начальниками. Кроме этого, на оценку HCm 
в данной категории может влиять наличие не-

формального образования, которое получено 
не в официальных образовательных органи-
зациях и может быть не подтверждено дипло-
мами и сертификатами. Принимая во внима-
ние тот факт, что практически половина опро-
шенных руководителей (47,2 %) не имеет выс-
шего образования, напрашивается вывод, 
что они больше ценят фактический опыт, чем 
теоретические знания (табл. 2).

Величина дохода является существенным 
и значимым фактором для всех опрошенных. 
Но для работающих по найму значение коэффи-
циента (0,107) ниже, чем у руководителей (0,252) 
и самозанятых (0,286), что связано, на наш 
взгляд, с особенностями финансового мышле-
ния у разных категорий экономически актив-
ного населения. Задачей руководителей и само-
занятых является увеличение дохода в перспек-
тиве, а работающих по найму — получение фик-
сированной заработной платы (табл. 2).

Таблица 3
Эмпирическая оценка влияния факторов человеческого капитала  

для рынка труда Тюменской области (модель 2)
Table 3

Empirical assessment of the influence of human capital factors for the labour market of Tyumen oblast (model 2)

Стандартизованные 
коэффициенты

Род занятий (по основному виду деятельности)
руководитель коммерческой структуры, 
предприниматель, имеющий свое дело самозанятость работаю 

по найму
Образование (в годах) −0,025 0,326** 0,203***

Величина дохода (в тыс. руб.) 0,257* 0,280* 0,109**

Стаж работы 0,562 — 0,055
Степень удовлетворенности 
проживанием в регионе 0,259* 0,068 0,063

* значимость на уровне 0,05.
** значимость на уровне 0,01.
*** значимость на уровне 0,001.
Источник: составлено авторами по материалам массового опроса респондентов Тюменской области.

Таблица 4
Эмпирическая оценка влияния факторов человеческого капитала  

для рынка труда Тюменской области (модель 3)
Table 4

Empirical assessment of the influence of human capital factors for the labour market of Tyumen oblast (model 3)

Стандартизованные 
коэффициенты

Род занятий (по основному виду деятельности)
руководитель коммерческой структуры, пред-

приниматель, имеющий свое дело самозанятость работаю 
по найму

Образование (в годах) −0,004 0,324* 0,199***

Величина дохода (в тыс. руб.) 0,253* 0,280* 0,11**

Стаж работы 0,572 — 0,044
Степень удовлетворенности 
проживанием в регионе 0,249* 0,062 0,045

Доверие к региональным и му-
ниципальным органам власти 0,096 0,021 0,076*

* значимость на уровне 0,05.
** значимость на уровне 0,01.
*** значимость на уровне 0,001.
Источник: данные массового опроса респондентов Тюменской области.
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Стаж работы у категории руководителей 
и предпринимателей имеет высокий коэффи-
циент, но он не является значимым. Это кос-
венно подтверждает гипотезу о большей цен-
ности опыта над знаниями. У остальных ка-
тегорий влияние стажа минимально и не зна-
чимо (табл. 2, 3, 4).

Положительная динамика самооценок HCm 
при включении внешних факторов, характе-
ризующих степень удовлетворенности про-
живанием в регионе и доверие экономиче-
ски активного населения к региону прожива-
ния, позволила предположить, что Тюменская 
область является относительно благополуч-
ным регионом для всех категорий экономиче-
ски активного населения. Более высокое влия-
ние этих факторов отражается на самооценке 
HCm руководителей и предпринимателей, 
также является значимым и для работающих 
по найму. При этом для руководителей преоб-
ладающее значение в самооценке имеет сте-
пень удовлетворенности проживанием в ре-
гионе, нежели доверие к региональным орга-
нам власти и муниципальным органам управ-
ления (табл. 3, 4).

Для самозанятых и работающих по найму 
по-прежнему более существенными являются 
факторы дохода и образования. Поскольку са-
мозанятые в большей степени зависят от соб-
ственной самореализации и, как правило, осу-
ществляют деятельность в секторе рыночных 
услуг населению, их самооценки HCm слабо 
коррелируют с отношением к региону и дове-
рием к властям (табл. 3, 4).

Обсуждение результатов исследования

В работе применена авторская база данных, 
выделены группы факторов и определена их 
значимость в самооценке человеческого капи-
тала в соответствии с известными теоретиче-
скими положениями, что несет в себе элементы 
эмпирической новизны. Проведенный ана-
лиз выявил, что по общим оценкам HCm рабо-
тающего населения Тюменской области обра-
зование выступает важным фактором для ра-
ботающих по найму и самозанятых. Для ру-
ководителей и предпринимателей, имеющих 
собственное дело, более ценен опыт, чем зна-
ния. В существующих тенденциях рынка труда 
большее влияние на оценку имеют не столько 
наличие формального образования, сколько 
возможности совершенствования знаний и на-
выков, в том числе в сфере цифровых техно-
логий, через программы повышения квали-
фикации, неформальное образование (настав-
ничество, коучинг, обучение действием, элек-

тронное обучение, курсы, тренинги, марафоны 
и т. п.), а также личные качества человека, на-
личие у него «гибких навыков». Для всех рас-
смотренных категорий существенным явля-
ется фактор дохода.

Влияние региональных факторов демон-
стрирует положительное и существенное вли-
яние в оценке HCm руководителей. Самооценка 
HCm руководителей и предпринимателей, име-
ющих свое дело, как правило, составляет ос-
нову более высокого уровня притязаний и за-
дач, к осуществлению которых человек считает 
себя способным. Поэтому именно у них по-
средством реализации возможностей дости-
жения более высоких целей и задач на самоо-
ценку HCm оказывает существенное и положи-
тельное влияние степени удовлетворенности 
проживанием в регионе и уровня доверия к ре-
гиональным властям.

Оценки HCm самозанятых, как правило, ре-
ализующих себя в секторе рыночных услуг на-
селению, слабо привязаны к внешним факто-
рам рынка труда конкретного региона. Данная 
категория экономически активного населе-
ния более мобильна, не привязана к специфи-
ческой группе потребителей, на нее практи-
чески не влияют региональные особенности. 
Также очевидно, что самозанятые могут осу-
ществлять свою деятельность в любом регио не, 
в том числе продвигать услугу или товар, соз-
данные собственным руками, и осуществлять 
продажи через различные онлайн-сервисы 
и социальные сети.

Заключение

Эмпирическая оценка человеческого ка-
питала рынка труда Тюменской области по-
казала значимость традиционно оценива-
емых факторов человеческого капитала, 
но при этом выявила возрастающую роль 
внешних факторов, связанных с региональ-
ными особенностями, для отдельных катего-
рий работающего населения. Таким образом, 
получены доказательные ответы на вопрос 
о влиянии наряду с традиционными факто-
рами группы внешних факторов (степени 
удовлетворенности проживанием в реги-
оне и уровня доверия к региональным вла-
стям) для отдельных категорий работающего 
населения на качество человеческого капи-
тала на примере конкретного российского 
региона.

Проведенное исследование может быть 
полезно для повышения человеческого капи-
тала отдельных категорий работающего на-
селения через совершенствование программ 
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высшего и среднего специального образова-
ния с позиции практикоориентированного 
обучения, формирующего профессиональ-
ные компетенции, востребованные сегодня 
работодателями, активизацию внедрения ре-
гиональных программ дополнительного об-
разования для углубления профессиональ-

ных компетенций, синергетический эффект 
взаимодействия бизнеса, государства и обра-
зования в рамках проведения стратегических 
сессий, политику привлечения необходи-
мых человеческих ресурсов в регион в соот-
ветствии со стратегией развития Тюменской 
области.
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влияние подушевого вРП на качество жизни населения в регионах России 1

аннотация. Руководства большинства стран рассматривают динамику ВВП как показатель успеш-
ности экономической политики. Несмотря на важность и полезность измерения ВВП, он весьма ограни-
ченно характеризует не только положение в обществе, но и ряд экономических характеристик разви-
тия. Целью настоящего исследования является изучение взаимосвязи уровня валового регионального 
продукта (ВРП) на душу населения и качества жизни населения в регионах России. Моделирование 
влияния ВРП на качество жизни населения на панельных данных с использованием пространствен-
ных фиксированных эффектов позволило получить хорошо специфицированные модели с высокой 
объясняющей способностью различий значений зависимой переменной. В частности, доказано су-
ществование постоянной эластичности интегрального показателя качества жизни населения в регио-
нах России по подушевому ВРП (0,588). Расчет и анализ фиксированных эффектов российских регио-
нов в динамике позволили оценить их потенциал обеспечения качества жизни, дополнительно к воз-
можностям, созданным в результате распределения ВРП, а также эффективность региональной по-
литики регионов России в сфере создания условий для поддержания качества жизни их населения. 
Отмечено, что в регионах, лидирующих по уровню интегрального показателя качества жизни, поло-
жительные фиксированные эффекты возрастают в течение периода наблюдения. Обратная динамика 
наблюдается для отстающих регионов. Поэтому растет неравенство (дифференциация) регионов 
в этой сфере. Таким образом, показано, что созданный ранее региональный задел в обеспечении ка-
чества жизни населения, не связанный с текущим подушевым ВРП, является ключевым фактором ка-
чества жизни населения в регионах России. Следовательно, интегральный показатель качества жизни 
в регионах России определяется в основном не уровнем текущего подушевого ВРП, а спецификой ре-
гиона, долгосрочной региональной политикой в сфере распределения ВРП и обеспечения качества 
жизни в регионе. В связи с этим целесообразно, в частности для поддержки отстающих регионов, вы-
явление лучших практик лидирующих регионов и распространение их для остальных.

ключевые слова: подушевой валовой региональный продукт, качество жизни населения, среднедушевые расходы 
населения, эконометрическое моделирование, пространственные фиксированные эффекты, региональная политика
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Impact of GRP Per capita on the Quality of Life of the Population  
in Russian Regions

abstract. Most countries consider dynamics of gross domestic product (GDP) as an indicator of eco-
nomic policy success. Despite its importance and usefulness, GDP has limitations when it comes to as-
sessing the situation in society and some economic development characteristics. The paper examines the 
relationship between gross regional product (GRP) per capita and the quality of life of the population in 
Russian regions. The impact of GRP on the quality of life was modelled on panel data using spatial fixed 
effects. As a result, well-specified models explaining differences in the dependent variable were identified. 
The study confirmed the presence of a constant elasticity of the integral index of the quality of life of the 
population in Russian regions for GRP per capita (0.588). Regional fixed effects were analysed in dynam-
ics to assess their potential for ensuring the quality of life of the population. Additionally, opportunities re-
sulting from GRP distribution and the effectiveness of regional policies in creating conditions for maintain-
ing the quality of life were examined. Positive fixed effects increase in regions with high integral indices 
during the observation period, while the opposite is observed in lagging regions. Therefore, the inequality 
of regions is growing. The research demonstrated that previously created capacities for ensuring the qual-
ity of life of the population, not related to current GRP per capita, are a key factor. Consequently, the inte-
gral index of the quality of life in Russian regions is mainly determined not by current GRP per capita but 
by regional specificity and long-term regional policies of GRP distribution and ensuring the quality of life. 
In this regard, it is advisable to identify best practices of leading regions and disseminate them in order to 
support lagging regions.

Keywords: gross regional product per capita, quality of life of the population, private consumption per capita, econometric 
modelling, spatial fixed effects, regional policy 
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Введение

Одним из ярких событий, посвященных 
оценке значимости валового внутреннего про-
дукта для оценки благополучия и развития об-
щества, было выступление Роберта Ф. Кеннеди, 
который в 1968 г. выступил с утверждением, 
что валовой внутренний продукт (ВВП) страны 
«измеряет все, кроме того, что делает жизнь 
достойной» 1. 

Указанный показатель был разработан 
в 1930-х и 1940-х гг. в периоды потрясений в пе-
риоды Великой депрессии, Второй мировой во-
йны и в годы восстановления. Главный идео-
лог и разработчик этого показателя Саймон 
Кузнец еще до начала сбора данных отчетно-
сти по нему под эгидой ООН обращал внима-
ние на опасность отождествления его роста 
с ростом благополучия. ВВП агрегирует в ос-
новном стоимостные оценки рыночных опера-

1 См. полный текст выступления Р. Ф. Кеннеди 
в Университете Канзаса 18 марта 1968 г. по ссылке https://
www.thealternative.org.uk/dailyalternative/beyond-gdp-
bobby-kennedy (дата обращения: 15.05.2023 г.).

ций, не учитывая социальные факторы, нера-
венство доходов, воздействие на окружающую 
среду и др. После окончания Второй мировой 
войны рост ВВП оставался главной целью на-
циональной экономической политики почти 
во всех странах. Однако в последующие годы 
все острее встает вопрос о важных аспектах 
общественной жизни, которые невозможно 
полноценно оценить на основе ВВП (Costanza 
et al., 2009; Costanza et al., 2014; Giannetti et al., 
2015; Radermacher et al., 2015; Thomas & Evans, 
2010, Валиуллина и др., 2011).

Валовой внутренний продукт является 
стандартным индикатором для экономиче-
ского и социального прогресса и благосостоя-
ния населения в настоящее время (Marcuss and 
Kane, 2007). Руководства подавляющего числа 
стран рассматривают динамику ВВП как пока-
затель успешности экономической политики. 
Несмотря на важность и полезность измерения 
ВВП, он весьма ограниченно характеризует 
не только положение в обществе, но и ряд эко-
номических характеристик развития. Джозеф 
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Стиглиц в связи с этим отметил: «ВВП не яв-
ляется неверным как таковым, но неправильно 
используется» (Stiglitz et al., 2009). Он крити-
кует «фетишизм ВВП» и ставит под сомнение 
ценность ряда традиционных статистических 
показателей в экономике для принятия эффек-
тивных решений в политике и бизнесе (Stiglitz 
et al., 2009).

Д. Стиглиц и его соавторы (2010) в книге 
«Неверное измерение нашей жизни» ука-
зывают на ограничения ВВП как показа-
теля уровня благосостояния общества, так 
как при его расчете игнорируется экономи-
ческое неравенство и экологические факторы 
(Stiglitz et al., 2010).

Следует выделить следующие проблемы ис-
пользования ВВП как индикатора устойчивого 
развития общества:

1. Не учитываются «неденежные» операции 
и виды деятельности, такие как волонтерство, 
домашняя работа, уход за детьми (Kubiszewski 
et al., 2013). В ВВП также не учитывается ряд 
социальных показателей: объем пожертво-
ваний членов общества, уровень экономиче-
ской и личной безопасности, качество отноше-
ний в обществе, состояние здоровья и продол-
жительность жизни населения и др. (Anheier & 
Stares, 2002; Michaelson et al., 2009).

2. Не учитывается уровень человеческого 
и социального капиталов, а также оборачивае-
мость денежных средств между людьми, кото-
рая может повлиять на их личное благополучие 
и благополучие общества в целом (Wilkinson & 
Pickett, 2011).

3. В ВВП включены расходы в рамках всех 
видов деятельности — и повышающих, и по-
нижающих благосостояние (Cobb et al., 1995). 
Например, в расходы на оборону включают 
как расходы на полицию, так и расходы, не свя-
занные с преступностью, такие как страхова-
ние. Они непосредственно не приводят к про-
грессу, так как только предотвращают или ком-
пенсируют социальные и экологические из-
держки (Leipert, 1989).

4. Не учитывается степень социально-эко-
номического и экологического неравенства 
(Talberth et al., 2007).

5. В нем не учитываются затраты на ох-
рану окружающей среды, степень истощения 
природных ресурсов, но он включает затраты 
на восстановление окружающей среды как ко-
нечный продукт.

Указанный выше список может быть про-
должен, но и представленных примеров до-
статочно, чтобы заключить, что ВВП не отра-
жает многих важных аспектов качества жизни, 

не дает полной и надежной оценки благополу-
чия населения страны и других важных соци-
альных показателей.

Проводя настоящее исследование, мы при-
нимаем участие в представленной выше дис-
куссии, проводим строгий эконометрический 
анализ влияния подушевого валового регио-
нального продукта на качество жизни населе-
ния в регионах России на основе обширных 
панельных данных. Мы не только даем ответ 
о степени влияния подушевого ВРП на каче-
ство жизни населения на примере региональ-
ных данных в России, но и представляем коли-
чественные оценки такого влияния.

В настоящее время наиболее широко из-
вестным интегральным показателем благопо-
лучия населения является интегральный по-
казатель качества жизни. Основной историче-
ской предпосылкой создания интегрального 
показателя качества жизни населения явля-
ются создание группой экономистов под руко-
водством пакистанского экономиста Махбуба 
уль-Хака индекса развития человеческого по-
тенциала (структура индекса была образована 
при использовании концепции работ индий-
ского экономиста Амартии Сена), а также еже-
годные публикации значений этого индекса 
для стран мира в отчетах Программы развития 
ООН с 1990 г.

С 2013 г. этот индекс изменил название в рус-
скоязычной литературе на «индекс человече-
ского развития» (ИЧР). Традиционно этот инте-
гральный индекс измеряет и сравнивает уровни 
жизни, образованности и долголетия в качестве 
основных характеристик человеческого потен-
циала территории (страны, региона).

Кроме того, в 2005 г. компанией Economist 
Intelligence Unit впервые рассчитан индекс ка-
чества жизни (англ. quality of life index) для 111 
стран. В основе расчета индекса — взаимосвязь 
субъективной оценки жизни и ее объективных 
показателей и характеристик. В 2013 г. этот ин-
декс был рассчитан для 80 стран.

Теории и практике оценки и управления 
качеством жизни населения посвящено боль-
шое количество работ. Теоретические аспекты 
изучения качества жизни населения рассмо-
трены в (Айвазян, 2012; Гринберг и др., 2019; 
Субетто, 2017). Методология и методологиче-
ские основы измерения показателей качества 
жизни населения представлены в (Айвазян, 
2003; Нестеренко, 2012; Спиридонов, 2010). 
Устойчивое развитие экономических систем 
как фактор обеспечения качества жизни на-
селения изучается в (Большаков и др., 2014; 
Большаков & Шамаева, 2017; Кнауб и др., 2021).
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Проблемы и вопросы измерения качества 
жизни обсуждаются в работах (Айвазян и др., 
2006; Кислицина, 2016; Мазепина, 2014; Нехода 
и др., 2018; Akranavičiūtė & Ruževičius, 2007). 

Зарубежный опыт изучения феноме на каче-
ства жизни представлен в работах (Талаллуш-
кина, 2013; Chaaban et al., 2016; Koronakos et al., 
2020; Onnom et al., 2018).

Е. К. Чиркунова отмечает, что одним из ос-
новных факторов и показателей уровня благо-
получия и качества жизни населения регио на 
или страны является валовой внутренний про-
дукт на душу населения (Чиркунова, 2010). 
Создание ВВП и повышение значения пока-
зателя ВВП на душу населения является необ-
ходимой предпосылкой поддержания и повы-
шения благосостояния населения и, как след-
ствие, основной целью национальной эко-
номики. Однако в некоторых проведенных 
ранее межстрановых исследованиях отмеча-
ется низкая корреляция ВВП на душу населе-
ния и значений показателей качества жизни 
(Асеев и др., 2019).

Предпосылками межстрановых различий 
при исследовании факторов качества жизни 
населения могут выступать различия методик 
и погрешности сбора и расчета данных. Кроме 
того, следует отметить, что соотношение этих 
ключевых показателей экономического разви-
тия в различных странах отличается по объек-
тивным экономическим причинам и причи-
нам институционального характера.

Межстрановые различия наблюдений рас-
сматриваемой выборки традиционно ис-
ключаются в региональных исследованиях 
в рамках одной страны. Однако следует от-
метить, что межрегиональные различия эле-
ментов пространственной выборки на мезо-
уровне также значительны в случае рассмо-
трения таких крупных экономических си-
стем, как нацио нальная экономика Российской 
Федерации.

Как следствие, целью настоящего иссле-
дования является оценка влияния уровня по-
душевого валового регионально продукта 
на качество жизни населения в российских ре-
гионах. Для достижения указанной цели сфор-
мулирован и проверен ряд гипотез такого вли-
яния. Получены его количественные оценки.

В целях позиционирования представляе-
мой работы в ее научном поле и определения 
перспектив дальнейших исследований изу-
чен ряд публикаций отечественных ученых 
по теме исследования.

В монографии В. Н. Бобкова и соавто-
ров (Бобков и др., 2022) рассмотрен феномен 

уровня и качества жизни населения, система-
тизированы его компоненты с учетом соци-
ально-экономического неравенства (Бобков 
и др., 2022).

В статье Е. Ф. Шамаевой (Шамаева, 2015) да-
ется обзор работ, посвященных проблемам 
измерения и управления устойчивым раз-
витием, обеспечения роста качества жизни. 
Предложены принципы и система показате-
лей устойчивого развития для разработки ком-
плексной модели оценки качества жизни в ре-
гионе (Шамаева, 2015).

В другой работе Е. Ф. Шамаевой (Шамаева, 
2021) изучены и систематизированы про-
блемы исследования качества жизни, проана-
лизированы и предложены методы решения 
задач моделирования взаимосвязи индикато-
ров и показателей уровня и качества жизни на-
селения, среди которых — методы многокрите-
риальной оценки, статистические методы и др. 
(Шамаева, 2021).

В статье Е. С. Сурсковой изучаются совре-
менные подходы к структуризации интеграль-
ного показателя качества жизни на примере 
регионов России, рассмотрены вопросы по-
вышения эффективности управления уров-
нем и качеством жизни, предлагается и об-
суждается ряд методик моделирования ука-
занных интегральных индикаторов на основе 
подбора и обоснования набора первичных по-
казателей и экономико-математических ин-
струментов (Сурскова, 2022). Следует отметить, 
что построенный в указанной работе рейтинг 
регио нов РФ по качеству жизни существенно 
отличается, например, от рейтинга «Рейтинг 
регионов РФ по качеству жизни», подготов-
ленного ООО «Рейтинговое агентство РИА 
Рейтинг» за тот же период времени. Этот факт 
говорит о существовании различных подхо-
дов к оценке интегральных показателей каче-
ства жизни регионов в России, дающих разный 
результат с точки зрения сравнения регионов 
России по данному показателю.

Важным вкладом в преодоление разоб-
щенности используемой статистической ин-
формации о доходах и уровне жизни населе-
ния является реализация мониторинга дохо-
дов и уровня жизни населения России, предло-
женного В. Н. Бобковым с соавторами (Бобков 
и др., 2021).

В работе В. С. Степанова с соавторами (Сте-
панов и др., 2022) ключевой индикатор каче-
ства жизни — уровень жизни населения — ис-
пользуется как критерий результативности ра-
боты региональных органов власти. На основе 
эконометрического моделирования, по дан-
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ным и на примере регионов Центрального фе-
дерального округа РФ, обосновано влияние 
на этот показатель таких переменных, как уро-
вень человеческого потенциала, транспортная 
инфраструктура, инновационная активность 
и др. Построенные модели хорошо специфи-
цированы, обладают высокой объясняющей 
способностью, доказана гипотеза наличия по-
стоянных эластичностей зависимой перемен-
ной по объясняющим переменным. Включение 
в модели лаговых переменных дает возмож-
ность использовать их в задачах прогнози-
рования качества жизни в регионах России. 
(Степанов и др., 2022).

Данные и методика исследования

В работе использованы панельные данные 
значений интегральных показателей уровня 
качества жизни в российских регионах. Данные 
получены из докладов «Рейтинг регионов РФ 
по качеству жизни» за период 2013–2020 гг., 
которые были подготовлены Рейтинговым 
агентством «РИА Рейтинг» 1.

Кроме того, использованы данные из сбор-
ников Росстата «Регионы России. Социально-
экономические показатели» 2 и открытой элек-
тронной системы ЕМИСС Росстата 3.

Для выявления и оценки влияния уровня 
валового регионально продукта на душу насе-
ления (этот показатель в моделях обозначен 
как GPC, в целях учета инфляции при модели-
ровании произведен пересчет значений этого 
показателя в ценах 2013 г.) на качество жизни 
населения в регионах России (LQ) использу-
ются стандартные, широко известные инстру-
менты эконометрического моделирования — 
метод наименьших квадратов для панельных 
данных, с включением в модель фиксирован-
ных эффектов.

Целесообразность использования простран-
ственных фиксированных эффектов подтверж-
дается значительным улучшением моделей 
в результате их включения, а также на основе 
проведения теста Хаусмана. В нашем конкрет-
ном случае математически проинтерпрети-
ровать наличие пространственных фиксиро-
ванных эффектов можно наличием различаю-
щихся друг от друга эконометрических оценок 
величины свободного члена стохастического 

1 См. все доклады по ссылке https://riarating.ru/regions/ (дата 
обращения: 15.05.2023).
2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
Статистический сборник Росстата. https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13204 (дата обращения: 21.05.2023).
3 ЕМИСС. https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 
21.05.2023).

уравнения для разных российских регионов. 
С экономической точки зрения фиксирован-
ные эффекты характеризуют совокупное воз-
действие специфических региональных фак-
торов на формирование подушевого ВРП в от-
дельно взятых различных регионах.

Моделирование проводится по данным 
82 российских регионов за 2013 и 2020 гг. 
Из рассмотрения исключены Республика Крым, 
Севастополь и Чеченская Республика из-за от-
сутствия по ним всех необходимых данных 
в 2013 и в 2014 гг.

Спецификация построенных моделей пред-
ставлена в формулах (1)–(4)

=∝ +b⋅ + e    ,LQ GPC                        (1)

( )1 ,LQ GPC LQ=∝ +b⋅ + g ⋅ − + e              (2)

,LQ A GPCb= ⋅                             (3)

( ) ( )log log ,LQ GPC=∝ +b⋅ + e               (4)

В уравнениях (1)–(4): α, b, g обозначают па-
раметры эконометрических уравнений; e — 
ошибка регрессионного уравнения. В качестве 
логарифмической функции использован нату-
ральный логарифм.

Уравнения (1) и (2) используется для  
проверки гипотезы линейной зависимости LQ 
и GPC. В уравнение (2) добавлена лаговая пе-
ременная LQ(−1), представляющая собой зна-
чение переменной LQ, взятой за предыдущий 
год. Добавление этой переменной необходимо 
для снижения явления автокорреляции оши-
бок регрессии. 

В уравнении (3) использована нелиней-
ная спецификация для проверки гипотезы су-
ществования постоянной эластичности LQ 
по GPC. В эконометрическом моделировании 
используется линеаризация уравнение (3) — 
уравнение (4).

Результаты исследования

В региональных исследованиях часто бы-
вает эффективным моделирование на ос-
нове панельных данных при включении фик-
сированных (случайных) пространственных 
или временных эффектов.

В нашем исследовании результатом модели-
рования по панельным данным является под-
тверждение существования пространственных 
фиксированных эффектов, значимых в модели 
(табл. 1–3).

Модель, представленная в таблице 1, хо-
рошо специфицирована, обладает хорошей 
объясняющей способностью. Добавление 
в модель дополнительно лаговой перемен-
ной LQ(−1), кроме того, значительно снижает 
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явления серийной автокорреляции (табл. 2), 
что отражается в улучшении значения стати-
стики Дарбина — Уотсона, а также повышает 
объясняющую способность модели. 

Таким образом, по результатам моделиро-
вания, представленным в таблицах 1 и 2, сле-
дует отметить весьма значимый вклад про-
странственных фиксированных эффектов 
в улучшение всех характеристик построенных 
моделей. Предпочтительность использования 

фиксированных эффектов в моделях, кроме 
того, было подтверждена однозначными выво-
дами по результатам теста Хаусмана.

При использовании панельных данных харак-
теристики модели оценки эластичности качества 
жизни населения в регионах России по уровню 
валового регионально продукта на душу населе-
ния значительно улучшаются (табл. 3).

Таким образом, подтверждена гипотеза су-
ществования постоянной эластичности ка-

Таблица 1
Модель оценки влияния уровня валового регионально продукта (ВРП) на душу населения (GPC, тыс. руб.) 

на качество жизни населения в регионах России в 2013–2020 гг.
Table 1

Model for assessing the impact of gross regional product per capita (GPC, thousand roubles) on the quality of life  
of the population in Russian regions, 2013–2020

Переменная Коэфф-т Стандартная ошибка t-статистика Вероятность H0

C 41.07874 0.496426 82.74901 0.0000
GPC 0.008400 0.001107 7.588143 0.0000
R2 0.949503 Статистика Дарбина — Уотсона 0.813602
F-статистика 131.3923 Вероятность (F-статистика) 0.000000

Примечание: включено 8 периодов времени, пространственная выборка — 82 региона России; всего включено наблюде-
ний 656. Зависимая переменная, уровень качества жизни населения, обозначена как LQ. Метод: панельный метод наи-
меньших квадратов с использованием пространственных фиксированных эффектов.
Источник: рассчитано авторами.

Таблица 2
Модель оценки влияния уровня валового регионально продукта (ВРП) на душу населения (GPC, тыс. руб.) 

на качество жизни населения в регионах России в 2014–2020 гг. 
Table 2

Model for assessing the impact of gross regional product per capita (GPC, thousand roubles) on the quality of life  
of the population in Russian regions, 2014–2020

Переменная Коэфф-т Стандартная ошибка t-статистика Вероятность H0

C 17.22921 1.353566 12.72875 0.0000
GPC 0.003381 0.000851 3.970599 0.0001
LQ(−1) 0.592247 0.031325 18.90648 0.0000
R2 0.977388 Статистика Дарбина — Уотсона 2.547237
F-статистика 255.1744 Вероятность (F-статистика) 0.000000

Примечание: включено 7 периодов времени, пространственная выборка — 82 региона России; всего включено наблюде-
ний 574. Зависимая переменная, уровень качества жизни населения, обозначена как LQ. Метод: панельный метод наи-
меньших квадратов с использованием пространственных фиксированных эффектов.
Источник: рассчитано авторами.

Таблица 3
Модель оценки эластичности качества жизни населения в регионах России по уровню валового регионально 

продукта на душу населения (GPC, тыс. руб.) в 2013–2020 гг.
Table 3

Model for assessing the elasticity of the quality of life of the population in Russian regions according to gross regional 
product per capita (GPC, thousand roubles), 2013–2020

Переменная Коэфф-т Стандартная ошибка t-статистика Вероятность H0

C 3.533646 0.182927 19.31729 0.0000
log(GPC) 0.588359 0.048514 12.12762 0.0000
R2 0.987057 Сред. значение завис. пер. 5.751799
F-статистика 573.2387 Вероятность (F-статистика) 0.000000

Примечание: включено 8 периодов времени, пространственная выборка — 82 региона России. Всего включено наблюде-
ний 656. Зависимая переменная: log(LQ), где LQ — уровень качества жизни населения. Метод: панельный метод наимень-
ших квадратов с использованием пространственных фиксированных эффектов.
Источник: рассчитано авторами.
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чества жизни населения по уровню валового 
регионально продукта на душу населения 
в регио нах России. Причем объясняющая пере-
менная объясняет более 98 % различий зависи-
мой переменной.

В частности, рост подушевого ВРП региона 
России на 1 % в среднем повышает уровень ин-
тегрального показателя качества жизни в рос-
сийских регионах на 0,59 %.

Значительное повышение качества постро-
енных моделей в результате использования 
пространственных фиксированных эффектов 
свидетельствует об их высокой значимости 
в процессе объяснения влияния подушевого 
ВРП на качество жизни в регионах России.

Пространственные фиксированные эф-
фекты региона можно интерпретировать 
как дополнительные специфические факторы 
этого региона, не связанные с его текущим по-
душевым ВРП, но оказывающие влияние на ка-
чество жизни его населения. К таким факто-
рам, в частности, следует отнести существую-
щие заделы в развитии системы образования, 
здравоохранения, инфраструктуры городов, 
транспортной инфраструктуры, уровень соци-
ального капитала, развития институциональ-
ной среды и др.

Величина вышеуказанных фиксированных 
эффектов характеризует использование на-
копленного ранее потенциала отдельно взя-
тых регионов России обеспечивать поддержа-
ние и рост уровня качества жизни их населе-
ния. Накопление такого потенциала связано, 
прежде всего, с региональной политикой каж-
дого региона. Следует уточнить, что утверж-
дение о важном влиянии непосредственно 
регио нальной политики на качество жизни на-
селения в настоящем исследовании является 
наиболее обоснованным допущением, которое 
согласуется с ранее сформулированными ут-
верждениями других авторов (см., например, 
(Степанов и др., 2022)). Строгая формализа-
ция, доказательство, структуризация и оценка 
степени этого влияния — предмет будущих 
исследований.

Следовательно, положительные фиксиро-
ванные эффекты региона следует считать ре-
зультатом его эффективной региональной по-
литики в сфере обеспечения качества жизни 
населения, основанной, в частности, на его 
экономическом потенциале.

Рассматривая величину пространственных 
фиксированных эффектов региона как инди-
катор эффективности его региональной по-
литики в сфере управления качеством жизни 
населения, оценим эти эффекты для всех рос-

сийских регионов. Кроме того, исследуем на-
личие динамики этих региональных перемен-
ных в этих регионах за рассмотренный период 
2013–2020 гг.

Оценку фиксированных эффектов для каж-
дого региона в каждый год исследуемого пе-
риода получим как разницу между фактиче-
ским значением интегрального показателя 
качества жизни, представленным в докла-
дах «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни» 
за период 2013–2020 г., подготовленных 
агентством «РИА Рейтинг» 1, и его оценкой, 
полученной в модели, представленной в та-
блице 1.

В целом, следует отметить, что гипотеза 
о «фиксированности» выявленных простран-
ственных фиксированных эффектов (стабиль-
ности их значений для каждого региона с те-
чением времени в рамках рассматриваемого 
периода) подтверждается. Наибольшим коле-
баниям во времени подвержены фиксирован-
ные эффекты регионов с максимальными фик-
сированными эффектами.

В таблице 4 представлены результаты рас-
чета региональных фиксированных эффектов 
для десяти регионов, у которых эти эффекты 
наибольшие.

По данным информации таблицы 4 и ри-
сунка 1 следует сделать следующие выводы:

1. Регионы — лидеры рейтинга «Рейтинг ре-
гионов РФ по качеству жизни» являются также 
лидерами по величине региональных фикси-
рованных эффектов. Следовательно, высокий 
уровень качества жизни в регионах — лиде-
рах рейтинга определяется в основном создан-
ными ранее заделами и накопленным потен-
циалом отдельно взятого региона.

2. Гипотеза о «фиксированности» оценен-
ных фиксированных эффектов подтвержда-
ется для большинства регионов-лидеров, за ис-
ключением динамики 2015 г., связанной, веро-
ятно, с эффектами преодоления кризиса 2014 г. 
В целом дополнительно отмечается их поло-
жительная динамика (положительный тренд). 
Этот факт свидетельствует об относительно 
большей эффективности региональной поли-
тики в сфере управлением качеством жизни 
населения в этих регионах, чем в других ре-
гионах России (рост фиксированных эффек-
тов у последних в среднем ниже или вообще 
отсутствует).

3. Дополнительную важную информацию 
можно получить в результате изучения дан-

1 См. все доклады по ссылке: https://riarating.ru/regions/ 
(дата обращения: 15.05.2023).
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ных по регионам с наименьшими фиксирован-
ными эффектами (табл. 5 и рис. 2).

Наибольшие опасения вызывает ситу-
ация с уровнем качества жизни населения 
в Республике Тыва и в Ненецком автоном-
ном округе, несмотря на то, что в рейтинге ре-
гионов России 2020 г. Ненецкий автономный 
округ занимал далеко не последнее 71-е место. 
Подтверждением необходимости повышения 
эффективности региональной политики в об-
ласти качества жизни населения в Ненецком 

автономном округе является также факт сни-
жения этого региона в рейтинге 2022 г. на 75-е 
место. 

В целом фиксированные эффекты ше-
сти из десяти регионов, находящихся в ниж-
ней части рейтинга в динамике, уменьши-
лись в течение рассматриваемого периода. 
В то время как фиксированные эффекты всех 
регионов лидеров рейтинга значительно уве-
личились. Этот факт говорит о явной тенден-
ции усиления неравенства регионов с точки 

Таблица 4 
Региональные фиксированные эффекты в модели оценки влияния валового регионально продукта на душу 

населения на качество жизни населения в регионах России в 2013–2020 гг. (представлены 10 регионов России 
с наибольшими положительными фиксированными эффектами)

Table 4 
Regional fixed effects in the model for assessing the impact of gross regional product per capita on the quality of life 

of the population in Russian regions, 2013–2020: 10 regions with the largest positive fixed effects 
Наименование региона 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Санкт-Петербург 25,74 27,00 29,96 30,51 30,00 29,43 30,94 34,30
Москва 24,85 25,18 27,36 27,78 27,93 27,61 29,53 32,61
Московская область 16,36 16,22 23,40 23,89 26,05 27,80 29,69 31,29
Республика Татарстан 14,70 14,68 21,39 18,71 21,04 21,16 21,74 21,89
Белгородская область 10,78 10,49 18,32 17,59 19,71 19,93 19,46 20,19
Краснодарский край 13,91 15,12 21,48 18,34 19,23 20,31 19,46 20,14
Воронежская область 9,50 10,07 13,51 15,57 17,90 17,31 18,50 17,48
Ленинградская область 3,06 3,34 11,31 9,34 12,22 13,43 15,95 16,95
Калининградская область 6,44 7,73 9,02 11,34 13,24 14,99 15,29 15,31
Липецкая область 5,78 6,45 12,71 13,61 15,72 15,11 14,60 13,83

Источник: рассчитано авторами.
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Рис. 1. Фиксированные эффекты линейной модели оценки качества жизни в 10 регионах России с максимальными по-
ложительными фиксированными эффектами, оцененными в модели оценки влияния на него уровня валового регио-

нально продукта на душу населения в 2013–2020 гг. (источник: составлено авторами на основе их расчетов)
Fig. 1. Fixed effects of the linear model for assessing the quality of life in 10 Russian regions with the largest positive fixed effects 

estimated in the model for assessing the impact of regional gross product per capita on it, 2013–2020
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зрения специфических региональных заде-
лов в сфере качества жизни: лидирующие ре-
гионы укрепляют свои позиции в рейтинге, 
их преимущество над отстающими регио-
нами возрастает. Такая динамика имеет ме-
сто для региональных факторов, не связан-
ных напрямую с подушевым ВРП, и включает 
не только региональную специфику субъек-
тов, но и результат региональной политики 
каждого региона. 

Выводы

В результате эконометрического моделиро-
вания доказана и количественно оценена связь 
между подушевым ВРП и уровнем качества 
жизни в регионах России. Подтверждена ги-
потеза о существовании постоянной эластич-
ности уровня интегрального показателя ка-
чества жизни населения по подушевому ВРП. 
Моделирование по панельным данным потре-
бовало использовать пространственные фик-

Таблица 5
Региональные фиксированные эффекты в модели оценки влияния валового регионально продукта на душу 

населения на качество жизни населения в регионах России в 2013–2020 гг. (представлены 10 регионов России 
с наименьшими (отрицательными) фиксированными эффектами)

Table 5
Regional fixed effects in the model for assessing the impact of gross regional product per capita on the quality of life 

of the population in Russian regions, 2013–2020: 10 regions with the largest negative fixed effects
Наименование региона 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ямало-Ненецкий АО −19,60 −23,16 −15,56 −15,84 −15,00 −15,94 −14,70 −10,59
Курганская область −10,79 −10,58 −13,38 −14,48 −13,77 −13,68 −13,23 −12,22
Республика Алтай −14,19 −15,78 −16,91 −17,23 −17,24 −13,75 −13,12 −13,18
Чукотский автономный округ −14,87 −18,17 −23,92 −21,20 −22,11 −11,91 −13,18 −13,63
Республика Бурятия −11,95 −10,54 −11,86 −11,61 −10,90 −12,08 −11,07 −13,80
Карачаево-Черкесская 
Республика −12,51 −11,05 −20,11 −16,01 −17,11 −16,85 −18,49 −14,51

Еврейская автономная область −9,49 −10,97 −16,79 −17,11 −15,93 −13,13 −14,83 −15,06
Забайкальский край −9,57 −10,22 −17,62 −16,75 −16,87 −15,73 −14,26 −16,37
Республика Тыва −23,09 −23,75 −29,49 −29,70 −28,33 −26,21 −24,90 −24,93
Ненецкий автономный округ −37,46 −36,88 −43,02 −42,77 −39,33 −44,21 −44,16 −32,31

Источник: расчеты авторов.
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Рис. 2. Фиксированные эффекты линейной модели оценки качества жизни в 10 регионах России с наименьшими (от-
рицательными) фиксированными эффектами, оцененными в модели оценки влияния на него уровня валового регио-

нально продукта на душу населения в 2013–2020 гг. (источник: составлено авторами на основе их расчетов)
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сированные эффекты, значение которых отно-
сительно велико для многих регионов, вклю-
ченных в выборку. Это свидетельствует о на-
личии существенных отличий регионов России 
в наличии и использовании потенциала обес-
печения качества жизни их населения, не свя-
занных с создаваемым в регионе текущим по-
душевым ВРП. Кроме того, динамика значений 
региональных фиксированных эффектов суще-
ственно отличалась для разных регионов за ис-
следуемый период. Это говорит о дифферен-
циации регионов по эффективности и резуль-

тативности их региональной политики в сфере 
управления качеством жизни их населения.

Дальнейшими направлениями исследова-
ния являются факторный анализ специфиче-
ских региональных условий, заделов и пред-
посылок обеспечения качества жизни в реги-
онах России, а также оценка и формирование 
рекомендаций повышения эффективности ре-
гиональной политики в сфере обеспечения ка-
чества жизни регионов России, включая бенч-
маркинг и использование лучших региональ-
ных практик в этой сфере.
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отраслевые структурные сдвиги  
на примере экономики Удмуртской Республики 1

аннотация. В условиях замедления темпов экономического роста актуальным становится вопрос 
определения отраслей-драйверов, которые обеспечат развитее на новых основаниях. Целью иссле-
дования является анализ отраслевых структурных сдвигов в экономике Удмуртской Республики в раз-
резе укрупненных видов экономической деятельности. Исследователи предположили, что в отрасле-
вой структуре ВРП Удмуртской Республики произошли структурные сдвиги, которые не способство-
вали ускорению темпов экономичного роста. Для достижения поставленной цели были изучены тео-
ретические аспекты структурных сдвигов, проведен ретроспективный анализ статистических данных 
за период с 2004 г. по 2021 г. В исследовании использовалась модифицированная методика макро-
структурного динамического анализа, в рамках которой сопрягаются структурные сдвиги с темпами 
роста экономики, анализировались исторические предпосылки формирования структуры, использо-
ван индекс физического объема ВРП на душу населения вместо ВРП при оценке качества структур-
ного сдвига, введено понятие «структурный детерминант экономического роста». Было идентифи-
цировано два структурных лага и четыре малых периода, характеризующихся определенным соот-
ношением обрабатывающей и добывающей промышленности, в которых произошло пять значимых 
структурных сдвигов. Сама отраслевая структура экономики региона является результатом природно-
географических и политических факторов. Структурные сдвиги за рассматриваемый период не обе-
спечили долгосрочного экономического роста и принципиального изменения технологического 
уклада промышленности региона, так как являлись следствием волатильности мировых цен на нефть. 
Полученные результаты могут быть использованы для разработки региональной структурной поли-
тики с позиции отраслей-драйверов, обеспечения устойчивого экономического роста. Важным на-
правлением будущих исследований является обоснование «оптимальности» структуры региональ-
ной экономики с учетом взаимозависимости развития отраслей, встроенности в национальную си-
стему производства.
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Industrial structural changes in the Economy of the Udmurt Republic
abstract. A slowdown in economic growth implies the need to identify driver industries that will en-

sure the development on a new basis. The study aims to analyse industrial structural changes in the econ-
omy of the Udmurt Republic in the context of consolidated types of economic activity. It is suggested that 
shifts in the industrial structure of gross regional product (GRP) of the Udmurt Republic did not acceler-
ate its economic growth. To achieve the set goal, theoretical aspects of structural changes were examined, 
a retrospective analysis of statistical data for 2004–2021 was performed. A modified methodology of dy-
namic macrostructural analysis was applied to study structural changes along with economic growth rate. 
Historical background of the industrial structure formation was analysed. When assessing the quality of 
structural changes, the index of physical volume of GRP per capita was used instead of GRP. Additionally, 
the study introduced the concept of “structural determinant of economic growth”. The conduced analy-
sis revealed two structural lags and four small periods, characterised by a certain ratio of manufacturing 
and mining industries, in which five significant structural shifts occurred. The region’s industrial economic 
structure is the result of natural, geographical and political factors. Structural changes in the examined pe-
riod, being a consequence of the volatility of world oil prices, did not ensure long-term economic growth 
or a fundamental transformation of the technological structure of the regional industry. The obtained re-
sults can be used to develop regional structural policies from the perspective of driver industries and en-
sure sustainable economic growth. Future studies should substantiate the “optimality” of regional eco-
nomic structure, considering the interdependence of industries and integration into the national produc-
tion system.
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Введение

Структура как объект анализа в контексте 
экономического роста, развития имеет сло-
жившуюся традицию изучения начиная с клас-
сической политэкономии. Базовой попыт-
кой описания общественного воспроизвод-
ства в национальной экономике стала работа 
Франсуа Кенэ (фр. Ableauéconomique, рус. «эко-
номическая таблица») (Кенэ, 2008). В этом ис-
следовании описывались балансовые пропор-
ции между аграрным и промышленным сек-
тором экономики. Такой подход (анализ двух 
секторальной структуры экономики) свойстве-
нен для классической политэкономии (Смит, 
1962; Рикардо, 2007). В XVIII–XIX вв. разраба-
тывались нормативные экономические мо-
дели, которые не отражали функционирова-
ние реальной экономики. В XX в. с развитием 
статистики ученые стали использовать методы 
эмпирической оценки и анализа изменений 
в экономике.

Интерес исследователей к анализу взаи-
мосвязи между отраслевой структурой и тем-

пами экономического роста появился в первой 
половине ХХ в. (Fabricant, 1942), для выявле-
ния данной взаимосвязи использовался метод 
«shift-share analysis». Суть метода состоит в раз-
ложении совокупного роста на три эффекта: 
национальный эффект (национальный фактор 
роста), отраслевой эффект (отраслевой фактор 
роста), региональный эффект (региональный 
фактор роста). Подобного рода исследования 
не утратили актуальность и по сей день, о чем 
говорят многочисленные публикации, в кото-
рых используется данный метод (Fagerberg, 
2000; Borusyak, 2022).

Востребованность структурного анализа 
в середине ХХ в. в условиях бурного разви-
тия промышленного производства обусло-
вила необходимость модификации производ-
ственных функций с целью учета структур-
ного фактора, в качестве примера можно при-
вести модель двойной экономики (Lewis, 1954), 
в которой выделяется два сектора экономики 
промышленность и сельское хозяйство, а рост 
обусловлен перетоком ресурсов из одного сек-
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тора в другой. В работе (Gabardo, 2017) дана 
оценка внедрению темы структурных измене-
ний в анализ экономического роста.

Значительный импульс структурным ис-
следованиям экономики предали работы 
В. В. Леонтьева (Leontief, 1941; Leontief, 1953) 
посвященные методу «затраты — выпуск». 
Межотраслевой баланс стал важнейшим ин-
струментом прогнозно-аналитических иссле-
дований структуры экономики. В советском 
союзе данный метод развивали в ведущих ин-
ститутах НИИ Госплана, Центральном эконо-
мико-математическом институте (ЦЭМИ) АН 
СССР (Широв, 2022). В современной России 
большой вклад в развитие метода межотрасле-
вого анализа вносит Лаборатория прогнозиро-
вания динамики и структуры народного хозяй-
ства ИНП РАН. Сегодня метод «затраты — вы-
пуск» для целей структурного анализа активно 
применяют как в РФ (Суворов и др., 2017), так 
и за рубежом (Bekhet, 2013).

Сложность составления таблиц «затраты — 
выпуск» и их отсутствие на региональном 
уровне обусловили развитие индексного ме-
тода анализа структурных изменений в эко-
номике. В советском союзе индексный метод 
анализа структурных изменений начал разви-
ваться в 1960-е гг., тут стоит отметить работы 
Л. С. Казинца который разработал методику 
измерения структурных изменений (Казинец, 
1969). Также стоит выделить следующих ис-
следователей К. Гатев, А. Салаи, которые раз-
работали обобщающие показатели, харак-
теризующие структурные изменения (Гатев, 
1979; Szalai, 1972). За рубежом индексный ме-
тод начал развиваться в начале 1960-х гг., 
что позволило сформировать систему ин-
дексов: индекс Майкли (Michaely, 1962), ин-
декс Стойкова (Stoikov, 1966), индекс Фингера 
— Крейнина (Finger et al., 1979), обобщающий 
индекс, характеризующий структурные изме-
нения (Lilien, 1982). Данные индексы активно 
применяются сегодня в различных исследова-
ниях структурных изменений (United Nations 
Industrial…, 2015; Cortuk, 2011).

На региональном уровне для целей коли-
чественной оценки структурных изменений 
используют, как правило, индексный метод 
(Гамукин, 2017), что обусловило выбор данного 
метода в нашем исследовании.

Советские и российские исследова-
тели внесли значительный вклад в разви-
тие теории и практики структурного анализа. 
Ю. В. Ярёменко считал, что устранение струк-
турных диспропорций обеспечивает устойчи-
вые темпы экономического роста (Ярёменко, 

1997). Современные российские исследователи 
развивают теорию структурной динамики, 
изу чают количественные и качественные ха-
рактеристики структурных изменений (сдви-
гов), выявляют взаимосвязь между структур-
ными изменениями (сдвигами) и экономиче-
ским ростом (Сухарев, 2022).

В научной литературе под структурным 
сдвигом понимают качественные и количе-
ственные изменения в отраслевой структуре 
экономики, возникающие вследствие техноло-
гической, социальной или институциональной 
трансформации. (Селищева, 2005).

Основным фактором, определяющим 
структурные изменения, является техниче-
ский прогресс (Pasinetti, 1983). Технический 
прогресс способствует росту производительно-
сти, за счет которого обеспечивается рост до-
ходов домохозяйств, что обуславливает увели-
чение спроса (Pasinetti, 1993). При этом спрос 
не увеличивается пропорционально на все то-
вары, расширение потребления следует за-
кону Энгеля: спрос на продовольственные то-
вары растет медленнее, чем спрос на промыш-
ленные товары из-за различий в эластичности 
спроса на товары по доходам. Таким образом, 
происходит смещение спроса от продукции 
сельского хозяйства к промышленным товарам 
и далее к сфере услуг (Laitner, 2000). Вторым эф-
фектом технического прогресса является появ-
ление новых товаров, что обуславливает появ-
ление новых отраслей и провоцирует структур-
ные изменения (Foellmi & Zweimüeller, 2008).

Структурная теория предполагает нали-
чие взаимосвязи между экономическим ро-
стом и структурными сдвигами (Сухарев, 2020). 
В странах, где наблюдался быстрый экономи-
ческий рост, происходили структурные из-
менения (индустриализация) (McMillan et al., 
2017). Важность структурных сдвигов для эко-
номического развития обосновывается в ра-
боте (Vu, 2017). В работе (Doré, 2023) приво-
дятся доказательства того, что отраслевые из-
менения в сторону более развитой производ-
ственной базы способствуют экономическому 
росту. В работе (Миронов & Коновалова, 2019) 
авторы приходят к выводу, что изменяя соот-
ношения отраслей государства могут ускорять 
темпы экономического роста. При этом струк-
турные изменения не всегда способствуют 
ускорению экономического роста, а зачастую 
приводят к снижению темпов роста (McMillan 
& Rodrik, 2011).

Можно ввести два дополняющих друг друга 
понятия структурного анализа: структурный 
сдвиг и качественный структурный сдвиг.
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Структурный сдвиг — изменение соотноше-
ния долей / секторов экономики в объеме про-
изводства за счет экзогенных и эндогенных 
факторов.

Качественный структурный сдвиг — изме-
нение соотношения долей / секторов эконо-
мики в объеме производства за счет изменения 
развития технологий, инноваций, перехода 
к новому типу экономических отношений, обе-
спечивающий расширенное воспроизводство 
в краткосрочном и долгосрочном периоде.

Существуют различные подходы для опре-
деления качества структурных изменений: 
через выделение эталонной структуры и сопо-
ставления с ней исследуемой структуры (Лякин, 
2013), через сопоставление структурных изме-
нений с вектором общественно-экономиче-
ского прогресса (Красильников, 2001), через со-
пряжение структурных сдвигов и темпов эко-
номического роста (Боткин & Дедов, 2003; 
Дедов & Эйсснер, 2002).

На наш взгляд, качество структурного сдвига 
выявляется только при комплементарном ана-
лизе с экономическим ростом, обеспечиваю-
щим расширенное воспроизводство. При этом 
важно разделять их долгосрочный и кратко-
срочный характер, так как структурные изме-
нения могут обеспечить высокие темпы эко-
номического роста в текущем периоде, а в дол-
госрочной перспективе послужить барьером 
для дальнейшего развития.

В рамках структурного подхода для целей 
обоснования структурной политики исполь-
зуют концепции, разработанные К. Кларком 
и У. Ростоу. Первый считал, что развитие хо-
зяйственной системы общества представляет 
собой последовательность стадий: аграрная 
(низкая производительность), индустриаль-
ная (высокая производительность), доми-
нирование сферы услуг (замедление произ- 
водительности).

В концепции У. Ростоу переход от традици-
онной (аграрной) структуры экономики к ин-
формационной (доминирование сферы услуг) 
происходит под влиянием структурных сдви-
гов, в пять этапов: традиционное общество, пе-
реходное общество, толчок, зрелость, эра мас-
сового потребления (Ростоу, 1961).

Современные исследования структурных 
сдвигов фиксируют перераспределение с тече-
нием времени рабочей силы из сельского хо-
зяйства и промышленности в сферу услуг. В ра-
боте (Herrendorf et al., 2014) отмечается нали-
чие такой закономерности в развитых странах. 
Также стоит отметить, что темпы изменений, 
наблюдавшиеся в период с 1930 г. по 1980 г. 

в странах с развитой экономикой, удивительно 
схожи с темпами изменений на развиваю-
щихся рынках с 1960 г., что говорит об общей 
для всех стран закономерности структурного 
перехода (Aristizabal-Ramirez et al., 2022).

Сфера услуг в постиндустриальном обще-
стве не существует автономно, а опирается 
на высокотехнологические отрасли обраба-
тывающей промышленности, так как именно 
от них зависит общая факторная производи-
тельность. Такая синергия приводит к увели-
чению заработной платы, покупательной спо-
собности потребителей, обеспечивающих пла-
тежеспособный спрос, в том числе для сферы 
услуг. Ф. Перру в работе (Perru, 1961) определил 
обрабатывающую промышленность как «от-
расль — мотор экономического роста».

Межотраслевая конкуренция за ограни-
ченные трудовые ресурсы между обрабаты-
вающей промышленностью и сферой услуг 
способствует повышению среднего уровня 
оплаты труда, не обеспеченного ростом про-
изводительности. Это явление принято обо-
значать как «болезнь издержек». Таким обра-
зом, только высокопроизводительные отрасли 
обрабатывающей промышленности способны 
создавать объективные материальные предпо-
сылки для развития постиндустриального об-
щества (Baumol & Bowen, 1966).

В рамках структурного подхода существует 
два методологических направления обоснова-
ния способов влияния на скорость изменений 
в экономике (Овчинникова & Богачев, 2022). 
В первом случае приоритет отдается инстру-
ментам прямого государственного вмешатель-
ства в экономику (выделение льготных кре-
дитов приоритетным технологиям, налого-
вые льготы, создание технопарков с особыми 
условиями ведения бизнеса, протекционизм). 
Сторонников данного направления принято 
обозначать как «дирижистов».

Большой вклад в развитие структурной тео-
рии внесла латиноамериканская школа струк-
туралистов, которая возникла в первой поло-
вине 1950-х гг. Латиноамериканские структу-
ралисты отводили государству центральную 
роль в развитии экономики страны, настаи-
вали на необходимости структурных измене-
ний и отказе от использования теории срав-
нительных преимуществ. Выделяют два этапа 
развития этой школы, которые можно обо-
значить как классический структурализм 
и неоструктурализм. (Missio et al., 2015). 
Классический структурализм акцентирует 
внимание на процессе индустриализации (уве-
личение доли промышленности и сокращении 
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доли сельского хозяйства в валовом выпуске) 
как способе преодоления состояния отсталости 
(Prebisch, 1962). Неоструктуралисты считают, 
что простой индустриализации недостаточно 
для преодоления отсталости, важно акценти-
ровать внимание на развитии наукоемких от-
раслей обрабатывающей промышленности 
(Taylor, 1983). 

В рамках второго направления централь-
ная роль отводится рыночному механизму. 
Цель государства в таком случае — это созда-
ние и развитие «мягкой» и «жесткой» инфра-
структуры. К жесткой инфраструктуре отно-
сятся материальные объекты производствен-
ной системы. Мягкая инфраструктура состоит 
из институтов. Неразвитая инфраструктура яв-
ляется непреодолимым барьером в процессах 
структурных изменений, даже при сопостави-
мых затратах на производство (Lin, 2011).

Как для «дирижистов», так и для «неоклас-
сиков» целью структурной политики, опираю-
щейся на структурный анализ, является стиму-
лирование процесса эволюционирования вос-
производственной системы, темпов экономи-
ческого роста через переток капитала из одних 
секторов / отраслей в другие.

В своей основе структурная политика 
должна исходить из текущего уровня разви-
тия производительных сил данной производ-
ственной системы и наличия платежеспособ-
ного спроса формирующего рыночную нишу 
(Овчинникова и др., 2021). При этом важно по-
нимать, что структурные реформы — это ради-
кальное средство, которое должно позволить 
качественно изменить механизмы экономиче-
ского развития (Широв, 2018).

Данные и методы исследования

Для оценки влияния структурной динамики 
на региональный экономический рост нами 
предложена методика оценки структурных 
сдвигов и их влияния на развитие региональ-
ной экономики, как модификация макрострук-
турного динамического анализа экономики 
Л. А. Дедова, О. И. Боткина (Боткин & Дедов, 
2003; Дедов & Эйсснер, 2002).

Трансформированы следующие подходы 
Л. А. Дедова, О. И. Боткина:

1. Введение в этапы исследования анализа 
исторических предпосылок формирования 
структуры региональной экономики и выявле-
ния причинно-следственных связей домини-
рования определенных отраслей в ретроспек-
тивном контексте. 

2. Использование индекса физического 
объема ВРП на душу населения вместо ВРП 

при оценке качества структурного сдвига. Это 
позволяет сопоставлять в региональном раз-
резе эффективность изменений характера хо-
зяйственной деятельности экономических 
субъектов, в том числе с учетом масштабов 
территорий.

3. Отказ от концепции «структурных ци-
клов» Л. А. Дедова. Проведенное исследование 
не выявило цикличности в структурных изме-
нениях ни в краткосрочном, ни в долгосроч-
ном периоде. Отраслевая структура региональ-
ной экономики подвержена постоянным ко-
лебаниям, вариациям под влиянием внутрен-
них и внешних факторов, но их совокупность 
нельзя обозначить как циклы, которые имеют 
постоянно повторяющиеся стадии, фазы, 
этапы.

4. Замена названия показателя «струк-
турная эластичность выпуска» на показатель 
«структурный детерминант экономического 
роста», так как данный показатель позволяет 
выявить факторы прироста ВРП на душу насе-
ления: структурные изменения или интенси-
фикация выпуска в существующей модели ре-
гиональной экономки. Эластичность же под-
разумевает количественную оценку влия-
ния изменения одного параметра на другой, 
что противоречит методологии расчета дан-
ного показателя у Л. А. Дедова (см. формула (2) 
на рис. 1).

5. Интерпретация значения показателя 
«структурный детерминант экономического 
роста» как характеристики структурного со-
стояния региональной экономики: инерцион-
ный рост с сохранением структуры, структур-
ные колебания с ростом выпуска, структурный 
сдвиг с ростом выпуска, структурный сдвиг 
с падением выпуска, структурный сдвиг в усло-
виях экономического кризиса. Л. А. Дедов обо-
значал данный расчетный элемент методики 
как «фазу структурного цикла», что противо-
речит эмпирически полученным результатам: 
отсутствие цикличности структурой дина-
мики, фиксации ее фаз.

Методика оценки структурных сдвигов и их 
влияния на развитие региональной экономики 
на рисунке 1.

Проведенная оценка структурных сдви-
гов и их влияния на развитие региональной 
экономики должна стать базой для разра-
ботки структурной политики (с использова-
нием или дирижистких методов воздействия 
на структуру экономики, или косвенных мето-
дов воздействия на структуру экономики), ко-
торая должна обеспечить ускорение темпов 
роста валового регионального продукта и из-
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менения доли ВРП (GRPj) региона j в ВВП (GDP) 
страны.

Полученные результаты

Описание исторических предпосылок 
становления структуры экономики

Структурные пропорции экономики Удмур-
тии опосредованы рядом природно-геогра-
фических и политических факторов. Близость 
к месторождениям уральской железной руды, 
значительные запасы качественной древесины 
и востребованность продукции железодела-
тельных заводов обусловили создание в сере-
дине XVIII в. металлургической промышлен-
ности в Удмуртии.

В начале XIX в. формируется второй важ-
ный элемент производственной структуры 
Удмуртии — оружейное производство. Раз-
витие связанно с наличием железоделатель-

ных предприятий и удаленностью от западной 
границы России.

Показатели первой всеобщей переписи на-
селения Российской империи 1897 г. свиде-
тельствуют о том, что в промышленности было 
занято 1,1 % городского населения (без учета 
Ижевска и Воткинска, так как официально 
они не имели статуса города).

Отраслевая структура промышленности го-
родов Удмуртии имела однотипный характер. 
Самое большое число горожан, 49,3 % было за-
нято пошивом одежды и обуви, 13,4 % населе-
ния охвачено устройством ремонтов, содер-
жанием жилья, 8,7 % обработкой животных 
продуктов, 3,7 % обработкой волокнистых ве-
ществ, 5,3 % обработкой дерева, 5,8 % — обра-
боткой минеральных веществ. Подавляющее 
большинство населения городов населения 
Удмуртии было занято в легкой промышленно-
сти, строительстве и сфере услуг. Обработкой 

1. Описание исторических предпосылок становления структуры региональной экономики

2. Сбор статистических данных: 
GRP — валовый региональный продукт (ВРП), руб.; GRPi — ВРП, приходящийся на отрасль i, руб.; d i

t — доля 
отрасли i в ВРП в периоде t, %; IGRP — индекс физического объема ВРП на душу населения, коэффициент; ρ — 
прирост физического объема валового регионального продукта на душу населения, %

3. Расчет массы структурного сдвига (m) и структурного детерминанта экономического роста (S) для сопряжения 
структурных сдвигов с индексом физического объема ВРП на душу населения (IGRP )
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где, d 0ij — доля ВРП отрасли i в регионе j в базовом периоде, %; d 1ij — доля ВРП отрасли i в регионе j в отчет-
ном периоде, %; IGRP — индекс физического объема валового регионального продукта на душу населения (IGRP), 
%; m — масса структурного сдвига, п. п.; ρ — прирост физического объема валового регионального продукта 
на душу населения, %
4. Идентификация структурного состояния (SC) экономики в момент времени (t) и выделение периодов в структур-
ной динамике
Первое состояние «инерционный рост с сохранением структуры» (SC = 0), характеризуется следующими параме-
трами S > 1 и ρ + 0, в рамках него рост осуществляется на основании ранее сформированного производственного 
ядра, а структурные сдвиги характерны для периферийной части хозяйственного контура.
Второе состояние «структурные колебания с ростом выпуска» (SC = 1), характеризуется следующими параме-
трами 1 + S + 0 и ρ + 0, в нем наблюдаются некритические изменения в производственном ядре, его незначитель-
ная деформация, при этом сохраняются прежние темы экономического роста, что связанно с процессом эффек-
тивного замещения.
Третье состояние «структурный сдвиг с ростом выпуска» (SC = 2), характеризуется следующими параметрами 
0 > S + −1 и ρ + 0. В рамках него происходит разрушение старого несущего каркаса структуры выпуска, при этом 
продолжает сохраняться эффективное замещение, что обеспечивает прежние темпы роста.
Четвертое состояние «структурный сдвиг с падением выпуска» (SC = 3), характеризуется следующими параме-
трами −3 < S < −1 и ρ < 0. В рамках него происходит сильное разрушение производственного ядра без эффектив-
ного замещения, в результате чего наблюдается снижение уровня производства.
Пятое состояние «структурный сдвиг в условиях экономического кризиса» (SC = 4), характеризуется следую-
щими параметрами S + −3 и ρ < 0, то есть наблюдается общий глубокий спад экономики, это этап существенного 
не компенсирующего замещения

Рис. 1. Методика оценки структурных сдвигов и их влияния на развитие региональной экономики (источник: состав-
лено авторами)

Fig. 1. Methodology for assessing structural shifts and their impact on regional economic development

https://www.economyofregions.org
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метала занимались лишь 5,8 % горожан, а из-
готовлением инструментов 0,7 %, транспорт-
ных средств 0,3 %. 1

Сформированная в XVII–XIX вв. аграрно-
индустриальная структура экономики края 
способствовала индустриальному переходу 
в 30-е гг. XX в. Металлургическое производство 
было проводником современных технологий, 
внедряя в производство последние достижения 
науки и техники (водяные турбины, паровые 
машины, турбогенераторы). Металлургическое 
и оружейное производство создавали условия 
для возникновения новых видов промысла, 
например, развития инструментального про-
изводства. Наличие производственных мощ-
ностей, ресурсов и человеческого капитала 
упростило процесс внедрения передовых тех-
нологий и позволило опережающими темпами 
формировать индустриальную структуру эко-
номики. Валовая продукция крупной промыш-
ленности к 1940 г. по сравнению с 1913 г. воз-
росла в 21 раз. 2

В советский период (1922–1991 гг.) прои-
зошли существенные изменения в структуре 
экономики Удмуртской Республики. Основным 
элементом индустриального комплекса эко-
номики Удмуртской Республики являлась об-
рабатывающая промышленность, в ней было 

1 Научно-исследовательский институт при совете мини-
стров Удмуртской АССР Вопросы истории развития про-
мышленности Удмуртии 1861–1985. Редкол.: М. В. Гри-
шкина, Н. П. Лигенко, А. И. Суханов. Устинов, 1986.
2 Большая советская энциклопедия. в 30-ти т. 3-е изд. 
Москва : Совет. энцикл., 1969–1986. ил., карт.

занято около половины работников от общего 
числа трудящихся. За период с 1940 г. по 1975 г. 
объем промышленного производства вырос 
в 37 раз. Структура промышленного произ-
водства: металлообработка и машинострое-
ние 58,9 % легкая и пищевая промышленность 
18,9 %, черная металлургия 11,9 %, лесная, де-
ревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 
промышленность 6,1 %. 3

Развитие обрабатывающей промышленно-
сти, внедрение передовых технологических 
решений формировало условия для повыше-
ния производительности, увеличения дохо-
дов населения. Происходил плавный переход 
от индустриальной экономики с большой до-
лей промышленного производства к постинду-
стриальной экономике со значительной долей 
сферы услуг. На рисунке 2 видно, что с 1970 г. 
по 1990 г. происходило плавное снижение 
доли промышленности и сельского хозяйства 
в структуре занятости и увеличивалась доля 
сектора услуг.

Радикальные реформы 1990-х гг. привели 
к кардинальной смене пропорций в эконо-
мике Удмуртии: начался процесс резкой де-
индустриализации, увеличения доли сектора 
услуг и сельского хозяйства. При этом пере-
текание трудовых ресурсов из промышлен-
ности в сферу услуг происходило не по причи-
нам автоматизации производства и, как след-
ствие, роста производительности, что вело 
бы к росту доходов, формировало бы высо-

3 Там же.
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Рис. 2. Структура занятости по секторам экономики Удмуртской Республики, % (составлено авторами по данным 
государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/statistics/accounts) и статистического сборника: народное хозяй-

ство Удмуртской АССР в одиннадцатой пятилетке. Устинов: Удмуртия, 1986. 184 с.)
Fig. 2. Employment structure by sectors of the economy, %
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кий покупательный спрос и создавало пред-
посылки развития сектора услуг, а за счет того, 
что Н. Калдор называл «преждевременной зре-
лостью». Он считал, что страны могут достиг-
нуть предела экономического роста при сохра-
нении низкой производительности труда и ка-
честве жизни граждан (Gomes, 2022).

Выход из затяжного кризиса девяностых 
ознаменовал формирование новых струк-
турных пропорций в экономике Удмуртской 
Республики. Различная скорость заполнения 
производственных мощностей привела к фор-
мированию структурных диспропорций, так, 
благоприятная внешняя конъюнктура на сы-
рьевом рынке позволила относительно быстро 
восстановить уровень производства нефти 
(к 1990 г.). В автомобильной промышленно-
сти удалось сохранить объемы производства 
в 2005 г. на уровне 29 % от 1990 г., в металлур-
гии — на 52 % от уровня 1990 г.

Более всего пострадали высокотехноло-
гические отрасли: станкостроение, электро-
ника, приборостроение. Так, если в 1990 г. 
было произведено 2 925 шт. металлорежущих 
станков, то в 2005 г. их было произведено 480 
шт. 1 Таким образом, различия в динамике вос-
становления различных отраслей привели 
к формированию новой структуры экономики, 
в которой на первый план вышла добывающая 
промышленность.

Расчет массы структурного сдвига 
(m) и структурного детерминанта 

экономического роста (S) для сопряжения 
структурных сдвигов с индексом физического 

объема ВРП на душу населения (IGRP)

С 2004 г. по 2021 г. в ВРП Удмуртской Рес-
публике происходили более значимые струк-
турные изменения, чем в ВВП РФ. Сред нее зна-
чение массы структурного сдвига в Удмуртской 
Республике составило 4,3, а по России в целом 
3,1 (рис. 3).

Наибольшее сокращение доли добавленной 
стоимости наблюдалось по видам экономи-
ческой деятельности «обрабатывающие про-
изводства», «торговля оптовая и розничная», 
«транспорт и связь». Наибольший рост при-
шелся на следующие ВЭД: добыча полезных 
ископаемых, деятельность по операциям с не-
движимым имуществом, деятельность профес-
сиональная, научная и техническая, деятель-
ность административная и сопутствующие до-
полнительные услуги, государственное управ-

1 Федеральная служба государственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/statistics (дата обращения: 12.01.2024).

ление и обеспечение военной безопасности, 
социальное обеспечение (табл. 1).

За период с 2005 г. по 2021 г. можно выде-
лить 5 значимых структурных сдвигов (значе-
ния массы структурного сдвига значительно 
больше среднего значения 4,3 п. п.). Это 2005, 
2016, 2021 гг., в которых наблюдались высо-
кие темпы экономического роста в увязке со 
структурным сдвигом, а также 2009 и 2020 гг., 
в которых наблюдалось снижение объемов 
производства со значительным структурным 
сдвигом (рис. 3). Таким образом, анализи-
руя изменения в структуре за период с 2005 г. 
по 2021 г. видно, что структурные сдвиги мо-
гут являться как фактором роста экономии, 
когда долевое замещение происходит в связи 
с относительной разницей в скорости приро-
ста производства, так и фактором сокращения 
производства, когда долевое замещение про-
исходит в связи с различной динамикой паде-
ния производства.

Идентификация структурного состояния 
региональной экономики и выделение 

периодов в структурной динамике

За рассматриваемый период времени 
можно выделить два структурных лага 
и четыре малых периода, характеризующихся 
определенным соотношением обрабатываю-
щей и добывающей промышленности (данные 
отрасли являются основными для экономики 
УР), темпами роста ВРП и степенью структур-
ных изменений.

Первый лаг (2004–2013 гг.) характеризо-
вался относительно высокими темпами эконо-
мического роста, слабыми структурными коле-
баниями, ростом доли добывающей промыш-
ленности и сокращением доли обрабатываю-
щей промышленности. Внутри первого лага 
можно выделить два малых периода (2004–
2007 гг.), где наблюдаются увеличение доли до-
бывающей промышленности и планомерное 
снижение доли обрабатывающей промышлен-
ности. В обрабатывающей промышленности 
сосредоточен основной технологический по-
тенциал любой экономический системы, в ней 
создаются средства производства, овещест-
вляется научный потенциал общества, значит, 
снижение доли данного сектора экономики 
можно характеризовать как негативный тренд 
в долгосрочной перспективе. При этом важно 
отметить, что в связи с благоприятной конъ-
юнктурой на сырьевых ранках, структурный 
сдвиг в стороны добывающей промышленно-
сти в краткосрочном периоде позволил зна-
чительно нарастить валовый выпуск. Так, если 
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SC 

п.п. 

ед. 

1 период 

I лаг II лаг 

структурный детерминант экономического роста, ед. 
масса структурного сдвига (Российская Федерация), п. п. 
масса структурного сдвига (Удмуртская Республика), п. п.

SC - структурное состояние 

2 период 3 период 4 период

Структурный 
сдвиг 2009 г. 

Структурный 
сдвиг 2016 г. 

Структурный 
сдвиг 2021 г. Структурный 

сдвиг 2005 г. 

Структурный 
сдвиг 2020 г. 

Рис. 3. Структурная динамика региональной экономики УР (источник: составлено авторами на основе данных 
Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.ru/statistic))

Fig. 3. Structural dynamics of the regional economy (Udmurt Republic)

за период с 2004 г. по 2019 г. прирост ВРП со-
ставил 35 %, то на долю 4 лет первого перио да 
приходится чуть меньше половины от общего 
прироста — 15 %. Период (2008–2013 гг.) свя-
зан с общемировым кризисом. Снижение де-
ловой активности и сокращение производ-
ства привели к падению спроса на нефть 
и, как следствие, ее цены, что негативно ска-
залось на ВРП Удмуртской Республики. Это вы-
разилось в падении производства и структур-
ным сдвигом в валовом региональном про-
дукте. В этот период можно было наблюдать 
снижение доли как добывающей промышлен-
ности, так и обрабатывающей промышленно-
сти. Так как не произошло структурного заме-

щения выпуска, то есть выпадающие объемы 
производства в добывающей промышленности 
не были замещены ростом в обрабатывающей 
промышленности, тренд на снижение доли до-
бывающей промышленности нельзя считать 
позитивным фактом. Сложившаяся структура 
не повлияла на долгосрочный тренд, связан-
ный с замещением обрабатывающей промыш-
ленности добывающей. При этом стоит отме-
тить, что значительное сокращение доли до-
бывающей промышленности в 2009–2010 гг. 
было отыграно в 2011 г. поэтому в конечном 
итоге произошло незначительное сокращение 
добывающей промышленности, а рост возоб-
новился на старых основаниях.
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Второй лаг (2014–2021 гг.), характеризовал- 
ся постоянными отраслевыми структурными 
изменениями, часть из которых, согласно пред-
ложенной нами модели, относится к структур-
ным сдвигам с ростом выпуска (SC = 2), а часть 
без замещения выпуска (структурный сдвиг 
с падением выпуска, SC = 3) (рис. 1). Внутри 
второго лага можно выделить два малых пе-
риода: в 2014–2016 гг. наблюдались разнона-
правленные тренды в обрабатывающей и до-
бывающей промышленности. Если обрабаты-
вающая промышленность показывала пла-
номерное увеличение доли в структуре ВРП, 
то добывающая планомерно сокращалась. 
При этом можно говорить о структурном заме-
щении выпуска, так как выпадающие объемы 
производства в добывающей промышленно-
сти замещались дополнительными объемами 
выпуска в обрабатывающей промышленности. 
Обрабатывающая и добывающая промышлен-
ность к концу периода (2016 г.) вносили тожде-
ственный вклад в ВРП региона: доля обраба-
тывающей промышленности составила 19,9 %, 
добывающей — 21,6 %.

Основным фактором, обеспечившим рост 
производства в обрабатывающей промышлен-
ности и замещение добывающей промышлен-
ности в структуре ВРП Удмуртской Республи- 
ки, стал гособоронзаказ. В частности, Ижевс- 
кий электромеханический завод «Купол» по  
итогам работы в 2016 г. увеличил объем про-
изводства почти в пять раз, что отразилось на  
структуре обрабатывающей промышленности, 
а именно увеличении доли производства ком-
пьютеров, электронных и оптических изделий 
и производство электрического оборудования  
(табл. 2).

В 2017–2021 гг. увеличивается доля добыва-
ющей промышленности, и планомерно снижа-
ется удельный вес обрабатывающей промыш-

ленности при самых низких темпах экономи-
ческого роста (средний темп роста менее 1 %). 
Это говорит о том, что ставка на сырьевую мо-
дель развития в рамках текущей рыночной 
конъюнктуры не способна обеспечить высокие 
темпы экономического роста.

Заключение

Анализ отраслевой структуры эконо-
мики имеет богатую и давнюю традицию. 
Структурная теория приобрела значительный 
импульс во второй половине ХХ в. благодаря 
вкладу различных научных школ, включая со-
ветско-российский структурализм, латино-
американский структурализм и американский 
структурализм. Структурная теория фокусиру-
ется на понимании и интерпретации измене-
ний в экономической структуре и их послед-
ствий для общего экономического роста.

Сформированная в XVIII–XIX вв. аграрно-
индустриальная структура экономики Удмур-
тии способствовала индустриализации 30-х 
годов ХХ в. Два важных элемента промыш-
ленного производства того времени: метал-
лургическое производство и оружейное про-
изводство. В советский период Удмуртия стала 
промышленно развитым регионом и начала 
процесс формирования постиндустриального 
общества. Радикальные реформы 1990-х гг. 
привели к кардинальной смене пропорций 
в экономике Удмуртии. Выход из затяжного 
кризиса девяностых ознаменовал формирова-
ние новых структурных пропорций в эконо-
мике Удмуртской Республики.

Проведенное исследование позволило 
идентифицировать происходящие в отрасле-
вой структуре экономики Удмуртии сдвиги, 
дать им количественную и качественную 
оценку и выявить их влияние на темпы эконо-
мического роста.

Таблица 2
Структурные сдвиги в отраслях обрабатывающей промышленности

Table 2
Structural shifts in manufacturing industries, % and p. p.

Отрасль
Доля отгруженной продукции, приходящаяся 

на i-ю отрасль по годам, %
Изменения 

структуры, п. п.
2005 2012 2013 2016 2017 2019 2020 2021 2005 г. к 2021 г.

Пищевая промышленность 15,7 17,4 17,6 16,5 16,9 15,3 19,5 18,8 3,1
Производство металлургическое 38 36,7 — — 34,8 32,7 36 35,3 −2,7
Производство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий; производство 
электрического оборудования

10,5 13,9 13,8 16,9 11,5 15,1 16,1 16,8 6,3

Производство машин и оборудования; 
Производство автотранспортных средств 22,6 15,7 16,6 20,8 23,6 23,4 11 11,1 −11,5

Источник: составлено авторами на основе данных Федеральной службы государственной статистики (https://rosstat.gov.
ru/statistic).
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В рассматриваемом периоде (2004–2021 гг.) 
наблюдались постепенное замедленнее тем-
пов экономического роста и увеличение массы 
структурного сдвига. Уменьшение доли по та-
ким отраслям, как производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и воды, транспорт 
и связь, обрабатывающие производства, сви-
детельствует о затухании деловой активности 
в регионе и о происходящих негативных про-
цессах. Структурное замещение выпуска, ко-
торое обеспечила обрабатывающая промыш-
ленность, что в 2014–2016 гг. было обусловлено 
гособоронзаказом, без него обрабатывающая 
промышленность не способна расти и разви-
ваться. Так как в обрабатывающей промыш-

ленности сосредоточен основной технологи-
ческий потенциал любой экономический си-
стемы, снижение доли данной отрасли можно 
характеризовать как негативный тренд в дол-
госрочной перспективе.

Можно констатировать ухудшение качества 
отраслевой структуры экономики Удмуртской 
Республики, так как отрасли, показавшие уве-
личение удельного веса в ВРП, не стали «от-
раслями-моторами», обеспечивающими рост 
экономики на новых основаниях. Это говорит 
о том, что ставка на сырьевую модель разви-
тия в рамках текущей рыночной конъюнктуры 
не способна обеспечить высокие темпы эконо-
мического роста. 
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для эффективного освоения силикатных никелевых руд  

месторождений среднего Урала 1

аннотация. Освоение никелевых месторождений в Уральском регионе принесет экономическую 
выгоду для народного хозяйства России и для региона. Никель является важным стратегическим сы-
рьем, использующимся в атомной, военной, фармацевтической, нефтехимической отраслях, а также 
при производстве портативных электронных устройств, электромобилей и многого другого. В сло-
жившейся политической ситуации в мире необходимо развитие сырьевой базы с ориентацией на от-
ечественные месторождения, тем более находящиеся в давно освоенном регионе. Методом исследо-
вания является анализ технико-экономических показателей, при проведении которого оценивается 
эффективность бизнеса: ожидаемый доход, инвестиционная привлекательность, перспективы уско-
рения ввода в разработку. Результатом исследования являются экономическое обоснование вовле-
чения в отработку месторождений никеля Среднего Урала и оценка технической возможности и эко-
номической целесообразности добычи относительно бедных силикатных никелевых руд. Включение 
в отработку данных месторождений предполагает повышенные экологические затраты на охрану 
недр и окружающей среды, улучшение социальных условий для населения (повышение уровня за-
нятости, регулярная экологическая и медико-биологическая экспертиза и др.). Для рассматриваемых 
месторождений предложены меры рационального комплексного использования добываемого ми-
нерального сырья, в частности производство стройматериалов из минеральных отходов при полном 
учете экологических и социальных факторов. Экономические расчеты проводились для Кунгурского 
месторождения (при годовой производственной мощности по руде в 396 тыс. т), для Парушинского 
(273 тыс. т) и Серовского (600 тыс. т). Расчеты показали высокую рентабельность отработки месторож-
дений, в том числе при вовлечении в отработку минеральных отходов.

ключевые слова: месторождения никеля, региональная специализация, эколого-экономическая оценка месторожде-
ний, технико-экономические показатели, капитальные затраты, ожидаемые доходы, минеральные отходы, экологиче-
ский фактор оценки, социальный фактор оценки

для цитирования: Семячков, А. И., Балашенко, В. В. (2024). Оценка экономических и экологических условий для эф-
фективного освоения силикатных никелевых руд месторождений Среднего Урала. Экономика региона, 20(1), 205-217 
https://doi.org/10.17059/ekon.reg.2024-1-14

1 © Семячков А. И., Балашенко В. В. Текст. 2024.

https://orcid.org/0000-0002-3352-2863
mailto:a.semyachkov%40mail.ru?subject=
https://orcid.org/0000-0003-0124-0885


206 ОТРАСлеВАя ЭКОНОМИКА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 20(1), 2024  www.economyofregions.org

 REsEaRch aRTIcLE 

Aleksandr I. Semyachkov iD  , Valery V. Balashenko iD  
Institute of Economics of the Ural Branch of RAS, Ekaterinburg, Russian Federation

assessment of Economic and Environmental conditions  
for Effective Development of silicate Nickel Ores from Deposits  

in the Middle Urals
abstract. Development of nickel deposits in the Ural will be economically beneficial for both Russia 

and the region. As an important strategic raw material, nickel is used in the nuclear, military, pharmaceu-
tical, petrochemical industries, as well as in the production of portable electronic devices, electric vehi-
cles, etc. Given the current global political situation, Russia has to develop the resource base focusing on 
domestic deposits, especially those located in industrially developed regions. In order to assess business 
performance, the paper analyses technical and economic indicators, such as expected income, investment 
attractiveness, prospects for accelerating development. As a result, the study presents an economic jus-
tification for the development of nickel deposits in the Middle Urals and an assessment of the technical 
and economic feasibility of mining relatively low-grade silicate nickel ores. The development of these de-
posits implies an increase in expenditures on subsoil management and environmental protection and an 
improvement of social conditions for the population (increased employment, regular environmental and 
medical-biological expertise, etc.). The article proposes measures for the rational integrated use of ex-
tracted raw materials in the considered deposits, particularly, production of building materials from min-
eral waste considering environmental and social factors. Economic calculations performed for the Kungur 
deposit (annual ore production capacity of 396 thousand tonnes), the Parushinsky deposit (273 thousand 
tonnes) and the Serov deposit (600 thousand tonnes) showed a high profitability of mining operations, in-
cluding the processing of mineral waste.
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Введение

Никель — нередкий в природе элемент, су-
ществующий в виде различных оксидов, 
сульфидов, силикатов. В периодической си-
стеме Менделеева обозначается символом 
Ni и имеет порядковый номер 28 1. В немец-
ком языке Nickel означает «демон» или «дья-
вол», как сокращение от Kupfernickel — «медь 
дьявола». При высокой концентрации металл 
токсичен для живых организмов и растений 
(Tsadilas et. al., 2019).

Добавка никеля в сплавы увеличивает их 
прочность, износостойкость, коррозионную 
стойкость, повышает тепло- и электропро-
водность, улучшает магнитные и каталитиче-
ские свойства 2. В современном мире никель 
является важным стратегическим сырьем, его 
роль и потребление будут только возрастать 
(как «металла будущего» (Arndt et. al, 2015). 

1 Кривцов А. И., Клименко Н. Г. Минеральное сырье. 
Никель и кобальт: Справочник. Науч. ред. Ручкин Г. В., 
Остапенко П. Е. Москва: ЗАО «Геинформмарк», 1997. 56 с.
2 Пешкова В. М., Савостина В. М. Аналитическая химия 
никеля. Москва: Наука, 1966. 190 с.

Никель — один из материалов, являющийся ос-
новой создания инновационных производств. 
Основными потребителями никеля являются 
производители нержавеющей стали. В послед-
ние годы растет спрос на никелево-кадмиевые 
гидридные батареи, используемые в портатив-
ных электронных устройствах — радиоприем-
никах, видеокамерах мобильных телефонах 
и т. д., а также в производстве электромоби-
лей. Уже идет разработка электрического лета-
ющего автомобиля Lilium Jet (Трескова, 2016). 
В последнее время получен наноструктуриро-
ванный никель, который используется в меди-
цине для лечения различных болезней, а также 
как высокоэффективный окислитель при до-
бавках в твердое ракетное топливо, для изго-
товления электропроводящих паст при ми-
ниатюризации микроэлектронных устройств, 
изготовления магнитной жидкости с добав-
лением железного и кобальтового порошка, 
создания каталитического эффекта при гидро-
генизации органических соединений, исполь-
зуется как катализатор в автомобилях и т. д. 
При высоком энергетическом уровне поверх-

https://www.economyofregions.org
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ности никелевый нанопорошок при низкой 
температуре обладает способностью к спека-
нию, что позволяет снизить температуру спе-
кания керамической продукции, продукции 
порошковой металлургии, электродов с боль-
шой площадью поверхности. Обзор по разно-
образной нанопродукции с использованием 
никеля, ее применения в различных отраслях 
техники приведен в многочисленной на сегод-
няшний день научной литературе (Цзэюй & 
Цзыхун, 2017; Суздалев, 2009).

Никелевые покрытия, легированные висму-
том, индием и лантаном, имеют большую пло-
щадь контакта с подложкой и высокую адге-
зионную прочность пленок (Бирюкова и др., 
2011). Ведутся работы по безэлектродному ни-
келированию (Delaunois et. al, 2019) и по различ-
ным интеллектуальным материалам (Thomas 
et. al., 2022; Kaur, 2022). Поддержание и укре-
пление военной мощи РФ, освоение космоса, 
устойчивая энергетика и многое другое бу-
дут достижимы с использованием новых спла-
вов на основе никеля. Проводя исследования 
по никелю, выдающийся ученый-металловед 
И. И. Корнилов отмечал, что «среди главней-
ших в современной технике металлов никелю 
принадлежит одно из первых мест» (Корнилов, 
1958). Таким образом, несомненна актуаль-
ность добычи, получения и использования ни-
келя как одного из главных стратегически важ-
ных металлов.

Технико-экономическое обоснование 
необходимости использования никелевых 

месторождений Среднего Урала

Минеральные ресурсы на территории ре-
гиона являются важным условием размеще-
ния соответствующих производительных сил. 
Например, наличие железорудных место-
рождений определило формирование круп-
ных городов Урала, таких как Нижний Тагил, 
Алапаевск, Кушва, Качканар, а с ними и других 
сопутствующих хозяйственных комплексов. 
Природно-ресурсный комплекс территории 
с его характерными особенностями и в насто-
ящее время влияет на условия и темпы регио-
нального развития. В последние десятилетия, 
после нескольких веков разработки месторож-
дений, сырьевая база минерального комплекса 
исчерпывается, многие месторождения до-
рабатываются, и их отработка становится не-
рентабельной 1. Регионы Урала специализи-

1 Стратегия промышленного и инновационного развития 
Свердловской области на период до 2035 года. https://docs.
cntd.ru/document/561427349 (дата обращения: 05.12.2022).

руются на выпуске продукции предприятий 
горной промышленности, т. е. производстве 
тех товаров, которые могут выпускаться с бо-
лее низкими затратами, чем в других регио-
нах. При присутствии в регионе квалифици-
рованных кадров, проектной, научной базы 
и производственных возможностей важней-
шими направлениями социально-экономиче-
ской политики региона будут являться поддер-
жание и развитие добычи и переработки ми-
нерально-сырьевых ресурсов, в т. ч. отработки 
никелевых месторождений.

Основные типы никелевых месторожде-
ний: медно-никелевые сульфидные и никеле-
вые силикатные и кобальт-никелевые сили-
катные. Остальные типы — второстепенные 
(Боришанская et. al, 1981). Наиболее крупными 
доказанными запасами никеля, по данным U. S. 
Geological Survey (геологическая служба США), 
обладают Индонезия (21 млн т), Австралия (21 
млн т), Бразилия (16 млн т), Россия (7,5 млн т) 
и Филиппины (4,8 млн т).

Россия добывает 22 % от мировой добычи 
никелевой руды и получает почти 25 % вы-
плавленного металла, являясь третьей страной 
по его производству. Основной объем добычи 
никеля в стране осуществляет компания ПАО 
ГМК «Норильский никель» — один из круп-
нейших в мире вертикально интегрированных 
горнодобывающих холдингов. Кроме никеля, 
производятся такие металлы, как медь, пла-
тина, золото, серебро, палладий. Компания ре-
ализует долгосрочную инвестиционную про-
грамму до 2030 г. по строительству новых про-
изводственных мощностей и обновлению про-
изводственных фондов стоимостью в 2 трлн 
руб. Программа позволит увеличить производ-
ство металлов на 30–40 % в никелевом экви-
валенте. На территории Кольского полуостро- 
ва работают два филиала «Норильский никель» 
— комбинаты «Печенганикель» и «Северо-
никель». Эти комбинаты производят, кроме 
никеля, медь, кобальт, драгоценные металлы. 
Мощности комбината рассчитаны на перера-
ботку не только Кольской руды, но и нориль-
ские концентраты. В Печенгском горнодобы-
вающем районе открыто порядка 14 место-
рождений медноникелевых руд. «Норникель» 
известен и как одно из самых проблем-
ных с точки зрения экологии предприятий  
России 2.

2 Что творится с «Норникелем»: экологическая катастрофа 
или борьба акционеров? https://polit.ru/article/2020/07/17/
nornikwhaaat/ (дата обращения: 16.12.2022).
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Имеются перспективы развития никелевой 
промышленности и в других регионах России, 
хотя поставки металла на рынок с этих объ-
ектов будут во много раз меньших объемах, 
чем с норильских предприятий (Игревская, 
2006; Столбов et. al, 2016). На Урале действо-
вало несколько крупных производств, выпу-
скающих никель, которые в настоящее время 
не функционируют. В Оренбургской области 
имеется Буруктальское месторождение, в пре-
делах которого залегает 1 377 тыс. т силикат-
ного никеля. В Челябинской области добывали 
никель на Сахаринском месторождении, за-
пасы которого превышают 190 тыс. т никеля. 
Разработкой этих месторождений занимался 
комбинат «Южуралникель» (основан в 1935 г.). 
На Буруктальском и Сахаринском рудниках до-
бывали относительно крупные объемы руды. 
Комбинат «Южуралникеля» производил около 
6 % от российского производства никеля. 
В 2007 г. комбинат получил рекордные 17 тыс. т 
металла, причем значительная его часть (до 
80 %) сбывалась на внешнем рынке. В 2012 г. 
новый собственник комбината ПАО «Мечел» 
закрыл «Южуралникель» из-за больших убыт-
ков, отсталых технологий, относительно не-
больших содержаний металла в рудах и небла-
гоприятной рыночной конъюнктуры (в 2017 г 
мировые цены на никель снизились до 15 тыс. 
долл. США / т, а себестоимость производства 
составляла 19 тыс. долл. США / т). Комбинат за-
консервирован и в настоящее время.

Никель на Урале также производили еще два 
комбината — ОАО «Уфалейникель», основан-
ный в 1933 г., и ЗАО «ПО „Режникель”», основан-
ный в 1936 г., который производил промежу-
точный продукт — штейн. Содержание никеля 
в штейне составляла 12–13 %. При металлурги-
ческом переделе руд шахтной плавкой на ОАО 
«Уфалейникель» получали никелевый штейн, 
содержащий 15–18 % никеля, затем штейн 
конвертированием перерабатывался на файн-
штейн, содержащий до 80 % никеля. Последний 
переводился в обжиговом цехе в закись, кото-
рая в электропечах доводилась до металличе-
ского (чистого) никеля двух марок Н-3 и Н-4. 
Кобальт извлекался из обогащенных конвер-
торных шлаков на комбинате «Североникель» 
(г. Мончегорск). Извлечение никеля из руды 
при металлургическом переделе составляло 
в среднем 75,22 %, сквозное извлечение ко-
бальта до товарного продукта (окиси или ме-
талла) — равным 5 %. Экономические показа-
тели извлечения кобальта всегда были отрица-
тельными, причем при переработке кобальто-
вых шлаков были потери никеля. Но перевод 

кобальта (с его средним содержанием 0,038 %) 
в забалансовые запасы не допускался (в плане 
охраны недр и ключевого значения кобальта 
для любой страны) (Angus, 2022; Blechman, 
2020).

Режевское, Уфалейское предприятия и руд-
ник в Серове образовывали компанию «Рус-
никель». При своем основании никелевая 
руда добывалась на мелких месторождениях 
(Старо-Черемшанском, Рогожинском и др.), 
а с 1980-х гг. началась разработка Серовского 
месторождения (Свердловская область) с за-
пасами около 250 тыс. т «Уфалейникель» в по-
следний год существования (2016 г.) выпустил 
10,2 тыс. т металла. В 2017 г. его закрыли, в том 
же году законсервировали и «Режникель». 
Причины закрытия — те же, что и у комби-
ната «Южуралникель». Со временем имуще-
ство комбинатов было выкуплено различными 
организациями.

Серовское месторождение силикатных ни-
келевых руд, являвшееся в последние десятиле-
тия единственной сырьевой базой «Русникеля», 
расположено на восточном склоне Северного 
Урала, в 15 км от г. Серова. Площадь место-
рождения охватывает Серовский, восточную 
часть Краснотурьинского и северную часть 
Ново-Лялинского районов Свердловской обла-
сти (Семячков и др., 2023). Месторождение от-
крыто в 1959 г., в его состав входят шесть участ-
ков: № 2, 3, 4, 6, 7 (Еловский), 8. Балансовая 
принадлежность запасов была подтверждена 
технико-экономическими расчетами лишь 
по 3 участкам: № 7, (Еловскому) — протокол 
ГКЗ № 496-к от 11.09.1970 и № 3, 4 — протокол 
ГКЗ № 740-к от 21.09.1973. 

Месторождения силикатных никелевых 
руд — более крупные по запасам, превышают 
запасы никеля в сульфидных никелевых ме-
сторождениях в разы и, как правило, связаны 
с тем или иным типом коры выветривания 
серпентенитов. При выветривании происхо-
дит разложение минералов, и с помощью воды 
происходит перенос подвижных элементов 
из верхних частей коры выветривания в ниж-
ние. При больших запасах таких месторожде-
ний, достигающих миллионов тонн никеля, 
среднее содержание никеля в них небольшое 
— равное 1,0 % и менее. Большие запасы сили-
катных руд имеются в Австралии, Индонезии, 
Новой Каледонии и других странах. 

Химический состав руд Серовского место-
рождения в целом и 7-го участка в частности 
имеет ряд особенностей. Главными из них явля-
ются наличие в рудах значительного количества 
железа и высокая глинистость части руд, обра-
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зованных за счет жильных пород. Повышенное 
содержание закисного железа связано с повсе-
местным развитием в коре выветривания же-
лезистых лептохлоритов. В зависимости от сте-
пени лептохлоритизации содержания закисного 
и общего железа колеблются по природным ти-
пам руд в широких пределах. В силикатных ни-
келевых рудах повсеместно содержится кобальт, 
что осложняет извлечение никеля.

Отработка Серовского месторождения ве-
дется с 1988 г. открытым способом Серовским 
рудником только на одном участке — №7, ка-
рьером № 1. Основная масса пород вскрыши 
и рудной толщи месторождения представ-
лена рыхлыми породами с коэффициентом 
крепости по шкале Протодъяконова от 1 до 3. 
Небольшая часть вскрыши — оценочно около 
10 % объема и руды до 20–30 % — представлена 
плотными и скальными разновидностями, кре-
постью от 4 до 10 по шкале Протодъяконова. 
По данным многолетних определений, есте-
ственная влажность сырой руды равна 27,1 %, 
плотность сырой руды вследствие этого со-
ставляет 1,98 т/м3.

В 2021–2022 гг. авторы выполнили иссле-
дования по последовательному вовлечению 
в отработку месторождений силикатного ни-
келя Среднего Урала. Цель исследования — 
обоснование рационального освоения отно-
сительно бедных силикатных никелевых руд. 
Кроме Серовского месторождения, исследо-
валось Кунгурское месторождение силикат-
ных никелевых руд с запасами 21,2 тыс. т ни-
келя и Парушинское месторождение сили-
катных никелевых руд с запасами 7,7 тыс. т 
никеля. Кунгурское месторождение рас-
положено на территории МО «Ревдинский 
район» Свердловс кой области, в 10 км южнее 
г. Дегтярска на реке Кунгурка, Парушинское 
находится в 15 км от г. Полевского (Семячков 
и др., 2023). Районы месторождений эконо-
мически развиты, находятся вблизи железных 
и шоссейных дорог, ЛЭП, рабочая сила доста-
точная. Основные технико-экономические по-
казатели исследуемых месторождений пред-
ставлены в таблице 1.

Уральский регион — горнопромышленный 
регион, со своей определенной спецификой, 
заключающейся в том, что в результате трех-
сотлетней отработки месторождений накопи-
лось огромное количество отходов, в том числе 
от никелевой промышленности, требующих 
вовлечения в переработку. Переработка отхо-
дов позволит снизить себестоимость основной 
продукции, наряду с сопутствующим улучше-
нием качества окружающей среды.

Технико-экономическая оценка 
месторождений никеля Среднего Урала

Проблема обеспеченности страны никелем 
приобретает важное значение в связи с ухуд-
шением характеристик запасов на основных 
сырьевых базах. Запасы Кольской сырье-
вой базы все еще большие, но сосредоточены 
на глубоких горизонтах. Содержание никеля 
в этих рудах невысокое — в среднем 0,6 % и ме-
нее. Одновременно с усложнением условий до-
бычи уменьшилось среднее содержание ни-
келя и в таймырских рудах. При отсутствии бо-
гатых по содержанию источников сырья будут 
вовлекаться в эксплуатацию месторождения со 
средним и низким содержанием металла, с ма-
лыми и средними запасами, такие как место-
рождения Среднего Урала. Эта тенденция на-
блюдается во всем мире (Calas, 2017; Земсков 
& Прасолов, 2021).

Для определения технической возмож-
ности и целесообразности добычи и перера-
ботки полезных ископаемых на рассматривае-
мых месторождениях проведена технико-эко-
номическая оценка разработки (горный пе-
редел), т. е. оценка на уровне добычи руды. 
Экономическая оценка, определяющая основ-
ные показатели при производстве продуктов 
обогащения и конечных товарных продуктов 
(металлургический передел), будет осущест-
вляться после проводимых в настоящее время 
опытно-промышленных работ (отработка но-
вейших технологий) по получению таких про-
дуктов. Оценка добычи сырья выполнена с уче-
том ряда специфических особенностей раз-
работки. Экономическое и технологическое 
развитие горнодобывающего предприятия 
определяется его производственной мощно-
стью, сроком отработки, зависящим от геоло-
гических запасов полезного ископаемого и на-
личия вскрышных пород. По этим основным 
показателям принимаются технологические 
решения и составляется проект отработки. 
Специфической особенностью горных пред-
приятий, разрабатывающих руды на цветные 
металлы, является характер ценообразования 
на готовую продукцию. Управляющим элемен-
том в последовательности создания добавлен-
ной стоимости на товарную продукцию явля-
ется металлургический передел (т. е. цена ме-
талла). В остальных переделах (горный, обога-
тительный) цена соответствующей продукции 
передела распределяется, исходя из конеч-
ной цены (по контрактам, внутрикорпоратив-
ным ценообразованием и т. д.). Цена цветных 
металлов в основном определяется, исходя 
из биржевых цен международной торговли 
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цветными металлами. Поэтому маркетинго-
вые стратегии, управление жизненным циклом 
товара и т. п. целесообразны только в проме-
жуточных переделах. Оценка потребности ми-
рового хозяйства в никеле показала постоянно 
растущий спрос на него. В долгосрочной пер-
спективе, вплоть до 2030 г., ожидается рост цен 
на металл ввиду развития рынка электромоби-
лей и аккумуляторов энергии в различных от-
раслях, кроме традиционных. Среднегодовой 
темп прироста спроса к 2030 г., по ожиданиям 
ПАО «Норникель», составит 7 % против приро-
ста предложения в 6 % 1.

1 «Норникель» прогнозирует увеличение спроса на свою 
продукцию. https://dprom.online/metallurgy/nornikel-prognozi 

Оценка деятельности горнодобывающего 
производства проведена с позиции его эффек-
тивности, определения влияния отдельных по-
казателей, факторов на конечные результаты 
деятельности. К числу основных показателей 
при технико-экономической оценке относятся 
ожидаемая себестоимость продукции, капи-
тальные затраты на освоение месторождений, 
уровень рентабельности к себестоимости, срок 
окупаемости капитальных вложений. Анализ 
основных показателей связан с оценкой буду-
щего дохода (Gomes et. al., 2014). При эксплу-
атации минеральных ресурсов учитываются 

ruet-uvelichenie-sprosa-na-svoyu-produktsiyu/ (дата обраще-
ния: 24.12.2022).

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели месторождений. Разведанные запасы

Table 1
Main technical and economic indicators of deposits: proven reserves

Показатели Ед. изм. Кат. 
запасов

Месторождения
Кунгурское Парушинское Серовское

Руда тыс. т А + В + С1 796 515 20564
Руда тыс. т С2 1456 257
Никель тыс. т А + В + С1 7,5 5,2 145,9
Никель тыс. т С2 13,7 2,5
Кобальт т А + В + С1 6469
Среднее содержание никеля % 0,94 1,01 0,9
кобальта % 0,038
Проектные потери % 7 7 5
Разубоживание % 5 5 3

Эксплуатационные запасы руды тыс. т А + В + С1
 + С2 1980 682 19000

Извлечение никеля % 80 80 80
Извлечение кобальта % 50

Эксплуатационные запасы никеля тыс. т А + В + С1
 + С2 18,7 6,78 107,4

Эксплуатационные запасы кобальта т 3000
Производственная мощность пред-
приятия по руде тыс. т / год 396 273 600

То же по никелю тыс. т / год 2,99 2,17 3,68
То же по кобальту т / год 94,7

То же по щебню, песку тыс. м3 / год 130 95 160

Срок обеспеченности предприятия 
запасами лет 5 2,5 31,65

Средняя цена щебня, песка руб / м3 480
Цена никеля LME.Nickel, USD / т 24330
Цена кобальта LME. Cobalt, USD / т 51955
Годовая стоимость стройматериалов 
из отходов млн руб 62,4 45,6 76,8

Годовая стоимость реализации то-
варной продукции

тыс. долл. США / 
млрд руб. 72800  /  4,360 52786  /  3,167 82278  /  5,031

Примечание Стоимость металлов принята по аналитическим материалам международного рынка металлов — средняя 
за 2021–2022 гг. 
Источник: составлено авторами.
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экологические ограничения, которые всегда 
вступают в противоречие с экономическими 
интересами (Fizaine & Galiegue, 2021).

Окружающая природная среда в старо-
промышленном регионе, каким является 
Свердловская область, при сохранении объе-
мов добычи, ослаблении ее ассимиляционных 
способностей деградирует, является источни-
ком заболеваний человека. При пользовании 
недрами в таких условиях первоочередными 
задачами являются их рациональное исполь-
зование с многосторонним учетом экономи-
ческих, экологических и социальных факто-
ров. Необходима разработка новой стратегии, 
основывающейся на экономически эффектив-
ном рациональном использовании потенци-
ала месторождения, минимальной экологиче-
ской нагрузке на природную среду, учете соци-
альных интересов населения (вокруг предпри-
ятия) (Семячков et al., 2023).

Горные предприятия при исчислении своей 
прибыли от отработки месторождения пользу-
ются обычной формулой: выручка минус за-
траты, при этом учитываются затраты пря-
мые, связанные с производственной деятель-
ностью (добычные, вскрышные, буровзрыв-
ные работы, переработка, транспортировка, 
будущая рекультивация и др.), и косвенные 
— не связанные с основной деятельностью. 
Модернизированная формула простого укруп-
ненного расчета прибыли с учетом социаль-
ных и экологических показателей примет вид: 

( )п н а пл т э отП В З З З З З З ,+= − + + + + +        (1)

где В — выручка валовая; Зп + н — производствен-
ные и непроизводственные затраты, согласно 
требованиям по подготовке технических про-
ектов 1; За — затраты на арендную плату отчуж-
даемых земель; Зпл — затраты на компенсации 
владельцам земель на упущенные доходы и по-
терю плодородия земель; Зт — затраты на рас-
четы по разработке забалансовых запасов, бед-

1 Об утверждении требований к структуре и оформлению 
проектной документации на разработку месторождений 
твердых полезных ископаемых, ликвидацию и консерва-
цию горных выработок, и первичную переработку мине-
рального сырья. Приказ Минприроды России от 25 июня 
2010 г. № 218 https://admtyumen.ru/files/upload/OIV/D_ne
dro/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0
%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D1%80%D
0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%
B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0-
%BE%D0%B4%D1%8B%20%D0%A0%D0%BE%D1%81
%D1%81%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%20
2 5 % 2 0 % D 0 % B 8 % D 1 % 8 E % D 0 % B D % D 1 % 8 F % 2 0
2010%C2%A0%D0%B3.%20N%C2%A0218.pdf (дата обра-
щения: 13.12.2022).

ных руд и техногенных отходов; Зэ — затраты 
на экологическую и медико-биологическую 
экспертизы на добровольной основе; Зот — за-
траты на углубленные обследования объектов 
повышенной экологической опасности. 

Перечисленные затраты рассчитаны и уч-
тены в основных показателях экономической 
оценки (табл. 2). 

Понятно, что у предприятий слабая моти-
вация к выполнению своих природоохранных 
и социальных обязательств, да еще и предла-
гаемых авторами дополнительных. Но запросы 
и потребности населения (благоприятная 
среда обитания) вокруг предприятия возрас-
тают, и в какой-то степени их нужно удовлет-
ворять. Путем вовлечения попутных продук-
тов, включения забалансовых запасов, бедных 
руд и минеральных отходов (в отвалах) после 
детальных исследований можно повысить эко-
номические показатели отработки, реально 
пополнить свои финансовые резервы для вы-
полнения обязательств.

Результаты и их обсуждение

При расчетах по оценке горных работ при-
няты следующие условия и показатели.

Капитальные затраты. При освоении вновь 
разрабатываемых месторождений (Кунгурское 
и Парушинское) капитальные вложения бу-
дут направлены на подготовку территории 
строительства, вскрышные и транспортные 
траншеи. На Кунгурском месторождении бу-
дет отведена небольшая речка (Кунгурка). 
На Серовском месторождении предусмотрено 
осушение карьера на участке № 7. Объем зато-
пления при временной консервации карьера 
в 2017 г. составил 33 млн м3. Горные выработки 
в период консервации будут не нарушены. 
При разработке Кунгурского и Парушинского 
месторождений будет задействовано следую-
щее горнотранспортное оборудование: экска-
ватор ЕК-400 с емкостью ковша 1,9 м3, буль-
дозер Б10М-0101–1Е (180 л. с.), автосамосвал 
КамАЗ грузоподъемностью 20 т (2 ед.), фрон-
тальный погрузчик ПК-30 с емкостью ковша 
1,8 м3. Буровзрывные работы на всех карьерах 
подрядные. При разработке Серовского место-
рождения будут эксплуатироваться 2 экскава-
тора ЕК-400 с емкостью ковша — 1,5 м3 на до-
бычных и вскрышных работах и 1 экскаватор 
— на складе некондиционных руд, 3 бульдо-
зера Б10М-0101–1Е (180 л. с.), 3 автосамос-
вала КамАЗ (или БелАЗ) грузоподъемностью 
20 т, фронтальный погрузчик ПК-30 с емко-
стью ковша 1,8 м3. На всех месторождениях бу-
дут применяться дробильно-сортировочные 
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комплексы для производства стройматериалов 
из крепких горных пород и отходов обогаще-
ния. Предусмотрены компенсация за нарушен-
ные горными работами земли (освоение но-
вых земель) и капитальные вложения в приро-
доохранные мероприятия. Учтены непредви-
денные затраты (15 % от учтенных), оборотные 
средства составляют 25 % от себестоимости.

Текущие расходы. Годовой расход материа-
лов на технологические цели рассчитан по нор-
мам расхода на расчетную единицу (чистое 
время работы оборудования, 1000 км пробега, 
1000 м3 горной массы). Цены единицы нормы 
расхода ГСМ, шин и аккумуляторов приняты 
по прейскурантам с учетом транспортных рас-
ходов. Прочие расходные материалы учтены 
коэффициентом 1,15. Среднегодовой фонд 

оплаты труда одного среднесписочного ра-
ботающего принят по среднестатистическим 
ставкам аналогичных объектов уральского ре-
гиона: ИТР по 80 000 руб. /мес., основные ра-
бочие по 60 000 руб. /мес., вспомогательные 
по 30 000 руб. /мес. Средняя норма амортиза-
ционных отчислений — 7 %. Затраты на буро-
взрывные работы — по данным предприятий-
аналогов уральского региона — 47 руб./м3.

Результаты расчетов основных показателей 
горно-экономической оценки представлены 
в таблице 2.

За счет комплексной отработки месторож-
дения получен дополнительный доход в 62, 45 
и 77 млн руб. (продажа товарных стройматери-
алов, данные, представленные в таблице 1, со-
ответственно по месторождениям). Вложения 

Таблица 2
Основные показатели горно-экономической оценки

Table 2
Main indicators of mining-economic assessment

Показатели Ед. изм.
Месторождения

Кунгурское Парушинское Серовское
Капитальные затраты

Подготовка территории строительства, горно-капиталь-
ные работы млн руб. 37,0 34,0 89,0

Затраты на основное горнотранспортное оборудование млн руб. 82,0 60,0 126
Затраты на объекты энергохозяйства, АБК млн руб. 20,0 12 34
Затраты на природоохранные мероприятия млн руб. 8,0 6,0 15
Затраты на арендную плату отчуждаемых земель млн руб. 1,07 0,88 1,47
Затраты на компенсации владельцам земель на выпавшие 
доходы и потерю плодородия земель млн руб. 1,32 1,08 1,81

Затраты на ТЭО целесообразности разработки забалансо-
вых запасов, бедных руд и техногенных отходов млн руб. 0,90 0,72 1,20

Затраты на экологическую и медико-биологическую экс-
пертизы на добровольной основе млн руб. 0,49 0,40 0,67

Затраты на углубленные обследования отвалов млн руб. 1,13 0,92 1,54
Непредвиденные затраты млн руб. 21,0 16,8 29,2
Итого: млн руб. 162,8 134,8 224,2

Текущие затраты
Материалы и энергия млн руб. 80,0 45,0 92,0
Оплата труда (ФОТ) млн руб. 22,4 18,4 25,8
Отчисления от ФОТ млн руб. 6,7 5,5 7,7
Амортизация млн руб. 11,4 9,4 21,2
Затраты на БВР млн руб. 90,0 60,0 31,0
Налог на добычу млн руб. 19,0 13,8 29,3
Текущие природоохранные платежи млн руб. 3,1 2,5 2,5
Прочие затраты млн руб. 36,0 24,0 33,4
Всего: млн руб. 279 183 256,3
Стоимость руды годовая млн руб. 475,2 344 732
Рентабельность себестоимости % 70 88 185
Срок окупаемости капвложений лет 0,83 0,84 0,47

Примечание: Цена руды с содержанием никеля 0,94 % — 20 долл. США/т = 1220 руб. (по данным продаж руды Серовского 
месторождения для ПО «Режникель»). Курс доллара — средний за 3–4 кв. 2022 г. — 61 руб.
Источник: составлено авторами.
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в дополнительные социальные и экологиче-
ские мероприятия осуществляются без пря-
мой экономической выгоды, что позволяет 
горнодобывающим компаниям стать более 
привлекательными для инвесторов, соблю-
дать интересы работающих и населения вокруг 
предприятия.

Анализ чувствительности расчетов к цене 
на никель и никелевую руду (кобальт не ока-
зывает существенного влияния на финансо-
вые результаты) демонстрирует, что отработка 
месторождений перестанет быть рентабель-
ной, если цена снизится относительно приня-
того значения более чем на 20 %. Снижение 
мировой цены ниже критического для рас-
четов уровня маловероятно и по прогнозам 
«Норникеля», о чем сказано выше.

В отношении рисков удорожания инвести-
ционных затрат и увеличения эксплуатацион-
ных затрат на добычу и переработку руды про-
ект достаточно устойчив, показатель NPV со-
храняет положительное значение, даже если 
инвестиционные и текущие затраты вырастут 
более чем на 20 %. Запас прочности расчетов 
достаточный, а вероятность наступления не-
благоприятных ценовых изменений невелика.

Задачей предварительной оценки стоимо-
сти запасов является, кроме повышения уровня 
рациональной эксплуатации месторождения, 
учет его инвестиционной привлекательности 
(по западным методикам такой учет был и есть 
всегда (Hyman, 1984; Badiru, 2007)), ускорение 
ввода в разработку. К оценке исследуемых ме-
сторождений применен доходный подход, ос-
нованный на определении ожидаемых дохо-
дов от объекта оценки (по обязательным стан-
дартам оценки 1 и другим методам (Abreu et al., 
2018; Афанасьева, 2022)).

В качестве основного направления повы-
шения рациональной и комплексной отра-
ботки месторождения является использова-
ние вскрышных пород и отходов обогаще-
ния. Использование отходов переработки 
и вскрышных пород является еще и частью 
государственной политики по охране недр 
и окружающей среды (Ларичкин, 2004). Такие 
отходы (с нулевым содержанием металлов) 
при соответствующем качестве могут исполь-
зоваться и обычно используются для производ-
ства строительных материалов, а также для ре-
культивации нарушенных земель, поставки бу-
тового камня для строительства дорог и т. д. 

1 Об утверждении стандартов оценки. Постановление 
Правительства РФ от 06.07.2001 № 519. Ред. от 14.12.2006. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32407/ 
(дата обращения: 16.12.2022).

Состав отходов и технологические показатели 
техногенных образований определяются гео-
лого-промышленным типом месторождения, 
способом добычи исходного минерального сы-
рья и условиями отвалообразования (отвалы 
вскрышных и вмещающих пород, неисполь-
зуемых забалансовых руд). Минеральные от-
ходы, поступающие в отвалы, подвергаются 
только дроблению в результате буровзрывных 
работ. При обогатительном и металлургиче-
ском переделе в результате дальнейшей пере-
работки сырья образуются отходы в виде шла-
мов и хвостов, которые поступают в соответ-
ствующие хранилища.

Техногенные образования в отвалах, 
шламо- и хвостохранилищах служат значи-
тельным источником загрязнения окружаю-
щей природной среды. Кроме того, из хозяй-
ственного оборота изымаются земельные ре-
сурсы, тратятся денежные средства пред-
приятий на природоохранные мероприятия, 
обслуживание хранения отходов и экологиче-
ские платежи. При необходимости перед раз-
работкой месторождения и в период разра-
ботки могут быть проведены дополнительные 
исследования по масштабам, характеру воз-
действия и оценке ущерба от техногенных 
объектов на окружающую природную среду 
(Бусырев, 2019). При гео логоразведочных рабо-
тах породы вскрыши, вмещающие породы (то 
есть техногенный материал частично уже изу-
чен) имеются и средние показатели его каче-
ства. Для уточнения показателей служат полу-
промышленные технологические пробы.

Скальные вскрышные породы на рассма-
триваемых месторождениях по пределу проч-
ности в водонасыщенном состоянии класси-
фицируются как прочные: Rс = 70,8–85,4 Мпа 
(ГОСТ 25100–2011). По коэффициенту размяг-
чаемости вскрышные породы относятся к не-
размягчаемым (Кр > 0,75). Согласно результа-
там выполненных лабораторных исследова-
ний, а также номенклатуре ГОСТ 8267–93 2 
щебень из вскрышных пород относится по дро-
бимости: фракция 10–20 мм — к маркам 800–
1200; фракция 20–40 мм — к маркам 1000–1200; 
по истираемости — к марке И2; по морозо-
стойкости — к маркам F50 и F25. Щебень марки 
М1200 может быть использован при изготовле-
нии бетона марки М400 и выше, М1000 — марки 
М300, М800 — марки М200. На Парушинском 
и Кунгурском месторождениях пригодными 

2 ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных по-
род и отходов промышленного производства для строи-
тельных работ. Методы физико-механических испытаний.
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для производства щебня являются 70 % скаль-
ных пород ниже границы коры выветривания. 
В качестве аналога исследований и примене-
ния материалов из переработанных вскрыш-
ных пород принято золоторудное месторожде-
ние Шиловское 1. На Серовском месторождении 
пригодными для щебня являются 20 %, ввиду 
того, что часть вскрыши и рудной толщи пред-
ставлена слабыми породами. Всего возможный 
выход готовой продукции 7 млн т. Потребность 
в щебне, отсеве, песке в Свердловской и сосед-
них областях высокая. 2 Таким образом, учет 
всех условий и факторов при эколого-социо-
экономической оценке месторождений опре-
деляет ее качество. Вложение средств в ком-
плексность отработки и социальный фактор 
обычно не превышают первых процентов 
от годовой стоимости продукции, а в эколо-
гический фактор — не более первых десятков 
процентов.

Заключение

Тенденция увеличения спроса, роста цен 
на никель и в то же время сокращения его запа-
сов сильная и устойчивая. Поэтому будут разра-
батываться месторождения, содержащие медь, 
никель, металлы платиновой группы даже с со-
держанием 0,5 % и менее. Изучаемые разве-
данные месторождения имеют удовлетвори-
тельное содержание металла и достаточные 
для разработки запасы, хотя богатыми мине-
ральными ресурсами их не назовешь. Поэтому 
для определения целесообразности освоения 
месторождений и их промышленного и эконо-
мического значения проведена геолого-про-
мышленная оценка. По количеству и каче-
ству минерального сырья и по условиям отра-
ботки исследуемые месторождения пригодны 
для рентабельной эксплуатации и привлека-
тельны для потенциальных инвесторов. Кроме 

1 Соколов А. С. Методический инструментарий оценки 
конкурентоспособности горнодобывающих предприятий. 
Дисс. … канд. экон. наук. Екатеринбург, 2022.
2 Нацпроектам не хватает песка и щебня. https://www.
kommersant.ru/doc/3962486 (дата обращения: 16.12.2022).

того, разработка горных объектов в относи-
тельной близости друг от друга уменьшит рас-
ходы на технические решения при их после-
довательном освоении. В части комплексного 
и рационального использования минерального 
сырья предложено использование вскрышных 
пород и отходов обогащения для производ-
ства стройматериалов. Минерально-сырьевая 
база является естественным конкурентным 
преимуществом народного хозяйства и про-
мышленного сектора России, донором россий-
ской экономики, обеспечивающим ее разви-
тие и переход на новый технологический уклад 
(Беляев и др., 2012).

Развитие сырьевой базы региона при освое-
нии запасов уральских никелевых месторож-
дений будет осуществляться во взаимодей-
ствии с развитием смежных отраслей (метал-
лургия, металлообработка, военная промыш-
ленность и т. д.), которые будут создавать 
прямые и косвенные эффекты, связанные 
с приростом налоговых поступлений, под-
держанием уровня занятости. Полная отра-
ботка запасов, ресурсов и минеральных от-
ходов показывает эффективность эксплуа-
тации месторождений. Горнодобывающие 
предприятия в силу специфики своей дея-
тельности обязаны выполнять обязательства 
по сохранению окружающей среды и под-
держанию благоприятной среды обитания 
человека.

На горнопромышленных предприя-
тиях социально-экологические проблемы 
не всегда были приоритетными, но в насто-
ящее время выбор управленческих решений 
на горных предприятиях Среднего Урала дол-
жен учитывать экологические и социальные 
критерии (в отличие от менеджмента с систе-
мой «максимум прибыли»). Поэтому при тех-
нико-экономических расчетах предложены 
показатели по затратам экологического и со-
циального назначения.

Результаты исследования могут быть ис-
пользованы для прямого инвестирования 
в добычу и переработку стратегического ме-
талла на Среднем Урале. 
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экологическая политика регионов дальневосточного федерального 
округа в контексте национальных стратегических целей
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граммы развития, в том числе и в области охраны окружающей среды. На региональном уровне эти 
документы отражают стратегические и тактические вопросы региональной экологической политики. 
Итоги предшествующих программ неутешительны, что объясняется многими причинами. В частно-
сти, при разработке региональных экологических программ не всегда выдерживается координация 
с национальными планами. Цель исследования — анализ новых экологических программ, принятых 
в субъектах Дальневосточного федерального округа, контексте соответствия задачам, обозначен-
ным в государственной экологической программе федерального уровня. гипотеза работы: структура 
регио нальных программ и поставленные в них задачи не в полной мере отвечают заданному феде-
ральной властью вектору экологической политики. Информационной базой исследования явились 
нормативные документы по экологической безопасности, государственные доклады и программы 
по охраны окружающей среды субъектов ДФО. Использованы методы количественного и качествен-
ного контент-анализа, сравнительного анализа, визуализации данных и др. Осуществлен обзор но-
вых экологических программ регионов ДФО. Анализ 153 целевых показателей / индикаторов до-
стижения обозначенных целей в региональных программах свидетельствует об их неполном соот-
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программ приняты во внимание основные ориентиры федеральной программы. Внутренний анализ 
содержания региональных программ позволил определить общие приоритеты региональной эколо-
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Regional Environmental Policy of the Far Eastern Federal District in the 
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abstract. In 2020, Russia and its regions adopted new national and regional development programmes, 
including in the field of environmental protection. Both strategic and tactical issues of environmental pol-
icy are addressed at the regional level. The results of previous programmes were disappointing for many 
reasons. Particularly, national interests are not always considered when developing regional environmen-
tal programmes. The present study analyses new environmental programmes adopted in regions of the 
Far Eastern Federal District and their connection to the federal environmental programme. It is hypothe-
sised that there is a disconnect between the structure and objectives of regional programmes and federal 
environmental policy. The study analysed environmental safety regulations, government reports and en-
vironmental protection programmes of regions of the Far Eastern Federal District. Methods of quantita-
tive and qualitative content analysis, comparative analysis, data visualisation, etc., were utilised. New en-
vironmental programmes of Far Eastern regions were reviewed. A conducted analysis of 153 target indi-
cators for achieving the goals of regional programmes indicates a difference between them and the fed-
eral environmental programme. Only 50 % of them take into account the federal programme guidelines. An 
internal content analysis of regional programmes revealed general priorities of the Far Eastern environ-
mental policy: 44 % of the indicators are related to the conservation of terrestrial and aquatic ecosystems. 
Additionally, 21 % of the indictors relate exclusively to issues of resource industries rather than to envi-
ronmental protection; for example, 14 % are related to the development of mineral resources. In general, 8 
out of 11 programmes take into account the territory’s resource specialisation. Accordingly, recommenda-
tions for improving the structure and content of regional programmes were proposed. The results can be 
used to assess regional environmental policies and create environmental programmes for other territories.

Keywords: environmental policy, green economy, content analysis, environmental programme, environmental protection, 
state programme, environmental indicators, ecological services of protected areas 
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Введение

Изменения в современной геополитиче-
ской ситуации в мире отражаются во всех сфе-
рах деятельности. На какое-то время насущ-
ные вопросы экономики и экологии будут сме-
щены с поля актуальных дискуссий. Но это 
ненадолго. Сложившаяся обстановка с ресур-
сопотреблением и нарастающей угрозой эко-
логических вызовов свидетельствует о необ-
ходимости реализации стратегии устойчивого 
развития и ее все возрастающей актуальности, 
поскольку с имеющейся нагрузкой планета 
справляется с трудом, а ее увеличение с ростом 
экономики она может стать критичной.

Международный опыт экологического раз-
вития экономики опирается на ресурсосбере-
гающие и природоохранные положения кон-
цепции устойчивого развития, что отражено 
в ориентирах зеленого роста. Понимание мас-
штабов задач сбалансированного развития, 
а также развивающееся национальное и меж-

дународное регулирование в сфере охраны 
окружающей среды (ООС) предъявляют все бо-
лее жесткие требования к стратегиям эколого-
экономического развития на мировом и нацио-
нальном уровнях (OECD, 2017; Conceição, 2020; 
Georgeson et al., 2017; Eaton et al., 2019). Так, 
например, одним из главных стратегических 
проектов развития Европейского союза на бли-
жайшие десятилетия объявлен «Европейский 
зеленый курс», он ориентирован на достиже-
ние углеродонейтральности к 2050 г. (OECD, 
2012; OECD, 2019). Специалисты отмечают, 
что природоохранная тематика в настоящее 
время способна объединить «самые разные — 
по ценностям, моделям политического и эко-
номического развития, развитости экономики, 
внешнеполитической ориентации — страны 
и наладить между ними диалог и сотрудниче-
ство даже в том случае, если их отношения друг 
с другом в целом носят недружественный ха-
рактер» (Поворот к природе, 2021). Сегодня это 
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особенно актуально поскольку в условиях скла-
дывающейся необычайно сложной военно-по-
литической обстановки в мире природоохран-
ная доктрина — один из реальных шагов нала-
живания взаимоотношений между странами, 
что приобретает особый смысл перед эколо-
гической угрозой, предотвратить которую 
ни одна стана не способна в одиночку.

Примером международного экологического 
взаимодействия и сотрудничества является 
«Повестка 2030» − один из наиболее значимых 
в настоящее время документов, который на-
правлен на корректировку национальных стра-
тегий в соответствии с мировыми нормами 
(General Assembly, 2015). Он активно продви-
гается ООН, направлен на объединение стран 
для принятия конструктивных мер по ревизии 
действующих стратегий и планов на нацио-
нальном, региональном и локальном уровнях 
и сопоставление с глобальными целями и за-
дачами устойчивого развития «для выявления 
несоответствия и возможностей изменения» 
(Бобылев & Григорьев, 2017). Особое значение 
в Докладе уделено важности распространения 
требований ООН в стратегиях регионального 
развития, поскольку именно на этом уровне 
наиболее реален и значим, в том числе, и прак-
тический эффект. Кроме того, более прочно ут-
верждается мнение о том, что «экологическая 
повестка в основном реализуется вне пере-
говорного процесса в рамках ООН. Особенно 
явно это наблюдается в последнее десятиле-
тие. Тысячи действующих лиц на более низ-
ких уровнях управления (национальном, суб-
национальном, региональном, муниципаль-
ном и негосударственном) не просто реали-
зуют правила, выработанные на глобальном 
уровне, но предлагают и апробируют собствен-
ные варианты мер экологической политики, 
учатся на своих ошибках и ошибках друг друга, 
устанавливают правила снизу вверх, оставаясь 
независимыми в принятии решений, но тесно 
взаимодействуя между собой».

В современном развитии России − участ-
нице мероприятий «Повестки 2030», учет тре-
бований модели зеленой экономики имеет 
особую значимость вследствие активиза-
ции хозяйственной деятельности, основан-
ной на росте ресурсопотребления, что законо-
мерно обостряет проблемы экологической без-
опасности. Для снижения экологических угроз 
потребуется четкость в ориентирах и возмож-
ностях национальной и региональной экологи-
ческой политики (РЭП).

В настоящее время экологическая составля-
ющая развития регионов представлена регио-

нальными и отраслевыми стратегиями, а также 
программами и планами, которые концентри-
руют наиболее приоритетные цели в области 
ООС. Региональные экологические программы 
— основа реализации намеченных планов 
в природоохранной сфере. Как объект иссле-
дования ученых они рассматриваются в раз-
ных аспектах при преобладании работ, связан-
ных с основами экологического управления 
(Шахова & Онопюк, 2022; Шкиперова, 2016; 
Шкиперова & Дружинин, 2018 и др.), а также 
анализом проблемных ситуаций в контексте 
эффективности их реализации.

С позиции оценки эффективности реа-
лизации региональных экологических про-
грамм заслуживают внимания работы И. Ю. 
Шаховой, Е. Ю. Онопюк (2022), И. В. Туляковой 
(2017), Е. И. Добролюбовой (2017) и др. Так, 
И. Ю. Шахова, Е. Ю. Онопюк (2022), анализи-
руют экономические, социальные, экологи-
ческие критерии эффективности программ 
и проблемы, возникающие при их исполь-
зовании. В частности, обращается внимание 
на то, что в программах нет четкой последо-
вательности контроля реа лизации заплани-
рованных задач, «системы показателей, ана-
лиз которых позволил бы оценить степень за-
вершенности той или иной программы или ее 
этапа» (Добровольская & Федченко, 2021, с. 31). 
Проблема используемых в программах по-
казателей обсуждается учеными чаще всего, 
она присутствует практически во всех рабо-
тах. Обращается внимание на определенную 
вольность в выборе применяемых показателей 
(Яндиев, 2013), зависимость содержания про-
грамм от указаний федерального центра «ито-
говый документ несет на себе отпечаток поли-
тики утверждающего органа» (Бородин и др., 
2011). Значительная доля авторов работ рас-
сматривает вопросы, связанные с согласова-
нием программ различных уровней иерархии 
управления по срокам, ресурсам, финансиро-
ванию, корректности используемых ключе-
вых показателей в контексте соответствующих 
целей (Мирзеханова, 2021; Тулякова, 2017; 
Добровольская & Федченко 2021; Шахова & 
Онопюк, 2022), а также проблем, обусловлен-
ных несопоставимостью приводимых в про-
граммах данных.

Что же касается анализа экологических про-
грамм в конкретных регионах, они немного-
численные (Добровольская & Федченко, 2021; 
Шахова & Онопюк, 2022), для регионов ДФО 
практически единичные (Мирзеханова, 2021, 
Мирзеханова & Кольцова, 2022), как и еди-
ничны работы, раскрывающие взаимосвязь 
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и соответствие задач программ федераль-
ного и регионального уровней (Турцева, 2022). 
Необходимость дальнейших исследований, на-
правленных на анализ программ в области ООС 
регионов ДФО, очевидна, в том числе в связи 
с переориентацией российской экономиче-
ской и инвестиционной политики. В первую 
очередь важно оценить, в какой мере структура 
региональных программ, поставленные в них 
задачи коррелируют с заданным федеральной 
властью вектором экологической политики.

Ранее нами проведены исследования струк-
туры федеральной экологической программы 
и представлен анализ индикаторов достиже-
ния обозначенных целей. Это позволило вы-
делить на национальном уровне ключевые 
темы и задачи, а также соотношение пока-
зателей в достижении целей по этим темам 
(Мирзеханова & Кольцова, 2022).

Целью настоящей работы является анализ 
структуры и ключевых показателей программ 
субъектов ДФО в области охраны окружающей 
среды, прошедших редакцию в 2022 г., в кон-
тексте соответствия поставленных задач наци-
ональной экологической политики.

Материалы и методы

Информационной базой исследования послу-
жили региональные экологические программы 
субъектов ДФО, принятые на период до 2025 г., 
в новой редакции 2022 г., нормативно-право-
вые документы в сфере экологической безопас-
ности, научные работы и методические матери-
алы по экономической оценке экологических ус-
луг ООПТ, официальные данные Федеральной 
службы государственной статистики.

Исследования проводились в двух блоках 
оценки: 1 − анализ соответствия региональных 
задач ключевым темам государственной эко-
логической программы федерального уровня 
(ГЭПФУ), 2 — анализ внутренней структуры реги-
ональных программ с целью группировки задач 
и соответствующих им обозначенным экологи-
ческим индикаторам для выделения программ-
ных приоритетов — общих тем, встречающихся 
в программах всех регионов.

Для решения поставленных задач использо-
ван следующий алгоритм: 

1. Анализ принятых в субъектах ДФО эколо-
гических программ с целью определения соот-
ветствия их национальной программе: по согла-
сованности структуры программ и отражению 
предложенных подпрограмм ключевым темам.

2. Обобщенный анализ представленности 
в региональных программах ключевых тем, за-
фиксированных в национальной программе, 

(например, присутствие темы «Сохранение 
биоразнообразия, развитие ООПТ» в регио-
нальных программах, %).

3. Анализ 153 показателей / индикато-
ров, предложенных для решения поставлен-
ных в региональных программах задач, прове-
ден с целью ранжирования их по наиболее ти-
пичным задачам (% встречаемости от общего 
числа).

При проведении исследования были ис-
пользованы методы экспертных оценок, коли-
чественного и качественного контент-анализа, 
экономико-математический и библиографи-
ческий методы, сравнительный и статистиче-
ский анализ.

Обсуждение результатов

Российское законодательство отличается 
большим количеством законов и администра-
тивно-правовых актов, регулирующих отно-
шения в области ООС на различных уровнях 
управления. Основу экологического зако-
нодательства составляют природоохранные 
нормативно-правовые акты, такие как закон 
«Об охране окружающей среды», Стратегия 
экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года, закон «Об 
отходах производства и потребления», за-
кон «Об охране атмосферного воздуха» и др. 
Основные стратегические задачи упомяну-
тых документов отражены в соответствую-
щих программах, обеспечивающих выпол-
нение указанных законов. Принимая во вни-
мание последние нововведения в рамках 
мировых трендов развития (например, при-
нятие срочных мер по борьбе с изменением 
климата, формирование комфортной урба-
низированной среды и др.), анализ приня-
тых в нашей стране программ в области ООС, 
можно выделить ключевые темы экологиче-
ской политики РФ (рис. 1).

Очевидно, что все эти масштабные цели 
должны быть представлены в конкретных 
планах и мероприятиях с четко обозначен-
ным алгоритмом их реализации на всех 
уровнях, включая региональные программы 
по ООС. В настоящее время в России, несмо-
тря на довольно обширный перечень при-
нятых нормативно-правовых документов 
в области экологии, основополагающим до-
кументом является государственная про-
грамма РФ «Охрана окружающей среды» 1. Это 

1 Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Охрана окружающей среды». Постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 326 (ред. от 13.10.2022). 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162183
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− своеобразный план выполнения намеченных 
задач в рамках национальной экологической 
политики, включает различные аспекты дея-
тельности, связанные с охраной и контролем 
состояния окружающей среды.

На основании проведенного нами ранее 
контент-анализа основных разделов ГЭПФУ 
и представленных в них индикаторов дости-
жения обозначенных целей наиболее значи-
мые показатели объединены в группы и, со-
гласно экспертной оценке, соответствуют 5 вы-
деленным ключевым темам (Мирзеханова & 
Кольцова, 2022) (рис. 2).

Необходимость решения указанных в них 
задач распространяется на все регионы, от-
дельную группу составляют индивидуальные 
показатели (их доля 29 %), ориентированные 
на решение экологических проблем в приори-
тетных регионах: озеро Байкал, бассейн реки 
Волга зона арктического севера РФ. Остальные 
показатели (71 %) касаются решения общих 
вопросов охраны окружающей среды в стране 
и в той или иной степени должны присут-
ствовать в экологических программах регио-
нов РФ, демонстрируя успехи в преодолении 
проблем, указанных на федеральном уровне 
(Мирзеханова & Кольцова, 2022). Что каса-
ется распределения показателей по темам, за-
трагивающим все регионы, следует отметить, 
что наибольшее их количество связано с во-
просами сохранения биоразнообразия и раз-
вития особо охраняемых природных терри-
торий (ООПТ) (23 %), а также повышения эф-
фективности функционирования системы гид-
рометеорологии и мониторинга окружающей 
среды (25 %).

При этом соотнося общие цели экологи-
ческой политики РФ (рис. 1) с ключевыми те-
мами федеральной программы охраны окру-
жающей среды (ООС) (рис. 2), можно уви-
деть, что не все они нашли в ней должное от-
ражение. Отсутствуют показатели, напрямую 
способствующие решению таких проблем, 
как борьба с изменением климата, внедрение 
доступных зеленых технологий и недорогосто-
ящей и чистой энергии, ответственного потре-
бления и производства и др.

Экологические программы субъектов ДФО

Развитие дальневосточных регионов уже 
длительный период времени в поле зрения 
государства, а прошедший в сентябре 2022 г. 
Восточный экономический форум усилил зна-
чимость «восточного разворота» российской 
экономической и инвестиционной политики 1. 
В данной связи следует ожидать активизацию 
здесь хозяйственной деятельности, что, бес-
спорно, затронет и экологическую составляю-
щую развития территории (Мирзеханова, 
2020).

В каждом регионе ДФО разрабатывается 
экологическая политика, принимаются регио-
нальные программы в области охраны окружа-
ющей среды. В них представлен перечень кон-
кретных мер, которые должны предпринять 

1 Государственная программа Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальневосточного 
федерального округа». http://base.garant.ru/70644078/ (дата 
обращения: 02.09.2022); Итоги Восточного экономического 
форума. https://www.vedomosti.ru/press_releases/2021/09/07/
itogi-vostochnogo-ekonomicheskogo-foruma-2021 (дата об-
ращения: 02.09.2022)

1 

БОРЬБА С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА 

Совершенствование 
системы управления 

отходами 

Внедрение наилучших 
доступных технологий 
(зеленых технологий) Развитие системы ООПТ 

и экологического 
туризма 

Сохранения редких 
и находящихся 

под угрозой 
исчезновения видов 
животных, растений 

Сохранение морских 
и наземных 
экосистем 

Недорогостоящая 
и чистая энергия, 

ответственное потребление 
и производство 

Рис. 1. Структура основных целей экологической политики РФ (источник: составлено авторами)
Fig. 1. The main environmental policy objectives of the Russian Federation
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Тема №1. Повышение 
эффективности функционирования 

системы гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды

25%

Тема №3. 
Регулирование 

качества 
окружающей 

среды, снижение 
негативного 

антропогенного 
воздействия на ОС

9%

Тема №5. 
Ликвидация 

накопленного 
экологического 

ущерба
6%

Тема №4. Обращение 
с твердыми бытовыми 

и промышленными 
отходами

8%

Тема №2. Сохранение 
биоразнообразия, 

развитие ООПТ
23%

Охрана озера Байкал 6% 

Улучшение экологического 
состояния реки Волги 6% 

Исследование Арктики 
17% 

Индивидуальные 
показатели для 
приоритетных 
регионов 29%

Рис. 2. Распределение по ключевым темам показателей государственной экологической программы федерального 
уровня (источник: составлено авторами)

Fig. 2. Distribution of indicators of federal programmes by key topics

органы государственной власти субъекта РФ 
для достижения целевых показателей, обозна-
ченных в программах.

Исследователи, подводя итоги завершенных 
региональных программ субъектов ДФО, еди-
нодушны в выводах: количественные показа-
тели социального и экономического содержа-
ния не достигнуты, экологические результаты 
не соответствуют ожидаемому уровню значе-
ний (Минакир, 2019; Аганбегян, 2019). Причин 
сложившейся ситуации много, часть из них ста-
новится очевидной уже на стадии формирова-
ния программ (Mirzekhanova, 2021; Потравный 
и др., 2019; Тулякова, 2017). В 2022 г. программы 
в области охраны окружающей среды прошли 
новую редакцию, между тем часть предыдущих 
недоработок плавно перетекает из одной редак-
ции в другую, в частности, остается открытым 
вопрос вертикальной соподчиненности задач: 
федеральные — региональные.

Соответствие задач региональных про-
грамм субъектов ДФО задекларированным 
ключевым темам ГЭПФУ в определенной сте-
пени отражают подпрограммы (табл. 1).

Согласно нашим предыдущим исследова-
ниям (Мирзеханова & Кольцова, 2022), общая 

оценка программ субъектов ДФО выявила ряд 
недоработок в их структуре и содержании: 
некорректность названий самих программ 
(только 4 коррелируют с национальной), не-
согласованность их структуры (в части струк-
туры подпрограмм в контексте их названия 
и названий самих программ) и терминологи-
ческого аппарата (разночтение в понимании 
определяющих терминов «состояние окружа-
ющей среды» и «природоохранная деятель-
ность»), координации и согласованности ре-
гиональных программ с федеральными ин-
тересами (искусственно добавленные под-
программы либо их полное отсутствие (как, 
например в ЕАО)) и др. (табл. 1). Во многих 
программах значительная часть подпрограмм 
и, соответственно, показателей, отслеживаю-
щих выполнение задач в их рамках, касается 
вопросов, косвенно относящихся к охране 
окружающей среды, в том числе использо-
вания минерально-сырьевой базы, лесных 
и охотничьих ресурсов.

По мнению авторов, целесообразно разгра-
ничить вопросы природоресурсного и природо-
охранного характера, а также согласовать струк-
туру программ в соответствии с ее целью и за-
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Таблица 1
Анализ структуры региональных программ ДФО в области охраны окружающей среды и их соответствия 

ключевым темам национальной экологической политики
Table 1

Analysis of regional programmes of the Far Eastern Federal District in the field of environmental protection and 
their compliance with key topics of national environmental policy

Субъект ДФО, название 
программы Наименование подпрограммы Наличие 

признака

Республика Бурятия
«Охрана окружающей среды 
и рациональное использова-
ние природных ресурсов»*1

1. «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики 
Бурятия».
2. «Охрана, рациональное использование водных ресурсов и защита 
от негативного воздействия вод на территории Республики Бурятия».
3. «Сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых при-
родных территорий регионального значения».
4. «Контроль и надзор в сфере животного мира 
и природопользования».
5. «Охрана окружающей среды в Республике Бурятия».
6. «Совершенствование государственного управления в сфере ох-
раны окружающей среды и рационального использования природных 
ресурсов».
7. «Региональная программа в области обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами»

А
B
E
F

Республика Саха (Якутия)
«Обеспечение экологиче-
ской безопасности, рацио-
нального природопользова-
ния и развитие лесного хо-
зяйства Республики Саха 
(Якутия) на 2020−2024 
годы»*2

1. «Обеспечение реализации государственной политики в сфере ох-
раны окружающей среды и природных ресурсов».
2. «Государственная система экологического мониторинга». 
3. «Обеспечение экологической безопасности».
4. «Особо охраняемые природные территории и биологические 
ресурсы».
5. «Развитие республиканского зоопарка “Орто Дойду”».
6. «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов».
7. «Экологическое образование и просвещение населения». 
8. «Водные биологические ресурсы».
9. «Развитие водохозяйственного комплекса». 
«Развитие лесного хозяйства» 

B
D
E
F

Забайкальский край
«Охрана окружающей 
среды»*3

1. «Развитие особо охраняемых природных территорий 
в Забайкальском крае».
2. «Совершенствование охраны компонентов окружающей среды».
3. «Воспроизводство и сохранение охотничьих ресурсов 
Забайкальского края».
4. «Обеспечение реализации государственной программы»

A
B
F

Камчатский край
«Охрана окружающей 
среды, воспроизводство 
и использование природ-
ных ресурсов в Камчатском 
крае»*4

1. «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безо-
пасности в Камчатском крае».
2. «Развитие и использование минерально-сырьевой базы 
Камчатского края».
3. «Использование и охрана водных объектов в Камчатском крае»;
4. «Обеспечение реализации Программы»
5. «Обеспечение воспроизводства и сохранения объектов животного 
мира и охотничьих ресурсов»

B
F

Приморский край
«Охрана окружающей 
среды Приморского края 
на 2020−2027 годы»*5

1. «Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами 
в Приморском крае».
2. «Развитие водохозяйственного комплекса Приморского края».
3. «Биологическое разнообразие Приморского края».
4. «Обеспечение реализации государственной Программы».
5. Повышение уровня экологической культуры населения 
Приморского края»

A+
В
E
F

Продолжение табл.1 на след. стр.
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Субъект ДФО, название 
программы Наименование подпрограммы Наличие 

признака

Хабаровский край
«Охрана окружающей 
среды и обеспечение эко-
логической безопасности 
в Хабаровском крае»*6

1. «Обращение с твердыми бытовыми и
промышленными отходами». 
2. Природоохранные мероприятия.
3. Охрана особо охраняемых природных.
территорий краевого значения и животного мира. («Сохранение 
биоразнообразия»)
4. Региональный проект «Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма».
5. Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов». 
6. Региональный проект «Чистая страна» 

А+
B
E
F

Амурская область 
«Охрана окружающей среды 
в Амурской области»*7

1. Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей 
среды в Амурской области.
2. Совершенствование условий функционирования системы особо 
охраняемых природных территорий и системы охраны объектов жи-
вотного мира Амурской области.
3. Развитие лесного хозяйства в Амурской области.
4. Обеспечение реализации основных направлений государственной 
политики в сфере реализации государственной программы

A+
B
F

Магаданская область 
«Природные ресурсы 
и экология Магаданской 
области»*8

1. Подпрограмма «Природные ресурсы Магаданской области».
2. Подпрограмма «Экологическая безопасность и охрана окружаю-
щей среды Магаданской области».
3. Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса 
Магаданской области».
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной про-
граммы Магаданской области “Природные ресурсы и экология 
Магаданской области” и иных полномочий министерства природных 
ресурсов и экологии Магаданской области».
5. Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства в Магаданской 
области».
6. Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов живот-
ного мира в Магаданской области» 

B
F

Сахалинская область 
«Охрана окружающей 
среды, воспроизводство 
и использование природ-
ных ресурсов Сахалинской 
области»*9

1. «Отходы производства Сахалинской области».
2. «Обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы 
Сахалинской области».
3. «Региональный мониторинг атмосферного воздуха в Сахалинской 
области».
4. «Формирование бережного отношения к природе».
5. «Развитие водохозяйственного комплекса в Сахалинской области»

А
B
D
E

Еврейская автономная об-
ласть «Экология Еврейской 
автономной области 
на 2022−2026 годы» *10

Подпрограммы отсутствуют, установлено 2 задачи:
Задача 1 — изучение и сохранение природно-ресурсного потенциала 
Еврейской автономной области 
Задача 2 — повышение уровня экологической культуры населения 
Еврейской автономной области

B

Чукотский автономный 
округ
«Охрана окружающей среды 
и обеспечение рациональ-
ного природопользования 
в Чукотском автономном 
округе»*11ww

1. «Воспроизводство и использование объектов животного мира».
2. «Развитие сети особо охраняемых природных территорий регио-
нального значения».
3. «Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 
и ликвидация его последствий».
4. «Мониторинг состояния окружающей среды».
5. «Вселенная белого медведя».
6. «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами».
7. «Обеспечение деятельности государственных органов и подведом-
ственных учреждений»

A
B
C
D
E
F

Продолжение табл.1

Окончание табл.1 на след. стр.
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Примечания:
Критерий оценки программ Код

Соответствие названия региональной программы федеральной/ частичное соответствие А+/А
Ключевая тема №3 «Регулирование качества окружающей среды, снижение негативного антропоген-
ного воздействия на ОС» отражена в подпрограммах субъекта B

Ключевая тема №5 «Ликвидация накопленного экологического ущерба» отражена в подпрограммах 
субъекта
Ключевая тема №1 «Повышение эффективности функционирования системы гидрометеорол и мони-
торинга окружающей среды» отражена в подпрограммах субъекта
Ключевая тема №4 «Совершенствования системы управления отходами (обращение с твердыми быто-
выми и промышленными отходами)» отражена в подпрограммах субъекта
 Ключевая тема №2«Сохранение биоразнообразия, развитие ООПТ» отражена в подпрограммах 
субъекта

*1 О Государственной программе Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов». Постановление от 30 мая 2013 года № 261. С изм. на 15 июня 2022 г. https://docs.cntd.ru/document/473805591 
(дата обращения: 14.11.2022)
*2 Об утверждении государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение экологической безопасно-
сти, рационального природопользования и развитие лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) на 2020−2024 годы». 
Указ от 15 сент. 2021 года №346. С изм. на 19 мая 2022 года. https://docs.cntd.ru/document/577929580 (дата обращения: 
12.11.2022)
*3 Об утверждении государственной программы Забайкальского края «Охрана окружающей среды». Постановление от 10 
апр. 2014 г. № 188. С изм. на 18 авг. 2022 г. https://docs.cntd.ru/document/430608123 (дата обращения: 14.11.2022)
*4 О государственной программе Камчатского края «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-
родных ресурсов в Камчатском крае». Постановление № 460-П от 3 нояб. 2017 г. С изм. на 20 апр. 2022 г. https://docs.cntd.
ru/document/555617022 (дата обращения: 29.11.2022)
*5 Об утверждении государственной программы Приморского края «Охрана окружающей среды Приморского края» 
на 2020−2027 годы. Постановление от 27 декабря 2019 г. № 940-па. С изм. на 19 сент. 2022 г. https://docs.cntd.ru/
document/561690757 (дата обращения: 23.11.2022)
*6 Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Охрана окружающей среды и обеспечение экологи-
ческой безопасности в Хабаровском крае». Постановление от 25 окт. 2011 г. № 353-пр. С изм. на 25 марта 2022 г. https://
docs.cntd.ru/document/995143633 (дата обращения: 23.11.2022)
*7 Об утверждении государственной программы «Охрана окружающей среды в Амурской области». Постановление от 25 
сентября 2013 года № 453 С изм. на 23 сент. 2022 г. https://docs.cntd.ru/document/326138626 (дата обращения: 20.11.2022)
*8 Об утверждении государственной программы Магаданской области «Природные ресурсы и экология Магаданской об-
ласти». Постановление от 8 окт. 2021 года № 771-пп. С изм. на 28 июня 2022 г. https://docs.cntd.ru/document/577913478 
(дата обращения: 21.11.2022)
*9 Об утверждении государственной программы Сахалинской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство 
и использование природных ресурсов Сахалинской области». Постановление от 6 авг. 2013 г. № 415. С изм. на 6 окт. 2022 
г. https://docs.cntd.ru/document/460155024 (дата обращения: 22.11.2022)
*10 Об утверждении государственной программы «Экология Еврейской автономной области» на 2022−2026 годы. 
Постановление от 22 октября 2021 года №426-пп. С изм. на 17 марта 2022 г. https://docs.cntd.ru/document/577929084?marker 
(дата обращения: 23.11.2022)
*11 Об утверждении Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природо-
пользования в Чукотском автономном округе». Постановление от 15 янв. 2015 г. № 20. С изм. на 5 окт. 2022 г. https://docs.
cntd.ru/document/424029935 (дата обращения: 20.11.2022)
Источник: составлено авторами по материалам программ в области охраны окружающей среды
Source: compiled by the authors based on materials of programs in the field of environmental protection

Окончание табл.1

дачами. Существующая многозадачность и ком-
плексность программ формирует загруженность 
в структуре показателей / индикаторов достиже-
ния, тем самым создается сложность отслежива-
ния реальных результатов, которые касаются на-
прямую охраны окружающей среды.

На рисунке 3 можно увидеть, каким обра-
зом отражены ключевые темы ГЭПФУ, исходя 
из структуры региональных программ. Анализ 
показал, что не везде приняты во внимание 

задачи национального уровня. Так, тема № 1 
«Повышение эффективности функциониро-
вания системы гидрометеорологии и монито-
ринга окружающей среды» представлена лишь 
в 30 % подпрограмм, несмотря на то, что про-
блемы контроля качества окружающей среды 
присущи каждому региону и требуют более 
пристального внимания. Большинство эко-
логических программ субъектов ДФО (80 %) 
включают вопросы сохранения биоразноо-
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наличие ключевой темы отсутствие ключевой темы
Рис. 3. Отражение в региональных программах ключевых тем*, зафиксированных в федеральной программе (по содер-

жанию подпрограмм; названия ключевых тем см. рис. 2; источник: составлено авторами)
Fig. 3. Key topics of the federal environmental programme in regional programmes (in terms of the content of subprogrammes; 

key topics are indicated in Fig. 2). 

бразия и развития ООПТ (ключевая тема № 2), 
что находит прямое отражение в названиях 
подпрограмм. Во всех программах регионов 
присутствует подпрограмма, касающаяся регу-
лирования качества окружающей среды (тема 
№ 3).

Заявленная на федеральном уровне задача 
совершенствования системы управления отхо-
дами (ключевая тема № 4) не всегда решается 
в рамках собственной подпрограммы. Лишь в 3 
программах субъектов (Приморский край, ре-
спублика Бурятия и Хабаровский край) выде-
лены отдельные подпрограммы по обращению 
с твердыми бытовыми и промышленными от-
ходами. Для каждого субъекта должна быть раз-
работана отдельная подпрограмма в области 
регулирования системы управления отходами 
с учетом региональной специфики. Вопросы 
ликвидации накопленного экологического 
ущерба (ключевая тема № 5) также слабо пред-
ставлены в подпрограммах субъектов.

Таким образом, общий анализ структуры 
и содержания региональных программ по-
казал наличие определенных недостатков, 
что подтверждает выводы исследователей 
о том, что причины низкой результативности 
экологических программ, сложности оценки 
реальных результатов заложены еще на ста-
дии их разработки (Шкиперова & Дружинин, 
2018; Шкиперова, 2016). Эти недоработки 
должны быть учтены в последующих редак-
циях программ, для чего необходимо, в пер-

вую очередь, внести корректировки в назва-
ния программ и подпрограмм, унифициро-
вать их структуру, убрать природоресурсные 
задачи (они должны решаться в отдельных 
программах), выделить действительно важ-
ные показатели, имеющие отношение к ох-
ране окружающей среды.

Показатели (индикаторы) экологических 
программ субъектов ДФО

Эффективность экологических про-
грамм в контексте выполнения целевых за-
дач отслеживается по показателям, призван-
ным реально продемонстрировать соци-
ально-экономический смысл принимаемых 
мер и отражать тенденции в оздоровлении 
экологической ситуации (Яшалова, 2014; 
Зомонова, 2015; Бобылев, 2019; Добролюбова, 
2017). Каждый регион ДФО уникален и обла-
дает специфическими особенностями, ре-
шает собственные экологические проблемы. 
Наиболее важные из них обозначены как клю-
чевые в паспортах экологических программ 
(рис. 4).

Диаграмма на рисунке 4 демонстри-
рует, что число ключевых показателей 
по субъектам ДФО различается. Так, напри-
мер, в Магаданской области и Камчатском 
крае их более 20, а в ЕАО результаты отсле-
живаются всего по 5 показателям. Слишком 
раздутая система индикаторов усложнит ре-
альную оценку, в то время как недостаточное 
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Рис. 4. Число ключевых показателей и планируемых результатов региональных программ в области ООС по субъек-
там ДФО (источник: составлено авторами)

Fig. 4. Number of key indicators and planned results of regional programmes in the field of environmental protection by regions of 
the Far Eastern Federal District

количество не даст наглядного представления 
о достигнутых (недостигнутых) результатах. 

Проведенный контент-анализ по 153 
ключевым показателям и их качественная 
оценка наглядно продемонстрировали про-
граммные приоритеты — общие темы, встре-
чающиеся во всех программах, и послужил 
основой их группировки по направлениям 
(рис. 5). Практически половина всех пока-
зателей программ — 44 % − затрагивает во-
просы сохранения водных (24 %) и назем-
ных экосистем (20 %). Во всех программах 
присутствуют целевые показатели, направ-
ленные на достижение результатов по уве-
личению площади ООПТ. 21 % всех показате-
лей, на наш взгляд, не имеют непосредствен-
ного отношения к решению экологических 
вопросов. Так, 14 % всех показателей каса-
ется исключительно проблем освоения ми-
нерально-сырьевой базы, а 7 % являются не-
корректными (например, увеличение коли-
чества животных в региональном зоо парке, 
разработка рекламно-информационных ма-
териалов о горной промышленности, уве-
личение доходной части республиканского 
бюджета и обеспечение строительной от-
расли общераспространенными полезными 
ископаемыми и др.). В 8 программ включены 
показатели, связанные с реализацией меро-
приятий в отдельных отраслях — развитие 
минерально-сырьевой базы (4 программы) 
и лесного хозяйства (4 программы).

Главная проблема использования регио-
нальных экологических показателей состоит 
в том, что значительная их часть не имеет чет-
ких количественных ориентиров и экономиче-
ских значений результативности достижения 

целей. Без точных данных и большего спектра 
конкретных удельных эколого-экономических 
показателей сложно говорить о реальной эф-
фективности программ.

В то же время необходимость совершен-
ствования системы экологических индика-
торов очень важна и для улучшения эконо-
мических показателей развития регионов. 
По данным С. Н. Бобылева, совокупный эколо-
гический ущерб вследствие загрязнения и ис-
тощения окружающей среды во всем мире со-
ставляет порядка 7 трлн долл. США в год, 
что эквивалентно 11 % глобальной экономики. 
Экономические потери только лишь от загряз-
нения воздуха оцениваются примерно в 2,9 
трлн доллл. США в год, или около 3,3 % ми-
рового ВВП (Farrow et al., 2020). Как отмеча-
ется в Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года, 
ежегодные экономические потери, обуслов-
ленные ухудшением качества окружающей 
среды и связанными с ним экономическими 
факторами, составляют 4–6 % ВВП 1.

Экономические выгоды улучшения функ-
ционирования региональных экологических 
программ очевидны. При этом экономическая 
эффективность совершенствования системы 
ООС многоаспектна и включает такие направ-
ления, как экономическая оценка экосистем-
ных услуг, оценка природных ресурсов и эко-
номических потерь, связанных с незавершен-
ностью производственных циклов, оценка эф-

1 Стратегия экологической безопасности Российской 
Федерации до 2025 года. Утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176 
centerpolit.org›…bezopasnosti…federacii…2025-goda/
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Рис. 5. Распределение используемых показателей в региональных программах субъектов ДФО в области охраны окру-
жающей среды (% от общего количества индикаторов; источник: составлено авторами)

Fig. 5. Distribution of indicators used in regional Far Eastern programmes in the field of environmental protection (% of the total 
number of indicators)

фективности внедрения зеленых технологий 
и др.

Отсутствие в региональных экологических 
программах конкретных стоимостных инди-
каторов достижения ряда целей объясняется, 
в частности, тем, что выгоды, например, сохра-
нения экосистем не оценены с экономической 
точки зрения должным образом. Как отмечено 
выше, одним из главных целевых показателей 
выполнения экологических программ на се-
годняшний день является увеличение площади 
ООПТ. При этом задача проведения стоимост-
ной оценки сохранности природных систем 
остается нерешенной.

Как правило, экономическая оценка 
ООПТ — это сложная самостоятельная задача, 
которая решается большим авторским коллек-
тивом. В ее основе лежит концепция общей 
экономической ценности, которая широко ис-
пользуется специалистами ООН, Всемирного 
банка, российскими и зарубежными учеными. 
Методика расчетов основывается на поком-
понентном подходе, включая оценку ресур-
сов и оценку экосистемных услуг. Так, напри-
мер, проведенная на основе концепции общей 
экономической ценности оценка стоимости 
Кроноцкого заповедника составила около 129 
млрд руб. в год, а Южно-Камчатского заказ-
ника более 43 млрд руб. в год (Завадская и др., 
2017). Результаты экономической оценки при-
родных ресурсов и экосистемных услуг, пре-

доставляемых территорией природного парка 
«Быстринский», определены суммой в 1,046 
млрд руб. При этом наибольшую ценность в об-
щем пакете экосистемных услуг этого парка 
составляют поглощение углерода лесами — 
939 600 тыс. руб. в год (89,82 %) и рекреацион-
ные ресурсы — 57 478 тыс. руб. в год (5,496 %) 
(Фоменко и др., 2010).

Нами в качестве иллюстрации предпринята 
попытка стоимостной оценки одной из экоси-
стемных услуг сохраненных природных ком-
плексов: депонирование углерода лесными 
экосистемами ООПТ ДФО (табл. 2). В основу 
расчета их ценности в контексте способности 
поглощения углекислого газа положены сред-
ние показатели биологической продуктивно-
сти лесов, которые способны за вегетационный 
период поглотить 5 т/га (Фоменко и др., 2010). 
В качестве меры стоимости экосистемных ус-
луг выступает стоимость тонны эмиссии угле-
кислоты для промышленных предприятий, 
цена за одну тонну по усредненным показате-
лям по миру была принята в размере 8,56 долл. 
США, или 580 руб. 1 (Назаренко & Красноярова, 
2018).

Общая стоимость связывания углерода 
только лесными экосистемами ООПТ ДФО 
по усредненным данным составляет 381 млрд 

1 Среднегодовой валютный курс за 2022 год по данным 
сайта kursvaluit.ru
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Таблица 2 
Расчет экономической ценности лесных ресурсов ДФО по способности очищения атмосферы от углерода

Table 2
Calculation of the economic value of forest resources in the Far Eastern Federal District by the ability to remove carbon 

from the atmosphere

Оцениваемый показатель Площадь, га*1 Размер поглощения угле-
рода экосистемами в год, т

Стоимость депонирования 
углерода в руб. в год

Площадь ООПТ ДФО, распо-
ложенных в лесной зоне 131 611 670 658 058 350 381 673 843 000

Площадь земель ДФО, заня-
тых лесами 569 833 700 2 849 168 500 1 652 517 730 000

*1 По данным Рослесхоз (https://rosleshoz.gov.ru/opendata) и Росстата (https://rosstat.gov.ru/folder/11194)
Источник: Составлено авторами
Source: Author’s development

руб. в год. Полученная стоимостная оценка 
эффективности сохранения ООПТ отражает 
только один из множества компонентов. 
Аттрактивные свойства ландшафтов, рекре-
ационные, средоформирующие и средорегу-
лирующие функции экосистем пока остаются 
недооцененными. Их в настоящее время воз-
можно оценить лишь условно или только на ка-
чественном уровне в связи со сложностью про-
ведения расчетов. Но даже эти полученные 
данные свидетельствуют о значимости прове-
дения дальнейшей экономической оценки со-
хранности экосистем для повышения конку-
рентоспособности природы и препятствова-
ния чрезмерной ее эксплуатации. Следует от-
метить, что экосистемные функции природных 
комплексов ДФО, в том числе ООПТ, обеспечи-
вают всем субъектам региона высокое значе-
ние экологической биоемкости, которое пре-
вышает 150 % (Боев и др., 2017). По максималь-
ным запасам этого показателя Россия входит 
в пятерку стран, являясь экологическим доно-
ром планеты, в чем, несомненно, есть весомый 
вклад экосистем дальневосточных территорий.

К сожалению, в моделях экономического 
развития страны и ее регионов стоимостная 
значимость экосистемных услуг до сих пор 
не находит должного отражения, причиной 
чего служит отсутствие унифицированных ме-
тодик (Юрак и др., 2021). При этом специали-
стами неоднократно отмечалось, что целесо-
образно давать экономическую оболочку прео-
доления экологических проблем, ведь для лиц, 
принимающих решения на региональном 
уровне, экономические вопросы остаются 
приоритетными (Бобылев, 2007; Минакир & 
Прокапало, 2017). А, значит, перед нами стоит 
дальнейшая задача поиска путей денежного 
эквивалента используемых показателей эко-
логической устойчивости в программах соци-
ально-экономического развития каждого ре-

гиона с учетом его специфики. Региональные 
программы развития должны обеспечить ус-
ловия для создания эколого-ресурсоэффектив-
ной экономики, которая позволит создать до-
стойный уровень жизни без ущерба для при-
родных экосистем.

Заключение

Экологическая ситуация в Российской 
Федерации характеризуется высоким уров-
нем антропогенного воздействия на природ-
ную среду и значительными экологическими 
последствиями прошлой экономической дея-
тельности. Формируемая в России экологиче-
ская политика затрагивает различные аспекты 
хозяйственной деятельности. Она направлена 
на решение таких ключевых проблем, как со-
хранение биоразнообразия, водных и назем-
ных экосистем, сокращение объемов накоп-
ленного экологического ущерба, рецикли-
рование твердых бытовых отходов и др. РЭП 
призвана решать задачи, поставленные на фе-
деральном уровне, что должно найти отраже-
ние в согласованности основных задач целе-
вых программ по вертикали управления.

Анализ новых экологических программ 
субъектов ДФО показал, что задекларирован-
ные в документах задачи не в полной мере от-
ражают целевые установки государственных 
экологических программ федерального уровня. 
Они полностью выдержаны лишь в 50 % про-
грамм. Все программы акцентируют внима-
ние на решении проблем, касающихся регу-
лирования качества окружающей среды (тема 
№3). Вопросы сохранения биоразнообразия 
и развития ООПТ (тема №2) решаются в 80 % 
регио нальных программ, при этом в каждой 
обозначен показатель, связанный с увеличе-
нием площади ООПТ. Задачи, связанные с «по-
вышением эффективности функционирования 
системы гидрометеорологии и мониторинга 
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окружающей среды» (тема №1), а также с со-
вершенствованием системы управления отхо-
дами (тема №4), должны быть расширены, де-
тализированы и конкретизированы в соответ-
ствии с требованиями ГЭПФУ.

Внутренний анализ показателей программ 
выявил, что 44 % всех показателей ориен-
тировано на сохранение водных и наземных 
экосистем. Часть программ не имеет четких 
индикаторов достижения заявленных целей, 
при этом 21 % всех показателей не имеют пря-
мого отношения к решению экологических 
вопросов.

В целом, более половины всех принятых 
программ требуют существенной доработки 
в аспекте как координации с целями нацио-
нального документа, так и согласованности 
с социально-экономическими сценариями 
развития регионов.

В первую очередь следует обратить внима-
ние на следующее:

- корректность в названии и структуре ре-
гиональных программ: согласовать названия 
с ГЭПФУ, провести более тщательную про-
работку структуры на предмет соответствия 
ключевым целям национальной экологиче-
ской политики;

- выдержанность тематики программ: от-
делить задачи природоресурсного и приро-
доохранного характера и исключить из про-

граммы ООС общие вопросы лесного, охот-
ничьего хозяйства и использования мине-
рально-сырьевой базы;

- ключевые темы и показатели, в соответ-
ствии с федеральными задачами, не представ-
ленные в региональных программах. Так, на-
пример, для каждого субъекта должна быть раз-
работана отдельная подпрограмма в области 
регулирования системы управления отходами 
с учетом региональной специфики;

- совершенствование количества и тема-
тики ключевых показателей региональных про-
грамм для предотвращения загруженности в си-
стеме отслеживаемых результатов;

- увеличение числа четких количественных 
показателей, а также усиление экономического 
аспекта результативности достижения целей.

Проведенный анализ планируемых задач, со-
ответствующих им целевых показателей и ожи-
даемых результатов в региональных экологи-
ческих программах позволил обратить внима-
ние как на некоторые общие тактические ме-
роприятия, так и индивидуальные, в том числе 
вызывающие вопросы к принадлежности задач 
программам.

Принимая во внимание актуальность про-
блемы формирования региональных экологи-
ческих программ, авторы продолжают иссле-
дования для каждого субъекта ДФО в рамках 
анализа используемых показателей.
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The Role of Transport, IcT and Power Infrastructure in the Ethiopian Economy 1

abstract. Infrastructure development plays an important role in reducing poverty, assuring food secu-
rity and sustainable development of a country. One of the key challenges hindering the economic growth 
of developing countries is the lack of proper transport, Information and Communication Technology (ICT), 
and energy sector infrastructures. This research aims to examine the importance of transport, ICT and 
power sector in Ethiopia’s economic growth and identify the main challenges these sectors have been 
facing based on data obtained from different secondary sources such as websites of the World Bank and 
Trading Economics, official reports, and published works. Descriptive statistical analysis was implemented 
to describe the secondary data obtained, while graphs, tables, and charts were used to visualise the re-
sults. Despite the difficulties in establishing and sustaining necessary infrastructure, research indicates 
that the growth of Ethiopia’s economy is largely attributed to infrastructure development. Furthermore, 
year after year, progress has been made in each sector of development, though there are still obstacles 
to overcome. Poor quality of road, transport and ICT infrastructure have been key factors of poor devel-
opment in the country. There is an imbalance between the power needed and the available power. Given 
Ethiopia’s abundance of resources, the country must continue to prioritise infrastructure development.
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Роль транспорта, информационно-коммуникационных технологий 
и энергетической инфраструктуры в экономике эфиопии

аннотация. Создание инфраструктуры способствует снижению уровня бедности, а также обеспече-
нию продовольственной безопасности и устойчивого развития. Одна из ключевых проблем, сдержива-
ющих экономический рост развивающихся стран, — отсутствие необходимой транспортной и энерге-
тической инфраструктуры, информационных и коммуникационных технологий. В статье проанализи-
ровано влияние транспорта, ИКТ и энергетического сектора на экономический рост Эфиопии, а также 
представлены основные проблемы, с которыми сталкиваются эти отрасли. С этой целью проанализи-
рованы данные из различных источников, таких как Всемирный банк, веб-сайт Trading Economics, офи-
циальные отчеты и опубликованные исследовательские работы. Для объяснения данных использован 
метод описательного статистического анализа; полученные результаты визуализированы в виде гра-
фиков, таблиц и диаграмм. Результаты показали, что экономика Эфиопии растет во многом благодаря 
развитию необходимой инфраструктуры, несмотря на трудности ее создания и обслуживания, которые 
еще предстоит преодолеть. Прогресс наблюдается в каждом исследуемом секторе. На данный момент 
низкое качество дорожной и ИКТ-инфраструктуры, а также дисбаланс между необходимой и доступ-
ной энергией являются определяющими факторами недостаточного развития страны. Учитывая оби-
лие природных ресурсов в Эфиопии, правительству страны необходимо уделить приоритетное внима-
ние развитию инфраструктуры.

ключевые слова: дорожная инфраструктура, инфраструктура воздушного транспорта, транспорт, электричество, энер-
гетика, экономический рост, Эфиопия, региональное развитие, ИКТ, экономическое развитие
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Introduction

According to the International Monetary Fund’s 
Government Finance Statistics Manual (GFSM) 1 
and the Classification of Functions of Government 
(COFOG) 2, infrastructure refers to the exten-
sive network of systems that support and facili-
tate economic and social activities. These systems 
comprise various components such as transporta-
tion, water supply, sanitation, power supply, and 
information and communication technologies. 
The transportation infrastructure, for instance, 
includes roads, railways, maritime, and air trans-
port. In the present study we concentrate on infra-
structure elements that are crucial for economic 
development, specifically transport (particularly 
road and air), information and communication 

1 GFSM is a portal under the monetary fund which helps de-
scribe specialised macroeconomic statistical framework which 
can be accessed at 
2 COFOG was developed in its current version in 1999 by the 
Organisation for Economic Co-operation and Development 
and published by the United Nations Statistical Division as 
a standard classifying the purposes of government activities. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?-
title=Glossary:Classification_of_the_functions_of_govern-
ment_(COFOG)

technology (ICT), and power supply. By doing so, 
the study aims to gain a more comprehensive un-
derstanding of how these critical infrastructure 
components impact economic growth and devel-
opment. Hence, transport, ICT, and power infra-
structure play critical roles in shaping the coun-
try’s economy. 

Efficient transport networks facilitate the 
movement of goods and people, supporting trade 
and economic growth. By connecting various re-
gions, transport infrastructure enhances accessi-
bility, reduces transportation costs, fosters eco-
nomic integration, and contributes to regional 
development. Moreover, it plays a critical role 
in enabling businesses to access resources and 
markets, thus driving economic growth. Overall, 
transport infrastructure not only eases the move-
ment of goods and individuals but also serves as 
a fundamental enabler of economic activity and 
development.

Furthermore, a well-developed Information 
and Communication Technology (ICT) framework 
empowers businesses, facilitates e-commerce, and 
promotes communication and innovation, all of 
which are instrumental in driving productivity 
and competitiveness. 

https://www.economyofregions.org
https://orcid.org/0000-0001-9732-9926
mailto:nagy.henrietta%40uni-milton.hu?subject=
https://orcid.org/0000-0001-6731-1303
https://orcid.org/0000-0003-0707-5403
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Additionally, reliable power infrastructure is 
pivotal for industrial and commercial activities, 
enabling businesses to operate smoothly and ef-
ficiently. Access to electricity is essential for man-
ufacturing, healthcare, education, and numerous 
other sectors, thereby underpinning economic de-
velopment. Therefore, investing in and maintain-
ing robust transport, ICT, and power infrastruc-
ture is crucial for boosting economic activity, im-
proving living standards, and positioning Ethiopia 
for sustained growth and development.

Theory

The expression “infrastructure” is primarily 
a technical term, yet it is one of the most com-
monly used and mostly debated terms of modern 
economic development. Its logical meaning cov-
ers the prerequisite, the basis, or the antecedent 
of the creation or development of something. The 
term “infrastructure” occurred in the common 
language in the 60s, though the use of infrastruc-
ture dates back to the beginning of the history of 
human beings.

After decades of debates, experts agree that in-
frastructure is an essential precondition of eco-
nomic activities, services, and the life and devel-
opment of settlements and regions. Infrastructure 
is considered to play a key role in the development 
of the living conditions, the employment struc-
ture as well as — in broader terms — the lifestyle 
of the population. Therefore, it contributes to eco-
nomic and social development, being one of the 
most determinant elements of structural transfor-
mation. However, outdated or underdeveloped in-
frastructure does not only interfere with the speed 
of economic development, but it may lead to the 
sharpening of social problems as well as the cre-
ation of tension. Thus, infrastructure is a key el-
ement of poverty alleviation. Based on the above-
mentioned, infrastructure development must al-
ways be on the agenda, regardless of the size or 
the development level of a country. Indeed, in-
frastructure investment, as a proven method of 
successfully stimulating growth in the aftermath 
of an economic shock, must play a key role glob-
ally, especially during these times caused by the 
COVID-19 pandemic. 

While pioneer efforts in the research on the 
topic suggest a positive relationship between in-
frastructure development and economic growth 
and report robust positive coefficients (Ratner, 
1983; Aschauer, 1989; Mitsui & Inoue, 1997), a 
sizable number of subsequent studies have re-
ported less than attractive results, thus suggesting 
a weak link between infrastructure development 
and economic growth (Munnell, 1992; Gramlich, 

1994; Romp & de Haan, 2007). We support the first 
group of scientists and are convinced that infra-
structure has a strong positive link with economic 
and social development, especially in our research 
area. Moreover, problems occur also concerning 
its measurement. While infrastructure is a multi-
dimensional concept, empirical studies typically 
take a single-sector approach because it is diffi-
cult to capture multiple dimensions of infrastruc-
ture in a simple way. 

Kessides (1993) also states that infrastructure 
affects profitability, levels of output, income, and 
employment, particularly for small-medium scale 
enterprises. Infrastructure also has an impact on 
the costs and service quality in international trade 
(trade logistics), which determines competitive-
ness in export/import markets. It also has an im-
pact on domestic transaction costs and access to 
market information.

Moreover, infrastructure contributes to the di-
versification of the economy in rural areas, for 
example, by facilitating the growth of alterna-
tive employment and consumption possibilities. 
Infrastructure (especially telecommunications) 
provides access to applications of modern tech-
nology in many sectors. It is also key to the econo-
my’s ability to adjust the structure of demand and 
production in response to changing price signals. 
However, we agree that infrastructure investments 
cannot create economic potential, only develop it.

The economic growth of African countries can 
be greatly facilitated by their infrastructure, which 
plays a crucial role in reducing poverty, ensur-
ing food security, and promoting sustainable de-
velopment. According to Srinivasu and Srinivasa 
(2013), infrastructure is considered a prerequisite 
for any development, as it is difficult to achieve 
sustainable growth without adequate infrastruc-
ture. According to Calderón and Servén (2008), in 
most dimensions of infrastructure performance, 
Sub-Saharan Africa ranks at the bottom of all de-
veloping regions, so the strategic emphasis on in-
frastructure is hardly surprising. The literature 
suggests that some intrinsic features of Africa’s 
economies may enhance the potential role of in-
frastructure for the region’s economic develop-
ment — in particular, the large number of Africa’s 
landlocked countries, home to a major propor-
tion (about 40 %) of the region’s overall popula-
tion, and the remoteness of most of the region’s 
economies from global market centres. According 
to the research done by Foster and Morella (2011), 
the cost of Africa’s infrastructure is high while the 
quality is poor. The writer also explained that the 
coverage of infrastructure in Sub-Saharan Africa 
is low compared to some similar developing coun-
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tries with service prices as high as double com-
pared to the other developing countries. Bloom 
et al. (1998) in their study mentioned poor infra-
structure and high cost as the key determinant 
bottlenecks for the economic development of de-
veloping countries.

In general, it can be said that the African 
road and railway infrastructure is nation-based, 
as there are only a few big-capacity cross-bor-
der connections between the neighbouring coun-
tries. Moreover, in terms of international flights, 
there are still more international flights connect-
ing African cities with destinations in Europe or 
the Middle East, than between two Sub-Saharan 
African cities. However, domestic flights are 
densely operated in many countries. For example, 
in Nigeria, the most populous country of the Sub-
Saharan region, there are hourly flights between 
the old and new capitals (Lagos and Abuja) and 
also a dozen other domestic destinations operated 
by several companies.

The reason for the relative scarcity of interna-
tional transportation corridors can be the fact that 
most Sub-Saharan countries do much higher trade 
with the biggest economic hubs (including the 
former colonizer in Europe) than with each other. 
Definitely a brighter future can be imagined by 
increasing regional trade and integration among 
African countries, however, it needs robust inter-
national infrastructure development. As for inter-
national railway connections, it can be said that 
during colonial times there were impressive ambi-
tions to interconnect North Africa with the South, 
as the railway project of Cape Town — Cairo was 
initiated in 1874 (Ball, 2015), but the project has 
never been finished and there is no railway con-
nection even between Egypt and Sudan.

Much later, in 1967 China initiated and suc-
cessfully implemented an international railway 
project TanZam, connecting the landlocked coun-
try Zambia to the coast of the Indian Ocean in 
Tanzania (Bailey, 1995). Another China-initiated 
cross-continent infrastructural project can be 
mentioned, the Addis Ababa-Adama Expressway 
of Ethiopia and the Kribi Deep-water Port of 
Cameroon (Erdei-Késmárki-Gally & Neszmélyi, 
2017).

It is a challenging task to simultaneously con-
struct and establish the required infrastructures. 
However, prioritising the most crucial types of in-
frastructure is an intelligent approach to attain 
the desired outcome. Generally, countries priori-
tise their infrastructural needs based on their eco-
nomic foundation. For instance, Ethiopia, with 
more than 79 % of rural inhabitants engaged in 
agriculture and being landlocked, focuses on en-

hancing its transport and power infrastructure to 
boost its economy. While it is beneficial to con-
centrate on the economic activity, where the ma-
jority are involved, it is also imperative to recog-
nise the sectors that can meet the current require-
ments of the country. 

Since 1993/94, the Ethiopian government has 
been implementing various reforms that have in-
volved the processes of structural adjustment pro-
grammes along with the commercialisation of ag-
riculture, private sector development, and sev-
eral related poverty alleviation programmes. 
Successful implementation of the programmes re-
quires an efficient infrastructural system. In par-
ticular, road transport is supposed to create a net-
work over a wide array of infrastructural facilities. 
In addition, the road transport sector is essential 
for developing countries since advanced means of 
transportation may not be affordable for everyone. 
Fan and Rao (2003), based on several studies, indi-
cated that public spending on rural infrastructure 
is one of the most powerful instruments that gov-
ernments can use to promote economic growth 
and poverty reduction and among these services 
road transport sector is considered the crucial one.

The main aim of this research is to analyse the 
status of the transport, power, and Information and 
Communication Technology (ICT) infrastructures 
in Ethiopia. In addition, this research will discuss 
the role of these infrastructures in the economy 
of the examined country and the challenges that 
have been observed with possible solutions.

Data and Methods

To accomplish the research objectives, a thor-
ough analysis of both quantitative and qualitative 
data is necessary. The data were sourced from sev-
eral reputable sources such as the World Bank 1, 
Ethiopian Roads Authority 2, Trading Economics 3, 
National Bank of Ethiopia 4, published research 
works, and reports. This comprehensive analysis 
will provide valuable insights into the research 
subject matter. 

Results

Scholars have presented various perspectives 
on transport and its characteristics. According 

1 World Bank is an international financial institution that pro-
vides loans and grants. https://www.worldbank.org 
2 ERA is one of the government organs of Ethiopia and is given 
the task of administrating the federal road network system of 
the country. 
3 Trading Economics is a website that provides information of 
196 countries on different economic indicators. https://trading-
economics.com/ 
4 NBE is the central bank of Ethiopia. https://nbe.gov.et/ 
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to Hoyle and Knowles (1999), it is a fundamen-
tal aspect of geography that acts as an intermedi-
ary between regions where communication is reli-
ant on the status of transportation infrastructure. 
Robinson and Bamford (1978) define it as a means 
of secure travel from one location to another, such 
as from work to home, or from the marketplace to 
home and back. Similarly, the World Bank Project 
Appraisal Document (2003) views it as a factor 
that contributes to overall development, as trans-
portation infrastructure promotes the production 
and distribution of goods and services, reducing 
regional inequalities and preventing shortages. In 
contrast, if transportation facilities and systems 
are limited, it can result in remoteness that neg-
atively impacts economic development across re-
gions, which in turn will create regional inequal-
ities (Taaffe & Gauthier, 1973). In this study, we 
would like to focus on the road, air, and rail trans-
port infrastructures in Ethiopia.

Road Transportation

The construction and upkeep of road trans-
portation systems is what road transportation in-
frastructure deals with. There have been various 
advancements in Africa, not just in constructing 
roads but also in improving the institutions that 
manage and maintain them. The cost of logis-
tics associated with road transportation in East 
Africa is higher than in any other region globally. 
Compared to other African sub-regions, the East 
African road corridors are in relatively good con-
dition. Indeed, there has been a marked improve-
ment over the last five years, with an increase in the 
proportion of paved sections. Improving road ac-
cessibility has been a major focus in African coun-
tries such as Ethiopia, however, the roads’ cover-
age and quality remain a significant challenge.

A well-developed road transport sector in de-
veloping countries is assumed to fuel up the 
growth process through a variety of activities of 
the development endeavours of a nation. Among 
these, the creation of market access opportunities 
for agricultural products is the major one. The is-
sue of market access is more relevant for a coun-
try like Ethiopia where the rural population ac-
counts for about 79 % of the national population 
who are engaged in production for both the do-
mestic and international markets. Moreover, road 
transport facilities play a role in both the produc-
tion and consumption decisions of every house-
hold in their day-to-day activities. Besides, road 
transport facilities are essential for expanding 
education, health service provision, trade facili-
tation — both within the country and the export 
market, and better public as well as private ser-

vice provisions, including banking and insurance 
services, to the destitute and marginalised rural 
dwellers. Likewise, roads serve as key infrastruc-
tural units, which provide linkages to other modes 
of transportation like railways, shipping, and air-
ways. Shiferaw et al. (2013) found out that towns 
with good quality roads are more attractive to 
people and can draw companies to positively im-
pact job creation, increase income, and decrease 
poverty. According to Hallaert et al. (2011), im-
proving transport infrastructure in develop-
ing countries can increase exports by up to 10 %. 
Nagy et al. (2019) recommended improving trans-
port access as a solution to enhance the livelihood 
of rural Ethiopian communities. We fully agree 
with Stoyanov and Sakharova (2023) saying that in 
modern realities, access to sustainable infrastruc-
ture is a basic good and a political right of every 
inhabitant. Furthermore, the availability of good 
quality transportation access and other infra-
structures can attract tourists to a country, which 
can be a source of foreign currency earnings.

Oyesiku et al. (2013), who investigated the im-
pact of public sector investment in transport on 
economic growth in Nigeria, concluded that trans-
portation has a pivotal role in achieving sustaina-
ble economic growth. Alemnew (2015) also high-
lights the importance of investing in public infra-
structure. He concluded that it has a significant 
impact on boosting output growth.

The extent to which public infrastructure af-
fects a country depends on the level of quality and 
quantity desired. Ethiopia’s government has in-
vested significant funds in a variety of infrastruc-
ture projects since the downfall of the Dergue re-
gime, including those relating to mining and en-
ergy, road transportation, information and com-
munication, as well as health and education. In the 
meantime, the government of Ethiopia through 
its infrastructure development projects has prior-
itised the transport infrastructure over developing 
other infrastructure as the country has been land-
locked after the secession of Eritrea 29 years ago by 
initiating the so-called Road Sector Development 
Project that was implemented between 1997 and 
2010 (Shiferaw et al., 2015).

As per the Handbook on Infrastructure Statistics 
(2011), only one out of three rural Africans can ac-
cess roads throughout the year, and the remaining 
half share is found in developing regions. Africa 
has made several improvements, not only in con-
structing road infrastructure but also in enhanc-
ing the implementing institutions’ systems. Figure 
1 illustrates that the road network distribution is 
lagging in the Benshangul and Gambella regions, 
despite having a favourable environment for in-
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vestment opportunities. The chart indicates that 
the paved road coverage is slightly higher in all re-
gions except for the Afar regional state, which is 
the major pastoral area. The paved roads’ size de-
picted in the graph for the Afar region is limited to 
the main roads connecting the region to other ar-
eas, implying that the paved ways shown are prob-
ably similar to other regions in Ethiopia and indi-
cating poor road infrastructure quality.

On the other hand, the majority of the 
Ethiopian road network is unpaved which is un-
suitable for both cars and travellers. Table 1 shows 
that the trunk road network has the highest share 
of road networks.

As it can be seen from the map in Figure 2, 
the main road networks connecting Ethiopia with 
neighbouring African countries are Ethio-Djibouti, 
Ethio-Eritrea, Ethiopia-Somali, and Ethiopia with 
Kenya. Seeing the quality of these roads where 
more than 2,000 trucks per day use this main road, 
it is very difficult to easily transport goods from 
there, especially as a landlocked country benefit-
ing from the port of Djibouti and other neighbour-
ing countries. Even though Ethiopia has an option 
to use the renewed rail to Djibouti, which will im-
prove trade logistics and reduce the transporta-
tion cost of moving goods in and out of the coun-
try, the balance of the imported goods which need 
to be transported and trains is not achieved. So, 
the main road to and from Djibouti remains key to 
transporting goods. 

Table 2 indicates that there are 44,359 km of 
road networks in Ethiopia and the density of the 
road is 4 per square kilometre. There are about 5 
vehicles per kilometre of road transporting 2,456 
tonnes of goods and services and a total of 219,113 
million passengers. This is an indication that 
Ethiopian road transport has a significant role in 
transporting goods and services and passengers.

Ethiopia has made progress in infrastructure 
development, but there are still challenges that 

need to be addressed. According to Foster and 
Morella (2011), infrastructure only contributed 
0.6 % to Ethiopia’s GDP per capita growth over the 
last decade. Bogale (2012) revealed that rural areas 
have insufficient infrastructure. He highlighted 
that only 10 % of the rural population lives within 
two kilometres of all-sided road directions. This 
means that the remaining percentage has to travel 
more than 2 km to reach roads, making it difficult 
to transport goods to marketplaces. As an agrar-
ian country, Ethiopia needs better road access to 
connect rural farmers and enable them to reach 
marketplaces. Improving transport access is cru-
cial for improving the livelihood of the rural com-
munity. The majority of Ethiopia’s rural commu-
nity is composed of agrarians, and better access to 
road transport facilities will allow them to engage 
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Fig. 1. Distribution of federal road networks in Ethiopian regions, 2015 (source: Ethiopian Roads Authority, 2015)

Table 1
Road network types and their nature in km

Road networks Paved Unpaved Total Roads
Trunk 1343 — 1343
Link 335 374 709
Main access 237 611 848
Collector — 385 385
Feeder 396 — 396
Total

Source: The World Bank, IBRD, IDA. https://tradingeconom-
ics.com/

Table 2
Total road networks, road density, vehicles per road, and 

roles of road transport in Ethiopia

Countries

R
oa

ds
 to

ta
l 

ne
tw

or
k

R
oa

d 
de

ns
it

y 
km

 o
f r

oa
d/

km
2 

la
nd

 a
re

a
V

eh
ic

le
s 

pe
r 

km
 

of
 r

oa
d

G
oo

ds
 

tr
an

sp
or

te
d 

in
 

m
ill

io
n 

to
n-

km

P
as

se
ng

er
s 

ca
rr

ie
d 

(m
ill

io
n 

pa
ss

en
ge

r-
km

)
Ethiopia 44,359 4 5 2,456 219,113

Source: https://tradingeconomics.com/

https://www.economyofregions.org


241Henrietta Nagy, Ahmed Abduletif Abdulkadr, György Iván Neszmélyi

Экономика региона, Т. 20, вып. 1 (2024)

in the market more easily. Improving the quality 
and access of transport is the primary challenge for 
Ethiopia. The financial constraints are a bottleneck 
in the process of increasing access to transport and 
improving its maintenance. Given the enormous 
investment required to construct road access, pri-
oritising the construction of rural roads based on 
their return to national income is crucial.

Air transport

Another mode of transport that plays an im-
portant role in boosting an economy is the air 
transportation. Nowadays, air transport is one of 
the key determinant factors of economic growth. 
This sector includes the construction and main-
tenance of airports and all the systems linked to 
them. It is one of the world’s most important and 
technologically advanced modes of transporta-
tion with a significant contribution to the coun-
try’s economic growth. It eases the flow of goods, 
services and people by providing very speedy con-
nections between regions, countries, and cities. 
Several studies (Brueckner, 2003; Green, 2007; Hu 
et al., 2015; Mehmood & Shahid, 2014) remarked 
that the role of air transportation in boosting eco-
nomic growth is high.

These days the need for air transport has 
been increasing because business activities are 
time-sensitive as the competition among the busi-
ness industries is growing. This mode of transport 

has a better advantage over other modes of trans-
portation for the transportation of imported or ex-
ported intermediate goods and services. It is also 
the best mode of transportation for regions sur-
rounded by mountains. Moreover, it enables coun-
tries to specialise in the production of goods and 
services and participate in global trade where they 
can benefit more, which in turn improves the qual-
ity of life of the inhabitants. This mode of trans-
portation is not only important for transporting 
people but also plays a significant role in trans-
porting goods via a cargo system. A study con-
ducted by Shepherd et al., (2016) indicated that 
an increase in cargo development by one percent 
is likely to increase the total trade by 6.3 percent.

Considering the needs of Africans to use air 
flight, the current infrastructure seems adequate 
to serve the connectivity. These days, one of the 
primary difficulties that African airlines encounter 
is their poor safety records. According to Oyesiku 
et al., (2013), in Sub-Saharan Africa, 4.3 aircraft 
are lost per 1 million departures, compared with 
0.7 elsewhere where the main reason for the ac-
cidents was the use of old aircraft. African coun-
tries such as Ethiopia and South Africa have de-
veloped well-recognised air transport systems rel-
ative to others.

The graph in Figure 3 shows the quality of air 
transport according to the World Bank data. As 
indicated, the Ethiopian airline’s quality is be-

Fig. 2. Road networks of Ethiopia (source: map from QGIS)
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low, but approximate to the Kenian quality of air 
transport. 

Ethiopia owns one of the leading airlines in 
Africa, among the top three international trans-
porters in Africa (Foster and Morella, 2011), with 
more than one hundred direct flights across the 
world, and a main flight connecting centre. The 
flight safety record of Ethiopian Airlines is glob-
ally recognised. The airline has more than 90 inter-
national destinations, where majority are African 
countries. For most Africans, the Addis Ababa Bole 
International Airport is a connecting hub to fly to 
other parts of the world. The Airline, as part of the 
service sector, plays an important role contrib-
uting more than 60 % of the service sector con-
tribution (Ethiopia Economic Update). Including 
other transport services, the service account was 
2,228.6 in 2015/16, 2,304.0 in 2016/17, and 2,919.6 
in 2017/18 in Millions of USD (National Bank of 
Ethiopia, 2018).

Table 3 presents the freight and passengers 
carried by Ethiopian Airlines in the last 10 years. 
As is shown, the freight carried by Ethiopian 
Airlines for both exports and imports has been in-
creasing over the specified period. Besides, with 
the increase in destination countries of the airline 
and the safety records, the number of passengers 
who flew via Ethiopian Airlines has been increas-
ing. This indicates that the national gross domes-
tic product (GDP) share that comes from this ser-
vice has been increasing.

Furthermore, in addition to transporting hu-
man beings, Ethiopian Airlines plays a significant 
role in transporting goods and services through 
its cargo services. Accordingly, the freight carried 
in millions of tonnes and number of passengers 

transported by Ethiopian Airlines from 2010 to 
2017 is shown in Table 3. Accordingly, freight car-
ried has significantly changed from 407.062 mil-
lion tonnes in 2010 to 2,089.278 million tonnes in 
2018. This significant increment indicates that the 
contribution of the airline is improving dramati-
cally. On the other hand, the total number of pas-
sengers transported has improved from 3,347,022 
to approximately 8,154,244 (about 243 %) im-
plying the preference of passengers. The number 
of international departures per year has also in-
creased by 127 %, making 110,971 departures in 
2018 compared to the 48,783 departures in 2010.

Besides the international flights, Ethiopian 
Airlines has at least one destination in every re-
gional state. In some regions such as Tigray, 
Amhara, Southern Nations and Nationalities and 
Peoples, and Oromia, there are more than 4 lo-
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Fig. 3. Quality of air transport infrastructure, East Africa (source: World Bank. https://tcdata360.worldbank.org/indicators/
he8d17867?country=ETH&indicator=543&countries=KEN,TZA&viz=line_chart&years=2007,2017)

Table 3
Freight carried (in millions of tonne-km), number of 

passengers carried and registered carrier departures of 
Ethiopian Airlines, 2010–2018

year Freight 
carried 

Number of 
passengers 

carried

Registered 
carrier 

departures
2010 407.062 3,347,022 48,783
2011 505.565 4,440,917 57,728
2012 703.644 5,001,121 62,136
2013 790.743 5,671,501 68,131
2014 950.157 6,274,582 71,166
2015 1,228.738 7,074,779 83,940
2016 1,500.148 8,242,114 94,330
2017 2,076.185 9,566,378 99,263
2018 2,089.278 11,501,244 110,971

Source: World Bank.
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cal international standard destinations. In all 
these local destinations, there are at least two 
daily flight. Although the cost of traveling is high, 
its importance in connecting traders and easing 
the transportation of perishable goods is highly 
invaluable. 

Railway Transport

Railways have played a significant role in the 
growth of Sub-Saharan countries where significant 
economic growth has been registered by dominat-
ing the role of transport of both public and good 
at low costs. According to the Railway Handbook 
2015 (2015), railway transportation contributes to 
over 8 % of the global movements of passengers 
and goods. Furthermore, it carries about 6.3 % 
of passengers and 9 % of the freight of the world 
(Iimi et al., 2017). A good performance of the rail-
way in terms of financial earnings can be meas-
ured for average shipping of more than 500–600 
km (Liano et al., 2017; Olievschi, 2013). The rail-
way can move heavy freights for a longer distance 
and is characterised as fast, reliable, convenient, 
economical, safe, fuel-efficient, and environmen-
tally friendly. 

In general, the railway is a less environmen-
tally harmful mode of transportation compared to 
others (Joumard, 1995). According to the Railway 
Handbook 2015 (2015), compared to the emission 
of other modes of transportation, the railway sec-
tor contributes only 3.6 %; it is 50 % greener than 
road transportation. In Africa, particularly in East 
Africa, although this mode of transportation is 
more economical and environmentally friendly, 
it has not overtaken the role of road transpor-
tation yet. This is mainly due to a lack of infra-
structure maintenance, and the ageing of rail lines 
(Gwilliam, 2011).

As indicated in Table 4, compared to East 
African countries, the Ethiopian railway is one of 
the least developed and its coverage is only limited 
to 781 km from Addis Ababa to Djibouti. The rail 
has transported 50 million tonnes of goods and 
157 million passengers. In recent years, Ethiopia 
has been investing in railways connecting admin-
istration regions basically to transport goods from 
a connecting point of the Ethio-Djibouti railway 

line. Besides, the Addis Ababa train public trans-
port system has been transporting the commu-
nity. This is an indication that the importance of 
this mode of transport for transporting goods and 
people has been understood and got the govern-
ment’s attention.

Electricity

According to the Classification of Functions of 
Government (COFOG) in the Government Finance 
Statistics Manual (GFSM) of the International 
Monetary Fund (IMF), electricity (power) covers 
both traditional and modern sources of electric-
ity. Among the traditional, thermal or hydropower 
supplies and the modern sources such as wind or 
solar are the main ones. Besides, the power infra-
structure deals with the system employed in the 
construction and distribution of electricity.

With the pace African countries are mov-
ing, they will be challenged to achieve the uni-
versal power needs of their country by 2050. The 
power access of Sub-Saharan African countries ex-
cept North African countries and South Africa is 
minimal.

Ethiopia, a country with the most underdevel-
oped power system among Sub-Saharan African 
countries, has the potential to be the source of 
power to its neighbours and beyond. Ethiopia is en-
dowed with vast hydropower potential. Electricity 
is almost a luxury for the Ethiopian rural commu-
nity, although there have been improvements in 
access. The imbalance between the power needed 
in the country and the available power is a key 
challenge to the economic growth of Ethiopia. 
The distribution system is another bottleneck for 
the power sector where the poles used are old and 
need replacement. In some of the regions where 
there is high wind, the poles usually fall and cause 
several damages besides the slowing down of eco-
nomic activities. 

Figure 4 indicates that, although there have 
been improvements in accessing electricity, there 
is a huge gap between the urban and the rural 
community’s access. Several reasons might be at-
tributed to the low accessibility of electricity in 
rural areas. The main one is the cost of construc-
tion of electricity distribution. The cost of im-
ported transformers is high. The other reason is 
the loss of power in distribution due to the ageing 
of distribution poles.

Electric power consumption in Ethiopia has 
been increasing as the country’s development pol-
icy is towards industrialisation. As it is shown in 
Figure 5, the per capita power consumption has 
been increasing in the past two decades. With the 
increase in population size and the introduction 

Table 4
Railroad line in km, goods and passengers transported, 

Ethiopian railway
Railroad 

lines (total 
route-km)

Railway goods 
transported (mil-

lion tonne-km)

Railway passen-
gers carried (million 

passenger-km)
781 50 157

Source: https://tradingeconomics.com/



244 ОТРАСлеВАя ЭКОНОМИКА

Ekonomika Regiona [Economy of Regions], 20(1), 2024  www.economyofregions.org

of modern technological household materials, the 
utility need is expected to increase. 

Since 2012, Ethiopia has been working on a 
major electric power dam that is expected to gen-
erate 6000 megawatts annually. Additionally, nu-
merous small-scale dams have been constructed 
across the country over the past decade, contrib-
uting to economic growth. The completion of the 
Ethiopian Grand Electric Power Renaissance Dam 
will address the country’s power shortages and in-
crease access to electricity for rural Ethiopians. 
Furthermore, Ethiopia plans to export some of 
this power to neighbouring countries, which will 
generate foreign currency and create job oppor-
tunities through increased investment. Moreover, 
the dam would enable Ethiopia to implement a 
significant agricultural development programme 
which means 3.7 million hectares of land for ir-
rigation-based agriculture with the view of the 
elimination of starvation concerning nearly 3 mil-
lion human beings (Glied, 2008).

Information and Communication Technology (ICT)

Information and Communication Technology 
(ICT) refers to the implementation of services, con-
struction of physical infrastructure, and mainte-
nance of communication systems. The coverage of 

ICT services in Ethiopia is one of the lowest in the 
continent, with only a small fraction of the popu-
lation being able to access them. Based on Foster 
and Morella (2011), only 10 % of Ethiopians have 
access to GSM signals and the subscription rate for 
GSM is only 1.6 % of the population, which is sig-
nificantly lower than the benchmark for low-in-
come countries at 48 % and 15.1 %, respectively. 
Foster and Morella (2011) also suggest that inter-
net access is among the lowest in Ethiopia, with 
a speed of only 0.3 megabits per second per cap-
ita, while the benchmark for similar low-income 
countries is 5.8 megabits. Additionally, they note 
that Ethiopia has invested less in the ICT sector 
compared to other African countries, preferring to 
focus on power and transport infrastructure.

Recently, there has been a noticeable change in 
policy under the leadership of the Prime Minister 
Abiy Ahmed (PhD) in Ethiopia’s government. The 
concept of privatisation which was not imple-
mented in the past has been a key part of the de-
velopmental strategy of ICT especially about the 
network. Internet access was managed by gov-
ernment-owned telecommunication which is 
now under study on how to involve private sec-
tors. Privatisation of these telecom services will 
create an opportunity for foreign companies and 
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Fig. 4. Access to electricity, rural and urban inhabitants of Ethiopia, 2010–2017 (source: World Bank data, own computation)
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will open a room for competition that in turn will 
increase the efficiency and accessibility of both 
broadband and mobile networks. According to the 
World Bank data indicated in Figure 6, the propor-
tion of the population using internet access has 
been increasing, although the network signal and 
the cost are somewhat to be questioned.

With globalisation affecting every single 
household nowadays, farmers are using their mo-
biles to check the market situation and the global 
environment. Thus, ICT can play an important 
role in boosting the livelihood of individuals and 
the growth of the country. 

Conclusion

Infrastructure plays an invaluable role in fa-
cilitating the economic activities of a country. 
Without proper infrastructure development, it 
is unimaginable to have a developed country. 
The main elements of infrastructure develop-
ment included in this study are transport, power, 
and information and communication technology. 
Ethiopia is one of the richest countries in the 
world in tourism, livestock population, and other 
agricultural commodities such as coffee, oilseeds, 
etc., which are exported. Road transportation is 
an important infrastructure that creates mar-
ket access for rural farmers and allows tourists to 
move from place to place at cheaper prices. The 
road transportation quality in Ethiopia is among 
the poorest in the region where the major part is 
still either unconnected or unpaved. Especially in 
some of the emerging regions such as Gambella 
and Benshangule, the length of paved roads is 
limited. The system of road transport is also one 
of the key challenges that need to be addressed. 

But, even though there are impressive develop-
ments that can be witnessed inside Ethiopia and 
in other African countries as well, the cross-bor-
der interconnection is a bottleneck. Increasing 
trade and cooperation between neighbouring 
African countries might hopefully develop to a 
more intensive extent in the future which may 
accelerate the establishment of more cross-bor-
der and cross-continent railway and motorway 
connections.

Ethiopian Airlines has been a significant con-
tributor to the country’s economy by providing a 
major share of services to GDP. However, the cost 
of domestic flights is high, making it unafforda-
ble for many Ethiopians. The contribution of the 
power sector and ICT towards economic growth 
also is pivotal. The great challenge that Ethiopia 
has is the power where the majority of the ru-
ral areas still need electricity access and the in-
dustrialisation process requires a lot of elec-
tric power to function. To overcome this bottle-
neck, the Ethiopian government with Ethiopian 
population self-financed the Grand Ethiopian 
Renaissance Dam on the Blue Nile River. This will 
not only solve the power scarcity of the coun-
try but also will positively affect the country’s 
economic growth by becoming a source of for-
eign currency that Ethiopia has been challenged. 
Through the privatisation of government-owned 
infrastructures such as power and telecommuni-
cation, the government should enhance both the 
accessibility and strength of network signals and 
proper electric power distribution by reducing 
the losses. Furthermore, focus should be given to 
the improvement of quality of roads and mainte-
nance of the available roads. 
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аннотация. Поскольку в основе формирования новой архитектуры многополярного мира ле-
жит конкурентная борьба стран за экономическое лидерство, которое обеспечивают высококвали-
фицированные кадры, сфера высшего образования трансформируется под влиянием этого тренда. 
Усиливается международная конкуренция университетов за привлечение в свою страну лучших сту-
дентов. Цель статьи: выявить факторы, ведущие к изменению позиций университетов регионов мира 
в условиях смены глобального мирового лидера, выработать рекомендации для российских вузов 
по укреплению позиций на мировом образовательном рынке. Основу методологии составили кон-
цепция исторических циклов разной длительности, ведущих к смене глобальных лидеров, современ-
ная трактовка интернационализации высшего образования как всеобъемлющего многокомпонент-
ного процесса, взамен ранее доминирующей фрагментации. Первый блок исследует проблему смены 
мирового лидера, во втором выявляются изменения в сфере интернационализации высшего образо-
вания в ключевых регионах мира, в третьем предложена оценка интернационализации университе-
тов регионов мира как базы нового рейтинга и самооценки вузов. Подтверждена гипотеза о совпаде-
нии общемирового тренда смены глобального лидера и места национальных университетов в меж-
дународных рейтингах. Для оценки динамики тренда предложен авторский многокомпонентный 
индекс интернационализации высшего образования страны и университетов. Выявлено, что Китай, 
претендующий на роль глобального лидера, увечил долю на образовательном рынке и более чем 
в 1,5 раза нарастил объемы импорта, т. е. направление своих студентов в лучшие вузы мира с высоким 
рейтингом, а США ослабили свои позиции. Российские университеты занимают средние места в рей-
тингах, несмотря на рост доли страны на мировом образовательном рынке. Предложенные для рос-
сийских университетов рекомендации и вариант проведения ими самооценки, будут полезны специ-
алистам по стратегическому развитию.

ключевые слова: глобальный лидер, технологическое лидерство, интернационализация, высшее образование, уни-
верситет мирового уровня, рейтинг вузов, компаративный анализ, Россия, Китай, США
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abstract. Qualified personnel plays an important role in the competition between countries for eco-
nomic leadership that enables the transition to a multipolar world. In this context, the higher education 
sphere is changing; universities worldwide are increasingly striving to attract the best students to their 
country. The study aims to identify factors causing changes in the position of universities in world regions 
and develop recommendations for Russian universities to strengthen their positions in the global educa-
tion market. The methodology relies on the concept of different historical cycles leading to changes in 
world leaders. The article offers a contemporary interpretation of higher education internationalisation as 
a multidimensional process instead of fragmentation. The first section explores the issue of changing the 
world leader; the second identifies transformations in higher education internationalisation in key world 
regions; the third assesses university internationalisation as a basis for new rankings and self-assessment. 
A hypothesis about the correlation between the trend of changing global leaders and the place of national 
universities in international rankings is confirmed. To assess the trend dynamics, the article proposes au-
thors’ multidimensional indices of higher education and university internationalisation for world countries. 
It is revealed that China, aspiring to be a world leader, has expanded its share in the education market and 
increased import volumes by more than 1.5 times, sending its students to high-ranking universities, while 
the USA has weakened its position. Russian universities occupy middle positions in rankings despite the 
growth of the country’s share in the global education market. Recommendations offered to Russian univer-
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Введение

Актуальность исследования определяется 
необходимостью решения совокупности про-
блем, первоочередной из которых является 
подготовка конкурентоспособных специали-
стов для национального и регионального рын-
ков труда, ресурсного обеспечения технологи-
ческого лидерства страны. Подготовку кадров, 
чем и занимается сфера высшего образова-
ния, важно осуществлять в соответствии с по-
требностями, сформированными новым эта-
пом технологической революции, цифровиза-
цией, сменой технологического уклада. В на-
учных публикациях смена глобальных лидеров 
рассматривается в основном с политологи-
ческой точки зрения (Ачария, 2018; Бейдина, 
2017). Встречаются и экономические иссле-
дования (Гринин, 2012), но в них упор сделан 
на торговле, промышленности, а сектор выс-
шего образования проигнорирован. При этом 
внутригосударственные документы России, 
нацеленные на проведение технологических 
преобразований в условиях масштабных санк-

ций против РФ, четко ставят задачу повыше-
ния конкурентоспособности российского обра-
зования и университетов 1.

Интернационализация университетов здесь 
играет не просто актуальную роль, она усили-
вается: за последнее десятилетие удвоилось 
число иностранных студентов, растет число 
франчайзинговых операций, образователь-
ных программ, филиалов кампусов и онлайн-
курсов (Wit, 2020). Для понимания своего ме-
ста в мировой образовательной среде нужна 
постоянная оценка международной конку-
рентоспособности вузов, в том числе рос-
сийских. Поэтому важно оценить и ранжиро-
вать факторы, оказывающие влияние на про-
цессы интернационализации в сфере высшего 
образования, сформировать приоритеты 
для рейтингования российских университе-
тов. Актуальнейшей является задача выбора 

1 Паспорт федерального проекта «Экспорт образова-
ния». https://www.gubkin.ru/education-2019/base_doc/5_fed_
projects.pdf (дата обращения: 11.04.2023).
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вектора межвузовского взаимодействия в ус-
ловиях, когда сотрудничество с европейскими 
и американскими университетами сократи-
лось (было приостановлено) из-за введения 
санкций против России. Задача укрепления 
позиций России на мировом образователь-
ном рынке с учетом действия новых факто-
ров, «разворот» в сторону новых центров силы 
стоит в разряде приоритетных.

Теоретические основы исследования

Теория мировой экономики о лидерстве 
в глобальном мире и факторах 

технологического лидерства

Сегодня мир находится на пути формиро-
вания нового миропорядка. Переход от одно-
полярного к многополюсному миру сопрово-
ждается созданием новых центров силы всех 
сферах деятельности, в т. ч. в секторе высшего 
образования. Подчеркнем, что смена стран-
лидеров происходила на протяжении всей 
истории развития человечества и является 
предметом исследования как российских эко-
номистов (Волошина, 2022), так и зарубежных 
ученых (Braudel, 1984; Бродель, 2022). В соот-
ветствии с вековыми трендами, выделенными 
знаменитым французским исследователем 
Ф. Броделем, на разных исторических этапах 
доминировали, каждая в свое время, Италия, 
Голландия, Англия. Сейчас мы находимся 
на финише понижательной волны четвертого 
тренда с центром США, который завершится 
к 2040–2050 гг. С 2022 г. происходит наложение 
нескольких кризисов одного на другой (в т. ч. 
экономического, вызванного мировой панде-
мией, и энергетического), и видна активиза-
ция процессов смены мирового лидера в рам-
ках этих вековых трендов в 150–200 лет.

Особенностью текущего периода явля-
ется то, что сегодня создание центров эконо-
мического влияния происходит на фоне фор-
мирования нового «технологического ба-
зиса» (Ленчук, 2021), или, в другой терминоло-
гии, смены «техноэкономической парадигмы» 
(Мальцев, 2022), «технологических укладов» 
(Бодрунов & Глазьев, 2023). Причем трампли-
ном для взлета являются «трансформационные 
инновации» (Волошина, 2022) или «прорывные 
технологические новшества» (Мальцев, 2022; 
Held et al., 1999). Именно они формируют тех-
нологическое лидерство страны, которое лежит 
в основе смены сложившегося миропорядка. 
В связи с этим встает вопрос о факторах такого 
лидерства. Ответ на этот вопрос может дать 
страново́й анализ фактической ситуации. Если 

в начале двухтысячных годов ученые (Гринин, 
2012) полагали, что при неизбежной смене ми-
рового лидера новым может стать коллегиаль-
ный орган развитых стран (G-7, G-20), то се-
годня они склоняются к тому, что это будет КНР 
(Бейдина, 2017; Волошина, 2022). Обобщим 
факторы, за счет которых Китай идет к техно-
логическому лидерству (табл. 1). 

Из приведенных данных следует, что тех-
нологическое доминирование обеспечивают 
не только финансовые и организационные ре-
сурсы, но, в первую очередь, те, которые опре-
деляют развитие человеческого капитала. 
Китайские ученые видят успех развития своей 
страны в одновременном проведении ре-
форм во всех трех системах — социальной, по-
литической и образовательной (Oyneniran & 
Uwamahoro, 2017), одна из целей последней со-
стоит в повышении технологических знаний 
населения. Важность обеспечения научными 
и инженерными кадрами подчеркивают и рос-
сийские ученые (Лебедева & Аксенов, 2022). 

Таким образом, ключевыми факторами 
формирования новой архитектуры мира с но-
вым глобальным лидером являются конкурен-
ция в сфере прорывных технологий и пул ква-
лифицированных кадров, готовить которые 
призвано конкурентное высшее образование. 
Это возможно только в университетах с высо-
ким местом в международных рейтингах, при-
чем встроенных в тройственный союз с биз-
несом и государством: если в индустриальной 
экономике речь шла о двойственной связи «го-
сударство — бизнес», то в экономике знаний 
действует концепция «тройной спирали» «уни-
верситет — бизнес — государство» (Etzkowitz & 
Dzisah, 2008).

Концептуализация сущности 
интернационализации высшего образования 

и университетов и ее факторов

В современной глобальной экономике, 
когда система генерации знаний, предпола-
гающая обмен новыми компетенциями и ин-
формацией, должна быть открытой, интерна-
ционализация объективно становится ве-
дущей тенденцией высшего образования, 
ключевым фактором изменений в образо-
вательных системах всех стран (Wit, 2020). 
Несмотря на большое число исследований ин-
тернационализации как ВО (Асмятуллин, 2022; 
Береговая & Кудашов, 2019), так и универси-
тетов (Аржанова, 2011; Стукалова и др., 2016; 
Douglass, 2014; Millot, 2015), ее содержание 
нельзя признать устоявшимся и требуется его 
актуализация. В первую очередь это вызвано 
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тем, что ранней стадии глобализации соот-
ветствовала «простая» интернационализация, 
«предполагающая чисто географический выход 
бизнес-активности за национальные границы» 
(Мальцев, 2022, с. 37). Интернационализация 
высшего образования тогда касалась отдель-
ных фрагментов и аспектов международной 
деятельности вузов, как правило, обмена сту-
дентами. Нынешняя стадия мирового разви-
тия — это стадия «сложной» интернациона-
лизации, когда для производства финального 
продукта требуется сложное взаимодействие 
между участниками международного произ-
водства (Held et al., 1999). Международная дея-
тельность университетов и тут составляет суть 
интернационализации высшего образования, 
но если ранее ее компоненты были разроз-
нены, фрагментированы, то сейчас они взаимо-
увязаны, комплексно захватывают все аспекты 
научно-образовательного процесса (Wit, 2020; 
Altbach, 2015).

Подчеркнем, что новая роль университетов 
(нового поколения) конкретизирована в кон-
цепции «третьей миссии» Бертона Р. Кларка, 
идея которой заключается в добавлении к тра-

диционным задачам преподавания и прове-
дения исследований еще и трансфера техно-
логий и инноваций (цит. по: Vissema, 2016). 
Традиционные компоненты наполняются но-
вым содержанием: с одной стороны, мобиль-
ность студентов остается частью общей кар-
тины интернационализации высшего образо-
вания, но и она перешла к сложным формам, 
например, увеличилось количество иностран-
ных студентов, ищущих ученую степень, стала 
более жесткой конкуренция за талантливых 
иностранных студентов и ученых (de Wit, 2020).

Оценка интернационализации универси-
тетов опирается на определенный набор фак-
торов, при формировании которого необхо-
димо соблюдать ряд правил. Во-первых, сово-
купность показателей для оценивания должна 
отражать глубокое понимание устройства всей 
системы ВО (Millot, 2015). Во-вторых, развитие 
любой системы, как подчеркивает Г. Клейнер 
(Клейнер, 2020), можно описать базовым на-
бором факторов, но на разных ее периодах до-
минируют разные факторы из этого базового 
набора. Развитие системы, как известно, осу-
ществляется путем перехода от одного ее цен-

Таблица 1
Факторы, приведшие страны к технологическому лидерству: сравнительный анализ США и КНР

Table 1
Factors that led countries to technological leadership: USA-China comparison

Группа США Китай

1 — факторы, ко-
торые Китай пере-
нял у США

Стимулирование распространения знаний;
1-е место в мире по затратам на НИОКР, 
научным публикациям, уровню высшего 
образования среди ТОП-500 вузов мира;
облегчение доступа к высшему образова-
нию (подготовка научно-технических ка-
дров) на основе решений правительства;
организация перетока знаний из вузов 
на предприятия на основе создания инно-
вационной экосистемы;
совершенствование патентного 
законодательства;
привлечение талантливых зарубежных 
преподавателей;
создание особых зон, в т. ч. Силиконовой 
долины

Внедрение международного опыта НИОКР;
2-е место в мире по затратам на НИОКР (2,1 % 
ВВП в 2022 и 3 % к 2025) г.; первое — по числу 
патентов, публикаций, 5-е место в топ-500 ву-
зов мира;
создание многоканального финансирования 
НИОКР;
возвращение в Китай из-за рубежа крупных уче-
ных, привлечение иностранных исследователей;
создание технопарков на основе изучения опыта 
особых зон;
совершенствование патентного 
законодательства;
создание программы подготовки собственных 
высококвалифицированных кадров, привлече-
ния научных талантов из-за рубежа

2 — факторы, ко-
торые страны 
развивают 
параллельно

концентрация на ИКТ, цифровых технологиях (искусственный интеллект), больших данных, 
облачных вычислениях, блокчейн;
развитие аэрокосмической сферы, но США — для сохранения доминирования, а Китай — 
для обгона и обеспечения лидерства;
снижение зависимости от зарубежных поставок компонентов, от технологического импорта, 
в т. ч. в цепочках стоимости

3 — факторы, 
упущенные США, 
но взятые КНР

сокращение госрасходов на НИОКР 
за счет передачи их части бизнесу

беспрецедентная мобилизация ресурсов на раз-
витие науки и техники из всех источников

Составлено авторами по: (Волошина, 2022); Китай: вчера, сегодня, завтра. Сборник материалов заседания от 19.11.2022, 
Москва, с. 140–150. http://rannks.ru/pubs/10597680 (дата обращения: 01.04.2023).
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ностного уровня к другому (с более сложной 
системой ценностей). Поскольку стимулом пе-
рехода от одного ценностного уровня к дру-
гому является, по его мнению, необходимость 
решения новых задач, встающих перед си-
стемой, то они и определяют эти доминиру-
ющие факторы. Современная концепция ин-
тернационализации эту ценность для системы 
высшего образования формулирует как слу-
жение обществу (Wit, 2020; Altbach, 2015), до-
бавляя ее к таким базовым функциям, как об-
разование и научные исследования. Это прояв-
ляется, во-первых, в подходе к интернациона-
лизации высшего образования как к экспорту 
и импорту знаний (а не только образователь-
ных услуг) (Береговая & Кудашов, 2019), во-
вторых, в отходе от трактовки высшего обра-
зования как индустрии по торговле коммерче-
скими услугами и повышении внимания госу-
дарства к обучению студентов как источнику 
роста человеческого капитала нации (конкре-
тизируется через долю государственного фи-
нансирования, через стимулирование выхода 
высших учебных заведений на международ-
ный уровень).

Среди базовых факторов в современных ус-
ловиях ученые, как и ранее, единогласно назы-
вают финансовый, то есть доход от оказания 
(экспорта) образовательных услуг (Асмятуллин, 
2022; Стукалова и др., 2016) и НИР. В группу до-
минирующих переходит такой фактор, как ре-
путация университета, ученые объясняют это 
превращением международного образова-
ния в один из видов индустрии (Wit, 2020), где 
репутационный фактор является ключевым. 
Поскольку интернационализация сектора выс-
шего образования находится в русле общеми-
ровых тенденций, основной из которых яв-
ляется технологическое лидерство, актуаль-
ным ее фактором становится внедренческая 
деятельность, особенно по стартапам, наряду 
с фактором публикационной активности.

Безусловно, что такое направление исследо-
ваний, как оценивание (рейтингование) уни-
верситетов по факторам, должно развиваться 
в направлении отражения цифровизации выс-
шего образования (Павлов & Защитина, 2020), 
что делает актуальным учет таких показате-
лей, как количество онлайн-курсов, размещен-
ных на онлайн-платформах, количество под-
писчиков в социальных сетях вуза и т. д. (назо-
вем этот фактор транспарентностью).

Обобщая изложенное, а также используя 
итоги проведенного нами анкетирования (ин-
тервьюирования) ведущих специалистов в об-
ласти высшего образования, основными по-

казателями, раскрывающими суть указанных 
выше факторов, мы определили следующие: 
финансовые ресурсы (доходы от обучающихся 
и от исследовательской деятельности, взносы 
в эндаумент фонд и др.), международное взаи-
модействие (количество программ на англий-
ском языке, количество иностранных студен-
тов и др.), репутация университета (количе-
ство программ, прошедших международную 
аккредитацию, репутация среди работодате-
лей и др.), конкурентоспособность студентов 
(количество побед обучающихся на олимпиа-
дах, средний балл вступительных испытаний 
и др.), транспарентность (количество онлайн-
курсов, размещенных на онлайн-платформах, 
количество подписчиков в социальных сетях 
вуза), внедренческая деятельность и публика-
ционная активность (число публикаций на од-
ного человека, в т. ч. в базе Scopus и WoS, число 
стартапов, патентов и др.), уровень развития 
инфраструктуры кампуса (количество общежи-
тий, спортплощадок, медчасти и т. д.). В усло-
виях применения к России «мягких санкций» 
(практически исключения страны из между-
народных рейтингов), расчет авторского ин-
декса интернационализации может быть ис-
пользован в качестве основы для новой оценки 
и, в первую очередь, для самооценки россий-
ских вузов.

Рейтинги международного признания 
университетов как индикаторы их 

конкурентоспособности

Международные рейтинги университетов, 
по мнению Б. Милота, являются одной из наи-
более обсуждаемых тем, связанных с высшим 
образованием (Millot, 2015). Проблема рейтин-
гования вузов нашла свое отражение в научных 
трудах и зарубежных ученых (Douglass, 2014; 
Altbach, 2015; Millot, 2015), и отечественных ис-
следователей (Аржанова, 2016; Стукалова и др., 
2016). Обобщая их точки зрения, мы пришли 
к выводам. Во-первых, они единодушны в том, 
что основная цель участия вузов в рейтингах 
мира — это привлечение иностранных абиту-
риентов, которые в своем выборе ориентиру-
ются на место вуза в рейтинге (отличаются по-
зиции ученых лишь набором показателе). Во-
вторых, четко видна точка зрения, предпола-
гающая, что развитие интернационализации 
передовых университетов, в т. ч. российских, 
подстраивается к трендам мирового разви-
тия и синхронизируется с ними в зависимости 
от международных требований к компетен-
циям и качеству подготовки кадров. Мы разде-
ляем эту точку зрения, но считаем, что универ-
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ситет должен работать на опережение и пред-
видение, т. е. скорость изменения интернацио-
нализации университетов должна опережать 
темпы глобализации в силу высокой планки 
требований к кадрам для глобальной и нацио-
нальной экономик, вызванных изначальной 
востребованностью навыков коммуникации 
в любой среде и знанием передовых цифровых 
технологий.

В наиболее известных и «раскрученных» 
международных рейтингах университетов (QS, 
ТНЕ) всегда доминировали, то есть находились 
в первой сотне, американские университеты, 
совсем немного — английские. В последнее де-
сятилетие туда «прорвались» единичные ев-
ропейские (в т. ч. французские, швейцарские). 
Мы уверены, что именно поэтому появился 
отличный от англосаксонских Шанхайский 
рейтинг (ARWU) международного признания 
университетов, который разработан на ос-
нове отличающихся, преимущественно иссле-
довательских, критериев (число выпускни-
ков и сотрудников — лауреатов Нобелевской 
и Филдсовской премий, индексы цитирова-
ния и т. п.). Отметим, что в основу концеп-
ции «Глобального исследовательского универ-
ситета» С. Марджинсоном также заложена си-
нергия исследований и обучения (Marginson 
& Rhoades, 2002). Отрадно, что прочно закре-
пился на образовательном пространстве рей-
тинг «Три миссии университетов» MosIUR, раз-
работанный в России.

Несмотря на то, что базовые образова-
тельные показатели любого рейтинга совпа-
дают, каждый из них имеет свои специфиче-
ские черты. Например, основное внимание 
в английском рейтинге QS уделяется соотно-
шению иностранных студентов и преподава-
телей, а также мнению академического сооб-
щества и работодателей о вузе 1. А вот в так на-
зываемом независимом рейтинге THE 2 хотя 
и учитывается доля иностранных студентов 
и ППС, однако большие баллы отдаются цити-
руемости научных работ при акценте на техни-
ческие и естественнонаучные специальности. 
Престижные международные награды препо-
давателей и выпускников, академическая ре-
путация, качество и число исследований, науч-
ная инфраструктура вузов находятся в приори-

1 Международный рейтинг QS. https://www.topuniversities.
com (дата обращения: 11.04.1923).
2 Международный рейтинг Times Higher Education (THE). 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-
rankings (дата обращения: 11.04.1923).

тете в Шанхайском рейтинге ARWU 3 (при этом 
репутация среди работодателей не учитыва-
ется). В рамках рейтинга MosIUR отслежива-
ется взаимодействие в интернет-поле, чего нет 
в вышеуказанных рейтингах 4.

Для российских вузов в связи с исключе-
нием России из некоторых рейтингов (так на-
зываемые мягкие санкции) и поворотом ин-
тересов страны на Восток актуальным явля-
ется участие в Шанхайском рейтинге, на пер-
вом месте в котором находятся показатели 
по научным достижениям и их коммерциали-
зации. Участие вузов страны в рейтингах не-
обходимо. Во-первых, система (в данном слу-
чае национальная система высшего образова-
ния) не может оставаться конкурентной, если 
она не сравнивает себя с другими, и здесь ве-
дущая роль принадлежит сравнительному ана-
лизу. Во-вторых, России необходимо не только 
продвигаться на мировом образовательном 
рынке к высшим позициям за счет наращива-
ния объема экспорта образовательных услуг, 
но и не проиграть главную гонку за техноло-
гический суверенитет. В этой связи появляется 
необходимость в создании методики, показа-
тели которой наиболее эффективны для кор-
ректной оценки и адаптированы к современ-
ному этапу интернационализации универси-
тетов России.

Данные и методы

При проведении исследования на уровне 
стран и регионов были использованы дан-
ные общепризнанных отчетов ОЭСР 5, которые 
включают такие позиции, как «количество че-
ловек, получающих высшее образование», «ре-
гионы — импортеры (экспортеры) иностран-
ных студентов», а также «число обучающихся 
иностранных студентов». В отличие от рас-
пространенной оценки места страны на ми-
ровом образовательном рынке только по од-
ному этому показателю, авторское исследова-
ние проведено на основе расширенного ин-
декса интернационализации (Iic ), основанного 
на базовом индексе ЮНКТАД и адаптиро-
ванного нами к сфере высшего образования 
(табл. 2, формула (1)).

3 Международный академический рейтинг (ARWU). http://
www.shanghairanking.com/index.html (дата обращения: 
11.04.1923).
4 Рейтинг «Три миссии». https://mosiur.org (дата обращения: 
11.04.2023).
5 OECD Internationalisation and Trade in Higher Education: 
Opportunities and Challenges, OECD Publishing. Paris, 2004. 
https://doi.org/10.1787/9789264015067-en (дата обращения: 
11.04.2023).
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На уровне университетов оценка уровня 
их интернационализации была выполнена на  
основе авторского индекса (Iик ) (формула (2) 
в табл. 2), базирующегося на приведенных выше 
факторах (финансовые ресурсы, международ-
ное взаимодействие, репутация университета, 
уровень развития инфраструктуры кампуса, 
конкурентоспособность студентов, внедрен-
ческая и публикационная деятельность, транс-
парентность). Этот индекс построен нами пу-
тем группировки выявленных факторов в семь 
блоков, каждый из которых является компо-
нентом формулы.

Для интерпретации результатов расчета 
индексов следует придерживаться следующих 
положений: несмотря на то, что в расширен-
ном индексе интернационализации присут-
ствуют показатели, отражающие разнонаправ-
ленные процессы, более высокий индекс по-
казывает и более высокий уровень интегра-
ции страны в мировую экономику (в сфере 
высшего образования); однако он может сни-
жаться и при росте числа иностранных студен-
тов, так как, во-первых, стоимостной показа-
тель зависит от цен на образовательные услуги, 
а во-вторых, от общего объема экспорта и им-
порта страны. Что касается индекса интерна-
ционализации университета, то его более вы-
сокое значение характеризует более высокую 
конкурентоспособность и, соответственно, ме-
сто в рейтинге.

Для оценки разворота вектора интерна-
ционализации в сфере высшего образова-
ния мы использовали авторский индекс ори-
ентированности (Iор). Он представляет собой 
сумму значений по четырем компонентам: 
доля числа прибывших студентов из i-й страны 
в общем числе иностранных студентов, обуча-

ющихся в анализируемой стране; то же по ко-
личеству филиалов университета, по количе-
ству культурных представительств и по сете-
вым программам (подробное обоснование ин-
декса представлено нами в (Беляева, 2022)). 
Более высокое значение индекса по i-й стране 
по сравнению с j-й страной говорит о повороте 
вектора интернационализации в сторону i-й 
страны. Возможно использование и среднего 
арифметического значения.

В разных индексах использованы данные 
за различные годы, в целом с 2010 г. по 2022 г. 
Выборка составила 32 университета мира, ко-
торые представляют разные регионы мира: 
университеты США, представляющие нефор-
мальную организацию «Лига плюща», вузы 
Западной Европы, КНР и Японии как наибо-
лее успешные участники программ повыше-
ния конкурентоспособности их стран, 15 рос-
сийских университетов, отобранные для уча-
стия в программе повышения конкурентоспо-
собности «5–100», завершившейся в 2020 г.

Для сравнения с РФ были выбраны такие 
страны, как США (прежний глобальный ми-
ровой лидер), Китай (формирующийся новый 
глобальный лидер), Германия и Франция (тра-
диционные лидеры рынка ВО с новой моделью 
бесплатного высшего образования в госуни-
верситетах для всех).

Сопоставление результатов в рамках ком-
паративного анализа позволяет устано-
вить страны (а также регионы мира) — ли-
деры в сфере высшего образования, выя-
вить факторы, оказывающие ключевое вли-
яние на процесс его интернационализации. 
Кроме того, такой анализ способствует вы-
явлению лучших практик стран-лидеров 
для их применения в национальной эконо-

Таблица 2
Авторские индексы интернационализации высшего образования и университета

Table 2
Authors’ indices of higher education and university internationalisation

Название Формула Компоненты формулы

Расширенный 
индекс интерна-
ционализации 
страны ВО (Iic )

с с с о
с /i

E I S S
I

E I S
+ = + + 

 
4         (1)

Eс / E — доля объема экспорта образовательных услуг 
(ОУ) страны в общем объеме экспорта страны;
Iс / I — доля объема импорта ОУ страны в общем объ-
еме импорта;
(Si + So ) — суммарное количество студентов, участву-
ющих во входящей и исходящей мобильности;
S — общее количество студентов

Индекс интер-
национализа-
ции универси-
тета (Iик )

м ф р к т п инф
ин

I I I I I I I
I

+ + + + + +
=

7
 (2)

Iм — инф — соответственно значение i-k-факторов «меж-
дународное взаимодействие», «финансовые ре-
сурсы», «репутация университета», «конкурентоспо-
собность студентов», «транспарентность», «публика-
ционная активность», «инфраструктура кампуса»

Систематизировано по: (Беляева, 2022).
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мике, чтобы не допустить отставания от ли-
деров и участвовать в формировании новых 
правил и стандартов.

Результаты исследования 
Общая картина смены  

глобального мирового лидера

В рамках исследования динамики общеми-
ровой трансформации мы получили следую-
щие результаты. В настоящее время мировым 
технологическим лидером остаются США, од-
нако их позиции серьезно подорваны, в первую 
очередь, амбициозными планами Китая стать 
мировым технологическим лидером в ближай-
шее десятилетие. Выполнив показатели инно-
вационного развития 13-й пятилетки, Китай 
стремительно приближается к статусу лучшей 
инновационной экономики мира. За период 
с 2016–2020 гг. страна поднялась с 25-го на 14-е 
место, а в отчете Глобального индекса иннова-
ций за 2019 г. КНР получила общий балл 54,82 
из 100 с самыми высокими рангами по таким 
компонентам, как патенты по происхождению, 
промышленный дизайн и товарные знаки, 
экспорт высокотехнологичных и креативных 
товаров. 1

Лидерство Китая ученые обосновывают сле-
дующим (Андреева и др., 2019; Бейдина, 2017; 
Волошина, 2022; Гринин, 2012; Лебедева & 
Аксенов, 2022): 

— уже в самом начале пути к лидерству ин-
новационное развитие КНР осуществлялось 
за счет привлечения в страну иностранных 
фирм с новейшими технологиями;

— параллельно страна вкладывалась в наи-
более технологичные зарубежные компании, 
стартапы и стратегическую инфраструктуру 
(порты, танкеры, логистические компании 
и т. п.), например, к концу 2019 г. на развитые 
страны (ЕС и Швейцарию) пришлось практиче-
ски 98 % китайских прямых инвестиций;

— одновременно Китай наращивал усилия 
по развитию собственной науки, системы об-
разования и внедрения инноваций;

— в условиях новой технологической рево-
люции и цифровой трансформации Китай из-
начально включился в борьбу за глобальное 
перераспределение мировых экономических 
сил, причем это перераспределение является 
узловым центром в цепочках определения до-
бавленной стоимости, образуя сети по сотруд-
ничеству с другими странами в сфере поставок 

1 Китай: вчера, сегодня, завтра. Сборник материалы засе-
дания 19.11.2022, АРБ, НКС ООН РАН. http://rannks.ru/
pubs/10597680 (дата обращения: 11.04.1923).

промежуточных товаров для производства ко-
нечной высокотехнологичной продукции.

Сюда же добавим и программу «Сделано 
в Китае 2025» (принята в 2015 г.) по превраще-
нию КНР к 2025 г. в мирового лидера в высо-
котехнологичных отраслях на основе модерни-
зации десяти стратегических секторов (новые 
информационные технологии, инструменты 
числового управления, аэрокосмос, высоко-
технологичные суда, энергосберегающие тех-
нологии, новые материалы, силовое, сельско-
хозяйственное, медицинское оборудование). 2 
Как итог, КНР демонстрирует устойчивое про-
движение вперед.

Не все ученые разделяют неоспоримость до-
минирования Китая (Гринин, 2012). Тем не ме-
нее, КНР уже провозгласил намерение стать 
технологическим лидером в ближайшее деся-
тилетие. Россия, заявив о стратегии «полно-
правного вхождения в число стран-глобальных 
лидеров» 3, идет своим путем. Полагаем, что это 
путь не импортозамещения, а обеспечения 
технологического суверенитета.

Общая тенденция изменения мирового 
лидера и направление интернационализации 

высшего образования

Картина мира в области высшего образова-
ния, в соответствии с таким самым распростра-
ненным показателем, как «число иностранных 
студентов», не демонстрирует яркую смену ли-
дера (рис. 1). США остаются лидером, но доля 
страны существенно снижается при росте доли 
Китая, который стремительно ворвался на ми-
ровой рынок высшего образования.

В рамках исследования динамики по рас- 
ширенному авторскому индексу интерна-
ционализации высшего образования страны 
мы получили данные (табл. 3), которые по-
зволяют констатировать, что практически 
для всех стран произошло снижение уровня 
его интернационализации.

Мы можем это объяснить на основе анализа 
стоимостных компонент индекса (формула 
(1)), а именно:

— в США объем импорта образовательных 
услуг остался неизменным, но возрос общий 
объем импорта в стране, а значит, доля сек-
тора ВО уменьшилась (кстати, данные, пред-
ставленные на рисунке 1, также подтверж-

2 Made in China 2025. Institute for Security & Development 
Policy 2018. https://isdp.eu/content/uploads/2018/06/Made-in-
China-Backgrounder.pdf (дата обращения: 11.04.1923).
3 Доклад Российской академии наук «О реализации госу-
дарственной научно-технической политики в Российской 
Федерации». Москва: РАН, 2021.
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дает снижение уровня интернационализации 
по показателю «число иностранных обучаю-
щихся»); снижение объемов импорта образо-

вательных услуг вызвало уменьшение индекса 
и в Германии (снижение также по рис. 1);

— Китай остался верен своей страте-
гии в направлении студентов для обучения 
в зарубежные университеты и существенно 
нарастил объем импорта образовательных ус-
луг; однако объем их экспорта уменьшился, 
что повлекло снижение комплексного индекса 
интернационализации;

— причинами снижения индекса в России 
и Франции является одновременное суще-
ственное снижение объемов импорта и незна-
чительное снижение экспорта образователь-
ных услуг.

По итогам расчета индекса ориентирован-
ности (на примере Свердловской области), 
выявлен значительный поворот ориентиро-
ванности на китайский рынок (табл. 4).

Данные таблицы резюмируют, что индекс 
ориентированности высшего образования 
Свердловской области на Германию к 2022 
г. упал в 2 раза, чуть меньше на Италию, 
в то же время индекс на ориентированности 
на Китай вырос в 1,3 раза. В целом, по ито-
гам расчета выявлен значительный поворот 
на китайский рынок и рынки Центральной 
Азии.

Сравнительная оценка уровня 
интернационализации университетов 

по регионам мира

На основе авторского индекса интерна-
ционализации университетов (формула (2)) 
по каждому университету анализируемой вы-
борки был рассчитан индекс, получено распре-
деление университетов по группам, которое 
можно рассматривать как рейтинг:
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Рис. 1. Доли стран на мировом рынке образования по числу иностранных обучающихся в 2000, 2010, 2021, 2022 гг. 
(источник: составлено и рассчитано авторами по данным статистической базы OECD. Education at a glance. 2002, 

2012, 2023. https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-glance-2023_e13bef63-en (дата обращения: 14.02.2024))
Fig. 1. Share of countries in the global education market by the number of foreign students in 2000, 2010, 2021 and 2022

Таблица 3
Изменение комплексного индекса 

интернационализации
Table 3

Changes in the multidimensional internationalisation 
index

Год 

Комплексный индекс интернационализации 
по странам

С
Ш

А

К
ит

ай

Ро
сс

ия

Ге
рм

ан
ия

 

Ф
ра

нц
ия

Я
по

ни
я

К
аз

ах
ст

ан

2015 13,6 4,7 9,4 6,3 15,4 6,7 1,5
2020 11,6 3,2 5,8 5,6 14,5 6,1 1,4
2022 10,9 3,9 5,6 5,1 14,2 5,7 1,5

Источник: рассчитано авторами по формуле (1).

Таблица 4
Индекс ориентированности образовательных услуг 

Свердловской области
Table 4

Index of education services orientation of Sverdlovsk 
oblast

Год 

Индекс ориентированности образователь-
ных услуг, %

К
ит

ай
 

К
аз
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ст

ан
 

К
ир

ги
зи

я 

Ге
рм

ан
ия

 

И
та

ли
я 

2010 73,5 65,2 43,6 21,2 12,3
2022 98 78 53,8 9,2 7,8

Источник: рассчитано авторами по данным отчетных 
документов.
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— в первую (высшую) группу с индексом 
(Iик ) в интервале 94,7–149,8 вошли 9 вузов, 
в т. ч. Гарвардский университет, Пенсильван-
ский университет (Iик = 149), Политехническая 
школа (Париж) (Iик = 109);

— во вторую группу с индексом (Iик) в интер-
вале 58,2–77,2 вошли 10 университетов, в т. ч. 
Пекинский университет, Гейдельбергский уни-
верситет (Iик =70,2), Университет Токио;

— в третью группу с индексом (Iик ) в интер-
вале 29,9–53,5 вошли 14 университетов (почти 
все РФ), в т. ч. Уральский федеральный универ- 
ситет.

Университеты с индексом ниже 29,9 сфор-
мировали четвертую группу. В нее, например, 
вошел Евразийский национальный универси-
тет имени Л. Н. Гумилева.

Уровень интернационализации представите-
лей каждой из групп в разрезе компонентов ин-
декса представлен на рисунке 2 в формате мно-
гоугольника конкурентоспособности. Анализ де-
монстрирует разницу в уровне факторов интер-
национализации университетов, базирующихся 
в разных группах. Например, представитель выс-
шей группы, университет из Франции, обладает 
максимальным баллом, в то время как член чет-
вертой группы — университет из Казахстана, 
показывает более низкие баллы.

Для выявления причин столь низких по-
казателей нами был проведен SWOT-анализ 
Евразийского национального университета 
имени Л. Н. Гумилева (Республика Казахстан). 
При безусловных сильных сторонах, таких 
как узнаваемость университета на междуна-
родном и республиканском уровнях, реализа-
ция широкого перечня образовательных про-
грамм, имеющих международную аккреди-
тацию, наличие развитых научных школ ми-
рового и республиканского уровня, слабые 
стороны повлияли на более низкую по срав-
нению с университетами из других стран по-
зицию этого университета. Наиболее уязвимы 
такие элементы, как недостаточное количество 
сквозных образовательных программ на ан-
глийском языке, результативность НИОКР, низ-
кая эффективность механизмов коммерциали-
зации результатов исследований, недостаточ-
ная привлекательность образовательных про-
грамм для иностранных обучающихся.

Для сравнения: среди сильных сторон 
Уральского федерального университета на ос-
нове SWOT-анализа мы выявили высокий уро-
вень его репутации и публикационной актив-
ности, востребованность выпускников на на-
циональном и международном рынке труда. 
Основными слабыми сторонами являются дуб-
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Рис. 2. Многоугольник конкурентоспособности некоторых российских и зарубежных университетов в разрезе факто-
ров интернационализации (источник: составлено авторами по итогам анкетирования и интерьюирования, по дан-

ным сайтов: Политехническая школа (Париж). https://www.polytechnique.edu; Гейдельбергский университет. Режим 
доступа: https://www.uni-heidelberg.de/en; Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б. Н. Ельцина (УрФУ). www.urfu.ru (дата обращения: 11.04.2023))
Fig. 2. Competitiveness polygon of some Russian and foreign universities in the context of internationalisation factors
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лирование направлений и профилей подго-
товки, недостаток специалистов со знанием 
иностранных языков, отток абитуриентов с вы-
сокими баллами в столичные вузы.

Укрепление сильных, снижение слабых сто-
рон, несмотря на санкции, обеспечивают по-
стоянный приток в вуз иностранных студен-
тов, (табл. 5).

Данные, представленные в таблице, позво-
ляют сделать вывод об опережающем вкладе 
УрФУ в выполнение проекта «Экспорт образо-
вания», поскольку индекс роста объема средств 
от экспорта образовательных услуг (ОУ) в 2021 г. 
к 2015 г. по проекту составил 2,15, а индекс ро-
ста иностранных студентов УрФУ за этот же пе-
риод составил 2,82, однако в 2022 г. ситуация 
изменилась в связи с геополитическими про-
цессами в мире.

Рекомендации по развитию 
международной деятельности российских 
университетов для повышения уровня их 

интернационализации

Первое. Одним из результатов деятельности 
университетов является место в международных 
и национальных рейтингах, которое для россий-
ских университетов поощряется государствен-
ными программами.

К сожалению, в последнем опубликован-
ном международном рейтинге универси-
тетов QS-2024 университеты России суще-
ственно «просели» (на 70–100 позиций). МГУ им. 
М. В. Ломоносова, единственный оставшийся 
в первой сотне, занял 87-ю позицию, просев на 12 
пунктов; СПбГУ — 270-е место (снижение на 45 
позиций), МГТУ им. Баумана — на 319 позиции 
в мире (снизилась на 89), РУДН — на 342-м ме-
сте (снижение на 47 позиций) и т. п. 1. Западные 

1 Топ-10 российских университетов в QS-2024. https://www.
topuniversities.com/university-rankings… (дата обращения: 

эксперты в 2023 г. не называют вузы России 
и Белоруссии ведущими, это связано с их паде-
нием в рейтинге. Таким образом, остро стоит 
задача укрепления позиций российских вузов, 
несмотря на международные санкции.

Предложенный индекс интернационализа-
ции университетов как раз и предлагает сфор-
мировать комплект мероприятий для их повы-
шения по основным факторам:

— финансовые ресурсы — открытие филиа-
лов в странах — реципиентах образовательных 
услуг от РФ, что позволит принимать бакалав-
ров в магистратуру в РФ;

— инфраструктура — развитие универси-
тетского городка на основе концепции «умный 
город»;

— публикационная и внедренческая актив-
ность — ориентация системы стимулирования 
преподавателей на коммерциализацию инно-
ваций, увеличение доступности грантов, соз-
дание минитехнопарков при поддержке биз-
неса, в т. ч. на основе краудфандинга;

— для повышения привлекательности об-
учения в РФ рекомендуется разработка гран-
товых программ для обучающихся из друже-
ственных стран, инициация совместных меж-
дународных проектов.

Второе. Проведенное исследование выя-
вило поворот мировых образовательных по-
токов на Восток (Центральную Азию). В кон-
тексте интернационализации как «междуна-
родного взаимодействия» вузам необходимо 
сформировать отдельную лингвокультурную 
стратегию, усилить сотрудничество с универ-
ситетами стран АТР, развить взаимодействие 
через сетевые университеты ШОС, БРИКС, СНГ. 
Учитывая потребность Китая в технологах, ин-
женерах для прорывных отраслей, необходимо 
формировать программы подготовки специа-

11.04.2023).

Таблица 5
Изменение численности иностранных студентов в Уральском федеральном университете

Table 5
Changes in the number of foreign students at the Ural Federal University

Показатель
Значение показателя по годам

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Численность иностранных студентов*, чел. 1 498 1 829 2 272 3 077 3 880 4 219 4 230 3376
Доля иностранных студентов*, % 5,6 6,7 8,1 10,8 13,1 14,0 13,9 8,7
Индекс роста 1,55 1,96 1,2 1,33 1,21 1,07 1,0 —
Справочно: объем средств от экспорта ОУ 
РФ**, млрд руб. 73,1 80,0** 84,7 94 107,8 135,4 182,4 200

Источники: *Данные из мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций. https://monitoring.
miccedu.ru/iam/2023/_vpo/inst.php?id=313 (дата обращения: 14.02.2024)); **Объем средств от экспорта ОУ РФ принят 
по Паспорту федерального проекта «Экспорт образования».
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листов с учетом спроса на этих рынках буду-
щих технологий.

Третье. Если по показателю «число ино-
странных студентов» Россия на мировом 
рынке образовательных услуг существенно 
не изменила свою долю, то комплексный ин-
декс интернационализации показал боль-
шой спад по импорту. При этом Китай нарас-
тил этот показатель для обеспечения техно-
логического лидерства за счет направления 
студентов для обучения в зарубежные универ-
ситеты, причем параллельно развивал про-
грамму их закрепления на родине после воз-
вращения. России, на наш взгляд, необходимо 
фундаментально пересмотреть свою позицию 
и разработать концепцию этой составляющей 
интернационализации. 

Четвертое. Сравнение своих результатов 
с достижениями международных конкурен-
тов — это доказанный инструмент развития. 
На наш взгляд, назрела необходимость фор-
мирования национальной рейтинговой си-
стемы университетов на актуальной основе. 
Ранжирование вузов, проведение типологии 
на основе предложенного индекса интернацио-
нализации университетов может стать ее осно-
вой (Belyaeva & Frolovа, 2021). Кроме того, под-
черкнем важность проведения самооценки 
для отнесения своих университетов в соответ-
ствующую группу со схожими показателями 
и внутренними проблемами.

Пятое. Для мониторинга рекомендуем при-
менять самооценку. По формуле (2), включаю-
щей предложенный набору компонент, россий-
ские университеты могут рассчитать индекс 
интернационализации. А затем по его значе-
нию определить, в какую группу они попали (к 
сожалению, апробация по ряду российских по-
казала «попадание» в четвертую группу).

Заключение

В условиях происходящих политических, 
экономических и технологических трансфор-
маций, которые ведут к смене глобального ми-
рового лидера, именно высококвалифициро-
ванные специалисты играют ключевую роль 
в достижении целей технологического сувере-
нитета, что резко повышает внимание к выс-
шему образованию.

В результате проведенного исследования 
выявлено, что в основе формирования но-
вых полюсов экономического притяжения (в 
лице новых стран-лидеров) лежит техноло-
гическое лидерство. Именно прохождение 
по этому пути позволяет Китаю претендовать 
на роль глобального мирового лидера в обо-

зримом будущем. Анализ интернационализа-
ции высшего образования показал снижение 
роли США, Европы и повышение роли азиат-
ских стран.

Одним из факторов реализации Китаем 
стратегии лидерства является повышение 
уровня интернационализации высшего обра-
зования за счет импорта образовательных ус-
луг, то есть направления студентов на обуче-
ние в зарубежные вузы для получения акту-
альных знаний. Квалифицированные кадры 
страны способны не только заимствовать тех-
нологические идеи, но и, возвращаясь, быстро 
их коммерциализировать.

В это же время, выступая как принимаю-
щая сторона, национальные университеты 
повышают свою привлекательность для ино-
странных студентов, то есть решают задачу 
приращения экспорта образовательных услуг. 
Основными факторами конкурентоспособно-
сти исследованных университетов из разных 
регионов мира из проанализированного на-
бора, которые привели их к лидерству, явля-
ются международное взаимодействие, репута-
ция университета и финансовые ресурсы.

Положенные в основу авторского индекса 
интернационализации университетов семь 
групп факторов доказали изменение позиций 
университетов в регионах мира. Подтвердилась 
выдвинутая гипотеза о совпадении общемиро-
вого тренда смены глобального лидера и изме-
нений в сфере высшего образования, направ-
ленных на реализацию обеспечения техноло-
гического лидерства страны университетам — 
лидерам международных рейтингов.

Предложенная методика позволяет про-
вести анализ деятельности университета 
по укрупненной группе факторов, затрагива-
ющей все сферы деятельности высшего учеб-
ного заведения (что соответствует современ-
ной концепции интернационализации выс-
шего образования), определить ориентиро-
ванность интернационализации конкретного 
региона и, таким образом, выстроить страте-
гию развития университета во внешней среде 
с учетом текущих парадигм развития, влияния 
внешней и внутренней среды.

По компонентам авторского расширенного 
индекса интернационализации предложены 
рекомендации российским университетам 
для укрепления своих позиций и продолжения 
участия в международных академических рей-
тингах. Участие в международных рейтингах, 
использование лучших практик мировых уни-
верситетов-лидеров позволит России стимули-
ровать возвращение квалифицированных ка-
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дров и уверенно обеспечить технологическое 
лидерство.

Большинство рейтингов фокусируются на от-
дельных университетах — университетах миро-
вого уровня, игнорируя большинство существу-

ющих в мире вузов, которые не могут на рав-
ных конкурировать с университетами мирового 
уровня (Millot, 2015). Предложенная система по-
зволяет всем вузам провести самооценку и срав-
нению с передовыми университетами.
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оценка ресурсной обеспеченности:  
от еаэс к Большому евразийскому пространству 1

аннотация. Переформатирование мирохозяйственных связей актуализирует активизацию 
Россией сотрудничества на Большом евразийском пространстве на базе еАЭС. Цель исследования 
— обоснование подхода к оценке ресурсной обеспеченности перспектив развития Большого евра-
зийского пространства. На базе подхода Б. Балассы и анализа документов авторы предлагают гра-
дацию пяти институциональных уровней (сверх еАЭС) развития Большого евразийского простран-
ства и определяют их интеграционные контуры: I уровень — страны, с которыми у еАЭС заключено со-
глашение о зоне свободной торговли; II — иное соглашение; III — сотрудничество прорабатывается; 
IV — велись переговоры; V — страны, которые проявляли интерес к соглашению. Согласно 4 традици-
онным типам факторов производства, выделяются 8 видов ресурсной обеспеченности: сырьевая, аг-
роклиматическая и продовольственная, трудовая, интеллектуальная, по производственным мощно-
стям, транспортной инфраструктуре, внедренческая, финансовая. Для их оценки предлагаются пока-
затели как представленные в статистике, так и рассчитанные авторами: число занятых в отдельном 
секторе, добавленная стоимость в сегменте обрабатывающей промышленности, удельное число ис-
следователей в группе стран, превышение 3-летнего госбюджета над госдолгом, запасы суммы го-
рючих ископаемых и др. Проведенная оценка ресурсной обеспеченности выделенных уровней пока-
зала, что за 2000–2021 гг. значительно выросла доля Большого евразийского пространства в миро-
вом ВВП, природно-ресурсной ренте, промышленности, включая высокотехнологичную, в генерации 
патентов, инвестициях, грузоперевозках. Вклад еАЭС в Большое евразийское пространство существе-
нен по фактору «земля», транспортной инфраструктуре, безопасности бюджета, в т. ч. со странами, по-
мимо Китая, — по факторам «труд», «земля», ВВП; вклад отдельно Китая — по фактору «труд», произ-
водственные мощности, транспортная инфраструктура, технологии, международные резервы. Такое 
распределение ресурсов актуализирует кооперацию ресурсных возможностей внутри Большого ев-
разийского пространства, особенно с целью разработки, внедрения и глобального продвижения пере-
довых производственных технологий. Полученные результаты могут применяться при выборе меха-
низмов и инструментов международного экономического сотрудничества и служить основой для бу-
дущих исследований в сфере моделирования баланса движения товаров, услуг и факторов производ-
ства между странами Большого евразийского пространства.
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abstract. Considering the transformation of global economic relations, Russia strives to strengthen co-
operation within the Greater Eurasian space (GES) on the basis of the Eurasian Economic Union (EAEU). 
The study aims to develop an approach to assessing the resource provision of the GES development. The 
Balassa method and the analysis of documents were used to distinguish five institutional levels (beyond 
the EAEU) of the GES development: I — countries that have a free trade zone agreement with the EAEU; 
II — countries that have other agreements; III — cooperation is elaborated; IV — negotiations were con-
ducted; V — countries interested in cooperation. According to 4 traditional production factors, 8 types of re-
source provision were revealed: raw, agroclimatic and food, labour, intellectual, production capacity, trans-
port infrastructure, innovation, financial. For their assessment, the following statistical and authors’ indi-
cators can be used: number of employees in a certain sector, added value in the manufacturing segment, 
number of researchers in the group of countries, 3-year state budget exceeding the public debt, fossil fuel 
reserves, etc. The assessment showed that the share of the Greater Eurasian space in the global gross do-
mestic product, natural rent, industry (including high-tech), patent generation, investments, freight traf-
fic, significantly increased in 2000–2021. The most significant contributions to the development of the 
Greater Eurasian space are: land, transport infrastructure, budget safety from the EAEU; labour, land, GDP 
from countries except China; labour, production capacity, transport infrastructure, technology, international 
reserves from China. Such resource allocation strengthens cooperation within the GES, which is neces-
sary to develop, introduce and promote advanced production technologies. Research results can be used 
to choose mechanisms and tools of international economic cooperation, as well as to simulate the move-
ment of goods, services and production factors between the GES countries.
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Введение: постановка проблемы

В условиях ограничений промышленно раз-
витыми странами отношений с Россией актуа-
лизируются «поворот на восток» и активиза-
ция сотрудничества с дружественными эко-
номическими партнерами — представите-
лями динамично развивающегося Востока. 
Повышение роли и значимости в мировой 
экономике развивающихся стран, включая 
Россию, в начале XXI в. и активизация про-
цессов регионализации позволяют вести гео-
графически широкий диалог в режиме мяг-
кого экономического партнерства (Андреева & 
Ратнер, 2015, с. 112-114). Президентом России 
В. В. Путиным еше в 2015 г. озвучена идея фор-
мирования Большого евразийского партнер-
ства (далее кратко — БЕП). С ЕАЭС соглаше-
ния разной «глубины сотрудничества» заклю-
чены многими развивающимися странами 
Азии, Африки и Латинской Америки. В этой 
связи можно говорить о Большом евразийском 
пространстве на базе ЕАЭС. Географически 
бóльшая его часть («ядро») расположена в вос-

точной Евразии (по этому признаку можно 
именовать пространство), часть — в Западной 
Азии и Африке, что отражено в данной статье. 
Учитывались страны, с которыми ЕАЭС заклю-
чено или прорабатывается соглашение о зоне 
свободной торговли (ЗСТ), и которые изъяв-
ляли интерес. То есть, главный критерий — гео-
экономический: это — дружественные России 
страны, заинтересованные во взаимной тор-
говле, имеющие с ней общность экономиче-
ских интересов. Общность экономик России 
и стран БЕП на базе ЕАЭС состоит в направлен-
ности на материальное производство, понима-
нии разумного соотношения государственного 
и рыночного регулирования, желании продол-
жать процессы внешнеторгового взаимодей-
ствия в полицентричном мире. Геокультурно 
БЕП объединяют ценности коллективизма 
и готовность к диалогу в многополярном мире.

У Китая имеется свое видение конфигура-
ции сотрудничества в формате «экономиче-
ского пояса Шёлкового пути». России также 
требуется детальный анализ перспектив раз-
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вития БЕП на базе ЕАЭС, где БЕП выступает 
объектом исследования. Фундаментальной 
компонентой представляется обращение к на-
учной проблеме измерения ресурсной обеспе-
ченности сотрудничества в рамках БЕП: ка-
кие для этого имеются ресурсы, есть ли пер-
спективы их роста, как ресурсы распределены 
между участниками БЕП, целесообразна ли ко-
операция? Поиск ответов на эти вопросы фор-
мирует исследовательскую цель: обосновать 
и осуществить оценку ресурсной обеспеченно-
сти экономического сотрудничества России со 
странами БЕП, и задачи исследования: обосно-
вание уровней развития БЕП и их институцио-
нальных контуров, видов ресурсной обеспе-
ченности перспектив развития данного про-
странства и показателей для их оценки, а также 
апробация данной оценки с учетом градации 
уровней сотрудничества. Предмет исследова-
ния — ресурсная обеспеченность развития БЕП. 
Гипотеза исследования: ресурсная обеспечен-
ность перспектив развития БЕП существенна, 
обладает динамикой, является важнейшей 
предпосылкой его становления и отражает 
взаимодополняемость стран БЕП по ресурсам, 
требуемым как для экономического развития 
как стран, так и интеграционного объединения 
БЕП в целом.

Научная новизна и теоретическая значи-
мость результатов исследования заключа-
ется в выделении 5 уровней БЕП, отнесении 
к ним потенциальных стран-участниц и их 
градации по интенсивности и / или готовно-
сти к наращиванию сотрудничества с ЕАЭС, 
помимо самого ЕАЭС как ядра БЕП, по инсти-
туциональным признакам и в обосновании 
на основе традиционной для мировой эконо-
мики системы факторов производства (земля, 
труд, капитал, технологии) комплекса ресур-
сов и показателей их оценки как фактора ре-
сурсной обеспеченности перспектив развития 
БЕП.

Таким образом, в данной статье предпри-
нята попытка синтеза интеграционного и ре-
сурсного направлений исследования перспек-
тив развития БЕП.

Теоретические основы исследования

Целесообразность оценки ресурсной обес-
печенности экономического объединения 
стран подтверждается в научной литера-
туре, но требует разработки инструментарий 
оценки. При этом дискуссия возникает по по-
воду того, какие виды ресурсов имеет смысл 
оценивать для объединения развивающихся 
стран.

Исследователи подчеркивают актуальность 
исследования перспектив сотрудничества 
России с экономиками стран Азии в режиме 
широкого евразийского партнерства на ос-
нове ЕАЭС (Торкунов & Стрельцов, 2023, с. 12) 
и изучения уровней интеграции (Додонов, 2021, 
с. 23-24) и ресурсного аспекта сотрудничества 
(Mamba & Balaki, 2023, p. 2059–2060). В разви-
тии теоретической базы интеграции целесо-
образно использование методологического 
подхода Б. Балассы к классификации степе-
ней экономической интеграции (Balassa, 2011, 
p. 2), с учетом того, что сама интеграция осу-
ществляется между участниками ЕАЭС, но это 
не отменяет экономического взаимодействия 
с третьими странами в другом формате.

Помимо значимости торговли товарами 
(Шкваря и др., 2017), для ЕАЭС отмечается 
важность углубления инвестиционно-финан-
сового сотрудничества (Глазьев, 2021, с. 11). 
Следовательно, целесообразна оценка и фи-
нансового ресурса. В литературе промыш-
ленно развитые страны сравниваются с раз-
вивающимися странами по ряду параметров 
(Мельянцев, 2023, с. 10-11, 13), но лишь по от-
дельно взятым странам. Ресурсная же обе-
спеченность, в т. ч. производительный по-
тенциал, межстрановых партнерств оцени-
вается крайне редко (Иорданова и др., 2021, 
с. 358). Также встречаются полярные точки 
зрения: с одной стороны, у партнерств разви-
вающихся стран выделяют преимущественно 
лишь «первичные ресурсы» (факторы про-
изводства «земля», «труд»), а «технологии», 
«капитал» относят к промышленно разви-
тым странам; с другой стороны, многими ав-
торами отмечается, что развивающиеся эко-
номики сделали скачок в производственно-
технологическом развитии, а следовательно, 
имеет смысл оценить их относительную обе-
спеченность и этими ресурсами. Несмотря 
на то, что США и ЕС после кризиса 2008 г. осу-
ществляли реиндустриализацию (Толкачёв & 
Гвоздева, 2023, с. 152), у промышленно раз-
витых стран накопились большие госдолги 
и возросла степень деиндустриализации 
(Мельянцев, 2023, с. 10), поэтому вернуться 
к уровню 1990 г. быстро для них проблема-
тично (Gruber, 2017, p. 331). В западной лите-
ратуре присутствует неоднозначность трак-
товки: с одной стороны, отмечаются актив-
ные усилия по стимулированию реиндустри-
ализации, с другой — то, что европейским 
странам стало трудно проводить промыш-
ленную политику (Aiginger & Rodrik, 2020, 
p. 194-195).
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Поэтому не следует недооценивать потен-
циал развивающихся стран и в части финан-
сов и промышленной инфраструктуры. В раз-
вивающихся странах Азии формируется но-
вый центр мирохозяйственного роста и цикл 
накопления капитала (Глазьев, 2022, с. 95-
96). Они предпринимали долгосрочные про-
граммы индустриализации. В КНР в 1979–
2018 гг. созданы 2543 специальных экономи-
ческих зоны (Sun et al, 2022, p. 2, 6). В Индии 
в 2005 г. стартовала программа развития кла-
стеров (Mehrotra, 2020, p. 164-170). Но и ме-
нее крупные страны, к примеру Вьетнам, уже 
обладают современной специализирован-
ной промышленной инфраструктурой, такой 
как промышленные парки (Костюнина, 2018, 
с. 126-129).

Какой же в итоге ресурс развивающимся 
экономикам обеспечили данные программы 
индустриализации? С одной стороны, про-
мышленно развитые страны сохраняют лидер-
ство в сфере науки и технологий (Barrios et al., 
2022, p. 1, 23). Еще в 2010 г. США и Япония ассиг-
новывали 47 % мировых расходов на НИОКР 
(Haruyama & Hashimoto, 2020, c. 158-159). С дру-
гой стороны, развивающиеся страны, в первую 
очередь за счет Китая, демонстрируют высо-
кую динамику. У Китая есть своя Кремниевая 
долина (Лавренко & Мечикова, 2022, с. 48), 
в 2020 г. на КНР пришлось 30 % мирового экс-
порта ИКТ-товаров и ИКТ-услуг (Шкваря & 
Фролова, 2022, с. 483, 485-486). Следовательно, 
релевантно оценить технологический, интел-
лектуальный ресурс развивающихся экономик. 
ПРС предпринимают активные усилия по раз-
витию промышленности 4.0. Однако китай-
ские исследования отмечают: этим промыш-
ленно развитые страны еще больше усилили 
в своих экономиках роль нематериальных ак-
тивов — технологий, брендов, патентов, стан-
дартов (Deng, 2022, p. 149). По этой логике, ак-
кумуляция материальной производствен-
ной инфраструктуры продолжает происходить 
не в ПРС, а в развивающихся экономиках.

Полярность трактовки распределения про-
изводственно-технологических ресурсов акту-
ализирует поставленную в данной статье цель 
— оценить ресурсную обеспеченность БЕП, 
включая «производные» ресурсы: технологии 
и капитал.

Методология и данные

Для градации уровней развития БЕП из име-
ющихся документов ЕАЭС анализируется ин-
ституционализация сотрудничества ЕАЭС с тре-
тьими странами с использованием методоло-

гического подхода Б. Балассы к классифика-
ции степеней международной экономической 
интеграции (Balassa, 2011, p. 2), с поправкой 
на то, что ЕАЭС с третьими странами также осу-
ществляет взаимодействие. При обос новании 
видов ресурсов как фактора ресурсной обе-
спеченности перспектив развития БЕП авто-
рами использовано учение о факторах произ-
водства. Взяты 4 фактора, работающие в любой 
экономике: труд, земля, капитал, технологии. 
Они предполагают учет широкого спектра ре-
сурсов — материальных и нематериальных, пер-
вичных и производных, — отражающих потреб-
ности национальной экономики. По каждому 
ресурсу взяты из баз данных Всемирного банка, 
МВФ, «British Petroleum» и / или рассчитаны по-
казатели: всего — 32, 14 из которых рассчитаны 
по авторским формулам (1)–(8). Для оценки 
того, в какой степени ресурсы содружества 
стран способны потенциально обеспечить си-
нергию экономик стран, рассчитана доля БЕП 
(по уровням сотрудничества) в мировом объеме 
либо (при отсутствии данных) — его отношение 
к уровню G7, которая, хотя и является параорга-
низацией, включающей крупнейшие промыш-
ленно развитые страны, но в данном случае 
на контрасте хорошо демонстрирует сравнение 
с развивающимися странами. При наличии дан-
ных и динамики расчет велся с 2000 г. (год уч-
реждения ЕврАзЭС) по 2021 г. Также по всем по-
казателям рассчитывалась доля в БЕП для ЕАЭС, 
для Китая и для БЕП без него. Всего, включая 
сравнения, рассчитано 2093 промежуточных 
и итоговых значения.

Ei=ϕi(E)×ϕE(P>15)×(P-P<15),                  (1)

где Ei — число занятых в i-м секторе эконо-
мики; ϕi — доля i-го сектора в структуре заня-
тых, ϕE(P>15) — доля занятых в численности на-
селения (от 15 лет); P — численность населения 
валовая; P<15 — численность населения до 15 
лет.

AVm(i)= ϕi(AVm)×AVm,                      (2)

где AVm(i) — добавленная стоимость в i-м сег-
менте обрабатывающей промышленности; 
ϕi(AVm) — доля i-го сегмента в структуре добав-
ленной стоимости обрабатывающей промыш-
ленности; AVm — добавленная стоимость обра-
батывающей промышленности.

( )& & 1   , 
1000000

= ×R D R D
PE E mlnof P    (3)

где ER&D — число исследователей; ER&D(1 mln of 
P) — число исследователей на 1 млн чел.; P — 
численность населения.
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1000000
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P
=                (4)

где ER&D(1 mln of PG) — число исследователей 
в группе стран на 1 млн ее жителей; ER&D(G) — 
число исследователей в группе стран; PG — на-
селение группы стран.

RN.R.=rN.R.(GDP)×GDP,                   (5)

где RN.R. — природно-ресурсная рента; rN.R.(GDP) 
— доля природно-ресурсной ренты в ВВП; GDP 
— ВВП.

( )

( ) ( )
( )

2
3

; 1; 2
, 

; 1; 2

i

jj i
Y G

Y G D i i i

GDP i i i
= −

− − −

− −
D =

∑       (6)

где ∆3Y(G) — превышение 3-летнего госбюджета 

над госдолгом; ( )
2

i

j
j i

Y G
= −
∑  — суммарный доход 

госбюджета за данный и 2 предыдущих года; 

( ); 1; 2D i i i− −  — валовой накопленный госдолг 

(средний за данный и 2 предыдущих года); 

( ); 1; 2− −GDP i i i  — ВВП (средний за данный 
и 2 предыдущих года).

I= ϕI(GDP)×GDP,                          (7)

где I — валовые инвестиции; ϕI(GDP) — отноше-
ние валовых инвестиций к ВВП; GDP — ВВП.

( )
.; . .; . .; . .

, F i i
i O N G H C B C

S S q
=

= ×∑             (8)

где SF — запасы горючих ископаемых (в [Дж]); 

( )
.; . .; . .; . .

  i i
i O N G H C B C

S q
=

×∑  — сумма произведений 

разведанного запаса Si (в [т или м3]) на удель-
ную теплоту сгорания qi (в [Дж / т или Дж / м3]) 
по каждому из i ископаемых (нефть, природ-
ный газ, каменный, бурый уголь).

Все переменные в формулах (1) — (6) де-
терминированы линейкой показателей 
Всемирного банка, в (7) — МВФ, в (8) — «British 
Petroleum». Структура формул обусловлена тем, 
что Всемирный банк не публикует абсолют-
ные величины ряда индикаторов, которыми 
можно измерить ресурсную обеспеченность: 
число занятых в отдельном секторе экономики 
(1), добавленная стоимость для отдельных сег-
ментов обрабатывающей промышленности 

(2), число исследователей (3), природно-ре-
сурсная рента (5). Удельное число исследовате-
лей не публикуется для группы стран (4). МВФ 
не публикует абсолютную величину валовых 
инвестиций (7). Для объекта оценки опубли-
кована лишь доля в более общем объекте (1, 2), 
удельная величина (3), либо отношение к ВВП 
(5, 7). «British Petroleum» не рассчитывает со-
вокупные для всех энергоносителей запасы, 
так как это требует их пересчета в одну еди-
ницу измерения (8). По использованию отдель-
ных переменных в формулах следует отметить, 
что разность (P — P<15) дает валовое (свыше 
15 лет) число занятых (1); для оценки финан-
совой состоятельности государства (6) решено 
взять госбюджет не за 1, а за 3 года, так как гос-
долг у ряда стран превышает однолетний гос-
бюджет; при этом, так как размер долга от года 
к году варьируется, решено рассчитать сред-
ний за эти 3 года показатель.

Полученные результаты и их обсуждение

Анализ документов 1 позволил выявить ин-
ституционализацию сотрудничества ЕАЭС 
с третьими странами и классифицировать ее 
по 5 уровням:

I. Страны, с которыми ЕАЭС заключил со-
глашение о ЗСТ: Вьетнам, Иран, Сербия, 
Сингапур (в перечне стран-санкционеров 
от 05.03.2022 г., но упомянут, так как соглаше-
ние о ЗСТ продлено 14.03.2022 г.).

II. Страны, с которыми ЕАЭС заключил 
иные соглашения о сотрудничестве, и / или на-
блюдатели: Китай, Молдова, Узбекистан, Куба.

III. Страны, с которыми ведутся перего-
воры, имеется меморандум либо разраба-
тывается соглашение или изучается его це-
лесообразность: Египет, Израиль, Индия, 
Индонезия, Монголия, ОАЭ, Иордания, 
Камбоджа, Таиланд.

IV. Страны, которые изъявили инте-
рес к торгово-экономическому сотрудниче-
ству, и с кем велись переговоры, но меморан-

1 Торговые соглашения ЕАЭС. ЕЭК. https://eec.eaeunion.
org/comission/department/dotp/torgovye-soglasheniya; 
Государства (международное сотрудничество). ЕЭК. https://
eec.eaeunion.org/comission/department/dep_razv_integr/
mezhdunarodnoe-sotrudnichestvo/napravleniya/gosudarstva; 
Международные договоры. Правовой портал ЕАЭС. https://
docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/AllDocuments.aspx#npbdocum
entbelongstaxId=[{%22id%22:%22b591e83f-0f9a-4fce-8760-
758ac7690c84»,»title»:»Международные%20договоры»}]; 
Сирия заявила о желании вступить в ЕАЭС (2015). 
Российская газета. https://rg.ru/2015/07/22/siria.html; РИА 
«Новости». (2016). Пакистан вновь направил ЕАЭС обра-
щение по созданию ЗСТ. https://ria.ru/20160113/1358967845.
html (дата обращения: 18.11.2022).
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дума нет: Кения, Маврикий, Мьянма, Тунис, 
Филиппины.

V. Страны, которые ранее (более 5 лет назад) 
изъявляли интерес к соглашению о ЗСТ.

Результаты оценки факторов ресурсной 
обеспеченности приведены в таблицах 1–4. 
Особенно высокую обеспеченность БЕП с уче-
том всех 5 уровней имеет по фактору «земля»: 
41,8 % мировых пахотных земель, 41,8 % запа-
сов горючего, 59,1 % добавленной стоимости 
в сельском хозяйстве, 48,3 % производства зер-
новых; по трудовым ресурсам — 54,3 % мировой 
рабочей силы (при этом БЕП аккумулировала 
в 2021 г. 54,5 % населения до 39 лет), особенно 
квалифицированной, в промышленности 
(61,7 % мирового числа занятых в промышлен-
ности) и сельском хозяйстве (62,1 %). В сфере 

услуг, несмотря на то, что страны БЕП — раз-
вивающиеся, они аккумулируют почти ½ ми-
рового ресурса трудящихся (47,7 %). Также 
осуществляют 44,8 % мультимодальных кон-
тейнерных грузоперевозок, что иллюстри-
рует включенность в мировую транспортную 
инфраструктуру.

При этом ресурс производственных мощ-
ностей промышленности у стран БЕП ниже — 
36,7 %, в т. ч. в обрабатывающей промышлен-
ности (37,6 %). Однако в ряде отраслей они ак-
кумулируют большой, по сравнению с уровнем 
G7, объем ресурса, например, в химической 
промышленности — 90 %, а в текстильной 
— 533 %.

Сравнение с величиной G7 показывает раз-
витость у БЕП и фактора «технологии»: по до-

Таблица 1
Ресурсная обеспеченность Большого евразийского пространства на базе ЕАЭС по фактору производства 

«земля» (% от суммарной обеспеченности мира* либо от суммарной обеспеченности G7*)
Table 1

Resource provision of the Greater Eurasian space on the basis of the EAEU by production factor “land” (% of the total 
provision of the world* or of the total provision of the G7*)

Ресурсы 
Уровни БЕП

Сырьевые ресурсы

Площадь суши Запасы ископаемого горю-
чего (8)

Площадь 
лесов Природная рента (5)

2020 конец 2020 г. 2020 2000 2020
ЕАЭС 15,0 14,4 20,5 8,6 12,9
+ I уровень 16,6 20,3 21,2 14,0 17,4
+ II уровень 24,3 30,3 26,8 18,8 29,4
+ III уровень 30,6 41,6 31,9 27,1 39,4
+ IV уровень 31,9 41,6 32,9 27,3 40,0
+ V уровень 32,6 41,8 33,0 28,2 40,2

Продолжение табл. 1.

Ресурсы 
Уровни БЕП

Агроклиматический и продовольственный ресурс

Сельскохозяй-
ственные угодья

Пахотные 
земли

Земли 
под хлебными 

злаками

Добавленная 
стоимость в сельском, 

лесном хозяйстве 
и рыболовстве

Производство 
зерновых

2000 2020 2020 2006 2021 2012 2020 2006 2021
ЕАЭС 9,3 9,5 11,4 8,4 8,4 2,7 2,0 4,4 4,7
+ I уровень 10,9 10,8 13,2 11,3 11,0 5,3 4,1 7,6 7,1
+ II уровень 22,4 22,7 22,5 24,2 24,9 31,6 35,1 28,1 28,1
+ III уровень 30,3 30,9 37,4 43,5 43,3 48,8 55,0 44,6 44,5
+ IV уровень 31,5 32,2 39,3 46,3 45,9 51,0 57,2 47,2 46,6
+ V уровень 32,6 33,3 41,8 48,7 48,3 53,1 59,1 48,9 48,3

*Примечание к таблицам 1–4:
Суммарная по миру (либо по G7) ресурсная обеспеченность – абсолютная величина (не %), если не указано иное. Ее 
значение по миру взято авторами из источников, приведенных ниже; за исключением показателей «пахотные земли» 
и «международные резервы», для которых рассчитана сумма значений всех стран мира; и за исключением расчетных 
показателей, для которых оно рассчитано с использованием авторских формул (1)–(8). Значение ресурсной обеспечен-
ности по G7 (а также по ЕАЭС и по каждому уровню БЕП) рассчитано авторами путем сложения значений входящих 
в ее состав стран; значения стран при этом взяты из источников, приведённых ниже; в случае расчетных показателей 
использовались авторские формулы (1)–(8). По ряду показателей по отдельным странам в связи с отсутствием данных 
значения взяты за предыдущие годы (в т. ч. как среднее предыдущих лет) либо учтены как «0».
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бавленной стоимости в средне- и высокотехно-
логичной обрабатывающей промышленности 
— 81,5 % ресурса G7, в т. ч. в производстве ма-
шин, оборудования и транспортных средств — 
67,8 %. Впечатляет и интеллектуальный ресурс: 
если измерять его по числу заявок на патенты 
и промышленные образцы, то здесь страны 
БЕП аккумулируют бóльшую часть мирового 
ресурса. А по числу исследователей БЕП стало 
сопоставимо с G7.

Внимания заслуживает и финансовый ре-
сурс (фактор «капитал»). БЕП аккумулирует 2/5 
мировых инвестиций и международных резер-
вов. Также у БЕП существенно более благопо-
лучное соотношение государственного бюд-
жета и долга: если у G7 в сумме 3-летний бюд-
жет уступает накопленному долгу — в объ-
еме 0,1 % их суммарного ВВП, то у стран БЕП 
— превышает в объеме 1,4 % ВВП. При этом 
у ЕАЭС 3-летние доходы бюджета превышают 
долг на 12,3 % ВВП.

Если измерять ресурс производственных 
мощностей по ВВП, то оценка ресурса стран 
БЕП будет скромнее — 29,1 % мирового ре-
сурса. Однако если оценивать ВВП по ППС, 
то доля составит 38,8 %. Но самое существен-
ное — производительные силы стран БЕП бы-
стро растут: с 2000 г. по 2021 г. доля этих стран 
в мировом ВВП выросла с 9,2 до 29,1 %, в ми-
ровой добавленной стоимости в промышлен-
ности — с 13,6 % в 2001 г. до 36,7 % в 2020 гг.; 
в т. ч. в химической — с 81,0 % от ресурса G7 
в 2014 г. до 90,0 % в 2018 г., в текстильной 
— с 405 % от ресурса G7 в 2013 г. до 533 % 
в 2018 г. Стремительный рост ВВП стран БЕП 
при стабильной доле в рабочей силе (57,2 % 
мирового ресурса в 2000 г. и 54,3 % в 2020 г.) 
свидетельствует, что выросло производство 
в расчете на 1 занятого, то есть производи-
тельность труда и производство более слож-
ных товаров. Выросла и добавленная стои-
мость в средне- и высокотехнологичной об-

Таблица 2
Ресурсная обеспеченность Большого евразийского пространства на базе ЕАЭС по фактору производства 

«труд» (% от суммарной обеспеченности мира* либо от суммарной обеспеченности G7*)
Table 2

Resource provision of the Greater Eurasian space on the basis of the EAEU by production factor “labour” (% of the 
total provision of the world* or of the total provision of the G7*)

Уровни
БЕП

Трудовые ресурсы

Рабочая сила
Число занятых (1)

в промышленности в сельском 
хозяйстве в сфере услуг

2000 2020 2000 2019 2000 2019 2000 2019
ЕАЭС 3,2 2,7 4,1 3,1 1,4 0,8 4,3 3,5
+ I уровень 5,5 5,2 6,1 6,3 4,3 3,7 6,0 5,6
+ II уровень 32,6 27,8 36,4 34,3 39,2 25,7 25,7 27,4
+ III уровень 52,9 49,2 52,8 57,2 67,0 55,3 40,2 43,2
+ IV уровень 55,4 52,0 54,7 59,3 69,9 59,2 42,7 45,9
+ V уровень 57,2 54,3 56,6 61,7 71,9 62,1 44,5 47,7

Продолжение табл. 2

Уровни БЕП

Интеллектуальный ресурс

Число исследователей (к G7) 
(2020 г.) (4)

Число заявок 
на патенты

Число заявок на промышлен-
ные образцы

на
1 млн жителей валовое 2013 2020 2013 2018

ЕАЭС 49,7 11,7 1,9 1,1 0,3 0,4
+ I уровень 34,9 16,8 2,6 1,6 0,9 1,8
+ II уровень 33,6 79,6 44,1 60,0 59,2 62,2
+ III уровень 20,4 98,5 45,0 61,2 60,4 63,8
+ IV уровень 19,5 99,7 45,0 61,3 60,5 64,0
+ V уровень 18,7 101,8 45,0 61,3 60,6 64,0

*Примечание и источники приведены под таблицей 1.
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рабатывающей промышленности (с 64,7 % 
от ресурса G7 в 2012 г. до 81,5 % в 2018 г.), 
в т. ч. в производстве машин, оборудова-
ния и транспортных средств (с 59,0 % от ре-
сурса G7 в 2013 г. до 67,8 % в 2018 г.) (фактор 
«технологии»).

Выросла обеспеченность и другими ре-
сурсами: числом занятых в промышленно-
сти (трудовые ресурсы: с 56,6 % мирового ре-
сурса в 2000 г. до 61,7 % в 2019 г.), генерацией 
патентов (интеллектуальный ресурс: с 45,0 % 
в 2013 г. до 61,3 % в 2020 г.), инвестициями 

(фактор «капитал»: с 11,1 % в 2000 г. до 40,2 % 
в 2021 г., в т. ч. доля ЕАЭС — с 0,6 % до 1,9 %). 
Значительным был рост транспортной ин-
фраструктуры: в потоке контейнерных грузо-
перевозок через порты доля БЕП в мире вы-
росла с 2007 по 2021 гг. с 33,2 до 44,8 %, в ави-
агрузоперевозках с 2002 г. по 2019 г. — с 11,9 
до 25,7 % (в т. ч. доля ЕАЭС выросла в 3,3 раза). 
Значительно выросла природно-ресурс-
ная рента (фактор «земля»): с 28,2 % миро-
вого объема в 2000 г. до 40,2 % в 2020 г. (в т. ч. 
у ЕАЭС: с 8,6 до 12,9 %).

Таблица 3
Ресурсная обеспеченность Большого евразийского пространства на базе ЕАЭС по производственно-инфра-

структурному фактору (% от суммарной обеспеченности мира (если не указано иное)* либо от суммарной 
обеспеченности G7*)

Table 3
Resource provision of the Greater Eurasian space on the basis of the EAEU by production and infrastructure factor 

(% of the total provision of the world (unless otherwise indicated)* or of the total provision of G7*)

Уровни 
БЕП

Ресурс производственных мощностей

ВВП ВВП 
по ППС

Добавленная 
стоимость 

в промышлен-
ности (вклю-

чая строитель-
ство) (2)

Добавленная 
стоимость 

в обрабаты-
вающей про-
мышленно-

сти (2)

Добавленная 
стоимость в
химической 

промышленно-
сти (к G7) (2)

Добавленная 
стоимость 

в текстильной 
промыш-лен-
ности (к G7) 

(2)

2000 2021 2000 2021 2001 2020 2012 2019 2014 2018 2013 2018
ЕАЭС 0,9 2,1 1,1 3,8 1,3 2,4 2,4 1,8 4,8 3,4 6,5 4,9
+ I уровень 1,3 3,0 1,9 5,7 2,0 3,4 3,7 2,8 8,3 5,8 15,4 19,4
+ II 
уровень 5,0 21,5 5,3 24,5 8,8 28,6 26,2 30,3 64,1 68,4 324 426

+ III 
уровень 8,3 28,0 9,4 36,7 12,8 35,7 32,1 36,6 79,8 87,2 387 508

+ IV 
уровень 8,7 28,7 9,8 37,9 13,2 36,4 32,8 37,3 81,0 89,1 395 520

+ V 
уровень 9,2 29,1 10,2 38,8 13,6 36,7 33,1 37,6 81,0 90,0 405 533

Продолжение табл. 3.

Уровни 
БЕП

Ресурс транспортной инфраструктуры
Длина железно-
дорож-ных пу-

тей (к G7)
Поток (м3) контейнеров в портах Авиагрузо-перевозки (т-км)

2021 2007 2021 2002 2019
ЕАЭС 34,7 0,6 0,6 0,9 3,0
+ I уровень 39,9 1,8 3,0 1,1 3,5
+ II 
уровень 78,6 23,0 34,3 5,5 15,1

+ III 
уровень 106,7 31,5 43,0 11,1 24,9

+ IV 
уровень 108,0 32,7 44,4 11,6 25,6

+ V 
уровень 110,5 33,2 44,8 11,9 25,7

*Примечание и источники приведены под таблицей 1.
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С одной стороны, ЕАЭС обладает большими 
ресурсами, с другой, — не по всем показателям 
его доля выросла. Анализ показывает, что вклад 
ЕАЭС (отражает, в первую очередь, вклад 
России) в совокупную ресурсную обеспечен-
ность БЕП существенен в следующих случаях: 
1) фактора «земля»: 34,3 % запасов ископае-
мого горючего (14,4 п. п. из 41,8 %-й доли БЕП 
в мире), 32,1 % природно-ресурсной ренты, 
62,1 % площади лесов, 46 % — суши, 28,5 % 
сельскохозяйственных угодий БЕП и 27,3 % па-
хотных земель; 2) ресурса транспортной ин-
фраструктуры (31,4 % железнодорожных пу-
тей); и 3) фактора «капитал» (вклад в превыше-
ние 3-летнего госбюджета БЕП над госдолгом 
— 53,6 % — доля ЕАЭС в сумме положитель-
ных значений данного баланса, рассчитывае-
мого для каждого уровня БЕП). Для остальных 
стран БЕП может быть интересен российский 
опыт регулирования бюджета, международных 
резервов, госдолга, подготовки высококва-
лифицированных специалистов. Также ана-

лиз показывает, что отношение ЕАЭС к значе-
нию мира либо G7 снизилось в случае: числа 
занятых в промышленности (приросло с 22,0 
до 23,1 млн чел., а в мире — с 536 до 740 млн 
чел.); добавленной стоимости в обрабатываю-
щей промышленности (приросла с 293 до 302 
млрд долл. США, а в мире — с 12,1 до 16,1 трлн 
дол.), в химической (на фоне санкций сни-
зилась с 27,5 до 23,0 млрд долл. США при ро-
сте в G7 на 8,2 %; правда, у ЕАЭС в 2014 г. был 
рост с 2012 г., а у G7 — снижение), текстильной 
(на фоне санкций снизилась с 6,2 до 4,7 млрд 
долл. США, а у G7 снизилась на 0,2 %; правда, 
у ЕАЭС в 2013 г. был рост с 2012 г., а у G7 — сни-
жение), средне- и высокотехнологичной обра-
батывающей промышленности (на фоне санк-
ций понизилась с 77,3 до 61,2 млрд долл. США, 
а у G7 приросла на 7,4 %), в сельском хозяйстве 
и рыболовстве (на фоне санкций понизилась 
с 81,9 до 75,6 млрд долл. США, а в мире выросла 
с 3038 до 3704) (рассчитано по исходным дан-
ным к табл. 1–4). При этом доля БЕП по всем 

Таблица 4
Ресурсная обеспеченность Большого евразийского пространства на базе ЕАЭС по факторам производства 
«технологии» (внедренческий ресурс) и «капитал» (% от суммарной обеспеченности мира (если не указано 

иное)* либо от суммарной обеспеченности G7*)
Table 4

Resource provision of the Greater Eurasian space on the basis of the EAEU by production factors “technology” 
(innovation resource) and “capital” (% of the total provision of the world (unless otherwise indicated)* or of the total 

provision of G7*)

Уровни 
БЕП

Фактор: технологии (внедренческий ресурс)

Добавленная стоимость в средне- 
и высокотехнологичной обрабаты-
вающей промышленности (к G7)

Добавленная стоимость в про-
изводстве машин, оборудования 
и транспортных средств (к G7)

Добавленная стои-
мость в сфере услуг

2012 2018 2013 2018 2012 2020
ЕАЭС 3,2 2,4 2,1 1,8 2,9 1,7
+ I уровень 5,4 4,4 3,3 3,6 3,8 2,3
+ II уровень 51,7 66,4 48,9 56,5 12,2 16,8
+ III уровень 63,0 79,9 57,6 66,7 16,3 21,8
+ IV уровень 64,4 81,2 58,9 67,7 16,8 22,5
+ V уровень 64,7 81,5 59,0 67,8 17,1 22,8

Продолжение табл. 4.

Уровни 
БЕП

Фактор: капитал

Международные резервы Превышение 3-летнего госбюд-
жета над госдолгом (% ВВП) (6)

Валовые инвести-
ции (7)

2015 2020 2006 (G7: 0,8%) 2021 (G7: 
–0,1%) 2000 2021

ЕАЭС 3,4 4,5 31,1 12,3 0,6 1,9
+ I уровень 3,8 5,3 33,3 8,3 2,5 2,9
+ II уровень 32,9 28,9 15,9 1,8 7,4 32,6
+ III уровень 40,1 38,2 14,0 1,8 10,7 39,5
+ IV уровень 41,0 39,2 12,2 1,6 11,0 40,0
+ V уровень 41,1 39,4 11,7 1,4 11,1 40,2

*Примечание и источники приведены под таблицей 1.
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этим показателям приросла. Если взять от-
дельно ЕАЭС, отдельно Китай и отдельно сово-
купность стран БЕП без учета Китая, то для каж-
дого из этих пространств существуют виды 
ресурсов, по которым оно вносит решаю-
щий вклад в совокупную обеспеченность БЕП. 
Следовательно, России целесообразно расши-
рять сотрудничество на БЕП, имеющем боль-
ший ресурсный потенциал.

Заключение

Таким образом, обоснование комплекса 
видов ресурсной обеспеченности перспек-
тив развития БЕП и показателей их оценки 
подтвердило выдвинутую гипотезу о нали-
чии у БЕП значительных ресурсов, их положи-
тельной динамике и их значимости для разви-
тия БЕП, а также о взаимодополняемости стран 
БЕП по ресурсам, необходимым для экономи-
ческого развития как стран, так и интеграци-
онного пространства БЕП в целом.

БЕП охватывает широкий круг стран, 
для которого может быть предложена следу-
ющая градация: помимо собственно стран 
ЕАЭС, можно выделить I уровень расширен-
ного сотрудничества — страны, с кем у ЕАЭС 
заключено соглашение о ЗСТ, II уровень — 
страны, с которыми у ЕАЭС иное соглашение 
о сотрудничестве либо статус наблюдателя 
в ЕАЭС; III уровень — страны, с которыми 
у ЕАЭС подписан меморандум о сотрудни-
честве или вопрос торгово-экономического 
соглашения прорабатывается; IV уровень — 
страны, которые изъявили интерес к торгово-
экономическому сотрудничеству и с кем ве-
лись переговоры; V уровень — кто ранее (бо-
лее 5 лет назад) изъявлял интерес к созданию 
ЗСТ с ЕАЭС.

Анализ позволил обосновать оценку ре-
сурсной обеспеченности экономического со-
трудничества России с БЕП по 8 ее видам, ис-
ходя из 4 факторов производства. Показатели 
их оценки отражают количество сырьевых, че-
ловеческих (в т. ч. интеллектуальных), финан-
совых ресурсов, производственных и транс-
портных мощностей относительно уровня 
мира либо групп стран. Страны БЕП обеспе-
чены многими видами ресурсов, и не только 
фактором «земля» (природные ресурсы, ре-
сурс производительных сил в сельском хозяй-
стве и др.). Наряду с ними, наиболее представ-
лены ресурсы фактора «труд» (рабочая сила, 

в т. ч. молодая и квалифицированная, интел-
лектуальный ресурс), ресурс транспортной 
инфраструктуры, по отдельным отраслям — 
производственный ресурс, ресурсы факторов 
«капитал» (ресурс финансовой безопасности 
бюджета, инвестиции) и «технологии» (вне-
дренческий ресурс). Причем со времен акти-
визации российского сотрудничества на ев-
разийском пространстве и диалога в рамках 
БРИКС обеспеченность стран современного 
БЕП по ряду ресурсов существенно выросла. 
В меньшей степени сформированы и тре-
буют развития ресурс производительных сил 
в промышленности, в особенности в обраба-
тывающей, и в сфере услуг. С одной стороны, 
ЕАЭС обладает большими ресурсами, с другой 
— не по всем показателям его доля выросла. 
Это говорит о том, что трудно решать вопросы 
экономического развития только за счет су-
ществующего экономического пространства, 
целесообразно расширять сотрудничество 
в БЕП, имеющем больший ресурсный потен-
циал и, соответственно, высокие перспективы 
развития.

Практическая значимость результатов ис-
следования состоит в выводе, что более благо-
приятной для стран БЕП будет не компенсация 
меньшей обеспеченности ресурсами путем их 
закупки у третьих стран в обмен на преоблада-
ющие у БЕП ресурсы, а кооперация имеющихся 
ресурсных возможностей внутри БЕП для раз-
работки и внедрения технологий, позволяющих 
повысить производительность и добавленную 
стоимость. При этом имеет смысл мониторинг 
развития технологий ПРС, чтобы понимать не-
обходимые направления и степень совершен-
ствования собственных технологий и не отста-
вать в развитии технологий, обеспечивать свои 
рынки передовыми товарами и сохранять кон-
курентоспособность на международном рынке 
своих партнеров по БЕП. Этот и другие вы-
воды исследования могут представлять интерес 
для институтов содействия при выборе рынков 
и отраслей для поддержки внешнеэкономиче-
ских связей, а также при создании интеграцион-
ного «поля» со своими правилами взаимодей-
ствия в интересах евразийского пространства. 
Что касается вклада в потенциальные будущие 
исследования, то полученные результаты могут 
служить основой для исследований в сфере 
моделирования баланса товаров, услуг и фак-
торов производства между странами БЕП.
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модели оценки и классификации региональных инвестиционных 
проектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений 1

аннотация. Развитие регионов на основе механизмов реализации инвестиционных проектов 
с участием государства в рамках концессионных соглашений приобретает особую значимость в усло-
виях масштабных санкционных ограничений, требующих ужесточения контроля за эффективностью 
использования бюджетных средств с целью повышения отдачи от вложенных инвестиций и миними-
зации рисков их ненадлежащего освоения. В статье рассматривается построение классификацион-
ных моделей оценки таких проектов, позволяющих выявить концессионные соглашения повышен-
ного риска, что позволит государственному заказчику принимать обоснованные решения при вы-
боре исполнителя проекта и обеспечить эффективность управления государственным имуществом. 
Особенностью предложенного подхода к построению классификационных моделей является исполь-
зование скрининг-моделей и встроенных инструментов информационно-аналитической системы 
СПАРК для объективной оценки добросовестности концессионеров на основе финансовых и иных 
факторов, а также методов дискриптивного анализа больших данных, машинного обучения и метода 
ближайших соседей при кластеризации региональных инвестиционных проектов по уровню риска 
ненадлежащего исполнения концессионных соглашений. Подход апробирован на выборке из 1248 
региональных инвестиционных проектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений. В итоге 
выделены два кластера проектов с низким и высоким уровнем риска ненадлежащего исполнения 
концессионером своих обязательств перед государством объемом 83,8 % и 16,2 % соответственно. 
Для оценки точности и чувствительности к выбросам полученной классификационной модели при-
менялись матрица ошибок и метрика Спирмена, которая показала достаточно высокую точность по-
лученной классификации. Применение построенных моделей возможно как на этапе отбора регио-
нальных инвестиционных проектов, так и на этапе мониторинга уже реализуемых проектов для вы-
явления потенциальных рисков их незавершения и своевременного принятия государственным за-
казчиком необходимых мер реагирования.

ключевые слова: региональный инвестиционных проект, оценка, концессионное соглашение, скрининг-модели, дис-
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assessment and classification Models of Regional Investment Projects 
Implemented through concession agreements

abstract. Imposed wide-ranging sanctions require stricter control over the use of budget funds in or-
der to increase the return on investment and minimise the risks of inappropriate spending. Thus, regional 
development based on the implementation of investment projects with public participation through con-
cession agreements becomes particularly important. The article considers the construction of classifica-
tion models for the assessment of such projects to identify high-risk concession agreements. State custom-
ers can use these models to make informed decisions when choosing a contractor and to improve the ef-
ficiency of public property management. For an objective assessment of the integrity of contractors based 
on financial and other factors, the study used screening models and built-in tools of the SPARK informa-
tion and analytical system, as well as the methods of descriptive analysis of big data, machine learning 
and the nearest neighbours approach for clustering regional investment projects according to the risk of 
improper execution of concession agreements. The presented approach was tested on 1248 regional in-
vestment projects implemented through concession agreements. As a result, the research identified two 
clusters: projects with low risk (83.8 %) and high risk (16.2 %) of improper performance of obligations by 
the concessionaire. To assess the models’ accuracy and sensitivity to outliers, the confusion matrix and 
Spearman’s coefficient were utilised, which showed a sufficiently high accuracy of the resulting classifica-
tion. The constructed models can be used for selecting regional investment projects, as well as for mon-
itoring implemented projects in order to identify potential risks of their non-completion and timely take 
necessary response measures. 

Keywords: regional investment project, assessment, concession agreement, screening models, descriptive analysis, ma-
chine-learning classification models, cluster analysis
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Введение

Одним из ключевых инструментов развития 
регионов являются инвестиции в социально-
экономические проекты как инструменты реа-
лизации региональных социально-экономиче-
ских стратегий и привлечения дополнитель-
ных инвестиций в регион для решения тер-
риториальных проблем. По данным Росстата 
объем инвестиций в регионы в первом квар-
тале 2023 г. составил 4,64 трлн руб., а прирост 
в реальном выражении по сравнению с мар-
том 2022 г. — 13,5 % 1. По многим регионам на-
блюдается существенный прирост инвестиций 
в основной капитал (рис. 1) непосредственно 
за счет реализации инвестиционных проектов. 

Так, в Бурятии благодаря дальневосточным 
мерам поддержки введен в эксплуатацию круп-
нейший инвестиционный проект по освое-

1 Маркетинговые исследования входящие в группу — ин-
вестиции в основной капитал 2023. https://id-marketing.ru/
tags/инвестиции+в+основной+капитал+2023 (дата обраще-
ния: 21.07.2023).

нию месторождения полиметаллических руд 
«Озёрный ГОК». В Ростовской области в рамках 
программы «100 Губернаторских инвестици-
онных проектов» по состоянию на начало мая 
2023 г. введены в эксплуатацию 88 проектов 
с общим объемом инвестиций 279,8 млрд руб., 
крупнейший из которых связан со строитель-
ством комплекса глубокой переработки нефтя-
ного сырья и средних дистиллятов (37 % всего 
объема инвестиций). Основным драйвером ро-
ста инвестиций в Республику Алтай является 
увеличение турпотока в регион. По состоянию 
на начало июня 2023 г. в приоритетном инве-
стиционном портфеле региона находится 36 
проектов на общую сумму 115,2 млрд руб.

Российская практика показывает (см. да-
лее табл. 1), что распространенной формой 
реа лизации региональных инвестицион-
ных проектов является государственно-част-
ное парт нерство, в первую очередь, на ос-
нове концессионных соглашений (договоров) 
между частным инвестором (концессионе-
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ром) и государственным заказчиком (конце-
дентом). При этом региональный инвести-
ционный проект (далее — РИП) в материаль-
ном выражении по сути является реальным 
активом в форме имущественного комплекса 
или бизнеса, находящегося в процессе пред-
принимательской деятельности по производ-
ству продукции или оказанию услуг (новых 
или существенно улучшенных). Указанный 
проект проходит разные фазы жизненного 
цикла: от создания (модернизации) имуще-
ственного комплекса до последующей его экс-
плуатации и извлечения дохода, а концесси-
онное соглашение подразумевает передачу 
государством права эксплуатации и управле-
ния определенным активом или предостав-
ления услуги на указанный в договоре срок 
частному инвестору, обеспечивая тем самым 
более эффективное управление государствен-
ным имуществом. Преимущества концесси-
онных соглашений для обеих сторон пред-
ставлены на рисунке 2.

Однако важно отметить, что договоры кон-
цессии также имеют свои риски и недостатки. 
Например, возможны проблемы в области ре-
гулирования, монополизации, недостаточ-
ного надзора со стороны государства или нару-
шения контрактных обязательств со стороны 
частного инвестора. Наше исследование наце-
лено на оценку региональных инвестицион-
ных проектов, реализуемых в рамках концес-
сионных соглашений, и выявление договоров 
концессии с повышенным риском. Анализируя 
концессионные соглашения по уровню ри-
ска их ненадлежащего исполнения и строя со-
ответствующие классификационные модели, 
мы тем самым оцениваем и эффективность ре-
ализации самих РИП.

В настоящий момент абсолютное большин-
ство российский авторов при рассмотрении 
вопроса об оценке эффективности инвестици-
онного проекта концентрируются на вопросе 
экономической эффективности, либо сосредо-
тачиваясь только на классических показате-

Рис. 1. ТОР-10 регионов по показателю прироста в сопоставимых ценах инвестиций в основной капитал в 1 кв. 
2023 г., млрд руб. / прирост в сопоставимых ценах, % (источник: Маркетинговые исследования входящие в группу — 
инвестиции в основной капитал 2023. https://id-marketing.ru/tags/инвестиции+в+основной+капитал+2023 (дата об-

ращения: 21.07.2023))
Fig. 1. TOP-10 regions in terms of growth of investment in fixed assets in comparable prices in Q1 2023, billion roubles / growth in 

comparable prices, %
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лях NPV, PI, IRR и DPP (Агеева, 2020; Птицын, 
2020; Магомедова, 2020), либо дополняя их по-
казателями сметной стоимости, бюджетной, 
социальной и экологической эффективности 
(Косорукова и др., 2022; Цветков и др., 2019; 
Головина & Воробьева, 2020; Чуманская, 2019; 
Зайнуллина, 2021).

В трудах зарубежных авторов наряду с кри-
териями эффективности самих инвестици-
онных проектов отдельное внимание уде-
ляется вопросу оценки качества их испол-
нителей на основе анализа накопленного 
опыта, соблюдения сроков, ресурсного обес-
печения и финансового состояния (Tarawneh 
& Kasabreh, 2019; Khoso & Yusof, 2019; 
Chernogorskiy et al., 2021; Shibani et al, 2022). 
С нашей точки зрения оценка РИП на основе 
концессионных договоров требует комплекс-
ного подхода, учитывающего финансовые, 
экономические и прочие факторы, влияющие 
на уровень риска их ненадлежащего испол-
нения. Исследование рискованных концес-
сий предполагает анализ массовых данных, 
что требует применения скрининг-моделей 
поиска достоверной информации о различ-
ных параметрах РИП. Технология такого по-
иска и анализа изложена в трудах ряда зару-
бежных исследователей (Spence, 1981; Cooper 
& Kleinschmidt, 1993; Klerck & Maritz, 1997). 
Основным условием корректной работы скри-
нинг-модели является качество исходной ин-
формации, то есть надежность источников 
и достоверность данных. Объективность ре-
зультатов такой оценки будет выше, если ис-
пользуются алгоритмические средства обра-

ботки данных, в том числе технологии BigDate 
и машинного обучения, рассмотренные в ра-
ботах зарубежных авторов (Pesaran et al., 2004; 
Witten & Frank, 2005; Hastie et al., 2009).

Таким образом, наш подход к построе-
нию классификационных моделей региональ-
ных инвестиционных проектов, реализуемых 
на основе концессионных соглашений, пред-
полагает использование скрининг-моделей 1 
и дискриптивного анализа для первичной об-
работки данных, встроенных инструмен-
тов информационно-аналитической системы 
СПАРК для объективной оценки добросовест-
ности концессионеров на основе финансо-
вых и иных факторов, а также методов машин-
ного обучения и кластеризации по уровню ри-
ска неисполнения концессионных договоров. 
Данный подход позволит государству более 
обоснованно подходить к выбору соинвестора 
РИП и, в конечном итоге, повышать качество 
управления государственным имуществом.

Данные и методы

В нашем исследовании источником данных 
по РИП, реализуемых в рамках государственно-
частного партнерства (ГЧП), была информация 
с открытой платформы Росинфра 2 и применя-
лись встроенные инструменты поиска и ана-
лиза финансово-экономических и прочих фак-

1 Под скрининг-моделями в данной статье будем понимать 
модели массовой оценки качества организаций — 
партнеров по концессионным соглашением на основе 
данных об их деятельности.
2 Официальный сайт платформы Росинфра. https://rosinfra.
ru/ (дата обращения 20.06.2023).

• Договор концессии позволяет государству привлечь инвестиции и экспертизу
частного сектора для развития и управления государственным имуществом.
Частные инвесторы обычно обладают финансовыми ресурсами, опытом и
эффективными управленческими методами, которые могут быть полезными
для эффективного использования и развития имущества

1. Привлечение 
частного капитала и 

экспертизы

• Договор концессии позволяет распределить риски между государством и
частным инвестором. Частный инвестор берет на себя определенные риски,
связанные с эксплуатацией и управлением имуществом, в то время как
государство сохраняет контроль и надзор за деятельностью инвестора. Это
позволяет снизить финансовые и операционные риски для государства

2. Распределение 
рисков

• Частные инвесторы, стремясь к получению прибыли, имеют больше стимулов к
росту эффективности использования имущества и предоставления услуг. Они
могут внести инновации, технические улучшения и повысить уровень
обслуживания, что в итоге приводит к более эффективному управлению
имуществом

3. Улучшение 
эффективности и 

качества услуг

• Договор концессии содержит четкие контрактные условия и показатели,
которые должен обеспечить концессионер. Это позволяет государству
контролировать и оценивать работу инвестора, а также дает правовую основу
для управления имуществом

4. Обозначение 
контрактных 
обязательств

Рис. 2. Преимущества договоров концессии (источник: составлено авторами)
Fig. 2. Advantages of concession agreements
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торов, характеризующих деятельность кон-
цессионеров, информационно-аналитической 
системы СПАРК Интерфакс. Расчеты осущест-
влялись в MATLAB.

1. Формирование выборки и дискриптивный 
анализ данных

Исходная база содержала данные о 1822 за-
вершенных договорах концессии. С учетом ин-
формации, полученной по каждой компании-
концессионеру, из выборки были исключены 

все записи с обезличенными участниками-
концессионерами, которые нельзя идентифи-
цировать в СПАРК. В итоге получили 1248 за-
писей по 69 регионам России (табл. 1).

Как показывают данные, представленные 
в таблице, существенная доля РИП приходится 
на дальневосточные и сибирские регионы, 
а также Курскую область и Республику Татар-
стан. Первичная обработка исходных данных 
проводилась методом дескриптивного анализа 

Таблица 1
Исходная выборка инвестиционных проектов, реализуемых в рамках концессионных соглашений,  

по регионам
Table 1

Initial sample of investment projects implemented through concession agreements by region, units/%

N Регион Кол-во 
проектов

Доля про-
ектов, % N Регион Кол-во 

проектов
Доля про-
ектов, %

1 Алтайский край 6 0,48 36 Республика Карелия 3 0,24
2 Амурская область 104 8,33 37 Республика Марий Эл 4 0,32
3 Архангельская область 12 0,96 38 Республика Мордовия 5 0,40
4 Белгородская область 4 0,32 39 Республика Хакасия 4 0,32
5 Брянская область 1 0,08 40 Ростовская область 13 1,04
6 Волгоградская область 4 0,32 41 Рязанская область 6 0,48
7 Вологодская область 18 1,44 42 Самарская область 10 0,80
8 г, Санкт-Петербург 1 0,08 43 Саратовская область 4 0,32
9 Еврейская АО 1 0,08 44 Свердловская область 23 1,84
10 Забайкальский край 23 1,84 45 Смоленская область 1 0,08
11 Ивановская область 8 0,64 46 Тамбовская область 36 2,88
12 Калининградская область 4 0,32 47 Тверская область 23 1,84
13 Калужская область 10 0,80 48 Удмуртская Республика 23 1,84
14 Кемеровская область 10 0,80 49 Хабаровский край 19 1,52
15 Костромская область 4 0,32 50 Челябинская область 52 4,17
16 Красноярский край 70 5,61 51 Чукотский АО 3 0,24
17 Краснодарский край 23 1,84 52 Ямало-Ненецкий АО 5 0,40
18 Курская область 203 16,27 53 Республика Дагестан 3 0,24
19 Ленинградская область 6 0,48 54 Республика Тыва 1 0,08
20 Липецкая область 4 0,32 55 Иркутская область 60 4,81
21 Магаданская область 2 0,16 56 Новгородская область 1 0,08
22 Московская область 5 0,40 57 Республика Саха (Якутия) 1 0,08
23 Мурманская область 4 0,32 58 Чувашская Республика 14 1,12
24 Ненецкий АО 1 0,08 59 Нижегородская область 9 0,72
25 Новосибирская область 23 1,84 60 Кировская область 47 3,77
26 Омская область 61 4,89 61 Ульяновская область 13 1,04
27 Оренбургская область 19 1,52 62 Владимирская область 8 0,64
28 Орловская область 5 0,40 63 Республика Татарстан 68 5,45

29 Пензенская область 22 1,76 64 Ханты-Мансийский АО 
— Югра 24 1,92

30 Пермский край 38 3,04 65 Камчатский край 4 0,32
31 Приморский край 3 0,24 66 Сахалинская область 4 0,32
32 Псковская область 3 0,24 67 Республика Калмыкия 1 0,08
33 Республика Алтай 7 0,56 68 Тульская область 1 0,08
34 Республика Башкортостан 21 1,68 69 Воронежская область 1 0,08
35 Республика Бурятия 24 1,92 Итого 1248 100

Источник: составлено авторами по данным Росинфра и СПАРК.

https://www.economyofregions.org
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по параметрам, имеющимся на платформе 
Росинфра в открытом доступе (табл. 2).

Дескриптивный анализ помогает лучше по-
нять данные, их структуру и особенности, об-
наружить паттерны, тренды и зависимости 
между переменными, выявить аномалии, вы-
бросы и проблемы с данными, такие как про-
пущенные значения или несоответствия.

Визуализация данных по итогам дискрип-
тивного анализа позволяет наглядно отр азить 
выявленные особенности и закономерности 
и облегчает процесс обработки данных и по-
лучения первичных выводов. Результаты дис-
криптивного анализа РИП по выделенным 
выше параметрам представлены ниже.

2. Модели классификации
Для оценки эффективности РИП предлага-

ется разделить их по группам риска реализа-
ции концессионных соглашений, построив ста-
тистические модели классификации на основе 
машинного обучения без учителя (unsupervised) 
и с учителем (supervised), характеристики кото-
рых представлены на рисунке 3.

В качестве метода классификации в рам-
ках модели обучения без учителя для исходных 
данных применялся кластерный анализ (по-
скольку изначально классы заранее не опре-
делены), который позволяет выделить группы 
проектов со схожими характеристиками и ри-
сками и включает следующие этапы:

1. Выбор алгоритма кластеризации: исполь-
зовался метод k-средних, который разделяет 

объекты на k кластеров путем минимизации 
суммарного квадратичного отклонения от вы-
бираемых центров каждого кластера; центр 
интерпретируется как типичный представи-
тель класса (кластера).

2. Выбор метрики (меры сходства), которая 
определяет, насколько два РИП по характери-
стикам концессионных соглашений схожи друг 
с другом (насколько близки расстояния между 
ними в факторном пространстве): использо-
валась традиционная метрика — Евклидово 
расстояние.

3. Нормализация данных гарантирует, 
что все переменные находятся в сопостави-
мом масштабе: в нашем исследовании нор-
мализации подвергались значения параме-
тров «срок действия соглашения» и «объем 
инвестиций» как наиболее отличающиеся 
от нормального распределения с использо-
ванием логарифмирования и последующей 
стандартизации. 

В ходе исследования было принято решение 
о разделении рисков добросовестности кон-
цессионера и риска незапуска проекта, кото-
рый в большей степени зависит от условий кон-
курса и лежит на конценденте, поэтому всем 
несостоявшимся проектам за риск заверше-
ния была присвоена единица (Termination = 1) 
и введена новая переменная index3, кото-
рая принимает значение 1, если проект так 
и не стартовал, и 0 в противном случае.

4. Выполнение кластеризации: с использо-
ванием выбранной меры сходства и алгоритма 
кластеризации и после предварительной нор-
мализации данных выполнялся сам процесс 
кластеризации, где РИП группировались в со-
ответствии со схожими характеристиками кон-
цессионных соглашений.

5. Выбор оптимального числа кластеров: 
определение оптимального числа класте-
ров проводилось на основе оценки трех ста-
тистических критериев — коэффициента си-
луэта, критерия Дэвиса — Булдина и индекса 
Калински — Харабаша, позволяющих оце-
нить качество кластеризации в зависимости 
от числа кластеров (табл. 3).

6. Оценка и интерпретация результатов. 
Для модели классификации, в которой осу-

ществляется обучение с учителем, выборка 
РИП разбивалась на две части: обучающую 
(большая часть) и тестовую (меньшая часть). 
Настройка модели происходила на обучающей 
выборке, потом на тестовой проводились рас-
чет, прогонка модели (прогноз) и полученные 
результаты сравнивались с известными целе-
выми значениями (классами). По совпадениям 

Таблица 2
Исследуемые параметры инвестиционных проектов, 
реализуемых в рамках концессионных соглашений

Table 2
Assessed parameters of investment projects implemented 

through concession agreements
Наименование поля Field Name

ID проекта ID
Наименование проекта Name
Орган власти Authority
Сфера Spheres
Частный партнер PrivatePartner
Этап Stage
Причина завершения проекта TermReason
Этап, после которого завершен 
проект TermStage

Дата подписания соглашения AgreementDate
Общий объем инвестиций, руб. TotalAmount
Общий объем бюджетных инвести-
ций, руб. BudgetAmount

Срок действия соглашения Duration

Источник: составлено авторами по данным Росинфра.
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Модели обучения 
без учителя 
(unsupervised models) 

Описание: используются для анализа данных, когда нет предварительно размеченных
классов или целевых переменных, ориентированы на обнаружение скрытых структур
или паттернов в данных

Методы построения: 1) кластерный анализ — позволяет группировать схожие объекты
на основе их сходства или различий; 2) метод главных компонент (PCA) — снижает
размерность данных и выявляет наиболее важные факторы; 3) ассоциативные правила
— выявляют связи и зависимости между переменными в наборе данных

Модели обучения 
с учителем 
(supervised models)

Описание: используются, когда есть предварительно размеченные данные с
известными классами или целевыми переменными; они обучаются на основе этих
данных и используются для предсказания классов или значений целевых переменных
для новых наблюдений

Методы построения: 1) метод ближайших соседей — изучение близости между 
проектами в пространстве признаков; 2) метод опорных векторов (SVM) — используется 
для разделения объектов на два класса с помощью гиперплоскости; 3) деревья 
классификации; 4) логистическая регрессия — моделирует вероятность отнесения 
объекта к определенному классу; 5) нейронные сети — используются для обучения на 
больших объемах данных

Рис. 3. Модели для классификации и их характеристики (источник: составлено авторами)
Fig. 3. Classification models and their characteristics

Таблица 3
Критерии качества кластеризации

Table 3
Clustering quality criteria

Критерий Описание Формула Интерпретация

Коэффи-
циент силу-
эта (Silhouette 
coefficient)

Основан на оценке 
сходства объектов 
внутри своего кла-
стера и отличия 
от объектов в дру-
гих кластерах

( )
,

max ,
i i

i
i i

b a
s

b a
−

=                                 (1)

где si — коэффициент силуэта для объекта i; ai — среднее 
расстояние между объектом i и другими объектами в том же 
кластере (внутрикластерное расстояние); bi — среднее рас-
стояние между объектом i и объектами в ближайшем кла-
стере (межкластерное расстояние).
Общий коэффициент силуэта:

,
i

i

s
S

N
=
∑

                                      (2)

где S — общий коэффициент силуэта; N — общее количе-
ство объектов в выборке

1: хорошее разделе-
ние объектов между 
кластерами;
0: наложение 
или перекрытие 
кластеров;
−1: неправиль-
ное разделение 
объектов между 
кластерами

Критерий 
Дэвиса 
— Булдина

На основе отно-
шения средней 
внутрикластер-
ной дисперсии 
к межкластерному 
расстоянию

DBi = max(Ri,j),                                 (3)

где DBi — значение критерия для кластера i; Ri, j — отноше-
ние средней внутрикластерной дисперсии и межкластерного 
расстояния (расстояние между центроидами кластеров).
Итоговое значение критерия Дэвиса — Булдина:

,
i

i

DB
DB

K
=
∑

                                  (4)

где DB — значение критерия Дэвиса — Булдина для всей 
кластеризации; K — количество кластеров

Чем ниже зна-
чение критерия, 
тем лучше разде-
ление кластеров. 
Наилучшая кла-
стеризация дости-
гается, когда кри-
терий Дэвиса — 
Булдина равен 0

Индекс 
Калински 
— Харабаша

Вычисляет от-
ношение меж-
кластерного раз-
броса к внутри-
кластерной дис-
персии для оценки 
разделения между 
кластерами

,
N k B

CH
k W
−

= ⋅
−1

                               (5)

где CH — значение критерия Калински — Харабаша; B — 
сумма квадратов расстояний между средними значениями 
кластеров и общим средним значением всех данных; W — 
сумма внутрикластерных дисперсий (сумма квадратов рас-
стояний между каждым объектом и средним значением сво-
его кластера); N — общее число объектов; k — количество 
кластеров

более высокое зна-
чение этого кри-
терия указывает 
на более четкое раз-
деление между кла-
стерами и, следова-
тельно, на лучшую 
кластеризацию

Источник: составлено авторами на основе (Hastie et al., 2009).
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(или расхождениям) прогнозных и истинных 
значений определялась точность модели. 

В качестве инструмента оценки точности 
использовалась матрица ошибок (Confusion 
Matrix): ее строки соответствуют истинным 
значениям класса, а столбцы — предсказанным 
моделью значениям класса. Соответственно, 
в ячейке матрицы записано число элементов 
выборки с данным классом и данным прогно-
зом класса. Диагональные элементы матрицы 
соответствуют правильно предсказанным зна-
чениям. При этом точность предсказания оце-
нивается как доля верно классифицированных 
объектов (сумма диагональных элементов ма-
трицы ошибок) относительно общего числа 
объектов в выборке. Формула для вычисления 
точности предсказания:

,
ii

i

ij
i j

CM
Accuracy

CM
=
∑
∑∑

                      (6) 

где CMij — элементы матрицы ошибок.
Однако использование этого простого 

и очевидного критерия для оценки модели 
классификации в нашем случае имеет су-
щественный недостаток. Классы в выборке, 
как и в реальности, распределены неравно-
мерно: доля концессионных договоров повы-
шенного риска (то есть проект был выполнен 
ненадлежащим образом и договор был растор-
гнут по суду) составляет лишь небольшую часть 
общего числа договоров (около 5 %). Поэтому 
оптимизация моделей по этому критерию мо-
жет привести и приводит к моделям, которые 
игнорируют правильный прогноз неудачи, 
то есть случаям, которые представляют особый 
интерес для исследования.

Проблема неравномерности выборки реша-
лась путем введения соответствующих весов, 
при которых ошибка при прогнозе высокорис-
кового концессионного договора имеет боль-
ший вес, чем ошибка в прогнозе условно «без-
рискового» договора. Веса подбирались эмпи-
рически, но пропорционально доле элементов 
данного класса от всей выборки.

Вторым критерием оценки качества модели 
является чувствительность — измеряет долю 
верно классифицированных объектов относи-
тельно всех объектов данного класса.

В качестве метода построения модели клас-
сификации РИП на основе обучения с учите-
лем использовался метод «ближайших сосе-
дей». Он относит новый объект к классу, к кото-
рому принадлежит его ближайший сосед в обу-
чающей выборке. Нами использовалась мера 
евклидового расстояния для определения бли-

жайшего соседа. Преимущества метода бли-
жайшего соседа включают простоту реализа-
ции и интерпретируемость результатов клас-
сификации. Однако у него есть и недостатки:

— чувствительность к выбросам, поскольку 
отнесение нового объекта к кластеру зависит 
от его ближайшего соседа;

— зависимость от масштаба: если признаки 
имеют разные диапазоны значений, необхо-
димо их масштабирование для корректной 
классификации;

— объем вычислений: при большом раз-
мере обучающей выборки вычисление рассто-
яний до всех объектов может быть временно 
затратным.

Для наших целей данный метод машинного 
обучения подходит, так как объем выборки не-
значительный и простота модели является 
приоритетом.

Результаты

1. Дескриптивный анализ исходных дан-
ных по отдельным параметрам

Сфера деятельности (Spheres)
Распределение РИП в выборке по сферам 

деятельности представлено в таблице 4. 
Данные, представленные в таблице 4, де-

монстрируют, что более 90 % договоров прихо-
дится на ЖКХ и городскую среду, поэтому це-
лесообразно при дальнейшей классификации 
привести данный параметр к бинарному виду: 
0 — ЖКХ, 1 — прочее.

Таблица 4
Распределение региональных инвестиционных про-

ектов по сферам деятельности
Table 4

Distribution of regional investment projects by fields of 
activity

Сфера деятельности
Кол-во 
проек-

тов

Доля 
проек-
тов, %

Торговля, обслуживание, офисы 17 1.36
Магистральный транспорт 2 0.16
ЖКХ и городская среда 1128 90.39
Городской и пригородный 
транспорт 17 1.36

Индустрия гостеприимства 8 0.64
Культура и досуг 5 0.40
Здравоохранение 14 1.12
Социальная защита 3 0.24
Экология и окружающая среда 19 1.52
Спорт 19 1.52
Образование и наука 15 1.20
Цифровая инфраструктура и связь 1 0.08
Итого 1248 100

Источник: составлено авторами.
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Рис. 4. Гистограмма распределения проектов по срокам действия концессионных соглашений (источник: составлен 
авторами в программе MATLAB)

Fig. 4. Histogram of the distribution of projects by the duration of concession agreements

Срок действия соглашения (Duration)
Анализ показал, что минимальный срок 

концессионного договора в выборке 1 год, 
максимальный 49 лет. Наибольшее число до-
говоров (мода распределения) приходится 
на трехлетние договоры: 300 записей (24,17 %). 
Средний срок по всем договорам в базе: 8,5 лет, 
типовой договор (медиана распределения) за-
ключается на 5 лет. Квантили распределения 
договоров по срокам: 25 % — 3 года, 50 % — 5 
лет, 75 % — 10 лет.

Гистограмма распределения РИП по сро-
кам действия концессионных соглашений по-
казывает экспоненциальную закономерность 
(рис. 4), поэтому для построения модели клас-
сификации РИП значения данного параметра 
были логарифмированы.

Объем инвестиций (TotalAmount)
Общий объем инвестиций является важ-

нейшей характеристикой договора концессии, 
как и наличие бюджетной составляющей, ко-
торая несет в себе дополнительный риск не-
надлежащего использования государственных 
средств.

Общий объем инвестиций в договорах кон-
цессии выборки РИП распределен в широком 
диапазоне: от минимального значения в 30 000 
руб. до максимального в 30 000 000 000 руб.

Типовое (медианное) значение равно 
1 188 000 руб. при среднем значении равном 

124 445 050 руб. Стандартное отклонение ве-
лико и составляет 1 061 337 666. Существенное 
отличие от нормального распределения 
по данному параметру демонстрируют и квар-
тильные значения: 25 % — 200 000 руб., 50 % — 
1 188 000 руб., 75 % — 9 413 500 руб. Однако дан-
ные можно аппроксимировать логнормаль-
ным законом распределения (рис. 5).

Диапазон бюджетного участия колеблется 
от 0 % до 100 % при средних и медианных зна-
чениях равных 46 % для договоров концессии 
с бюджетным участием.

Анализ завершения проекта и его причин
Значения параметров «этап» (Stage), «при-

чина завершения проекта» (TermReason) 
и «этап, после которого завершен проект» 
(TermStage) косвенно являются оценкой эф-
фективности РИП с точки зрения рискованно-
сти его реализации. Распределение выборки 
по данным параметрам представлены в табли-
цах 5–7.

Безрисковое завершение РИП предпола-
гает, как правило, в качестве причины завер-
шения завершение по окончании срока со-
глашения, и в качестве последнего этапа 
— эксплуатации.

Все остальные сочетания характеризуются 
различным уровнем риска ненадлежащего за-
вершения и тем самым демонстрируют раз-
личное качество реализации концессионного 
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Рис. 5. Гистограмма распределения проектов по объему инвестиций после логарифмирования (источник: составлен 
авторами в программе MATLAB)

Fig. 5. Histogram of the distribution of projects by investment volume after logarithm
Таблица 5

Распределение региональных инвестиционных проектов по стадиям (этапам)
Table 5

Distribution of regional investment projects by stages
Стадия проекта Кол-во проектов Доля проектов, %

Завершен 1238 99,12
Завершен (соглашение расторгнуто) 7 0,56
Завершен (по окончании срока соглашения) 3 0,24
Завершен (отказ от запуска проекта) 1 0,08

Источник: составлено авторами.
Таблица 6

Распределение региональных инвестиционных проектов по причинам завершения
Table 6

Distribution of regional investment projects by reasons of completion
Причина завершения проекта Кол-во проектов Доля проектов, %

Завершен (соглашение расторгнуто по решению суда) 53 4,24
Завершен (по окончании срока соглашения) 643 51,48
Завершен (соглашение расторгнуто по соглашению сторон) 455 36,43
Завершен 43 3,44
Завершен (отказ от запуска проекта) 12 0,96
Завершен (конкурс отменен / аннулирован) 20 1,60
Завершен (несостоявшийся конкурс) 16 1,28
Завершен (соглашение расторгнуто) 7 0,56

Источник: составлено авторами.

соглашения. Нами предложено сгруппировать 
РИП на классы по следующим качественным 
группам (табл. 8).

Отметим, что первые три класса являются 
упорядоченными по возрастанию риска и сни-
жению качества реализации концессионного 
договора.

Особняком стоит четвертая группа, где 
по разным причинам проект не состоялся. 
Ясно, что это группа повышенного риска, 
но здесь источником риска является не кон-
цессионер, а концендент.

Как предварительный вариант кластериза-
ции можно рассмотреть и два класса: 1) с низ-
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ким риском (первая и вторая группы) — 1147 
(91,9 %) проектов, 2) с повышенным риском 
(третья и четвертая группы) — 101 (8,1 %).

В дальнейшем на этапе верификации мо-
делей классификации следует вернуться к во-
просу об оптимальном числе кластеров.

Еще одним фактором, влияющим на ка-
чество реализации концессионного соглаше-
ния, является так называемая добросовест-
ность концессионера, которая характе-
ризуется множеством финансовых, эко-
номических и других показателей. После 
идентификации концессионеров по дого-
ворам концессии было дополнительно по-
лучено 704 характеристик компаний, 181 
из них имели числовую форму. Главным не-
достатком рассмотренных факторов явля-
ется их разреженность: для многих концес-
сионеров значения некоторых факторов от-
сутствовали. Для построения моделей клас-
сификации применялись следующие способы 
обработки данных с пропусками:

1) на этапе предварительного анализа дан-
ных исключались все факторы, у которых 70 % 
и более процентов значений отсутствовали 
(как правило это детализация бухгалтерских 
статей отчетности в БД СПАРК);

2) по остальным факторам осуществлялась 
интерполяция для заполнения пропущенных 
данных (множественная импутация).

Одним из показателей СПАРКа, комплекс но 
характеризующих добросовестность концес-
сионера, является индекс должной осмотри-
тельности (ИДО), который меняется от 1 до 99. 
Высокие значения ИДО соответствуют высо-
кому риску того, что мы имеем дело с недобро-
совестным концессионером. Факторное про-
странство индекса должной осмотрительно-
сти включает в себя набор из 200 параметров. 
Среди них — дата сдачи последней отчетно-
сти, представленной в налоговые органы, при-
сутствие у компании признаков массовости 
— массового директора, занимающего анало-
гичные должности еще в ряде организаций, 
или массового адреса регистрации, наличие 
дочерних компаний и заключенных госкон-
трактов. Учитываются также значение ряда по-
казателей финансовой отчетности, их дина-
мика. Модель ИДО все время «обучается» с уче-
том новых данных, статистики, пожеланий 
пользователей, что позволяет постоянно по-
вышать точность оценок. Взаимосвязь распре-
деления РИП по классу риска с ИДО концессио-
неров в выборке представлена в таблице 9.

Таблица 7
Распределение региональных инвестиционных проектов по стадии завершения

Table 7
Distribution of regional investment projects by completion stage

Стадия завершения реализации проекта Кол-во проектов Доля проектов, %
Инвестиционный этап 248 29,63
Эксплуатация 536 64,04
Конкурс и подписание соглашения (договора / контракта) 45 5,38
Прединвестиционный (после подписания соглашения) 6 0,72
Завершен 1 0,12
Структурирование 1 0,12

Источник: составлено авторами.

Таблица 8
Распределение региональных инвестиционных проектов по уровню риска

Table 8
Distribution of regional investment projects by risk level

Класс РИП 
по уровню риска Описание Кол-во проектов Доля проектов, %

0 РИП, для которых произошло завершение 
по окончании срока концессионного соглашения 693 55,48

1 РИП, для которых произошло завершение в ре-
зультате расторжения по соглашению сторон 455 36,43

2 РИП, для которых произошло завершение в ре-
зультате расторжения по суду 53 4,24

3
Несостоявшиеся РИП в результате несостояв-
шегося конкурса, его отмены / аннулирования 
или в результате отказа от запуска проекта

48 3,84

Источник: составлено авторами.
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Первые три группы РИП по классу риска 
(0–2) демонстрируют рост среднего значения 
ИДО с ростом числового выражения риска. 
Последняя группа (несостоявшиеся проекты) 
демонстрирует отличное от других поведе-
ние по этому индексу. Коэффициент корреля-
ции переменных Y и X составил 0,33, что гово-
рит о заметной связи между исследуемыми па-
раметрами. Для бинарного распределения РИП 
(два класса с низким и повышенным уровнем 
риска) значение коэффициента корреляции 
возрастает до 0,45.

Важным фактором, влияющим на оценку 
надежности концессионера, а следовательно, 
на риски ненадлежащего исполнения РИП, яв-

Таблица 9
Взаимосвязь уровня риска РИП с индексом должной осмотрительности концессионеров

Table 9
Relationship between risks of regional investment projects and the index of integrity of contractors

Класс риска (Y) Количество 
РИП

Среднее значе-
ние ИДО (X) Медиана ИДО Минимум ИДО Максимум ИДО

0 693 10,0 1 1 87
1 455 27,7 13 1 87
2 53 30,2 13 1 79
3 48 13,9 1 1 77

Источник: составлено авторами.
Таблица 10

Распределение концессионеров по числу 
заключенных ими договоров

Table 10
Distribution of concessionaires by the number of 

contracts concluded
Число до-
говоров 

(nAgreements)

Количество 
концессионеров

Доля концес-
сионеров в вы-

борке, %
1 424 73,36
2 84 14,53
3 26 4,50
4 9 1,56
5 7 1,21
6 6 1,04
7 4 0,69
8 3 0,52
9 2 0,35

10 2 0,35
11 1 0,17
12 2 0,35
15 1 0,17
16 1 0,17
17 1 0,17
19 1 0,17
21 2 0,35
38 1 0,17

200 1 0,17

Источник: составлено авторами.

ляется информация о числе заключенных кон-
цессионером ранее договоров. Естественно 
ожидать, что большое число заключенных кон-
цессионером договоров говорит о его опыте 
и надежности, что уменьшает вероятность не-
эффективной реализации РИП. Распределение 
концессионеров по числу заключенных ими 
договоров представлено в таблице 10.

Коэффициент корреляции класса риска 
(4 группы) и числа договоров составил 0,36, 
что говорит о заметной связи между исследу-
емыми параметрами. Для бинарного распре-
деления РИП (два класса с низким и повышен-
ным уровнем риска) значение коэффициента 
корреляции возрастает до 0,48. 

2. Модели классификации РИП

Модель классификации, предполагающая обу-
чение без учителя

После выделения факторов, которые учиты-
ваются при кластеризации региональных ин-
вестиционных проектов, реализуемых в рам-
ках концессионных соглашений, и связаны 
с рисками их ненадлежащего завершения, сле-
дует определиться с оптимальным числом 
кластеров. Ниже представлена таблица зна-
чений трех описанных выше критериев каче-
ства кластеризации для числа кластеров от 2 
до 5 (табл. 11). Все три критерия показывают, 

Таблица 11
Значения критериев качества кластеризации  

для выбора оптимального числа кластеров
Table 11

Values of clustering quality criteria for choosing  
the optimal number of clusters

Критерий
Число кластеров

2 3 4 5
Коэффициент 
силуэта 0,507 0,322 0,430 0,430

Индекс Дэвиса 
— Булдина 0,835 1,035 1,143 1,101

Индекс Калински 
— Харабаша 428,42 379,80 370,00 387,23

Источник: составлено авторами.
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Данная классификация позволила от-
нести к первому кластеру 1046 РИП (83,8 % 
из выборки), ко второму — 202 РИП (16,2 %). 
Полученную классификацию можно использо-
вать при отборе РИП и последующем монито-
ринге для оценки качества заключаемых кон-
цессионных соглашений и снижения риска их 
ненадлежащего неисполнения.

Модель классификации, предполагающая 
обучение с учителем

Данная модель строилась на основе ме-
тода «ближайших соседей» по следующему 
алгоритму:

1. Загрузка обучающей выборки, состоя-
щей из РИП с известными метками классов.

2. Загрузка нового РИП, который требуется 
классифицировать.

3. Вычисление расстояния между новым 
РИП и каждым РИП обучающей выборки с по-
мощью выбранной меры расстояния (рассто-
яние Спирмена — мера несходства между 
двумя наблюдениями, основанная на ранго-
вой корреляции Спирмена). Формула для рас-
чета расстояния Спирмена выглядит следую-
щим образом:

Расстояние Спирмена = 1 − коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена.        (7)

4. Определение ближайшего соседа — РИП 
из обучающей выборки с наименьшим рассто-
янием до нового РИП.

что оптимальный выбор приходится на мо-
дели с двумя кластерами (бинарные).

В таблице 12 представлены центры двух 
полученных кластеров после процесса кла-
стеризации. При этом значения факторов, 
которые подвергались предварительному 
преобразованию (факторы «срок договора» 
(Duratin) и «сумма инвестиций» (TotalAmount) 
предварительно логарифмировались) восста-
новлены и указаны в натуральных единицах 
измерения. 

Полученные классы РИП (кластеры) имеют 
вполне ясную экономическую интерпретацию: 

1) кластер 1 — РИП, реализуемые в рам-
ках концессионных соглашений высокого ка-
чества, которые характеризуются низким ри-
ском неисполнения;

2) кластер 2 — РИП, реализуемые в рамках 
концессионных соглашений среднего и низ-
кого качества, в которых присутствует риск 
ненадлежащего их исполнения.

Характеристика кластеров РИП, отража-
ющих качественное содержание факторов 
при отнесении к классам, представлено в ито-
говой таблице (табл. 13).

Таким образом, для кластеризации опреде-
лена совокупность критериев, которые харак-
теризуют, с одной стороны, риски, связанные 
с возможным ненадлежащим завершением 
проекта (например, по суду или до его старта), 
а с другой — риски, связанные с недобросо-
вестностью концессионера (индекс ИДО). 

Таблица 12
Центры полученных кластеров

Table 12
Centres of the obtained clusters

Параметр Termination Duration TotalAmount Budget nAgreements IDO index3
Кластер 1 0,0347 2,5543 120 972,9 0,0347 198,0396 1 0,010
Кластер 2 0,5750 7,3966 3 751 926,2 0,1605 5,8653 19 0,044

Источник: составлено авторами.

Таблица 13
Характеристика кластеров РИП, реализуемых в рамках концессионных соглашений

Table 13
Characteristics of clusters of regional investment projects implemented through concession agreements

Фактор Обозначение Кластер 1 Кластер 2
Риск незавершения Termination низкий высокий
Срок договора Duration краткосрочный долгосрочный
Сумма инвестиций TotalAmount небольшая крупная
Инвестиции из бюжета Budget отсутствуют присутствуют
Количество ранее заключенных 
договоров nAgreements много отсутствуют или мало

ИДО IDO минимальное (1) большое
Риск того, что проект не стартует index3 низкий высокий

Источник: составлено авторами.
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5. Присвоение класса ближайшего соседа 
новому РИП. Новый РИП относится к тому же 
классу, что и его ближайший сосед.

6. Возвращение присвоенного класса в ка-
честве результата классификации.

7. Оценка качества классификации.
В результате экспериментирования с це-

лью подбора оптимальных параметров при об-
учении бинарной модели (плохой — хороший) 
были выбраны следующие параметры метода 
«ближайших соседей»: 

— число соседей = 5;
— веса: 12Y + 1 (с учетом, что length(YTrain)/ 

/sum(YTrain) = 12,5);
— результирующее расстояние Спирмена 

будет иметь значение от 0 до 1, где 0 указывает 
на полное сходство (ранги значений признаков 
идентичны), а 1 указывает на полное несход-
ство (ранги значений признаков совершенно 
разные).

Итоговые оценки точности модели 
классификации:

— Accuracy = 0,83 (→ 1);
— чувствительность по классу 1 („good“): 

Class 1 precision = 0,8367 (→ 1);
— чувствительность по классу 2 („bad“): 

Class 2 precision = 0,7419 (→ 1).
Матрица ошибок для тестовой выборки РИП 

представлена на рисунке 6.
Таким образом, модель классификации дает 

вполне удовлетворительную точность выявле-
ния РИП, для которых характерен повышен-
ный риск ненадлежащего завершения концес-
сионного соглашения.

Заключение

Одним из эффективных механизмов раз-
вития российских регионов является реализа-
ция региональных инвестиционных проектов 
в рамках государственно-частного партнер-
ства на основе концессионных соглашений.

В статье предложен авторский подход 
к построению классификационных моделей 
подобных РИП, предполагающий объектив-
ную оценку добросовестности концессионе-
ров и уровня риска неисполнения концесси-
онных договоров на основе использования 
инструментов скрининг-моделей и дис-
криптивного анализа для первичной обра-
ботки массовых данных, встроенных индек-
сов информационно-аналитической системы 
СПАРК, а также методов машинного обучения 
и кластеризации.

С применением указанного подхода про-
анализированы 1248 концессионных догово-
ров по 69 регионам России. Для выявления не-

надлежащего исполнения концессионером 
своих обязательств, помимо индикаторов са-
мих региональных инвестиционных проектов 
(объем инвестиций, включая бюджетные сред-
ства, сфера реализации, причина завершения 
проекта и пр.), использовался индекс должной 
осмотрительности СПАРКа, учитывающий фи-
нансовые и нефинансовые риски незаверше-
ния проекта, связанные с их исполнителями.

В результате построены модели классифи-
кации региональных инвестиционных проек-
тов на основе машинного обучения (с учите-
лем и без учителя) и кластеризации, позволив-
шие выявить два класса РИП с повышенным 
и низким риском ненадлежащего завершения: 
к первому кластеру отнесены 202 РИП (16,2 %) 
из выборки, ко второму — 1046 РИП (83,8 %). 
Проверка на данных конкретной выборки 
показала оптимальность такого разбиения 
и достаточную предсказательную точность. 
При этом следует подчеркнуть, что существуют 
значительные резервы для повышения точ-
ности за счет использования дополнительных 
информационных ресурсов и формирования 
единой базы данных, подключенной к Системе 
межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) и использующей технологию 
блокчейн с целью вовлечения в модель допол-
нительных факторов и предотвращения мани-
пулирования исходными данными.

Предложенный инструментарий может быть 
использован государственным заказчиком фе-
дерального и регионального уровня на стадии 
отбора РИП, реализуемых в частности за счет 
бюджетных средств, а также при мониторинге 
уже запущенных проектов с целью своевре-
менного принятия мер реагирования на уве-
личение риска их ненадлежащего заверше-
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Рис. 6. Матрица ошибок для тестовой выборки реги-
ональных инвестиционных проектов (источник: со-

ставлено авторами по данным расчетов в программе 
MATLAB)

Fig. 6. Confusion matrix for a test sample of regional 
investment projects
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качество управления государственным имуще-
ством, эффективно решать проблемы социаль-
но-экономического развития территорий.

ния. Это позволит региональным органам вла-
сти более обоснованно подходить к выбору со-
инвестора РИП и, в конечном итоге, повышать 
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концентрация на региональных рынках кредитования населения России 
в условиях роста цифровизации банковских услуг 1

аннотация. В последние годы рост концентрации и монополизации в банковском секторе России, 
связанный с доминированием крупнейших банков, был в основе дискуссии об уровне конкурен-
ции в отрасли. Усиление конкуренции и снижение концентрации в финансовом секторе, в том числе 
на региональном уровне, являлось декларируемой задачей Банка России, решение которой связы-
вается с распространением новых финансовых технологий, цифровизацией банковских услуг и тех-
нологиями дистанционного доступа. Целью исследования является оценка динамики концентра-
ции на региональных рынках кредитования населения в период с 2015 г. по 2021 г. и ответ на во-
прос, как новые финансовые технологии и цифровизация усиливают конкуренцию в банковском сек-
торе на уровне регионов. Рассчитаны индексы концентрации и количество присутствующих банков 
на рынках кредитования населения в регионах РФ, а также на этом рынке в стране в целом. Расчеты 
проведены на основе данных с сайта Банка России, как для рынка кредитования физических лиц, так 
и отдельно для рынка жилищного кредитования. Они показали, что в эти годы не наблюдалось сниже-
ния показателей концентрации. В то же время снижение среднего по регионам числа банков, выда-
ющих кредиты населению, менее значительно, чем снижение общего числа банков, вследствие при-
хода части банков на рынки тех регионов, где они не работали ранее. Это значит, что расширение 
оставшимися банками своей деятельности на большее число регионов, в том числе с помощью циф-
ровизации и развития дистанционных методов, потенциально способно усилить конкуренцию в от-
расли. Однако пока только небольшой объем кредитов и вкладов населения в регионах обеспечива-
ется банками, не имеющими подразделений в данном регионе. Поэтому пока мало оснований гово-
рить о том, что новые финансовые технологии усиливают конкуренцию в банковском секторе регио-
нов страны.

ключевые слова: банковский сектор, конкуренция, цифровизация, новые финансовые технологии, жилищное креди-
тование, кредитование физических лиц, российские регионы
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concentration in Regional consumer Loan Markets in the context of Growing 
Digitalisation of Banking services in Russia

abstract. Due to the dominance of the largest banks, the issue of increasing concentration and monop-
olisation of the Russian banking sector is discussed in regards to the competition in the industry. The Bank 
of Russia set the task to increase competition and reduce concentration in the financial sector, including 
at the regional level. This task can potentially be solved using new financial technologies, digital banking 
services and remote access technologies. The paper aims to assess the dynamics of concentration in local 
consumer loan markets in 2015–2021, as well as to answer how new financial technologies and digitalisa-
tion can increase competition in the banking sector at the regional level. The study calculated concentra-
tion indices and number of banks in consumer loan markets of Russian regions and the country as a whole. 
To this end, data from the website of the Bank of Russia, both for the retail loan market and the housing 
loan market, were analysed. The findings show that concentration indices did not decrease during this pe-
riod. Simultaneously, the regional average number of banks issuing consumer loans decreased less than 
the total number of banks due to the entry of some banks into new regional markets. This means that the 
expansion of remaining banks to more regions, including through digitalisation and remote methods, has 
the potential to increase competition in the industry. However, at this point, only few consumer loans and 
deposits were provided by banks that do not have branches in a given region. Therefore, there is little ev-
idence to suggest that new financial technologies are already increasing competition in the banking sec-
tor of Russian regions.

Keywords: banking sector, digitalisation, competition, new financial technologies, housing loans, retail loans, Russian 
regions
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1. Введение

В банковском секторе России уже доста-
точно длительное время можно видеть расту-
щее доминирование крупных банков, в первую 
очередь Сбербанка и других государственных 
банков (Верников, 2013; Мамонов, 2015). В ус-
ловиях такой усиливающейся монополизации 
в последние годы развитие новых технологий 
финансового обслуживания часто связывают 
с возможностями и надеждами на усиление 
конкуренции на рынках банковских и других 
финансовых услуг. Под новыми финансовыми 
технологиями ЦБ РФ понимает предоставле-
ние финансовых услуг и сервисов с исполь-
зованием инновационных технологий, таких 
как искусственный интеллект и машинное обу-
чение, роботизация, большие данные, блок-
чейн, облачные технологии, биометрия и дру-
гие. В контексте данной статьи важным аспек-
том этих технологий является их цифровой ха-
рактер и возможность предоставления услуг 

дистанционно, без физического посещения 
офиса банка или личного контакта.

Действительно, например, для населения 
наличие привлекательной возможности вы-
бирать финансовые услуги от разных банков 
в своем смартфоне, например вклад или кре-
дит, казалось бы, должно способствовать кон-
куренции между финансовыми институтами, 
ослабляя привязку к ограниченному количе-
ству банков, имеющих отделения в физической 
доступности для клиента. Но так ли это на са-
мом деле в реалиях нашей страны?

Статистических данных, способных про-
лить свет на этот вопрос и на реальное состо-
яние дел, немного, но некоторые данные, пре-
доставлявшиеся ЦБ РФ ранее, в 2015–2021 гг., 
можно использовать для этой цели. Это ин-
формация о кредитовании конкретными бан-
ками населения в регионах в эти годы, которая 
позволяет проследить эту активность банков 
на уровне регионов и рассчитать показатели 
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концентрации на региональных и общенацио-
нальном рынках кредитования населения, на-
блюдать их динамику и, таким образом, сде-
лать некоторые выводы об изменении уровня 
конкуренции. Динамика концентрации в этом 
секторе оценивается в силу того, что только 
для него была доступна нужная информация 
в разрезе банков и регионов, а полученные 
оценки можно использовать и как индикатор 
состояния региональных рынков банковских 
услуг населению в более широком смысле.

Таким образом, цель исследования состоит 
в оценке динамики концентрации на регио-
нальных рынках кредитования населения 
в 2015–2021 гг. на доступных данных в увязке 
с тенденциями развития финансового сектора.

Конкуренция является понятием, которое 
весьма непросто оценить и измерить. При этом 
на основе различных показателей, каким-либо 
способом измеряющих уровень конкуренции 
на рынке, не всегда можно сделать сходные 
выводы (например, Мамонов, 2015; Мамонов, 
2016; Ushakova & Kruglova, 2018). Проводить 
оценку уровня монополизации банковского 
сектора в регионах России непросто еще 
и в силу недостаточного количества информа-
ции, предоставляемой ЦБ РФ и банками в ре-
гиональном разрезе. Хотя существуют более 
изощренные методы измерения конкуренции, 
стандартные индексы рыночной концентра-
ции используются, когда для других методов 
недостаточно информации, как в нашем слу-
чае. При этом подразумевается, что индексы 
концентрации и количество банков на рынке 
могут служить приблизительными ориенти-
рами для оценки степени конкурентности ре-
гиональных рынков.

Поскольку в последние годы новые техно-
логии позволяют банкам работать с клиен-
тами в любой географической локации, в этой 
работе мы выясняем, действительно ли благо-
даря цифровизации происходило расширение 
присутствия различных банков на рынках об-
служивания населения в регионах, подхлесты-
вающего конкуренцию между ними.

Дополнительно мы привлекаем данные 
об объеме выданных банками кредитов и при-
влеченных вкладов населения регионов в раз-
бивке на банки, имеющие внутренние струк-
турные подразделения в данном регионе 
и не имеющие таковых, за 2019–2023 гг. Работа 
с населением региона без физического на-
личия офиса в регионе, по крайней мере, ча-
стично может проводиться через цифровые ка-
налы обслуживания, таким образом, можно от-
следить тенденции в этой области.

Статья организована следующим образом. 
В следующем разделе дан краткий обзор лите-
ратуры по теме. Затем представлены методы 
и расчет индексов концентрации на рынке кре-
дитования населения для банковской отрасли 
страны в целом. Далее рассчитываются и ана-
лизируются индексы концентрации на регио-
нальных рынках кредитования населения. 
Затем обсуждается вопрос влияния цифрови-
зации на уровень конкуренции в секторе бан-
ковских услуг населению. В заключении дела-
ются выводы.

2. Обзор литературы

Высокий уровень банковской концентра-
ции и недостаточность конкуренции могут не-
гативно влиять на доступность финансовых 
услуг, особенно это касается развивающихся 
стран, где могут возникать наиболее сильные 
искажения рыночной среды в пользу неболь-
шого числа участников рынка. Этот вопрос ис-
следовался как на уровне одной страны, так 
и на основе данных по многих странам (напри-
мер, Beck et al., 2004, Carbó-Valverde et al., 2009, 
Chong et al., 2013, Leon, 2015).

При этом при сильной конкуренции и низ-
кой концентрации банкам сложнее строить 
длительные прочные отношения с клиентами, 
что может негативно сказаться на функциони-
ровании сектора и, в конечном счете, на стои-
мости его услуг. Это доказывается в некото-
рых известных работах (например, Petersen & 
Rajan, 1995). Влияние конкуренции на состоя-
ние банковского рынка может менять направ-
ление при нарастании уровня конкуренции, 
когда на низкоконкурентном рынке еe рост 
благоприятен, но начиная с какого-то уровня 
достаточно высокая конкуренция ведет к сни-
жению устойчивости сектора (Martinez-Miera 
& Repullo, 2010).

Уровень монополизации в финансовом 
секторе разных регионов одной страны мо-
жет весьма различаться, но по данному во-
просу проведено относительно мало исследо-
ваний. Например, хотя уровень конкуренции 
в банковской отрасли США в целом увеличи-
вается, он существенно различается в разных 
штатах, по мнению некоторых исследователей 
(Yildirim & Mohanty, 2010, Akins et al., 2016). 
Однако со временем эти различия уменьша-
ются (Erler et al., 2018).

В начале 2000-х гг. количество банков в на-
шей стране было еще достаточно большим, од-
нако уже тогда государственные банки мо-
нополизировали отрасль, как утверждается 
в известной ранней работе по анализу кон-
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куренции в российском банковском секторе 
(Дробышевский & Пащенко, 2006). В исследова-
нии отмечается значительная разница «между 
локальными рынками по насыщенности бан-
ковскими услугами. В результате конкурент-
ное взаимодействие между банками может но-
сить более сложный характер, не всегда под-
дающийся описанию с помощью первичного 
статистического анализа» (Дробышевский & 
Пащенко, 2006).

Исследования конкуренции в банков-
ской отрасли России на национальном уровне 
обычно обнаруживали ее достаточный уро-
вень 1 (Fungáčová et al., 2010; Мамонов, 2010; 
Мамонов, 2012; Мамонов,2015; Мамонов, 2016; 
Ushakova & Kruglova, 2018). Однако если рас-
сматривать отрасль не как единый рынок, 
а учитывать ее географическую сегментацию, 
выводы могут быть другими. В столице имеют 
офисы около двух третей действующих бан-
ков, тогда как в других регионах страны при-
сутствует и имеет офисы гораздо меньшее их 
число 2. Резиденты нестоличных регионов на-
ходятся в условиях гораздо более концентри-
рованного и монополизированного рынка 
банковских услуг с меньшим числом игро-
ков, как будет показано ниже на примере сег-
мента кредитования населения, для которого 
была доступна соответствующая информация. 
В целом ряде статей российских авторов кон-
статируется факт растущей еще с середины 
1990-х гг. концентрации и монополизации ре-
гиональных рынков банковских услуг, описы-
ваются их причины (например, (Печоник & 
Васильев, 2009)).

Работ, изучающих уровень конкуренции 
на региональных банковских рынках России 
с использованием статистического анализа, 
совсем немного (Анисимова & Верников, 2011; 
Anzoátegui et al., 2012; Мишура и др., 2020), 
и их основной вывод состоит в том, что рынок 
финансовых услуг страны не является единым 
и уровень банковской конкуренции в регио-
нах различается. В работе (Мишура и др., 2020) 
на основе данных о жилищном кредитовании 
банков в регионах в 2015–2018 гг. показано, 

1 Симановский, А., Морозов, А., Синяков, А. и др. (2018). 
Итоги десятилетия 2008–2017 годов в российском банков-
ском секторе: тенденции и факторы. Центральный Банк 
Российской Федерации. Серия докладов об экономиче-
ских исследованиях, 31. Москва: ЦБ РФ, 81. https://www.
cbr.ru/content/document/file/43933/wps31.pdf (дата обраще-
ния: 11.02.2024)
2 Информацию об этом можно найти на сайте ЦБ РФ 
(https://www.cbr.ru/banking_sector/credit/cstat/ (дата обраще-
ния: 11.02.2024))

что уровень концентрации и конкуренции 
на этом рынке в разных регионах значительно 
различался. Также в работе показано, что чем 
выше был уровень концентрации в регионе, 
тем ниже были темпы роста объемов жилищ-
ного кредитования, из чего авторы делают вы-
вод о слишком высоком уровне концентрации 
и недостатке конкуренции в регионах.

Банк России в своих материалах также ча-
сто затрагивал проблему недостаточности бан-
ковской конкуренции, в том числе и на регио-
нальных рынках. Так, в аналитическом до-
кладе 2018 г. «Конкуренция на финансовом 
рынке» 3 рассчитаны показатели концентра-
ции по регионам страны в разрезе различных 
сегментов банковского рынка за 2016–2017 гг. 
Анализ этих расчетов показал, что в большей 
части субъектов РФ и сегментов рынка кон-
центрация была высокой, а доля крупнейших 
игроков росла. В итоге делался вывод, что бан-
ковская отрасль является олигополией с конку-
рентным окружением и наличием значитель-
ной рыночной власти у небольшого числа бан-
ков, а также «что уровень и условия конкурен-
ции существенно различаются среди субъектов 
РФ». Утверждалось о необходимости усиления 
конкуренции на региональных рынках банков-
ских услуг в приоритетном порядке.

В последующем докладе для общественных 
консультаций 4 ЦБ РФ указывал, что хотя конку-
ренция на финансовом рыке является важней-
шей целью его деятельности, меры, направлен-
ные на резкое снижение доли доминирующих 
игроков на рынке, являются нежелательными. 
В качестве подходящей меры по увеличению 
уровня конкуренции предлагалось снижение 
барьеров переключения (в том числе геогра-
фических) между поставщиками финансовых 
услуг через цифровые удаленные механизмы, 
совершенствование информирования и т. п. 
«Развитие новых финансовых технологий, из-
менение формата оказания финансовых услуг, 
тренд на цифровизацию и открытый банкинг 
— все это существенно меняет ландшафт кон-
курентного поля» 5. Цифровизация, повышение 

3 Конкуренция на финансовом рынке. Аналитический до-
клад. Центральный Банк Российской Федерации. Москва: 
ЦБ РФ, 2018. 91 с. https://www.cbr.ru/Content/Document/
File/44303/20180607_report.pdf (дата обращения 11.02.2024)
4 Подходы Банка России к развитию конкуренции на фи-
нансовом рынке. Доклад для общественных консультаций. 
Центральный Банк Российской Федерации, ноябрь 2019. 
Москва: ЦБ РФ, 2019. 127 с. https://www.cbr.ru/Content/
Document/File/90556/Consultation_Paper_191125.pdf (дата 
обращения 11.02.2024)
5 Там же.
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доступности финансовых услуг для граждан 
и бизнеса и содействие конкуренции на фи-
нансовом рынке были перечислены как основ-
ные направления развития финансового рынка 
Российской Федерации 1.

Таким образом, Банк России декларировал 
важность конкуренции для развития финансо-
вого сектора, объявлял об активных принимае-
мых мерах, хотя и признавал сложности и фак-
тическое отсутствие продвижения в этой об-
ласти 2. Основным методом усиления конку-
ренции считалась цифровизация банковских 
услуг. Заявлялось, что приоритетом становится 
реализация цифровых инфраструктурных про-
ектов, направленных на повышение финансо-
вой доступности и конкуренции на финансо-
вом рынке. Назывались такие проекты ЦБ РФ, 
как «Цифровой профиль», «Единая биометри-
ческая система», «Маркетплейс». Например, 
на сайте ЦБ РФ указано, что «важным направ-
лением работы Банка России в 2021 г. стала 
цифровизация ипотечного кредитования. Это 
позволяет перевести оформление докумен-
тов в онлайн-формат и снизить операционную 
стоимость ипотеки» 3.

Процессам цифровизации в банковском 
секторе России посвящен ряд статей россий-
ских авторов, в основном описательного харак-
тера (например, Петрова & Кузнецова, 2020). 
Подчеркивается, что ведущую роль в этом 
играют почти исключительно крупные игроки 
рынка (Толкачев и др., 2022), что говорит о воз-
можной неоднозначности связи между новыми 
финансовыми технологиями и уровнем конку-
ренции в секторе — предмете интереса в дан-
ной статье.

3. Динамика концентрации на рынке 
банковского кредитования населения

3.1. Методы и данные исследования

Попытаемся сделать выводы о динамике 
уровня конкуренции в банковской отрасли 

1 Основные направления развития финансового рынка 
Российской Федерации на 2022 год и период 2023-2024 го-
дов. Ключевые тезисы. Центральный Банк Российской 
Федерации. Москва: ЦБ РФ, 2021. 14 с. https://www.cbr.ru/
about_br/publ/onfinmarket/ (дата обращения 11.02.2024)
2 Литова, Е., Арапов, В. (2021). ЦБ признал сложно-
сти с развитием конкуренции на финансовом рынке. 
Ведомости. 29 июля. https://www.vedomosti.ru/finance/
articles/2021/07/29/879932-tsb-slozhnosti (дата обращения 
11.02.2024)
3 Развитие технологий и поддержка инноваций. Банк 
России. http://www.cbr.ru/about_br/publ/results_work/2021/
razvitie-tekhnologiy-i-podderzhka-innovaciy/ (дата обраще-
ния 11.02.2024)

на основе данных о рыночной концентрации 
на рынке кредитования населения.

Большая часть банков предоставляла ЦБ 
РФ сведения о выданных населению конкрет-
ных регионов жилищных кредитах в рублях, 
о чем есть информация с 2015 г. по 2021 г. 4 
Более 99 % объема этих кредитов составляют 
жилищные ипотечные кредиты. С 2019 г. дан-
ные о кредитовании отдельными банками на-
селения регио нов доступны и для всего креди-
тования физических лиц, а не только жилищ-
ного кредитования. Однако с декабря 2021 г. 
ЦБ РФ перестал предоставлять эту инфор-
мацию, так что анализ ограничен периодом 
до 2021 г. включительно, но без декабря 2021 г. 
Хотя в 2022–2023 гг., вероятно, также прои-
зошли изменения в части присутствия бан-
ков на региональных рынках и конкуренции 
между ними, пока не имеется данных для ана-
лиза этих процессов.

Эти сведения охватывают около 96 % вы-
данных жилищных кредитов в стране, а в це-
лом по кредитованию населения имеющиеся 
данные охватывают 83 % объема рынка. Этого 
в принципе достаточно для выявления и срав-
нения уровней концентрации в регионах, раз-
мера и динамики рынка кредитов населению, 
при том, что относительно небольшое коли-
чество банков, не предоставивших сведения 
об этом, отнесены к категории «прочие банки». 
Анализируется информация по 83 регионам 
РФ (без Республики Крым и г. Севастополя) 
и всей страны.

Таким образом, используя данные о жи-
лищном кредитовании большинства банков 
в регионах страны за 2015–2021 гг., а с 2019 г. 
— и о потребительском кредитовании в целом, 
представленные на сайте Банка России, можно 
вычислить показатели концентрации на рын-
ках жилищного и потребительского кредито-
вания в целом по стране и в регионах в дина-
мике, чтобы понять, какие из описанных выше 
возможных тенденций преобладали, наблю-
дались ли рост или снижение концентрации, 
сближение уровней концентрации в разных 
регионах и соответствующее изменение кон-
куренции. Хотя уровень банковской конкурен-
ции не тождественен уровню концентрации, 
все же концентрация относится к основным 
факторам, способным определять конкурент-
ность рынка, особенно для развивающихся 
стран (Мишура и др., 2020).

4 Раскрытие отдельных показателей раздела 1 формы от-
четности 0409316 «Сведения о кредитах, предоставлен-
ных физическим лицам». Банк России. https://www.cbr.ru/
statistics/pdko/f316/ (дата обращения 11.02.2024)
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На основе этих данных получены показа-
тели числа банков, присутствующих на рынке, 
доли первой пятерки банков, доля крупней-
шего игрока на рынке (во всех случаях это 
Сбербанк). Основное внимание уделяется ин-
дексу Херфиндаля — Хиршмана (HHI).

3.2. Концентрация на национальном 
рынке банковского кредитования 

населения

Данные об общем кредитовании населе-
ния и жилищном кредитовании, предоставля-
емые большинством банков с 2015 г. по 2021 г. 
(без декабря), позволяют рассчитать показа-
тели концентрации для национального рынка 
в целом.

Данные, представленные в таблице 1, де-
монстрируют, что после существенного сниже-
ния в 2015 г. в результате финансового кризиса 
объемы жилищного кредитования активно 
росли, за исключением стагнации в 2019 г.

Жилищное кредитование в России воз-
никло и затем сформировалось как часть мо-
дели финансового сектора, где основную роль 
играют инициативы государства и крупные го-
сударственные банки (Khmelevskaya, 2014), так 
что невысокий уровень конкуренции в этой 
сфере закономерен.

Обычно уровень концентрации на рынке 
считается высоким, если индекс Херфиндаля 
— Хиршмана превышает 0,18. Действительно, 
рынок жилищных кредитов страны во все эти 
годы является высококонцентрированным. 
Об этом же говорят высокие показатели доли 
Сбербанка и пяти крупнейших банков на рынке 

(конкретный состав этих лидеров мог немного 
меняться).

В 2016 г. восстановление объемов креди-
тования сопровождалось некоторым сниже-
нием показателей концентрации, в силу того, 
что большее число банков стали выдавать 
жилищные кредиты, однако уже в следую-
щем, 2017 г. концентрация вновь увеличилась. 
Затем снижение концентрации произошло 
в 2019 г., но только в связи с сокращением жи-
лищного кредитования Сбербанком в этот год 1 
(Щухирина и др., 2020). Далее, в 2020–2021 гг., 
концентрация вернулась на прежний уровень 
вместе с увеличением доли Сбербанка и актив-
ным ростом объемов кредитования другими 
крупными банками вследствие появления но-
вых льготных государственных программ 
и общего смягчения денежно-кредитной поли-
тики 2 (Щухирина и др., 2021).

Таким образом, в целом за этот период 
какой-то тенденции к сокращению концен-
трации на рынке жилищного кредитования 
не прослеживалось. При этом число банков 
в стране, как общее, так и действующих на этом 
рынке, интенсивно уменьшалось (табл. 1). 

1 Щухирина Е., Балясова К., Сараев А. Итоги 2019-го 
и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза зараже-
ния. Обзор рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). 
2020. https://raexpert.ru/researches/banks/ipoteka_2019/#part1 
(дата обращения: 11.02.2024)
2 Щухирина Е., Якушина К., Сараев А. Итоги 2020-го и про-
гноз на 2021 год на рынке ипотеки: постковидная диета. 
Обзор рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). 2021. 
https://raexpert.ru/researches/banks/ipoteka_2021/#resume 
(дата обращения: 11.02.2024)

Таблица 1
Динамика объема жилищного кредитования и показателей концентрации на рынке жилищного 

кредитования в рублях в России, 2015–2021 гг.
Table 1

Dynamics of housing loan volume and concentration indices in the housing loan market in roubles in Russia, 
2015–2021

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Темпы прироста объема жилищного кредитова-
ния, в % к предыдущему году -35 27,2 37,3 49 -2,6 51,4 28,1

Показатели концентрации рынка жилищного кредитования в России
НHI 0,36 0,28 0,33 0,31 0,26 0,27 0,31
Доля Сбербанка 0,57 0,48 0,53 0,52 0,45 0,47 0,51
Доля первых 5 банков 0,83 0,79 0,82 0,82 0,78 0,79 0,81
Число банков, выдававших жилищные кредиты 404 354 312 260 174 163 142
Число банков, выдававших жилищные кредиты 
или имевших задолженность по жилищным кре-
дитам (на конец года)

587 506 428 363 324 285 262

число действующих кредитных организаций (на 
конец года) 733 623 561 484 442 406 370

Источник: сайт ЦБ РФ, расчеты авторов
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Концентрация при этом оставалась высокой, 
так как определялась в основном позициями 
крупнейших игроков на рынке, а их доминиру-
ющая роль принципиально не менялась.

Аналогичную ситуацию видим и по всему 
рынку кредитования физических лиц — в 2019–
2021 гг. объемы кредитования росли, уровень 
концентрации оставался стабильно высоким, 
с индексом HHI выше 0,18 (табл. 2).

3.3. Концентрация на региональных 
рынках банковского кредитования 

населения

Однако концентрация на национальном 
уровне дает лишь очень общее представление 
о рынке, тогда как в реальности заемщики стал-
киваются со своими региональными рынками 
и банками, готовыми их кредитовать в дан-
ных регионах. Поэтому в таблице 3 сведена ин-
формация о концентрации на банковских рын-
ках жилищного кредитования в 83 регионах 
страны (без Республики Крым и г.Севастополя) 
за период с 2015 по 2021 г. Расчет этих показа-
телей был начат ранее, и результаты за период 
2015–2018 гг. опубликованы в работе (Мишура 
и др., 2020), в данной статье результаты до-
полнены новыми данными о жилищном кре-
дитовании за 2019–2021 гг. и данными о по-
требительском кредитовании физических лиц 
в 2019–2021 гг. (табл. 4).

Уровень концентрации на региональных 
рынках был гораздо выше, чем на нацио-
нальном, за исключением одного региона — 
Москвы, но направления изменений такие же. 
На российских региональных рынках жилищ-
ных кредитов уровень HHI 0,18 не был достиг-
нут только на рынке г. Москвы в 2015–2016 
и 2019–2020 гг. При этом в менее развитых 
или небольших регионах этот индекс концен-
трации достигал 0,7–0,8. Разброс между регио-

нами был очень значителен и не сокращался, 
а значит, вероятно, и разброс по уровню кон-
куренции (Мишура и др., 2020).

По всему периоду, для которого доступны 
эти данные, концентрация была наиболь-
шей в 2015 г., поскольку вследствие финан-
сового кризиса 2014–2015 гг. произошло па-
дение кредитования на 35 % относительно 
2014 г., при этом уменьшилось число банков, 
предлагавших ипотечные кредиты населению. 
В последующем 2016 г. кредитование восста-
новилось и продолжило рост, вновь увеличи-
лось среднее по регионам количество банков 
на этом рынке, что привело к некоторому сни-
жению уровня концентрации, хотя он остался 
высоким (как показывают данные, представ-
ленные в таблицахм 1 и 3). В 2019 г. концен-
трация в регионах опять несколько снизилась 
за счет снижения доли Сбербанка, но в 2020 г. 
вновь начала расти. При этом снижения раз-
броса показателей концентрации не наблюда-
лось, то есть регионы не сближались по уровню 
концентрации на рынке.

Исключение — число банков, выдающих 
кредиты в регионах. Хотя с 2015 г. по 2021 г. 
число банков в стране, выдававших жилищ-
ные кредиты, снизилось почти в 3 раза (см. 
табл. 1), среднее число банков, действующих 
на этом рынке в регионах, сократилось ме-
нее значительно — с 35 до 31, снизился раз-
брос по этому показателю, а минимальное 
значение даже выросло с 6 до 12. Это говорит 
о том, что часть банков стала выдавать жи-
лищные кредиты в других регионах, в кото-
рых они не делали этого ранее. В результате 
регионы сблизились по показателю числа 
банков на рынке, и в части регионов игроков 
рынка стало больше. Это позитивные измене-
ния, потенциально способные привести к ро-
сту конкуренции.

Таблица 2
Динамика объема кредитования физических лиц и показателей концентрации на рынке кредитования 

физических лиц в рублях в России, 2019–2021 гг.
Table 2

Dynamics of retail loan and concentration indices in the retail lending market in roubles in Russia, 2019–2021
Показатель 2019 2020 2021

Темпы прироста объёма кредитования, в % к предыдущему году 15,8 10,5 33,5
Показатели концентрации рынка кредитования физических лиц в России

НHI 0,20 0,22 0,22
Доля Сбербанка 0,38 0,40 0,40
Доля первых 5 банков 0,66 0,69 0,69
Число банков, выдававших кредиты физическим лицам 252 229 204
Число действующих кредитных организаций (на конец года) 442 406 370

Источник: сайт ЦБ РФ, расчеты авторов
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На рынке всего кредитования физических 
лиц (а не только жилищного) ситуация анало-
гичная (табл. 4), правда, мы можем наблюдать 
ее только за три года. Высокий уровень кон-

центрации оставался стабильным, но среднее 
число действующих в регионах банков снижа-
лось гораздо меньше, чем общее число банков 

Таблица 3
Динамика показателей концентрации на региональных рынках жилищного кредитования  

(по объему выданных рублевых кредитов), 83 региона, 2015–2021 гг. (2021 г. — без декабря).
Table 3

Dynamics of concentration indices in regional housing loan markets (by volume of rouble loans issued),  
83 regions, 2015–2021 (without December of 2021)

Показатели концентрации 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

HHI

среднее 0,45 0,37 0,40 0,39 0,35 0,37 0,42
стандартное отклонение 0,10 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,10
минимум (Москва) 0,15 0,16 0,21 0,21 0,17 0,17 0,20
максимум 0,80 0,61 0,67 0,62 0,59 0,72 0,72

Доля Сбербанка

среднее 0,63 0,55 0,60 0,58 0,53 0,56 0,61
стандартное отклонение 0,1 0,09 0,08 0,08 0,09 0,09 0,1
минимум (Москва) 0,28 0,28 0,37 0,37 0,28 0,30 0,34
максимум 0,89 0,77 0,81 0,78 0,76 0,84 0,85

Доля первых 5 
банков

среднее 0,90 0,88 0,89 0,89 0,86 0,86 0,87

стандартное отклонение 0,05 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 0,05

минимум (Москва) 0,63 0,69 0,72 0,72 0,69 0,71 0,74
максимум 0,99 0,98 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96

Число банков, вы-
давших жилищные 
кредиты резидентам 
региона

среднее 35 37 34 35 32,5 34 30,8
стандартное отклонение 21 19 17 13 11 11 10
минимум 6 9 6 10 12 10 12
максимум (Москва) 168 164 140 110 97 99 83

Источник: сайт ЦБ РФ, расчеты авторов

Таблица 4
Динамика показателей концентрации на региональных рынках кредитования физических лиц (по объему 

выданных рублёвых кредитов), 83 региона, 2019–2021 гг.
Table 4

Dynamics of concentration indices in regional retail lending markets (by volume of rouble loans issued), 83 regions, 
2019–2021

Показатели концентрации 2019 2020 2021

HHI

среднее 0.27 0.29 0.29
стандартное отклонение 0.07 0.08 0.07
минимум (Москва) 0.15 0.16 0.17
максимум 0.58 0.63 0.60

Доля Сбербанка

среднее 0.45 0.48 0.47
стандартное отклонение 0.08 0.09 0.08
минимум (Москва) 0.25 0.27 0.27
максимум 0.74 0.78 0.77

Доля первых 5 банков

среднее 0.72 0.74 0.73

стандартное отклонение 0.05 0.05 0.05

минимум (Москва) 0.61 0.63 0.60
максимум 0.88 0.88 0.87

Число банков, выдавших кре-
диты физическим лицам 
в регионе

среднее 67 64 59
стандартное отклонение 23 21 19
минимум 26 24 25
максимум (Москва) 202 180 156

Источник: сайт ЦБ РФ, расчеты авторов
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(см. табл. 2, 4), по причине прихода ряда банков 
на рынки новых для них регионов.

4. Обсуждение

Традиционно банк для работы с населе-
нием региона опирается на свои офисы в том 
или ином регионе. Так, в работе (Мишура, 2021) 
показано, что объем выданных банками жи-
лищных кредитов в 2015–2018 гг. существенно 
зависел от числа офисов данного банка в дан-
ном регионе, а банки не имевшие офисов в ка-
ком-либо регионе, выдавали резидентам та-
кого региона лишь единичные жилищные кре-
диты. Однако в последние годы, и особенно 
в 2020–2021 гг., ситуация имела шансы изме-
ниться. Условия пандемии значительно повы-
сили запрос на дистанционное банковское об-
служивание. Дистанционные сервисы разви-
вались и до пандемии, но в 2020 г. предпочте-
ния и потребности клиентов особенно резко 
изменились в пользу цифровых каналов полу-
чения банковских услуг. Крупные банковские 
игроки начали активно инвестировать в раз-
витие цифровых продуктов. И регулятор, и го-
сударство стали активно поддерживать циф-
ровизацию финансового сектора. В резуль-
тате выдача кредитов удаленно, без визита 
в офис банка, становилась более частым явле-
нием. Выдача жилищных кредитов тоже под-
вержена этой тенденции. В 2020 г. ЦБ разре-
шил выдачу ипотечных кредитов удаленно. 
Механизм таких сделок еще не вполне отлажен 
и это еще далеко не массовое явление, а полно-
стью удаленные сделки носят пока единичный 
характер. Однако тенденция в этом направле-
нии кажется очевидной, и все больше банков 
стали предлагать дистанционное прохождение 
по крайней мере некоторых этапов оформле-
ния жилищного кредита.

Для региональных заемщиков потенци-
ально это может означать расширение числа 
доступных вариантов кредитования за счет 
тех банков, которые имеют в этом регионе 
мало подразделений или вовсе не имеют их 
и которые, например, ранее не присутствовали 
на банковском рынке региона. Это должно сни-
жать уровень концентрации на региональных 
рынках и увеличивать уровень конкуренции, 
снижая стоимость банковских услуг и увеличи-
вая их доступность.

Однако это может быть и не так, поскольку 
интенсивное сокращение числа банков, 
в том числе и участвующих в потребительском 
и жилищном кредитовании, являлось мощ-
ным фактором роста рыночной концентрации. 
Внедрение удаленных технологий также мо-

жет способствовать вытеснению менее круп-
ных игроков с рынка в пользу небольшого ко-
личества крупнейших банков. Дистанционные 
технологии обеспечивают доступ, но они могут 
не компенсировать высококонцентрирован-
ный и монополизированной характер сектора, 
а даже усугубить его по принципу «победи-
тель получает все». Новые технологии приво-
дят к усилению преимуществ крупных банков, 
в результате снижается число не только бан-
ковских подразделений, но и самих банков, 
что влияет на концентрацию и конкуренцию 
в секторе. Это может вести к росту концентра-
ции и снижению конкуренции и на региональ-
ных рынках. В то же время развитие удален-
ного доступа может компенсировать негатив-
ное влияние сокращения общего числа банков 
для рынков регионов.

Таким образом, с течением времени, 
по мере технологического прогресса в области 
финансов, развитием дистанционного доступа 
и т. п. различия в уровне концентрации и кон-
куренции между регионами могут теоретиче-
ски уменьшаться в силу большей доступности 
услуг большего числа банков в большем числе 
регионов. Но вот будет ли при этом расти уро-
вень конкуренции, а концентрация на рынках 
уменьшаться, не совсем ясно. Например, коли-
чество банков может сокращаться более интен-
сивно, хотя оставшиеся банки смогут легче рас-
пространять свои услуги по всем территориям. 
В результате характер конкуренции и ее уро-
вень могут измениться непредсказуемо. В слу-
чае региональных рынков банковского креди-
тования в России мы видим, что происходило 
некоторое сближение регионов по числу дей-
ствующих банков, но не происходило сближе-
ния по уровню концентрации, а сам это уро-
вень оставался высоким.

Насколько велика роль дистанционных ка-
налов банковского обслуживания населения 
и как она меняется, можно косвенно оценить, 
используя данные ЦБ РФ об объеме выданных 
банками кредитов и привлеченных вкладов 
населения регионов в разбивке на банки, име-
ющие внутренние структурные подразделе-
ния в данном регионе и не имеющие таковых 1. 
Расширение дистанционного доступа к финан-
совым услугам вовсе не означает, что финан-
совые организации теперь не имеют офисов 
в регионах, но все же логично предположить, 
что наличие офисов вблизи местонахождения 

1 Сведения о размещенных и привлеченных средствах. 
Банк России. https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/ 
(дата обращения: 11.02.2024)
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клиентов становится все менее и менее обяза-
тельным. Поэтому доля вкладов и кредитов, 
оформляемых населением в банках, не име-
ющих офисов в регионах, должна быть замет-
ной и увеличиваться.

Оказалось, что эта доля пока небольшая, 
хотя и постепенно увеличивается — в начале 
2019 г. около 9 % кредитов населению выда-
вали банки, не имеющие офисов в соответ-
ствующем регионе, в конце 2021 г. — около 
10,5 %, а в конце 2023 г. — 12,6 %. Вклады на-
селение пока предпочитает держать почти 
исключительно в тех банках, офисы которого 
имеются в данном регионе — 99 % в 2019 г., 
98 % в конце 2021 г. и 98,3 % — в начале 2024 г. 
Ситуация сильно различается по разным ре-
гионам, в зависимости от насыщенности ре-
гионов присутствием банков, но в среднем 
понятно, что физическое наличие офисов 
пока все еще важный фактор на рынке бан-
ковских услуг. С этой точки зрения также по-
лучается, что развитие дистанционного до-
ступа пока недостаточно для заметного уси-
ления банковской конкуренции, хотя име-
ется потенциал для изменений в этом 
направлении.

5. Заключение

Уровень конкуренции и концентрации 
на рынках банковских услуг регионов является 
важным аргументом в дискуссиях о возмож-
ной будущей структуре российской банков-
ской системы. В статье исследуется динамика 
концентрации рынка банковских услуг в ре-
гионах на примере сегмента кредитов населе-
нию в силу доступности информации только 
по этому сегменту и только для 2015–2021 гг.

Расчеты показали, что снижение среднего 
по регионам числа банков, выдававших кре-
диты населению в регионах, было менее зна-
чительно, чем снижение общего числа банков, 
вследствие прихода части банков на рынки 
тех регионов, где они не работали ранее. Это 
позитивная тенденция, говорящая о том, 
что расширение оставшимися банками своей 
деятельности на большее число регионов, 
в том числе, возможно, с помощью цифрови-
зации и развития дистанционных методов, 
потенциально способно усилить конкурен-
цию в отрасли.

Тем не менее, продвижение в области циф-
ровизации в банковском секторе в 2015–2021 гг. 
не приводило к снижению показателей концен-
трации и их сближению как на отдельных реги-
ональных рынках, так и в стране в целом.

Эти выводы о возможностях сниже-
ния концентрации и роста конкуренции 
за счет развития новых технологий оста-
ются актуальными и сейчас. Причина в том, 
что по прежнему и в полной мере сохраня-
ется доминирующее положение крупнейших 
банков, в том числе Сбербанка, что и опреде-
ляет показатели концентрации и конкурен-
ции. Кроме того, до сих пор только неболь-
шой объем кредитов и вкладов населения 
в регионах обеспечивается банками, не име-
ющими подразделений в данном регионе, 
несмотря на развитие дистанционных фор-
матов работы.

Все это не дает пока оснований говорить 
о том, что новые финансовые технологии 
и цифровизация усиливают конкуренцию 
в банковском секторе страны, по крайней 
мере, в части кредитования населения.
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abstract. Foreign direct investment (FDI) has been crucial in transitioning Central and Eastern European 
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опыт Болгарии в привлечении прямых иностранных инвестиций: 
уроки для стран с развивающимися рынками

аннотация. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) сыграли решающую роль в переходе стран 
Центральной и Восточной европы от плановой к рыночной экономике, способствуя проведению тех-
нологической модернизации, созданию рабочих мест, увеличению экспортных показателей и уси-
лению региональной конкурентоспособности. Однако сами по себе ПИИ не могут решить проблемы 
экономического развития; для их использования в качестве катализатора экономического роста не-
обходима эффективная государственная политика. В статье критически оценивается опыт Болгарии 
в привлечении ПИИ, который может стать уроком для других стран с развивающимися рынками. 
Используемый методологический подход сочетает количественный анализ ключевых показателей 
ПИИ с качественной оценкой политической обстановки в стране. Установившаяся в конце 1990-х гг. 
макроэкономическая и политическая стабильность стала важным условием привлечения прямых ино-
странных инвестиций в Болгарию. Реализуемая политика открытых дверей для иностранных инвесто-
ров проводилась без стратегической ориентации. Вступление Болгарии в европейский союз в 2007 г. 
еще больше повысило инвестиционную привлекательность страны. Тем не менее, проведение пас-
сивной политики, для которой характерны низкое налогообложение и низкие затраты на рабочую 
силу, привело к неравномерному распределению инвестиций по регионам и отраслям. Иностранные 
инвесторы в основном вкладывают средства в развитие столичного региона, а также в развитие та-
ких секторов, как некоммерческие услуги и низкоуровневое производство. Опыт Болгарии, где коли-
чество поступающих инвестиций важнее их качества, демонстрирует недостаточность стратегии не-
вмешательства для максимизации выгод от ПИИ. Проведенное исследование подчеркивает необхо-
димость активной государственной политики в странах с развивающейся экономикой, нацеленной 
не только на привлечение ПИИ, но и на обеспечение передачи технологий и усиление экономиче-
ского потенциала отстающих регионов.

ключевые слова: догоняющее развитие, конкурентоспособность, прямые иностранные инвестиции, политика ПИИ, 
льготы, промышленные зоны, региональное развитие
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Introduction

Foreign direct investment (FDI) 1 is largely con-
ceived as a major tool for economic catching-up, 

1 According to the Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD), FDI is a category of cross-border 
investment in which an investor resident in one economy 
establishes a lasting interest in and a significant degree of 
influence (through acquiring ownership of 10 % or more of 
voting stock) over an enterprise resident in another economy. 
Source: OECD iLibrary. Retrieved from: https://www.oecd-
ilibrary.org/finance-and-investment/foreign-direct-investment-
fdi/indicator-group/english_9a523b18-en (Date of access: 
31.08.2022).
FDI represents a capital inflow for the receiving country, 
increasing investment and output; it facilitates the transfer 
of technology; it encourages international trade by providing 
access to foreign markets; and it may be a significant engine 
for economic growth and development. Unlike other forms of 

restructuring, modernisation, regional cohesion, 
and increased competitiveness of late-develop-
ing countries. Most of the Central and Eastern 
European countries (CEECs) have accordingly em-
barked on a FDI-led growth model after start-
ing the systemic transformation from planned to 
market economies. Many authors attribute dif-
ferent levels of economic prosperity those coun-
tries have achieved to their varying ability to at-
tract FDI. Besides trying to establish a favoura-
ble business climate, their governments have de-
vised a whole set of policy tools to compete for the 
interest of foreign investors. This competition is 
likely to intensify in the coming years, given the 

private capital flows like portfolio investment or debt flows, 
FDI includes more lasting corporate commitments and is 
relatively more resilient.

https://www.economyofregions.org
https://orcid.org/0000-0002-0722-7588
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disrupted global FDI flows due to the COVID-19 
pandemic, trade tensions, the conflict in Ukraine, 
and other escalating global risks.

Despite the potential benefits for growth and 
development, it should be underlined that FDI is 
not a panacea. The disadvantages of relying on 
FDI become apparent especially in crisis times. 
Such is the case with the global financial crisis in 
2008–09 when mobile foreign capital withdrew on 
a large scale from certain emerging host econo-
mies, and, more recently, the global health crisis 
that prompted a growing number of governments 
around the world to introduce restrictive measures 
on new investment to protect domestic capacities 
in strategic sectors such as pharmaceuticals, med-
ical devices and equipment, and healthcare.

Furthermore, the benefits associated with FDI 
do not flow automatically. 1 FDI can cause a spill-
over when technology, know-how, skills, and ad-
vanced management and organisational prac-
tices of multinational companies are adopted by 
domestic enterprises, enhancing growth and in-
novation, boosting productivity, and ultimately 
raising the living standards in the host economy. 
However, that depends critically on the capabili-
ties and institutions of the country receiving the 
investments and its policy context (Šćepanović, 
2013; Crespo & Fontoura, 2007; Blomstrom & 
Kokko, 1997). Therefore, it is of high interest to 
study experiences of countries pursuing FDI-led 
development and to infer the factors that enhance 
the positive effects of foreign capital inflows on 
the host economy.

Bulgaria, which has proceeded more system-
atically with the market-oriented reforms a bit 
later than the other CEECs, has managed to es-
tablish itself as an increasingly attractive invest-
ment location since the turn of the new century. In 
2007, the country joined the European Union (EU); 
in line with the theoretical underpinnings of re-
gional economic integration, that further boosted 
its attractiveness to foreign investors. The in-
ward FDI stock increased at a remarkable pace 
— from 3.5 % of Bulgarian gross domestic prod-
uct (GDP) in 1995 to 85 % in 2007. The global fi-
nancial crisis in 2008–09 and the COVID-19 pan-
demic had an extremely negative effect interrupt-
ing the growth of FDI inflows, but still, in recent 
years, they were higher compared to all the EU re-
gional peers of Bulgaria. 2 According to Financial 

1 Also, it should be acknowledged that FDI could involve some 
risks for the host economies. These will be discussed in the next 
section of the paper.
2 OECD. (2022). OECD Investment Policy Review: Bulgaria. 
OECD Investment Policy Reviews, OECD Publishing, Paris. 

Times, 3 Bulgaria has emerged as one corner of 
South-Eastern Europe's "Silicon Valley", attract-
ing a surge of greenfield foreign investment in in-
formation and communications technology (ICT). 
The FT database, fDi Markets, reported that the 
number of jobs creating greenfield FDI projects in 
the Bulgarian ICT sector increased by 300 % be-
tween 2015–2018. However, the great majority of 
those investments are concentrated in the capital 
city of Sofia.

Despite the success with attracting a high vol-
ume of FDI and less so with high quality, the pro-
cess of Bulgaria’s convergence with the more ad-
vanced European partners is far from being com-
pleted. 4 Thus, it seems that the country has not 
fully tapped the potential benefits that FDI bring 
to host economies and could hardly be consid-
ered a “role model” to emulate. Nevertheless, the 
long experience with the FDI promotion policy of 
Bulgaria, the positive outcomes together with the 
failures to accomplish desired results could of-
fer important insights on what other small open 
economies can do and what should avoid doing or 
do better in order to turn incoming FDI into a ma-
jor driver of economic development.

The purpose of this paper is to present and criti-
cally assess the experience of Bulgaria with attract-
ing incoming FDI in the last two decades and, based 
on that, to draw lessons for the emerging econo-
mies of Europe and Central Asia. The findings of 
the study have useful practical implications for 
economic policy decision-making and can be taken 
into consideration when devising or updating na-
tional economic development strategies.

Methods and materials

In terms of methodology, the study uses the 
method of desk research of papers on FDI, le-

Retrieved from: https://doi.org/10.1787/6a0325b7-en (Date of 
access: 31.08.2022)
3 Financial Times. (2019). Bulgaria attracts record tech 
investment. Retrieved from: https://www.ft.com/content/
c533ee07-6190-47e3-97b6-78c3ed8f9545 (Date of access: 
31.08.2022)
4 According to the neoclassical theory, capital account 
liberalisation will result in large net capital flows to less 
developed countries allowing them to quickly converge to 
the level of advanced economies. If we use GDP per capita 
as a measure of economic convergence, we shall observe that 
Bulgaria has not achieved that goal no matter that it has fully 
lifted capital flow restrictions and has been a member of the 
EU for more than 15 years, therefore not fully utilising the 
alleged FDI benefits. In 2021, Bulgarian GDP per capita in PPS 
stood at just 57 % of the EU-27 average level. Eurostat. (2022). 
Retrieved from: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tec00114/default/table?lang=en (Date of access: 
22.12.2022)
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gal documents and data from publicly available 
sources released by the Bulgarian National Bank, 
the National Statistical Institute of Bulgaria, and 
the United Nations Conference on Trade and 
Development. Besides commonly used general re-
search methods, we employ the induction method 
providing recommendations to other emerging 
economies based on the successes and failures of 
the Bulgarian FDI promotion policy.

Why does Bulgaria represent a useful case 
study for the other countries from Europe and 
Central Asia? There are several reasons for this. 
First, like most of the other emerging countries, 
Bulgaria is a small highly open economy, well in-
tegrated and dependent on the global economy. 
It faces similar problems emanating from inferior 
national competitiveness in comparison with ad-
vanced countries related to the net outflow of peo-
ple and “brain drain”, stark regional disparities, 
specialisation in low value-adding activities, rel-
atively low productivity and accordingly modest 
living standards. Furthermore, for an extended pe-
riod, the country has pursued an open-door policy 
to FDI with very few restrictions to foreign inves-
tors and a horizontal promotional approach with 
no explicit sector targeting — a clear example of a 
laissez-faire FDI strategy in a pure form. Next, it is 
a member of the EU — the most advanced regional 
economic bloc — and has experienced integration 
effects for more than 15 years. Countries aspiring 
to join the EU (or the Eurasian Economic Union 
that was founded in 2015 and largely emulates the 
EU integration structures and processes) can learn 
from Bulgaria’s exposure to regional economic 
integration.

To evaluate Bulgaria’s performance in attract-
ing FDI, we are going to use statistical data on FDI 
inflows and inward FDI stock, the former indicat-
ing the current situation and the latter reflect-
ing the long-term attractiveness of the country. 
For international comparison purposes, the indi-
cators will be presented also in per capita terms. 
Data on investing countries is also an impor-
tant information about the FDI policy. It shows 
if there is an overdependence on few sources or 
if a key sending economy is missing from the list 
of the top investors. Finally, what matters for the 
effects of FDI on the host economy is the distri-
bution of the inward FDI stock by economic sec-
tors and by regions.

By assessing the Bulgarian experience in at-
tracting FDI, we try to answer several questions:

— How much FDI has Bulgaria attracted in the 
last two decades?

— How successful was the country in compari-
son with other CEECs in attracting FDI?

— Which are the major investing countries in 
Bulgaria?

— What is the sectoral and regional distribu-
tion of the incoming FDI in Bulgaria?

— What are the major advantages of Bulgaria 
as a destination for FDI and what policy tools does 
the country use to attract incoming FDI?

Before turning to these questions, we provide 
a short literature review that focuses on two main 
strands, relevant to the objectives of the paper. 
First, we look at the potential benefits and costs of 
FDI for host economies. Second, we examine the 
factors that lure foreign investors to Bulgaria and 
impediments they face.

Effects of FDI on host economies. Incoming FDI 
is considered to have positive effects on the host 
economy; policymakers around the world have 
tried to encourage it (through numerous meas-
ures, including subsidisation) as a tool to promote 
economic growth. Various studies (De Mello, 1999; 
Denisia, 2010; Lin & Saggi, 2007) acknowledge the 
benefits of FDI that arise through:

— new capital investment,
— creation of knowledge, productivity and 

technology spillovers,
— development of human capital and skills,
— development of forward and backward link-

ages with local economic agents,
— integration into global economic networks,
— strengthening the competitive environment 

in the host countries. 
The idea of existence of positive externalities 

and spillovers is at the heart of the justification 
for FDI attraction by host nation governments; 
the entire social benefits of FDI must outweigh 
those that are absorbed by a foreign investor and 
its host economy partners. Without the existence 
of externalities in the form of technological and 
learning spillovers for other activities, subsidising 
of foreign investors is a particularly foolish pol-
icy, according to Rodrik (2004, p. 30), as it transfers 
money from the taxpayers of impoverished coun-
tries to the shareholders of affluent nations with 
no commensurate gain.

Technology, knowledge, and innovation diffu-
sion is not a mechanical result of foreign capital 
inflow. Lall (2000, p. 30) asserts that the technol-
ogies that transnational corporations (TNCs) use 
in every country depend on that location's capac-
ity to absorb knowledge and supply the "immo-
bile elements". The simplest operational know-
how is given to those with poor capabilities, which 
increases the danger that their competitive base 
may languish. Additionally, while TNCs may want 
to encourage knowledge transfer to local suppli-
ers, they also have a reason to stop information 
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from reaching their rivals in the host economy. 
In certain instances, TNCs use imports to supple-
ment national production of specific product lines 
and insulate their subsidiaries from local busi-
nesses and suppliers. This may involve importing 
materials and components just for final assembly. 
Therefore, it cannot be assumed that the sheer 
presence of inward FDI flows will produce enough 
externalities and help to speed up the pace of 
technological catch-up. It needs to be examined 
country by country (Zhelev, 2014).

A number of studies (Javorcik, 2004; Durham, 
2004; Girma, 2005; Roy & Paul, 2022) show that 
the nature, density, and depth of the links formed 
with local firms — all of which depend on the host 
country's absorptive capacity — largely deter-
mine positive effects of FDI for the host economy. 
Further research has revealed that the develop-
ment of the financial system, the quality of insti-
tutions, higher levels of GDP per capita, and bet-
ter education are factors that boost a country's 
absorptive capacity (Kang & Martinez-Vazquez, 
2021).

Besides the generally beneficial effect on host 
economies, FDI might also entail certain risks:

— reversing it through financial transactions,
— crowding out of local companies from the 

market;
— engaging in anti-competitive practices;
— constraining of advantages by leverage;
— increasing imports and repatriation of prof-

its leading to a deteriorating external position;
— lack of transfer of advanced technologies;
— increasing unemployment due to improved 

productivity and production automation;
— rising workers' income inequality and re-

gional gaps;
— environmental degradation due to shift of 

pollution-intensive production from higher-wage 
countries;

— a high share of FDI in a country's total cap-
ital inflows may actually reflect weak rather than 
strong institutions (Loungani & Razin, 2001; 
Ercegovac & Beker, 2022).

According to UNCTAD (1999), the existence of 
information or coordination failures in the invest-
ment process and divergences between the pri-
vate interests of investors and the economic in-
terests of host countries can lead FDI to have neg-
ative effects on economic development, or it may 
lead to positive but static benefits. 1 Hence, there 
is a need for a public policy that attracts, regulates 

1 UNCTAD. (1999). World Investment Report 1999 – Foreign 
direct investment and the challenge of development. UN. 
Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-
document/wir1999_en.pdf (Date of access: 05.09.2022)

and guides FDI. Due to the deficiencies in mar-
kets and existing institutions, a laissez-faire pol-
icy that just opens the market for incoming FDI is 
unlikely to deliver their potential benefits.

Determinants of FDI in Bulgaria. Bitzenis 
(2007) interviewed 64 of Bulgaria’s largest multi-
national companies in the period 1998–1999 em-
ploying a questionnaire survey. Its results have 
been statistically evaluated according to the re-
spondents' country of origin and sector. The au-
thor found out that, in the first years of the tran-
sition period, foreign investors focused primar-
ily on the characteristics of the market, satisfy-
ing customers’ needs. The main motivations of 
the investors were: market size (94 %), cheap cost 
of unskilled labour (67 %), geographic proxim-
ity (58 %), international pressures from compe-
tition (45 %), potential for market growth (44 %), 
connectivity to nearby countries (42 %), and ab-
sence of local competition (40 %). The uncertain 
legal system was the main obstacle for investors in 
Bulgaria (74 %), followed by bureaucracy (58 %), 
corruption and organised crime (53 %), and the 
high investment risk (52 %) (Bitzenis, 2007).

Kalotay (2008) explored FDI in Bulgaria and 
Romania in the wake of their EU accession. The au-
thor stated that the two new EU members offered 
a well-trained and motivated labour force at very 
competitive wages. A skilled worker's projected 
annual gross wage in these two nations was USD 
6000 in 2005, as opposed to more than USD 10000 
in the EU-10 and about USD 39000 in the EU-15. 
Also, both countries offered competitive corpo-
rate taxation to investors. Despite the significant 
production costs and tax advantages, Romania 
and Bulgaria have attracted just a limited num-
ber of efficiency-seeking projects by 2007, mostly 
in low-tech industries such as garments and foot-
wear. Kalotay (2008) believed that these countries 
could become the ‘workbench’ within the EU for 
many other industries if they manage to signifi-
cantly enhance the business climate (through bol-
stering the judicial system and combating corrup-
tion, as a continuation of the remarkable pre-ac-
cession accomplishments).

Sakali (2013) analysed bilateral FDI inflows 
from a panel of countries investing in Bulgaria 
from 1996 to 2010. The findings show that FDI 
has been driven by a combination of market and 
efficiency factors as well as the high skills of the 
workforce in Bulgaria. Integration with the EU and 
the advancement of transition reforms both had 
a significant and even deciding impact on the at-
traction of foreign investors to the Bulgarian mar-
ket. The author observes that traditional determi-
nants such as unit labour costs appear to be los-
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ing significance in favour of other, more important 
determinants, such as the educational attainment 
of the labour force and the building of efficient 
institutions.

The potential for exporting beyond the EU 
and the size of the domestic market were seen by 
Bitzenis and Vlachos (2013) as the primary driv-
ers of FDI inflows into Bulgaria between 1999 and 
2011. Therefore, the opportunity to relocate pro-
duction from one EU member state to another 
with lower labour costs is not primarily related to 
intra-EU exports in Bulgaria, as suggested by pre-
vious studies.

In a more recent paper, covering a wider period 
(1995–2018), the stock of foreign direct invest-
ment was employed as a dependent variable, and 
indicators of international trade, economic trends 
and components of the signalling indicator pro-
vided by economic freedom indices were used as 
independent variables. In the instance of Bulgaria, 
it was established that rising exports, imports, 
trade balance, and balance of payments all con-
tributed to expanding FDI stocks. Additionally, 
an increase in the stock of FDI inputs into the 
Bulgarian economy results from a higher score for 
the economic freedom components, which are de-
fined by a business environment as free as feasi-
ble, a low tax rate, and a decreased degree of cor-
ruption. (Popescu & Brostescu, 2022)

Based on dynamic panel methodology cover-
ing the 2009–2016 period for the 10 New Member 
States of the EU and the 5 Western Balkan coun-
tries, Haliti and Merovci (2020) investigated the 
relationship between investment environment 
and FDI flows. They found out that GDP per cap-

ita, corporate income tax, corruption prevention, 
political stability and improvement in Distance to 
frontier score within the WB Doing Business rank-
ing indicate a positive and considerable impact on 
FDI attractiveness for European emerging econo-
mies. Drawing on their research, the authors ad-
vise these nations to ensure political stability, 
fight corruption, and enhance the business envi-
ronment in order to draw in more FDI.

Results

Dynamics and structure of incoming FDI in 
Bulgaria. 

Sakali (2013) distinguishes 4 major periods 
with regard to the FDI patterns in Bulgaria:

— first period (1991–1996) — extreme eco-
nomic and political instability with very low FDI;

— second period (1997–2004) — macroeco-
nomic stabilisation and advancement of privati-
sation and market reforms;

— third period (2005–2007) — European acces-
sion, characterised by record investors’ interest;

— fourth period (2008-onwards) — the nega-
tive effect of the global financial crisis and the 
establishment of a “new normal” of subdued in-
vestment flows.

Bulgaria had very little foreign capital before 
economic liberalisation in 1991, as its centrally 
planned and managed system of the economy 
created bureaucratic obstacles that hindered for-
eign investment. There were only thirty-one for-
eign investors prior to the reform, that is, thirty 
times fewer than in Hungary (Koparanova, 1998, 
p. 6).
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Fig. 1. FDI inflows to Bulgaria (1995 — 2021, in million USD, % of GDP and % of Gross Fixed Capital Formation)
Source: UNCTAD. (2022). UNCTADStat. Retrieved from: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (Date 

of access: 31.08.2022)
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According to Koparanova (1998), the establish-
ment of a much more welcoming environment 
for foreigners wishing to invest in Bulgaria was 
made possible by the sudden changes in the po-
litical and economic situation at the beginning of 
the 1990s as well as the introduction of laws and 
institutions promoting foreign investment in the 
country. Before this potential could be realised, 
though, other prerequisites had to be satisfied.

The transition period from a planned to a 
market economy was characterised by politi-
cal and economic instability. There was no na-
tional political agreement between 1990 and 
1997 over the essential macroeconomic and mi-
croeconomic policy priorities. As a result, the 
transition to a market economy was uneven, and 
structural changes were considerably postponed. 
Accordingly, there was little foreign investors’ in-
terest in the country.

Since the introduction of a Currency Board in 
1997 and the subsequent assurance of macroeco-
nomic, financial and political stability, FDI has be-
gun to flow significantly into Bulgaria. In the year 
it joined the EU, FDI inflows accounted for 28 % 
of GDP, signalling the country's gradual trans-
formation into a highly preferred location for in-
ternational capital (Fig. 1). While in 1997 the in-
coming FDI flows amounted to USD 647 million, 
in 2007 they reached a peak of USD 12.4 billion. 
This accounted for 98.5 % of the gross fixed cap-
ital formation in the country that year, demon-
strating the critical role of FDI in the transition 
process in funding investments and increasing 
national productive capacity. Undoubtedly, the 
EU integration process played an important role 

in the increase as a stimulus for institutional re-
forms. It comes as no surprise that in the year of 
EU accession Bulgaria attracted the most FDI. 
With USD 1635 per capita, Bulgaria became a 
leader among the emerging economies in Europe 
and Central Asia in FDI inflows in 2007. 1

However, the leading position of the country 
was not maintained for too long. With the global 
financial and economic crisis of 2008–2009 and 
the ensuing credit crunch, many foreign inves-
tors withdrew from the country. Thus, in 2010, 
the incoming FDI flows to Bulgaria were USD 209 
per capita — almost 8 times lower than 3 years 
earlier. After 2009, Bulgaria has not been able to 
attract an annual inflow exceeding USD 2.3 bil-
lion (or over USD 350 per capita). Since then, FDI 
has funded just around 15 % of the overall in-
vestments in the country on average per year.

In order to see how Bulgaria performed in 
comparison with other countries from the region, 
we shall look at the cumulative value of FDI in-
flows per capita. In 2020, Bulgaria has accumu-
lated USD 8595 of the inward FDI stock per capita 
which is over two times lower than the top per-
former Czechia (Table 1). The only other coun-
try from the region that has attracted more FDI 
per capita is Hungary (USD 10454). Bulgaria 
has outperformed not only non-EU countries 
like Albania, Serbia, North Macedonia, Russia, 
Ukraine, Kazakhstan and Moldova, but also new 
EU member states like Croatia, Romania, and 
Poland. However, it should be underlined that 
what matters for economic development is not 

1 Unless otherwise mentioned, all data is taken from UNCTAD. 

Table 1 
Inward FDI stock to selected emerging economies from Europe and Central Asia (1990-2020, USD per capita)

1990 1995 2000 2005 2007 2008 2010 2015 2019 2020
Albania .. 68 79 331 888 955 1 104 1 500 2 910 3 483
Bulgaria 13 53 338 1 804 5 007 5 856 6 057 6 038 7 532 8 595
Croatia _ 107 629 3 110 9 659 6 502 7 443 5 756 7 123 7 811
Czechia _ 710 2 103 5 914 10 853 10 856 12 196 11 001 16 029 17 627
Hungary 55 1 092 2 238 6 059 9 524 8 815 9 168 8 821 9 629 10 454
Kazakhstan _ 183 675 1 663 2 840 3 722 5 085 7 588 8 181 8 063
Moldova _ 22 107 297 521 608 704 700 1158 1188
N. Macedonia _ 44 265 1 013 1 814 1 999 2 101 2 304 3 076 3 507
Poland 2.9 204 868 2 250 4 286 3 869 4 894 4 890 6 201 6 572
Romania 0.0 36 314 1 185 2 929 3 109 3 356 3 533 5 123 5 589
Russia _ 38 203 1 243 3 408 1 486 3 236 1 812 3 381 3 061
Serbia _ _ _ _ _ 2 333 2 773 3 674 5 504 6 520
Ukraine _ 18 79 367 821 1 018 1 155 975 1 168 1 119
Uzbekistan _ 5 28 49 80 105 90 231 291 307

Source: UNCTAD. (2022). UNCTADStat. Retrieved from: https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx 
(Date of access: 31.08.2022)
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just the volume of FDI attracted into the econ-
omy but rather the quality of these investments. 
To infer the latter, we will look at the sectoral dis-
tribution of the inward FDI stock, but before that 
it is informative to check the countries that are the 
biggest investors in Bulgaria.

Countries of origin structure of inward FDI in 
Bulgaria.

The biggest investor in Bulgaria by far is the EU. 
Among the top ten sources of FDI to Bulgaria, only 
3 are non-EU members: Switzerland, the United 
Kingdom that left the EU in 2021, and the Russian 
Federation. In the first position with a share of al-
most 15 % of the accumulated FDI in the country is 
the Netherlands (Fig. 2). Due to favourable tax reg-
ulations, various companies from non-EU coun-
tries have set up their European headquarters in 
the Netherlands and perform their outward invest-
ments from there. That means that some FDI that 
originate from third countries (e.g. Russia, the USA) 
is recorded by the statistics as having Dutch origin.

The second largest investor in Bulgaria is 
Austria with a share of 9.5 % of the inward FDI 
stock. The biggest European economy Germany 
is in the third position with a share of 7.6 %. 
Next come Italy (5.8 %) and neighbouring Greece 
(5.5 %). Despite the traditionally friendly Sino-
Bulgarian relations, 1 China, which is the world’s 
second-biggest economy, is not a significant in-
vestor in Bulgaria. In 2021, China ranked in the 
34th position among the top sources of FDI in 

1 Bulgaria is the first country in the world after the USSR (that 
no longer exists) that has recognised the P.R.C in 1949.

Bulgaria accounting for a mere 0.3 % of the FDI 
stock. It seems that Bulgaria has not utilised its 
participation in the Belt and Road Initiative to at-
tract Chinese FDI thus far, and that is a clear sig-
nal for the policymakers that there is a need for 
correction of the FDI promotion policy. A large 
chunk of FDI in Bulgaria comes from the EU part-
ners, and it would be wise for the country to diver-
sify its sources of investment and attract FDI from 
other big players in the global economy like China.

Sectoral and regional structure of inward FDI in 
Bulgaria.

As different branches have differing potential 
for achieving technological advancement and pro-
ductivity growth, the FDI sectoral distribution is 
more significant than the total quantity of FDI at-
tracted. According to relevant studies, the econ-
omies who have made the biggest strides in im-
proving their trade competitiveness and techno-
logical modernisation are those that have a rela-
tively higher proportion of manufacturing in their 
inward FDI stock than services (Sohinger, 2004).

The sectoral distribution of FDI in Bulgaria 
seems to be quite unfavourable. According to 
the data, the non-tradable sectors of real es-
tate (22.2 %), financial intermediation (17.9 %), 
wholesale and retail trade (13.9 %), and construc-
tion (1.6 %) account for the majority (almost 55 %) 
of the inward FDI stock (Table 2). To a great ex-
tent, some of these investments (especially those 
in the top-performing sector — real estate activ-
ities) were speculative in nature and did not ad-
vance acquisition of new technologies and know-
how, export competitiveness, and long-term eco-
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nomic development. After the global financial and 
economic crisis began in 2008, investors quickly 
left the country because of their heavy reliance on 
easy access to finance, and as a result, FDI inflow 
has drastically diminished (Fig. 1). Manufacturing, 
the sector where technological advancement is 
most heavily concentrated, has managed to at-
tract less than fifth (EUR 9.8 billion) of Bulgaria’s 
inward FDI stock. We can conclude that Bulgaria 
failed to draw a sizable amount of strategic invest-
ments in high value-added and technology-inten-
sive businesses despite its EU membership and 
the established macroeconomic stability over the 
past two decades. This did not allow the country 
to counter the massive deindustrialisation that 
started during the transformation from a planned 
to a market economy after the liberalisation of its 
foreign economic ties. 1 Moreover, the FDI inflows 
have supported the premature switch to a servic-
es-based economy.

Furthermore, the regional distribution of the 
inward FDI stock shows that instead of mitigat-
ing regional inequalities FDI exacerbates the 
problem with territorial cohesion. Figure 3 re-
veals the unhealthy for the national economy 
concentration of FDI. The Southwestern region 
has attracted 60.7 % of inward FDI in the coun-

1 The manufacturing share in value added in Bulgaria dropped 
from 23.9 % in 1990 to 13.8 % in 2000, 13.3 % in 2010 and 
accounted for 14.8 % in 2020. UNSD. (2022). Retrieved 
from: https://unstats.un.org/UNSDWebsite/ (Date of access: 
22.12.2022)

try. On top of that, just the capital city of the 
country, responsible for the outstanding perfor-
mance of the whole Southwestern region, has 
accumulated almost EUR 14 billion or 52 % of 
all FDI. That is, Sofia is more attractive to for-
eign investors than all the other 27 regions (at 
NUTS-3 level) taken together. The contrast with 
the worst-performing region is staggering.  By 
2020, Montana has received just EUR 36 million 
of FDI — 385 times less than the city of Sofia. 
Obviously, the national policy needs to be ad-
justed to address these huge regional disparities 
in FDI distribution.

Government policy to attract FDI in Bulgaria.

Bulgaria welcomed foreign investments since 
the start of the transition to a market econ-
omy. All the governments treated them as a ma-
jor tool of economic transformation. The 1991 
Constitution ensured free economic initiative 
and respect for international law. In the same 
year the Bulgarian Parliament adopted the first 
law related to FDI — Law on the Business Activity 
of Foreign Persons and on the Protection of 
Foreign Investments (LBAFPPFI), that en-
shrined some basic investment protection prin-
ciples put forward in all the subsequent revi-
sions and amendments. In 1992, LBAFPPFI was 
replaced by the Encouragement and Protection 
of Foreign Investment Act. The 1992 Act con-
tained some of the most liberal foreign invest-
ment provisions in CEECs, permitting foreign 

Table 2 
Bulgaria's inward FDI stock breakdown by economic activity (% of total, 2000-2021 selected years)

2000 2007 2014 2021

Manufacturing 42.2 Real estate 
activities 20.8 Real estate 

activities 21.6 Real estate 
activities 22.2

Financial 
intermediation 18.3 Manufacturing 18.6 Manufacturing 17.3 Manufacturing 19.3

Wholesale and 
retail trade 14.9 Financial 

intermediation 16.9 Financial 
intermediation 17.1 Financial and 

insurance activities 17.9

Transport, storage 
and communication 7.4

Transport, 
storage and 
communication

15.4 Wholesale and 
retail trade 14.3 Wholesale and 

retail trade 13.9

Real estate, renting 
and business 
activities

7.1 Wholesale and 
retail trade 13.8 Construction 8.2

Professional, 
scientific and 
technical activities 

8.1

Construction 2.7 Construction 7.3 Electricity, gas and 
water supply 7.8 Electricity, gas, 

steam supply 6.1

Electricity, gas and 
water supply 2.3 Electricity, gas 

and water supply 3.8
Transport, 
storage and 
communication

6.3 Information and 
communication 3.8

Other 5.1 Other 3.4 Other 7.4 Other 8.7

Note: in 2015 there was a change in the classification of economic activities used
Source: Bulgarian National Bank. (2022). BNB Statistics section. Retrieved from: https://www.bnb.bg/Statistics/index.htm (Date 
of access: 05.09.2022)
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investors to own up to 100 % of the equity in a 
corporation. Bulgaria gave equitable treatment 
for local and foreign investors and did not re-
quire a special permit to conduct large-scale for-
eign investment projects, in contrast to coun-
tries like Ukraine, Kazakhstan, and Belarus. 1

In October 1997, a further liberalisation of the 
investment regime was instituted with the Law 
on Foreign Investments which provided national 
treatment to foreign nationals and secured pro-
tection against expropriation. However, the law 
did not provide any kind of specific incentives for 
FDI. 2 

1 Petranov, S. (2003). Foreign Direct Investments to Bulgaria. 
Agency for Economic Analysis & Forecasting, Sofia.
2 UNCTAD. (2002). WID Country Profile: Bulgaria. UN.

The law related to FDI changed its name again 
in 2004 to the Investment Promotion Act (IPA), 
signifying that it does not differentiate between 
foreign and domestic investors. Being amended a 
couple of times after its introduction, the IPA gov-
erns the conditions and methods for promoting 
investment in the nation, as well as the actions 
of governmental bodies engaged in fostering and 
safeguarding investment.

In 1995, Bulgaria established the Bulgarian 
Foreign Investment Agency, later renamed Invest 
Bulgaria Agency (IBA) to attract investments into 
the domestic economy by acting as a one-stop 
shop for investors. IBA is part of the Ministry of 
Economy and assists the Minister of Economy in 
carrying out the government policy in the field of 
investment promotion. Its primary objective is to 

Table 3 
Incentives under the Bulgarian Investment Promotion Act

Threshold
Incentives Priority Class Class A Class B

€ 50M and
50 – 150 jobs

€ 1M – 5 M or
25 – 150 jobs

€ 0.5 M – 2.5 M or
10 – 100 jobs

Short cut on administrative terms ü ü ü
No tender – no competition for acquisition of state/
municipal land ü ü ü

Financing vocational training ü ü ü
Social security cash back ü ü ü
Individual services ü ü
Financing technical infrastructure ü ü
Public-private partnerships ü
No tax on changing land status ü
Buying public land on favourable prices ü
Grants for R&D ü

Source: Invest Bulgaria Agency. (2022). Retrieved from: https://newwebsite.investbulgaria-virtualoffice.com/wp-content/
uploads/2022/08/InvestBG-Brochure-1.pdf (Date of access: 15.09.2022)

mln. 
EUR %

Northwestern (Vidin, Vratsa, 
Montana, Lovech, Pleven) 679 2,5

Northcentral (V. Tarnovo, Gabrovo, 
Razgrad, Ruse, Silistra) 1 137 4,2

Northeastern (Varna, Dobrich, 
Targovishte, Shumen) 2 249 8,4

Southeastern (Burgas, Sliven, 
Yambol, St. Zagora) 3 582 13,3

Soutwestern (Blagoevgrad, 
Kyustendil, Pernik, Sofia province, 
Sofia city)

16 325 60,7

Southcentral (Kardzhali, Pazardzhik, 
Plovdiv, Smolyan, Haskovo) 2 914 10,8

Fig. 3. Regional distribution of the inward FDI stock in Bulgaria, mln. EUR, end of 2020
Source: National Statistical Institute of Republic of Bulgaria. (2022). NSI website. Retrieved from: https://nsi.bg/en (Date of access: 

05.09.2022)
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help potential and existing investors to discover 
investment opportunities in the domestic busi-
ness environment. The services of IBA are free of 
charge and include: provision of information on 
Bulgaria (macroeconomic situation, data on op-
erational costs, availability of skilled labour and 
level of education by regions in the country, in-
centives, administrative procedures and permits, 
etc.), personalised administrative servicing, le-
gal advice, liaison with central and local govern-
ments, branch chambers and non-governmental 
organisations (NGOs).

A major part of the activity of IBA is related to 
overcoming the weaknesses of the business en-
vironment of the country thereby improving the 
investment climate. Additionally, it performs in-
vestment marketing by presenting and advertis-
ing abroad investment opportunities in the coun-
try and trying to create a favourable international 
image of the country. However, Milanov (2014) 
identified various deficiencies in the activity of 
IBA: insufficient capacity of the staff, insufficient 
budget, insufficient number of the staff that does 
not allow it to provide real "one-stop shop" ser-
vice, poor coordination with other government 
structures and incidental support at the local 
level, among others. As a possible solution to part 
of the problems, the author suggests a unifica-
tion of IBA with the Bulgarian Small and Medium 
Enterprises Promotion Agency (BSMEPA), which 
is another governmental body under the Minister 
of Economy, entitled to support the international-
isation of the Bulgarian small and medium-sized 
businesses. This way a higher efficiency of pub-
lic expenditures will be achieved by reducing the 
number of management administration and re-
leasing funds for achieving higher administrative 
capacity, while at the same time pursuing synergy 
by combining efforts in the interconnected fields 
of international trade and investment.

A key instrument that Bulgaria has been using 
throughout the last two decades to attract FDI is 
taxation. The corporate tax was reduced several 
times to reach 10 % in 2007 introduced as a flat 
rate. Since then, Bulgaria has been applying one 
of the lowest taxation rates within the EU, where 
the average corporate income tax is more than two 
times higher (21.3 %). 1 Another advantage that 
the Bulgarian authorities have been long using to 
portray the investment attractiveness of the coun-
try is the low production costs due to the lowest la-
bour costs within the EU, and relatively low prices 
of rents, water, and energy. That combined with 

1 Tax Foundation. (2022). https://taxfoundation.org/
corporate-tax-rates-europe-2022/

the strategic geographical location of Bulgaria on 
the crossroad between Europe and Asia (5 Trans-
European corridors pass through Bulgaria which is 
also a Black Sea littoral country) was expected to 
attract a huge inflow of productive investment.

However, relying on low taxation and low la-
bour costs as a tool to attract investments has sig-
nificant downsides. Such national advantages are 
easy to be provided by many countries, and as 
Porter (1990) claims, they erode fast and are tem-
porary and unsustainable. 2 Low taxation means 
low tax revenues (unless “the quantity effect” 
starts dominating) and limited ability of the state 
to provide public goods, while low labour costs are 
associated with low remuneration levels, which 
under conditions of participation in a common 
market with free movement of resources leads to 
outflow of labour. After the transformation to a 
market economy, Bulgaria has lost around 2 mil-
lion out of its mid-1980s population of 8.9 mil-
lion, to a large extent due to the exodus of people 
to Western countries with higher living standards. 
Accordingly, one of the major impediments that 
investors face in most of the Bulgarian regions is 
labour and skills shortages.

With the global financial and economic crisis, 
it was realised that low and flat corporate and in-
come taxes and low costs, however, combined with 
low productivity and inefficient bureaucracy, are 
not able to attract high volume and high-quality 
investment. Therefore, Bulgaria has introduced 
additional stimuli in its investment legislation 
and even a new state company.

In 2009, the National Company Industrial 
Zones (NCIZ) was established with a sole share-
holder the Ministry of Economy. Its main goal is to 
create favourable investment conditions and pro-
mote investments in sectors with high value added 
by designing, developing and managing industrial 
zones and technological parks, providing complex 
services to investors. Industrial zones help over-
coming weaknesses of the business environment 
by providing well-maintained infrastructure (wa-
ter, gas, electricity, telecommunications, road and 
railroad access, etc.), creating a pool of workforce, 
and eliminating the need to obtain certain per-
mits. Industrial zones have proven to be an impor-
tant instrument in attracting FDI in the manufac-
turing industry of CEECs but were introduced too 
late in Bulgaria, when the major European TNCs 
have already offshored their production. Currently 

2 In October 2021, 137 countries agreed to a 15 % global 
minimum corporate tax rate, to be enacted in 2023 after their 
parliaments approve it. That will discourage TNCs to dodge 
taxes by profit shifting to countries with low rates and will 
reduce “race to the bottom” among countries to attract FDI.
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NCIZ manages 7 operational industrial parks, the 
most successful one being “Bozhurishte” located 
near Sofia, and 5 other parks which are at various 
stages of development.

In 2013, additional incentives regarding the 
reduction of labour costs came into force. A new 
provision in the Investment Promotion Act in-
cluded financial aid for partial reimbursement of 
the mandatory employers’ payments to the state 
social and health insurance for newly hired em-
ployees during the implementation of the invest-
ment project. To take advantage of this and other 
incentives in the IPA, investors should apply to 
IBA to get issued a class A, class B or priority pro-
ject certificate. Table 3 summarises the require-
ments that investors should meet to get issued a 
relevant certificate and accordingly the various in-
centives they can avail of.

Prior to 2010, there were no prioritised sec-
tors, all investments were eligible for support. 
Afterwards, some very broad targeting started to be 
used. The supported economic activities under IPA 
are: from the industrial sector — all manufactur-
ing industries; from the tertiary sector — high-tech 
activities in the field of ICT, research and develop-
ment (R&D), education, healthcare, warehousing 
and logistics. High-tech activities are given prefer-
ence in the form of lowered financial requirements. 
Creating new jobs is one of the requirements for re-
ceiving a certificate from the investor.

As the legislation tries to promote balanced ter-
ritorial development of the country, when a pro-
ject is established in a region with high unemploy-
ment, it can take advantage of doubling the period 
of reimbursement of social security payments. 
Additionally, any taxable person in Bulgaria is 
permitted to keep up to 100 % of the corporation 
tax in relation to the taxable profit produced from 
industrial activities in municipalities with an un-
employment rate above 25 % greater than the na-
tional average.

However, as we have seen above, these meas-
ures were not effective and quite insufficient to 
deal with the large and growing economic dis-
parities between Bulgarian regions. Furthermore, 
the FDI promotion policy did not meet its primary 
goal which was “to enhance the competitiveness 
of the Bulgarian economy by increasing invest-
ment in research, innovation and technological 
development in production and services with high 
added value complying with principles of sustain-
able development” (IPA, art. 1, par. 2).

Milanov (2014) identified the following prob-
lems with the Bulgarian FDI promotion policy:

— irrelevance of the support measures regard-
ing the priority industries — the same measures 

are applied for all the target industries. While no 
tender for the acquisition of state/municipal land 
and financing the technical infrastructure could 
be very helpful to investors in new manufacturing 
facilities, they have very little to offer to investors 
in ICT, R&D, education and healthcare;

— lack of flexibility of the offered incentives –
IBA does not have the authority to negotiate tai-
lor-made incentives to the specific needs of big 
strategic investors, it has to strictly abide by the 
detailed regulations in the IPA;

— lack of transparency and predictability in 
the financial measures — the budget for the finan-
cial incentives is very limited and investors cannot 
be sure if, when and in what amount they will re-
ceive the funds which is determined only after the 
final receipt of the application documents and de-
pending on the available financial means;

— inadequacy and unattractiveness of some 
of the incentives — the high threshold for pri-
ority project certificate (EUR 50 million that 
could be reduced to EUR 15 million based on 
certain exemptions) does not allow many firms 
to take advantage of this measure (to date, only 
10 investments have been certified as prior-
ity projects). Various requirements and limi-
tations make it unattractive for small compa-
nies to benefit from the financing of vocational 
training. Given that the Guidelines on Regional 
State Aid (RAG) in the EU, adopted in 2021, al-
low for maximum aid intensity of between 50 
and 60 % of the value of the investment project 
(all Bulgarian regions besides the Southwestern 
one have per capita below 75 % of the EU-27 
and qualify for such regional aid), the incentives 
that Bulgaria offers are quite modest. Among 
the New Member States of the EU, only Bulgaria 
does not offer cash grants to entice investors 
(Jirasavetakul & Rahman, 2018).

Overall, the Bulgarian policy towards FDI does 
not have clear priorities and could be described as 
passive. As a result, there is a suboptimal alloca-
tion of the state’s financial and administrative re-
sources. That fact is recognised by the Bulgarian 
authorities, which have initiated a change in the 
investment promotion legislation. One of the ma-
jor proposals for amendment is related to the re-
duction of promotion measures to non-financial 
incentives for certified projects in economic ac-
tivities with low added value, such as professional 
activities of central offices, warehousing and stor-
age of goods, human health care, while the sup-
port for investments in hotels and similar places 
of accommodation will be fully suspended. That 
would allow the financial incentive measures to 
be applied in a targeted fashion to projects in the 

https://www.economyofregions.org
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manufacturing industry and high-tech services 
with a contribution to regional economic activity 
and employment. 1

Discussion

The lessons which could be derived from the 
Bulgarian experience regarding the FDI policy for 
other emerging economies could be summarised 
as follows:

— A condition sine-qua-non for attracting FDI 
is the establishment of stable political and macro-
economic environment. Regardless of the initia-
tives taken to open the nation to foreign investors, 
Bulgaria received very little attention from the in-
vestment community between 1990 and 1996. 
This period was characterised by political vola-
tility, expressed in frequent government changes, 
and high macroeconomic imbalances exemplified 
by rising trade and public deficits, high inflation, 
accelerated depreciation of the national currency, 
etc. Mistrust of the country was swiftly overcome 
after political and macroeconomic stability was 
ensured.

— FDI policy should be selective, i. e., to steer 
investments to the target structural industries of 
the economy, in line with the goals of structural 
policy. Priority should be given to export-oriented 
investment projects bringing high added value, 
establishing links with local SMEs and having 
greater potential for creating positive external-
ities of technological diffusion. The use of fiscal 
and financial incentives for new investment and 
reinvestment of profits should be systematic and 
transparent, allowing full predictability for the in-
vestors. The main purpose is to support the trans-
fer of resources from stagnant and ultimately fu-
tile sectors to dynamic sectors with the potential 
to stimulate economic growth. Unlike currently 
more advanced CEECs (such as Czechia, Slovakia, 
Hungary, Poland), Bulgaria did not follow such a 
policy approach, and the inward FDI did not sup-
port structural transformation as it did in those 
countries.

— FDI policy has to be proactive under the con-
ditions of intensified competition from other re-
cipient countries. Low taxes are an incentive to 
attract foreign investment but are not sufficient. 
Analysis of the Ministry of Economy of Bulgaria 
shows that 70–80 % of the companies that form 
their decision to invest in any country, while tak-

1 Council of Ministers of the Republic of Bulgaria. (2022). 
Draft Resolution of the Council of Ministers on Amendments 
and Supplements to the Regulations for Implementation 
of the Investment Promotion Act. Retrieved from: https://
www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-
BG&Id=6958 (Date of access: 05.09.2022) (In Bulg.)

ing into account lower taxes, are also looking for 
financial incentives. Calculations show that if a 
company investing in Bulgaria is exempted for 2 
years from paying security contributions for 2000 
people with EUR 500 salary per person, the gov-
ernment is going to spend EUR 1 million, but the 
budget is getting more than EUR 2.5 million from 
taxes on income and consumption.

— Financial incentives are just a part of a strat-
egy for attracting FDI; no matter how generous 
they are, they cannot compensate for certain busi-
ness climate deficiencies. It is very important that 
policy efforts are aimed at overcoming the weak-
nesses of the environment: elimination of un-
necessary regulations, improvement of the ad-
ministrative services, speeding up the resolu-
tion of legal disputes, improving legal protection 
of property, etc., which will ultimately reduce the 
transaction costs of business (including local). To 
address the problem of outdated infrastructure, 
accelerated development of industrial zones near 
all the bigger regional centres with a large pool of 
human resources is needed. Promoting industrial 
zones where FDI is linked to local small and me-
dium-sized enterprises can have a major impact 
on industrial competitiveness and employment in 
emerging economies.

The case of Trakia Economic Zone (TEZ) near 
the second biggest Bulgarian city Plovdiv pro-
vides a useful example in this regard. After its in-
ception back in 1996, TEZ has attracted more than 
200 companies, over EUR 3 billion of investment 
and created over 50000 new jobs, positioning itself 
as the largest and most sustainable industrial area 
in Southeast Europe. 2 It represents a successful 
public-private partnership model that has man-
aged to efficiently coordinate collaborative inter-
action between various stakeholders, including lo-
cal and national government, industrial associa-
tions and business communities, and educational 
institutions.

— Modernising the whole public adminis-
tration within a country is a demanding task. 
However, raising the administrative capabilities 
of the Investment Promotion body (IPB) could be 
less complicated. To be able to pursue the state in-
vestment policy, IPB needs enough highly profes-
sional, well-motivated, skilled staff with a good 
knowledge of the world markets. It should act as 
a real one-stop shop for investors, taking advan-
tage of the new digital platforms and technologies. 
Moreover, the IPA should have a higher authority to 
be able to coordinate issues across various policy do-
mains and to negotiate with potential investors on 

2 Trakia Economic Zone. (2022). https://tez.bg/bg/about-us/
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concrete stimuli important for the investment pro-
ject. The IPA should not only assist investors in the 
investment process and provide an after-care ser-
vice, but it should also target and try to captivate 
prospective strategic investors. Besides significant 
economic authority, that requires strategic market-
ing skills to promote state branding.

CzechInvest, the business and investment devel-
opment agency of Czechia, founded in 1992, could 
serve as an excellent organisational and functional 
model for investment promotion agencies in emerg-
ing economies. Unlike IBA, CzechInvest maintains 
international (in 7 cities — San Francisco, New York, 
Toronto, London, Düsseldorf, Seoul and Tokyo) and 
regional offices (in 13 provinces). It employs efficient 
information systems and account management sys-
tems; negotiates with international investors on be-
half of the Czech government; plays a critical func-
tion in assisting businesses and promoting invest-
ments in a concerted way, aiming to help transform 
the national economy into an innovation-driven 
one.

— Besides overcoming information asym-
metries regarding the potential development of the 
local economy through targeted promotional cam-
paigns in business forums and specialised press, 
the FDI policy should be directed to the coordina-
tion of the local assets to meet the specific needs of 
the desired strategic investors. A crucial role in this 
direction is played by the state’s policy in the field 
of vocational training and professional and higher 
education which should be holistically applied and 
coordinated with the FDI policy. Special attention 
should be given to higher engineering education. 
Efforts should be focused on certain priority ar-
eas, for which modern facilities and equipment, ad-
vanced programmes and training methods, and in-
creased scholarships for the enrolled students have 
to be provided. This will create a pool of skilled en-
gineers, which will significantly enhance investors’ 
interest in the country in modern knowledge-in-
tensive industries and overcome the issue of skill 
shortages.

— The local business should not be discrimi-
nated against as compared to foreign investors. In 
fact, one of the main objectives of the FDI policy 
should be to create conditions for the establish-
ment of clusters with intense and persistent hori-
zontal and vertical production linkages between 
foreign subsidiaries of TNCs and local enterprises. 

Foreign investors should not be isolated from the 
recipient economy. Moreover, it is important to ac-
tively seek out and target foreign investors who can 
fill a gap in the regional value chains and fit into the 
local environment. The FDI policy needs to be spe-
cifically tailored to the unique traits of the national 
regions, taking into account both their competitive 
strengths and weaknesses. At the same time, FDI 
promotion measures should be an inherent part 
and major tools of the regional economic develop-
ment plans. The lack of such interconnectedness 
between FDI policy and regional development poli-
cies in Bulgaria has produced high concentration of 
the foreign investors’ activities in the country and 
low utilisation of the possible FDI benefits.

Conclusion

Since the introduction of a Currency Board 
and the establishment of macroeconomic, finan-
cial and political stability in 1997, FDI has be-
gun to flow heavily into Bulgaria. They reached 
a peak in 2007, which was not sustained after 
the Great Recession in 2008–2009. The struc-
tural distribution has shown that a large part 
of the investments did not go to sectors that 
can boost technological capability and modern-
ise the economy. The outright laissez-faire ap-
proach to the FDI promotion strategy did not 
produce the desired results. Simply opening to 
FDI and applying low taxes is not sufficient to 
overcome the existing market and institutional 
shortfalls in the environment of a post-socialist 
economy. What is required is an active state pol-
icy that simultaneously upgrades the local re-
sources and targets high-quality investments, 
which generate technological and learning rip-
ple effects for other activities and stimulate the 
economic potential of underdeveloped regions. 
Otherwise, FDI is attracted to activities with ex-
isting comparative advantages and does not im-
prove the economic structure; it tends to con-
centrate in metropolitan areas and exacerbates 
regional disparities. It is therefore essential for 
governments to realise that FDI should not be 
an aim in itself but an important tool subordi-
nated to more profound economic goals than 
capital accumulation and job creation that lead 
to the attainment of long-term competitiveness 
and greater welfare with more equitable territo-
rial distribution.
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The Impact of Foreign Direct Investment and Trade Openness on The 
Ghanaian Economy 1

abstract. Foreign direct investment (FDI) and trade openness serve as macroeconomic indicators that 
support economic growth. Numerous studies conducted in recent years have empirically demonstrated 
the significance of FDI and trade liberalisation. Historical data illustrates that Ghana operates as a net im-
porter, posing several challenges for domestic firms due to the comparative advantage of multinational 
enterprises and economies of scale. However, the full extent of the theories surrounding FDI and trade 
openness remains incompletely understood across all economies. This study aims to uncover the impact of 
FDI and foreign trade on economic growth in Ghana. The study utilised time series data sourced from the 
World Bank spanning from 1985 to 2021, on an annual frequency. The econometric methods employed in-
clude a unit root test (ADF), Engle-Granger cointegration test, and multiple regression analysis (Ordinary 
Least Squares). The ADF unit root test indicated that the variables were non-stationary and integrated at 
first-order difference. The Engle-Granger cointegration test revealed that the variables are cointegrated. 
Regression analysis results demonstrated that both FDI and trade openness exert a positive influence 
on economic enhancement in Ghana, with GDP serving as a proxy for growth. Furthermore, the analysis 
showed that FDI has a positive impact on GDP per capita, whereas trade openness negatively affects it, uti-
lising GDP per capita as the explained variable. Based on these findings, the study recommends that poli-
cymakers implement sound FDI and trade policies to foster economic growth in the country.
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REsEaRch aRTIcLE
Э. Йебоа iD  

Университет Менделя в Брно, г. Брно, Чешская Республика

влияние прямых иностранных инвестиций и открытости торговли 
на экономику ганы

аннотация. Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) и открытость торговли — макроэкономиче-
ские показатели, способствующие экономическому росту. Многочисленные современные исследова-
ния подтверждают важность прямых иностранных инвестиций и либерализации торговли. Согласно 
историческим данным, гана является нетто-импортером, что создает ряд проблем для местных ком-
паний из-за сравнительных преимуществ многонациональных компаний и эффекта масштаба. В то же 
время вопрос влияния прямых иностранных инвестиций и открытости торговли на различные эко-
номики остается не до конца изученным. Цель статьи — выявить влияние прямых иностранных инве-
стиций и внешней торговли на экономический рост в гане. Для этого были проанализированы еже-
годные данные Всемирного банка за период с 1985 г. по 2021 г. В процессе исследования были ис-
пользованы такие методы, как тест на единичный корень (расширенный тест Дики — Фуллера), тест 
Энгла — грейнджера на коинтеграцию и множественный регрессионный анализ (метод наименьших 
квадратов). Расширенный тест Дики — Фуллера выявил, что переменные нестационарны. Тест Энгла-
грейнджера показал, что переменные коинтегрированы. С помощью регрессионного анализа обнару-
жено, что как ПИИ, так и открытость торговли оказывают положительное влияние на экономический 
рост в гане, показателем роста являлся валовой внутренний продукт. В модели, где в качестве объ-
ясняемой переменной используется ВВП на душу населения, влияние ПИИ на этот показатель поло-
жительно, а влияние открытости торговли — отрицательно. Полученные результаты свидетельствуют 
о необходимости проведения рациональной политики в области прямых иностранных инвестиций 
и торговой политики в целях содействия экономическому росту в гане.

ключевые слова: ПИИ, открытость торговли, ВВП на душу населения, гана, экономический рост, коинтеграция
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1.Introduction

Despite certain acknowledged limitations, 
gross domestic product (GDP) per capita remains 
a key measure of economic success, often utilised 
as a general indicator of average living standards 
or economic development. 1 Countries with high 
GDP per capita typically experience economic 
prosperity, although it is important to note that 
disparities in GDP per capita among countries re-
flect varying levels of material living standards 
(Mumford, 2016). According to the Organisation 
for Economic Co-operation and Development 
(OECD) 2, this perspective is useful for dissecting 
per capita growth into two components: labour 

1 OECD. (2013). “GDP per capita”, in National Accounts at a 
Glance 2013. Paris: OECD Publishing. Retrieved from: https://
www.oecd-ilibrary.org/docserver/na_glance-2013-5-en.pdf?
expires=1664276658&id=id&accname=guest&checksum=2
625661A876CF18B2FC8AAB2B63DB513 (Date of access: 
09.27.2022) 
2 OECD. (2024). GDP per hour worked (indicator). Retrieved 
from: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/gdp-per-

productivity growth (measured as GDP per hour 
worked) and labour utilisation growth (measured 
as hours worked per capita). However, while GDP, 
as a measure of the value of all market goods and 
services produced within a country in a year, is 
widely used, an average GDP per capita fails to il-
lustrate how GDP is distributed across the popula-
tion. Nevertheless, without considering distribu-
tional factors, dividing GDP by the nation's pop-
ulation offers a solid starting point for assessing 
prosperity. In the case of Africa, many develop-
ing and least-developed countries exhibit lower 
GDP per capita; however, most developing na-
tions in Africa have yet to realise the significance 
of achieving high GDP per capita. Gross domes-
tic product measures the value added by produc-
ing goods and services within a country during a 
specified period. While GDP is a crucial indicator 
of economic activity, it does not accurately cap-

hour-worked/indicator/english_1439e590-en (Date of access: 
19.02.2024)
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ture people's material well-being. Per capita GDP 
is determined by the size of the population and 
GDP itself. Foreign direct investment (FDI) and 
trade openness are key factors supporting eco-
nomic growth, directly contributing to GDP over 
time. The benefits of industrialisation and mod-
ern technology are disseminated from developed 
to underdeveloped nations through the multilat-
eral trading system, employing various channels 
to diffuse technology (Mumford, 2016). The ac-
quisition of human capital through international 
study, adoption of foreign technology, and impor-
tation of high-tech items are indispensable tools 
for global technology dissemination.

According to the OECD, FDI refers to a type of 
cross-border investment in which an investor es-
tablishes a lasting interest in and influence over 
an enterprise from another country. 1 FDI plays 
a crucial role in international economic integra-
tion by fostering long-term links between econ-
omies and facilitating technology transfer, in-
ternational trade, and economic development. 
Trade openness and FDI enhance a country's hu-
man capital (Johnson & Stafford, 1993). However, 
the theory of trade liberalisation and FDI sup-
porting economic growth has been a significant 
focus for economists, with the new strand of en-
dogenous growth theories providing a conceptual 
framework for analysing the impact of trade open-
ness and FDI on growth (Kaushal & Pathak, 2015). 
Trade openness refers to the degree to which a 
country engages in trade with other nations, en-
compassing various activities such as exporting, 
importing, FDI, lending, borrowing, and repatri-
ating money from abroad (Goldberg et al., 2009; 
Intisar et al., 2020). Regarding the relative effects 
of economic crises on international trade, exam-
ining exports and imports as a percentage of GDP 
between 2008 and 2009 reveals the adverse impact 
on many countries, although GDP was severely 
affected. 2 Empirical studies have shown a posi-
tive impact of trade openness, including works by 
Karras (2003), Rao and Rao (2009), and Chang and 
Mendy (2012). On the contrary, Eris and Ulasan 

1 OECD. (2023). OECD International Direct Investment 
Statistics 2022. OECD Publishing, Paris. Retrieved from: 
https://www.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-
international-direct-investment-statistics-2022_deedc307-en 
(Date of access: 19.02 2024)
2  OECD. (2011). OECD Science, Technology and Industry 
Scoreboard 2011. OECD Publishing, Paris. https://doi.
org/10.1787/sti_scoreboard-2011-en. Retrieved from: https://
www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oecd-science-
technology-and-industry-scoreboard-2011_sti_scoreboard-
2011-en .(Date of access: 09.27.2022)

(2013) and Babatunde (2011) found no significant 
impact of trade openness. 

The significance of the present study on Ghana 
lies in the post-structural adjustment programme 
period, during which policymakers implemented 
numerous investment and trade policies to stim-
ulate economic growth. It is essential to investi-
gate the effects of these policies. Previous empir-
ical studies on FDI and trade openness have in-
dicated a positive relationship with growth. This 
study aims to determine whether FDI inflows 
and trade openness support economic growth in 
Ghana, contributing to existing theories on the ef-
fect of FDI and trade liberalisation on economic 
growth. The study comprises an introduction, lit-
erature review, methodology, results and discus-
sions, and conclusion.

2. Literature Review

Numerous researchers have investigated the 
impact of foreign direct investment (FDI) and 
trade liberalisation on economies using vari-
ous econometric models, yielding diverse out-
comes. Some empirical studies have found both 
positive and negative relationships between FDI, 
trade openness, and economic growth. This re-
view highlights several past studies relevant to 
this subject. Nketiah et al. (2020) found that trade 
openness positively supports economic growth, 
whereas FDI did not exhibit a significant impact. 
Conversely, Sakyi et al. (2015) identified FDI and 
trade openness as crucial factors for economic 
growth. Additionally, Ofori and Asumadu (2017) 
established a causal link between FDI and GDP, 
suggesting that FDI could stimulate growth. On 
the contrary, Kulu et al. (2021) used the ARDL 
model and discovered that both FDI and an insti-
tutional quality index jointly have a significantly 
beneficial impact on a nation's economic growth 
compared to their separate effects, in both the 
short and long runs. Similarly, Bouchoucha and 
Ali (2019) confirmed that FDI has both short – and 
long-run positive impacts on economic develop-
ment in Tunisia.

Owusu-Antwi et al. (2013) identified trade 
openness, exchange rate, natural resources, and 
infrastructure as the primary factors influencing 
FDI in Ghana. Conversely, Djokoto (2013) found 
that FDI inflows and trade openness negatively 
impact Ghana's agricultural sector. In contrast, 
Sokang (2018) revealed that FDI inflows positively 
affect economic growth in Cambodia through mul-
tiple regression analysis. There is a clear statisti-
cally supported relationship between FDI and glo-
balisation, as well as between FDI and trade open-
ness (Dima, 2016). However, Nguyen et al. (2022) 
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found that while exports and imports do not sta-
tistically significantly affect growth, FDI consid-
erably encourages it in the long run. Ozturk and 
Radouai (2020) concluded that trade openness has 
a statistically significant but small impact on eco-
nomic growth, with no significant short – or long-
run effect on economic development in Morocco. 
Malefane and Odhiambo (2018) concluded that 
trade openness significantly affects economic 
growth when total trade to GDP is used as a proxy 
but not when other proxies are utilised. Hye et al. 
(2016) found that both individual trade indicators 
and the composite trade openness index have a 
long-term and short-term relationship with eco-
nomic growth. Furthermore, Mudiyanselage et al. 
(2021) discovered negative, statistically signifi-
cant long – and short-term correlations between 
FDI inflows into Romania and trade openness. 
The Granger causality test indicated a one-way 
relationship between trade openness and FDI in 
Romania, with trade openness following FDI in 
the causal chain of events.

2.1. Exports and Imports Impact on Economic 
Growth

Foreign trade plays a critical role in fostering 
economic growth, offering nations the opportu-
nity to import goods and services that they can-
not produce domestically or would be too costly 
to manufacture. Scholars and policymakers have 
shown a keen interest in understanding the im-
pact of imports and exports on economic growth 
(Ali et al., 2018). Through the multiplier effect, 
exports and imports are pivotal for boosting a na-
tion's economy (Rai & Jhala, 2015). Particularly 
in developing and least-developed countries, ex-
ports have played a significant role in transition-
ing from least-developed to middle-income status 
by implementing export-oriented policies. By ex-
porting a surplus of products and services to earn 
foreign currency, nations create more employment 
opportunities, foster economic resilience, and en-
hance international competitiveness (Bhagwati & 
Srinvasan, 1978).

Exports enable economies to specialise in pro-
ducing goods and services in which they have a 
comparative advantage, leading to the efficient al-
location of resources and an expansion of aggre-
gate productivity. This specialisation can facili-
tate competition, access to new technology, ideas, 
and entrepreneurial skills, thereby increasing pro-
duction possibilities (Nidugala, 2000). Export-led 
growth strategies aim to encourage manufactur-
ers to export their goods through various eco-
nomic and governmental initiatives. However, 
Usman et al. (2012) found that exports, govern-

ment spending, and education expenditure are 
positively correlated with economic growth.

Conversely, Zakaria (2014) concluded that 
while trade liberalisation boosts both exports 
and imports, the latter benefits more, leading to 
a worsening of the trade balance. Similarly, Uddin 
and Khanam (2017) found a negative relationship 
between GDP growth rate and imports, indicating 
that imports negatively impact GDP growth. On 
the other hand, Chaudhary and Amin (2012) re-
ported that trade openness has a favourable im-
pact on both export and import growth, although 
import growth outpaces export growth, result-
ing in a deterioration of the trade balance. In con-
trast, Adel (2015) suggested that exports and im-
ports have a positive and significant relationship 
with GDP, with imports exerting a major influ-
ence. Gondaliya and Dave (2015) noted a posi-
tive correlation between exports and exchange 
rates, while imports showed a negative correla-
tion with exchange rates. Additionally, excessive 
imports are often associated with claims that they 
eliminate jobs in the local manufacturing sector, 
leading to concerns about unsustainable trade 
deficits (Mensah & Okyere, 2018). Maintaining a 
long-term balance between exports and imports 
is ideal for both developed and emerging econo-
mies. However, Blavasciunaite et al. (2020) high-
lighted the challenge of consistently high import 
volumes leading to trade deficits and outflows of 
cash flows.

Furthermore, while trade openness facilitates 
the easy movement of goods and services across 
borders and reduces tariffs, it can also have short 
– and long-term effects on domestic industries. 
Tariffs, designed to protect local businesses by 
raising the cost of imports, may still be necessary 
for safeguarding vulnerable industries or main-
taining revenue sources in developing nations. A 
high level of trade openness with lower restric-
tions on taxes and tariffs can have significant im-
plications for domestic industries in both the 
short and long run.

2.2. Ghana’s Trade

Non-diversified economies, particularly those 
in developing countries, heavily rely on ad-
vanced nations for the majority of their raw ma-
terials (Yennu, 2018). These nations typically ex-
port these materials to advanced nations while si-
multaneously importing goods from them. In the 
case of Ghana, primary exports include gold, co-
coa beans, timber products, cola nuts, as well as 
secondary exports such as tuna, aluminium, man-
ganese ore, diamonds, bauxite, Veneer sheets, and 
horticulture (Enu et al., 2013). Conversely, the 

https://www.economyofregions.org
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country imports various products including agri-
cultural products, manufactured goods, and ser-
vices. Notably, petroleum and related products, 
motor vehicles, and communications and sound 
recording equipment constituted a significant 
portion of Ghana's annual imports from 1995 to 
2014 (Vacu & Odhiambo, 2017).

Trade policy changes in Ghana have primar-
ily involved the removal and adjustment of trade 
tariffs (Vacu & Odhiambo, 2017). The nation has 
made considerable progress in opening its econ-
omy by reducing tariffs, effectively aligning its im-
port policies. According to the World Integrated 
Trade Solution (WITS) data, 1 Ghana recorded to-
tal exports of USD 16.8 billion and imports of USD 
10.43 billion in 2019, resulting in a positive trade 
balance of USD 6.32 million. Ghana's effectively 
applied tariff weighted average (custom duty) 
stands at 10.02 %, with a Most Favoured Nation 
(MFN) weighted average tariff of 10.53 %. Despite 
a global trade growth rate of – 1.13 %, Ghana's 
trade growth is slightly lower at – 1.42 %. Ghana's 
GDP reached USD 67.2 billion in 2019. The coun-
try's services exports were valued at USD 9.9 bil-
lion, while services imports amounted to USD 
13.5 billion. The GDP share of Ghana's exports 
of goods and services stands at 35.84 %, while 
the GDP share of imports of goods and services is 
slightly lower at 35.27 %. Ghana has consistently 
posted a trade deficit, with imports exceeding ex-
ports for many years. For instance, in 2016, Ghana 
imported goods worth eleven billion dollars while 
exporting goods worth ten and a half billion dol-
lars, resulting in a deficit of fifty-eight million dol-
lars (Ibrahim & Haiyun, 2019).

Ghana conducts trade with both developing 
and developed nations, with the majority of its 
imports originating from industrialised countries. 
Notably, Ghana's imports from China have expe-
rienced rapid growth in recent years compared to 
its other trading partners. Figure 1 illustrates the 
country's top five major imports, Figure 2 high-

1 WITS. (2019). Ghana’s Trade Summary. Retrieved from: 
https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/GHA/
Year/LTST/Summarytext (Date of access: 01.08.2022)

lights the top five export products, while Figure 3 
depicts the top five major trading partners.

2.3. Investment Incentives in Ghana

Investment inflows into Ghana's economy 
originate from both developed and developing 
countries, with a significant portion coming from 
European Union (EU) nations. However, China 
and India emerge as the leading investing na-
tions, boasting a higher number of FDI-registered 
projects. Notably, contributions from the United 
States and the United Kingdom to the overall FDI 
are on a declining trajectory (Yeboah & Anning, 
2020). The Ghana Investment Promotion Centre 
(GIPC) is a government agency, re-established un-
der Act 478 of 1994, tasked with promoting. 2 The 
functions of the GIPC encompass a range of ser-
vices, including investment advisory, joint venture 
facilitation, identification of specific investment 
projects, granting of investment incentives, regis-
tration of technology transfer agreements, negoti-
ation of Bilateral Investment Treaties, and provi-
sion of other support services. To improve the in-
vestment climate, Ghana has enacted several le-
gal and regulatory laws, including the GIPC Act 
478, the Ghana Free Zones Act 504, the Minerals 
and Mining Act 703, the Petroleum Law, PNDC 
Law 188, and the Security Industry Amendment 
Act, Act 590. The GIPC Act 478 offers various in-
vestment incentives and guarantees to investors, 
such as customs duties exemption for machinery, 
equipment, and parts, reasonable corporate taxes, 
location incentives, tax holidays, immigrant quo-
tas, relief from double taxation, full repatriation 
of dividends and profits, transfer of funds for ser-
vicing foreign loans, guarantee against expropria-
tion, and remittance of proceeds from investment 
sale or liquidation.

Under the Free Zone Programme, companies 
must export at least 70 % of their products.

These incentives have significantly boosted in-
vestment inflows into Ghana in recent years, mak-

2 GIPC. (2013). Investment Opportunities in Ghana and Doing 
Business in Ghana. Accra: The Ghana Investment Promotion 
Centre. Retrieved from: https://gipc.gov.gh/the-centre/ (Date of 
access: 09.27.2022)
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Fig. 1. Ghana’s import structure (top five products)
Source: the author’s own plot
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Fig. 2. Ghana’s export structure (Top five exported products)
Source: the author’s own plot
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ing it the largest recipient of FDI inflows in the 
West African sub-region, surpassing Nigeria be-
fore the widespread of the COVID-19 pandemic. 
According to the United Nations Conference on 
Trade and Development (UNCTAD), FDI flows 
into Ghana experienced significant growth in 
the early 2000s, rising from USD 636 million in 
the 90s to USD 6.821 billion within two years af-
ter 2010. 1 However, there was a decline in FDI to 
Ghana from USD 3.88 billion in 2019 to USD 1.88 
billion in 2020. Interestingly, while the value of 
FDI flows increases, the number of registered pro-
jects decreases. GIPC investment reports indicate 
a peak in registered projects in 2011, followed by 
a continuous decline in subsequent years, encom-
passing wholly foreign-owned ventures and joint 
ventures involving Ghanaians and their foreign 
partners.

2.4. Ghana’s GDP Evolution 

The government initiated an Economic 
Recovery Programme (ERP) in 1983, aiming to 
revitalise the economy by leveraging foreign di-
rect investment and capitalising on the oppor-

1 Kusi, G. (2012). Regulatory Framework for Investing in 
Ghana. Accra: Ghana Investment Promotion Centre. Retrieved 
from: http://mci.ei.columbia.edu/files/2013/10/GIPC-
presentation.pdf (Date of access: 09.27.2022)

tunities presented by the new, free-trade global 
environment (Awunyo-Vitor & Sackey, 2018). 
According to the Ministry of Finance of the 
Republic of Ghana, 2 the projected output for the 
period is GHS 440,869.4 million, an increase from 
GHS 391,940.7 million reported in 2020. The es-
timated nominal GDP for 2021 is GHS 459,130.9 
million, nearly GHS 18 billion higher than the pro-
jected outturn. The nominal non-oil GDP is antic-
ipated to reach GHS 437,975.2 million in 2021, up 
from GHS 378,147.9 million in 2020. Ghana's pub-
lic debt stock, expressed as a percentage of GDP, 
now stands at 76.6 % at the end of 2021, compared 
to the earlier stated 80.1 %. This indicates that 
the rate of debt growth has slowed to pre-pan-
demic levels, as the 2020 debt stock decreased 
from 76.1 % to 74.4 %. Historical data reveals 
that Ghana's GDP experienced negative growth 
rates of 4.26 % in 1966, 2.49 % in 1972, 12.43 % 
in 1975, 3.53 % in 1976, 2.51 % in 1979, 3.50 % 
in 1981, 6.92 % in 1982, and 4.56 % in 1983, re-
spectively. However, positive economic advance-
ment began in 1984 and has persisted to the pres-
ent period. The country witnessed a notable GDP 

2 MOF. (2021). The 2021 Consolidated MDAS Annual Budget 
Performance Report. Retrieved from: https://mofep.gov.gh/
reports/2022-07-20/the-2021-consolidated-MDAS-annual-
budget-performance-report. (Date of access: 10.02.2022)
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Fig. 3. Ghana’s top five trading partners
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growth rate in 2011, with an estimated growth of 
14.05 %. Since its economic reform, Ghana's GDP 
experienced its lowest growth of 0.51 % in 2020. 
This decline was primarily due to the outbreak of 
COVID-19, which disrupted the circular economy. 
Conversely, the Ghana Statistical Service indi-
cated that real GDP increased by 7 % in the fourth 
quarter of 2021 compared to the 4.3 % growth in 
the same period in 2020. Figure 4 illustrates the 
trend of GDP growth in Ghana.

2.5. Sectoral Directions of FDI and Imports

Ghana's rich endowment in gold, alumin-
ium, bauxite, timber, diamonds, manganese, and 
the exploration of oil and natural gas serves as 
a strong attraction for investors. During the late 
and early 2000s, approximately 70 % of all for-
eign direct investment was directed towards nat-
ural resources. According to the United Nations 
Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
a significant portion of FDI in manufacturing is 
resource-based, evident in activities such as pro-
cessing fish for canning and exporting cut pine-
apples to European markets. Foreign companies 
play a substantial role in Ghana's banking and 
construction industries, contributing to the con-
struction of hotels, public works projects, and 
highways, often with the support of public funds 
and development assistance. Recently, the energy 
sector has experienced a surge in FDI. While di-
amonds and gold remain primary industries in 
Ghana, mining, particularly for aluminium, baux-
ite, and manganese, accounts for the majority of 
FDI in the country. However, there has been a shift 
in this trend, with most FDI projects now focusing 
on manufacturing activities. The manufacturing 
sector has absorbed the largest share of all regis-
tered projects, especially evident in the first three 
quarters of 2017 (Yeboah, 2018). The service sec-
tor has generated approximately 53 % of all new 
jobs, while the manufacturing sector accounts for 
around 20.5 %. In terms of the estimated value 

of FDI inflows, manufacturing and construction 
have consistently attracted the largest shares, 
with the export trade sector receiving the low-
est amount over time (Apana & Yeboah, 2018). 
Conversely, Ghana imports various products, in-
cluding agricultural, energy, and mining products, 
manufactured goods, and other goods. In 2015, 
the breakdown of imports revealed that manufac-
tured goods constituted 63.1 % of the total value 
of imported goods, while fuels and mining prod-
ucts accounted for 1.8 %, agricultural products for 
11.7 %, and other goods made up 23.3 % (Apana & 
Yeboah, 2018).

2.6. FDI Inflow in West Africa

In African countries, foreign direct investment 
can act as a catalyst for economic diversification, 
assisting these economies in moving away from 
reliance on natural resources and serving as a cru-
cial source of long-term funding for investment 
in infrastructure and alternative developmental 
initiatives (Anyanwu & Yameogo, 2015). FDI in-
flows into Africa increased by 4 % to USD 57 bil-
lion in 2010, thanks to infrastructure investment 
and global and regional market research. Despite 
reaching 3.1 %, 3.9 %, and 5.2 % in 2005, 2006, 
and 2008 respectively, Africa's share of FDI inflow 
remained lower than that of other parts of the 
world (Eregha, 2015). However, FDI experienced 
a 10 % decline to USD 12.8 billion due to drop-
ping commodity prices and security issues in West 
African nations. 1 According to the UNCTAD's 
World Investment Report 2022, 2 FDI inflows to 
African nations reached a record USD 83 billion 
in 2021, more than twice the amount reported 
in 2020 when the COVID-19 pandemic signifi-
cantly impacted regional investment. Investment 
flows increased in Southern Africa, East Africa, 
and West Africa, while remaining unchanged in 
Central Africa and declining in North Africa. FDI 
in West Africa surged by 48 % to USD 14 billion, 
with Nigeria emerging as the largest economy and 
recipient of FDI flows in the region. Nigeria wit-
nessed a doubling of its flows to USD 4.8 billion, 
primarily due to increased investments in the oil 
and gas industries, including international pro-
ject financing transactions totalling USD 7 billion, 

1 UNCTAD. (2015). World Investment Report: Reforming 
International Investment Governance. New York and Geneva: 
United Nations Conference on Trade and Development 
Retrieved from: https://unctad.org/system/files/official-
document/wir2015_overview_en.pdf (Date of access: 
11.01.2022)
2 UNCTAD. (2022), World Investment Report 2022. Retrieved 
from: https://unctad.org/publication/world-investment-
report-2022 (Date of access: 09.10.2022)
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such as the USD 2.9 billion Escravos Seaport in-
dustrial complex construction project. Conversely, 
FDI to Ghana rose by 39 % to USD 2.6 billion, 
largely attributed to projects in the extractive sec-
tors. Senegal also experienced a significant in-
crease of 21 % in FDI, reaching USD 2.2 billion, 
with the country witnessing a 27 % rise in green-
field project announcements.

2.7. Disadvantages of FDI

FDI is often viewed as highly advantageous 
for the host country. However, it is not without 
its challenges, and unrest has frequently accom-
panied increases in FDI inflows. Until recently, 
many developing nations were cautious about 
FDI due to the dominant position held by large 
Multinational Enterprises (MNEs), which are per-
ceived to have little accountability to domestic 
governments (Kurtishi-Kastrati, 2013). Critics of 
FDI argue that it can have negative political and 
economic impacts on the host nation. One draw-
back of FDI is that it is subject to the oversight and 
regulation of various policymakers, leading to in-
creased political risk. The purported negative eco-
nomic effects of FDI, especially in heavy indus-
tries, include deficits in the balance of payments, 
reduced domestic research and development, de-
creased competitiveness, displacement of domes-
tic enterprises, reduced employment opportuni-
ties, and potential adverse effects on the environ-
ment (Kurtishi-Kastrati, 2013). Remedying inves-
tor disadvantages in Ghana's economy is crucial 
for overall improvement. Despite the country's in-
creasing production capacity, Ghana's population 
still has an extremely low per capita income, lead-
ing to periodic saturation and challenges for busi-
nesses (Bose, 2012). Conversely, FDI may enhance 
import capacity and widen the current account 
deficit. A high import content could result in lower 
domestic value-added and limited local linkages 
(Asafu-Adjaye, 2005). Additionally, FDI may harm 
competitiveness as new local businesses compete 
against established international competitors, po-
tentially causing indigenous industries to lose 
market share to foreign competitors (Yeboah & 
Kyeremeh, 2021).

3. Methodology

Examining the relationship between GDP, FDI, 
GDP per capita, and trade openness in terms of 
economic growth necessitates a systematic ap-
proach to address the research question. This en-
tails conducting various tests including analy-
ses for multicollinearity, unit root, and cointegra-
tion. In this study, GDP and GDP per capita serve 
as proxies for economic growth to evaluate their 

connection with the selected variables, FDI, and 
trade openness, within Ghana’s economy. The 
econometric methods employed encompass unit 
root testing, cointegration analysis, and multi-
ple regression utilising Ordinary Least Squares 
(OLS). The unit root test is pivotal for evaluating 
the trends and properties of the time series var-
iables and was conducted using the Augmented 
Dickey-Fuller (ADF) unit root test. This test as-
sesses whether a time series exhibits a unit root 
or follows a random walk pattern (Dickey & Fuller, 
1979). Additionally, the Engle-Granger (EG) test 
was utilised to verify the presence of cointegration 
among the multivariate system of two or more 
non-stationary time series. This test, proposed by 
Engle and Granger (1987), examines the station-
arity of residuals to ascertain a long-run relation-
ship. Cointegration seeks to align the degrees of 
non-stationarity in time series to render residu-
als stationary, thereby avoiding spurious regres-
sion. It implies that individual time series possess 
a unit root, indicating they are first-order inte-
grated, while the residuals from cointegration re-
gression lack a unit root (Adamec, 2014). By check-
ing the stationarity of residuals, the cointegration 
test evaluates the existence of a long-term rela-
tionship among the variables under consideration.

3.1. Data Collection

The study utilised annual time series data 
sourced from the World Bank spanning the years 
1985 to 2021. Data on FDI, GDP, GDP per capita, 
and trade openness were extracted from the World 
Bank's country profiles, although alternative 
sources were also considered. 1 The World Bank 
is widely recognised as a reputable and dependa-
ble open-source provider of country-specific sta-
tistics, making it a preferred choice for academ-
ics, researchers, and policymakers for analytical 
purposes. GDP, representing the total output of a 
country, was measured in real terms in this study, 
using constant prices with 2015 as the base year. 
Real GDP measurement in constant prices ena-
bles the assessment of actual changes in output 
over time, as subsequent years' GDP is evaluated 
using the price levels of the base year. FDI inflow, 
measured in current prices, refers to the net in-
flow of foreign direct investment into the coun-
try. Conversely, GDP per capita, calculated annu-
ally, is derived by dividing the total gross value 
contributed by resident producers of the economy 
by the mid-year population, adjusted for any prod-

1 Data on FD inflows, trade openness, GDP, and GDP per 
capita. Retrieved from: https://data.worldbank.org/ (Date of 
access: 01.04.2022)
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uct taxes and subsidies. These variables GDP, FDI, 
and GDP per capita are denominated in United 
States dollars (USD), a widely accepted currency 
for measuring global economic and financial ac-
tivities, facilitating ease of comparison across 
countries.

3.2. Model Framework

Over recent years, Ghana's GDP per capita has 
exhibited a slower rate of increase alongside a 
rapidly growing population. The study delves into 
the correlation between trade openness, FDI in-
flows, GDP per capita, and Ghana's gross domestic 
product. Initially, to ascertain whether FDI, trade 
openness, and GDP per capita have any impact on 
economic growth, real GDP was utilised as the de-
pendent variable, as depicted in equation 1. The 
degree of openness, representing the actual vol-
ume of the Import-Export ratio, serves as a met-
ric increasingly employed by political econo-
mists to scientifically analyse the effects and con-
sequences of trade on a nation's socioeconomic 
standing. Conversely, with the premise that as 
GDP expands, GDP per capita increases, the inter-
play between FDI inflows and trade openness was 
examined using GDP per capita as the dependent 
variable, as illustrated in equation 2. This investi-
gation seeks to understand how FDI inflows and 
trade openness influence GDP per capita, as it in-
dicates the distribution of aggregate GDP among 
individuals in the country. Consequently, GDP 
per capita provides a fundamental measure of 
output volume per individual, indirectly reflect-
ing per capita income since sustained economic 
growth augments average income, thereby con-
tributing to poverty reduction. According to the 
World Bank, multidimensional poverty indicators 
encompass monetary factors (daily consumption 
or income below USD 2.15 per person), education 
(lack of school enrolment for at least one school-
age child up to grade 8 and no completion of pri-
mary school for any adult in the household after 
grade 9), and access to basic infrastructure (lack 
of access to improved drinking water, sanitation 
facilities, and electricity). Using 2017 price lev-
els, the global poverty line was established at USD 
2.15 per person per day, with individuals earning 

less considered to be in extreme poverty. In 2019, 
approximately 648 million people worldwide were 
identified as living in extreme poverty. Conversely, 
economic prosperity is intrinsically linked to the 
well-being of the majority of the population, ne-
cessitating measures to ensure that all members 
of society benefit from an enhanced quality of life. 
Governments and policymakers globally are com-
mitted to fostering prosperity for both present 
and future generations, with decisions made to-
day intended to benefit both current individuals 
and future   cohorts. Indicators such as economic 
growth, security, and competitiveness are pivotal 
aspects of economic prosperity, impacting overall 
quality of life and a nation's ability to compete in 
the global arena. Moreover, for correct economet-
ric model specification, GDP and FDI were trans-
formed into natural logarithms, as per equation 1.

lnGDPt = b0 + b1trade opennesst + b2lnFDIt +

+ b3GDPpercapitat + mt                    (1)

Where lnGDPt is the gross domestic prod-
uct, lnFDIt is the total foreign direct investment 
inflows, and GDP per capita represents the to-
tal gross domestic product divided by the popu-
lation. Real GDP is measured in constant prices 
(USD), whereas FDI is measured in USD billions at 
the current price, and GDP per capita is measured 
in USD thousands. Trade openness is measured as 
a ratio between the aggregate of exports and im-
ports and GDP.

lnGDPpercapitat = b0 + b1lnFDIt +

+ b2lntrade opennesst + mt              (2)

Under the estimation of the significance of FDI 
and trade openness on GDP per capita, all the var-
iables were transformed into their natural loga-
rithms for a correct function of the model since 
the relationship and function may not be always 
linear. b1, b2, and b3 are the regression coefficients, 
and mt represents the error term. The b0 stands for 
the constant term obtained from the model. 

lnGDPt = log of gross domestic product
lnFDIt = log of FDI inflows
lnGDPpercapitat = log of GDP per capita
lntrade opennesst = log of trade openness

4.Results and Discussion

The summary statistics show that GDP per 
capita has the highest mean and median, fol-
lowed by trade openness and GDP. However, FDI 
has a negative mean and median value as indi-
cated in Table 1. The mean logarithm of GDP is 
3.23, with a median of 3.13, indicating a slightly 

Table 1
Summary Statistics

Variable Mean Median S.D. Min Max
Log of GDP 3.23 3.13 0.574 2.34 4.19
Log of FDI -1.35 -1.79 2.33 -5.45 1.36
Trade 69.8 70.0 21.4 24.2 116.
GDP per capita 975 434 770 258. 2 445

Source: the author’s calculations
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right-skewed distribution. The standard devi-
ation of 0.574 suggests moderate variability 
around the mean. The range of logarithmic GDP 
values observed is from 2.34 to 4.19, indicat-
ing substantial variability in GDP across the ob-
served time period.

For the logarithm of FDI, the mean is – 1.35, 
with a median of – 1.79, suggesting a left-skewed 
distribution. The standard deviation of 2.33 in-
dicates substantial variability around the mean. 
The range of logarithmic FDI values observed is 
from – 5.45 to 1.36, indicating significant fluctu-
ations in FDI over the observed period.

The average trade value is 69.8, with a me-
dian of 70.0, suggesting a relatively stable distri-
bution. The standard deviation of 21.4 indicates 
moderate variability in trade values around the 
mean. The range of trade values observed is from 
24.2 to 116., reflecting substantial variation in 
trade activities over time.

Regarding GDP per capita, the average is 975, 
with a median of 434, indicating a right-skewed 
distribution. The standard deviation of 770 in-
dicates substantial variability in GDP per cap-
ita around the mean. The range of GDP per cap-
ita values observed is from 258. to 2445, reflect-
ing significant differences in income levels across 
the observed time period.

4.1. Unit Root Test

Table 2 presents the results of the Augmented 
Dickey-Fuller (ADF) unit root testing conducted 
on the selected variables at both the level and af-
ter taking the first difference. The null hypoth-
esis tested in this analysis is whether there is a 
presence of a unit root in the variables, indicat-
ing non-stationarity. The rejection of this null hy-
pothesis is contingent upon the significance level, 
typically set at 5 %. In this case, the null hypothe-
sis is not rejected for the variables at the level, as 
their p-values exceed 5 %. This suggests evidence 
of unit root presence and non-stationarity in these 
variables. However, after taking the first difference 
in the time series, the variables exhibit stationary 
properties. This implies that they are integrated at 
the first-order difference, indicating stationarity 
following this transformation. The ADF unit root 
testing results indicate that while the variables 
were non-stationary at the level, they became sta-
tionary after the first difference, which is essen-
tial for ensuring the validity of statistical models.

4.2. Cointegration Test

The cointegration test was conducted with the 
gross domestic product as the dependent variable, 
while GDP per capita, FDI inflows, and Trade open-
ness were used as the regressors. Table 3 shows 
the cointegration test relationship of the residuals 
using the Engle-Granger test. The Engle-Granger 
cointegration test assesses whether a linear com-
bination of non-stationary time series variables is 
stationary, implying a long-term relationship be-
tween them. In this test, the null hypothesis (H0) 
is that the coefficient a in the model is equal to 1, 
suggesting that there is no cointegration between 

Table 2
ADF Unit Root Test at Level and First difference

Variables Sample 
period ADF T-Stat p-value Critical 

Value (5%) ADF T-Stat p-value Critical 
Value (5%)

Log of GDP 1989-2021 −0.433 0.986 −0.017 −4.428 0.002 −1.185
Log of FDI 
inflow 1987-2021 −0.441 0.524 −0.019 −5.295 0.000 −1.256

Trade 
openness 1986-2021 −2.443 0.129 −0.209 −5.821 0.000 −1.392

GDP per 
Capita 1986-2021 −1.747 0.730 −0.148 −5.866 0.000 −1.018

Source: Author’s calculations

Table 3
Engle-Granger cointegration test

Unit-root 𝐻0: 𝑎 = 1 estimated value of (a − 1): -0.875

model: (1 − L) y = (a − 1) × y (−1) + e test statistic: tau_ct (4) = -5.116
P-value = 0.006

Source: the author’s calculations

Table 4
Collinearity test

Variables Variance Inflation Factor
Trade openness 1.921
Log of FDI 5.656
GDP per capita 4.639

Source: the author’s calculations
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the variables. The estimated value of (a – 1) is – 
0.875, indicating that the model estimates the co-
efficient to be slightly less than 1. The test sta-
tistic, tau_ct (4), is calculated to be – 5.116. This 
value is compared to critical values to determine 
the statistical significance of the test. The ob-
tained p-value is 0.006, which is less than the con-
ventional significance level of 0.05. Therefore, we 
reject the null hypothesis and conclude that there 
is evidence of cointegration between the variables 
at the 5 % level of significance.

4.3. Collinearity Test

The collinearity test of the model estimation in 
Table 4 shows no multicollinearity among the var-
iables using the variance inflation factor. For trade 
openness, the VIF is 1.921, indicating that there 
is minimal multicollinearity associated with this 
variable. The VIF for the log of FDI is 5.656, which 
falls within an acceptable range and suggests a 
moderate degree of multicollinearity. While this 
value is somewhat elevated, it does not exceed the 
threshold of 10, indicating that multicollinearity 
with other variables is present but may not be se-
vere enough to cause concerns about the reliabil-
ity of the regression results. Similarly, the VIF for 
GDP per capita is 4.639, also falling within an ac-
ceptable range and indicating a moderate level of 
multicollinearity associated with this variable.

4.4. Regression Results

Model 1 coefficients were estimated using GDP 
as the dependent variable (Table 5). The regres-
sion results provide valuable details into the re-
lationship between economic variables. The sig-
nificant coefficient of the constant term suggests 
that even in the absence of trade openness, FDI, 
or GDP per capita, there is a baseline level of eco-
nomic activity. Trade openness has a statistically 
significant positive impact on economic growth 
(0.007), implying that an increase in trade open-
ness leads to a proportional increase in economic 
output. Similarly, FDI exhibits a positive associa-

tion with economic growth (0.047), indicating that 
higher levels of FDI inflows contribute to greater 
economic expansion. Moreover, GDP per capita 
emerges as a significant predictor of economic 
growth (0.001), suggesting that higher levels of 
per capita income are linked to increased overall 
economic activity. The high R-squared value (0.98) 
indicates that the model effectively explains 98 % 
of the variation in economic growth, further vali-
dating the robustness of the findings.  The results 
underscore the importance of trade openness, FDI, 
and GDP per capita in driving economic growth in 
the context of the examined economy.

The outcomes of various statistical tests con-
ducted to evaluate the robustness and validity 
of regression Model 1 are as follows. Firstly, the 
Breusch-Pagan test for heteroskedasticity aimed 
at determining whether the variability of the error 
terms in the model remains constant across obser-
vations yielded a test statistic of 5.681 with a cor-
responding p-value of 0.128. This result indicates 
that the null hypothesis of no heteroskedasticity is 
not rejected at the 5 % significance level. Secondly, 
the normality test, which assesses whether the re-
siduals of the regression model conform to a nor-
mal distribution, produced a Chi-square statistic 
of 1.493 with a p-value of 0.474. This suggests that 
there is no significant departure from normality in 
the error terms. Additionally, the model specifica-
tion test, specifically Ramsey's RESET test, typi-
cally used to detect omitted variables or potential 
nonlinearities in the model, shows that the model 
is correctly specified.

However, the results from Model 2 estimation, 
where GDP per capita serves as the dependent var-
iable, unveil several significant insights (Table 6). 
Initially, the model's constant term is estimated at 
11.582, suggesting a substantial baseline level of 
GDP per capita even in the absence of FDI and trade 
openness. This constant is highly statistically sig-
nificant because its p-value is lower than 1 %. The 
coefficient for FDI stands at 0.370, with a stand-
ard error of 0.178. This indicates that an increase 

Table 5
Model 1 estimation

Variables Coefficient Std. Error Test-
ratio p-value

constant 2.221*** 0.102 21.45 0.000
Trade openness 0.007*** 0.001 8.538 0.000
Log of FDI 0.047*** 0.013 3.459 0.002
GDP per capita 0.001*** 0.000 15.35 0.000

R2 = 0.98 Adjusted 
R2 = 0.98 DW=1.532

 Significance codes: *** 1%; DW= Durbin Watson
Source: the author’s calculations

Table 6
Model 2 estimation

Variables Coefficient Std. Error Test-
ratio p-value

Constant 11.582*** 0.769 15.04 0.000
Log of FDI 0.370*** 0.178 14.27 0.000
Log of Trade 
openness −1.074*** 0.025 −6.02 0.000

R2=0.86 Adjusted 
R2 = 0.85 DW = 1.643

Significance codes: *** 1%; DW= Durbin Watson
Source: The author’s calculations
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in FDI correlates positively with GDP per capita, 
and the coefficient is statistically significant at a 
5 % significance level, evidenced by a test ratio 
of 14.27 and a p-value less than 1 %. Conversely, 
the coefficient for trade openness is estimated at 
– 1.074, with a standard error of 0.025. This neg-
ative coefficient suggests that as trade openness 
rises, GDP per capita tends to decline. This coeffi-
cient is statistically significant, supported by a test 
ratio of – 6.02 and a p-value lower than 1 %. The 
model demonstrates a strong explanatory power, 
reflected in the high R-squared value of 0.86. This 
implies that approximately 86 % of the variabil-
ity in GDP per capita can be elucidated by the in-
dependent variables incorporated into the model.

The diagnostic tests conducted on Model 2 
provide valuable insights into the model's speci-
fication and the behaviour of its residuals. Firstly, 
Ramsey's RESET test indicates that the model is 
correctly specified, implying that there are no 
omitted variables or incorrect functional forms 
present at a 5 % critical value. This suggests that 
the chosen independent variables adequately 
capture the relationship with the dependent var-
iable, GDP per capita. Secondly, the test for the 
normality of residuals yields a test statistic with 
a Chi-square value of 2.652 and a corresponding 
p-value of 0.265. This result suggests that the as-
sumption of normality for the model's errors can-
not be rejected at conventional levels of signif-
icance. It shows that the distribution of residu-
als appears to be approximately normal, which is 
a desirable characteristic for regression analysis. 
Thirdly, the Breusch-Pagan test for heteroske-
dasticity produces a p-value of 0.266. This result 
indicates that there is no evidence of heteroske-
dasticity in the model, implying that the variance 
of the residuals is constant across different lev-
els of the independent variables. This assump-
tion is important for ensuring the reliability of 
coefficient estimates and hypothesis tests in re-
gression analysis.

4.5 Discussion

The study explores the role of Foreign Direct 
Investment (FDI) and trade openness in support-
ing economic growth within the Ghanaian econ-
omy. The cointegration analysis suggests a posi-
tive association between GDP per capita, FDI in-
flows, and trade, indicating their potential contri-
bution to long-term economic growth. Specifically, 
the coefficients of trade openness and FDI inflows 
suggest that changes in these variables can lead to 
an expansion of the gross domestic product (GDP). 
This finding aligns with Babatunde's (2011) asser-
tion that FDI has a positive and significant impact 

on economic growth, which is corroborated by the 
present study's results.

Similarly, Yusoff and Nuh (2015) emphasised 
the significance of both FDI and trade openness 
for economic growth, a sentiment echoed in the 
empirical findings of Shah and Samdani (2015), 
who highlighted the importance of trade liber-
alisation and FDI for the economies of develop-
ing countries. Additionally, Constant and Yaoxing 
(2010) underscored the significance of FDI and 
trade openness in explaining GDP growth, further 
supporting the premise of this study. Moreover, 
the findings of Keho (2017) suggest that trade 
openness yields favourable long – and short-term 
benefits for economic growth. While a short-term 
correlation between trade openness and economic 
growth exists, Khalid and Hayder (2016) showed 
that this association becomes statistically negli-
gible over the long term. However, Model 2 reveals 
that trade openness has a negative impact on GDP 
per capita, suggesting that an increase in exports 
and imports leads to a decline in GDP per capita, 
despite the positive influence of trade openness 
on overall GDP. Conversely, Guei and Le Roux's 
(2019) estimation suggests a long-term negative 
effect of trade openness on GDP per capita. This 
could be attributed to the country's heavy reliance 
on imports for local production and consumption, 
which adversely affects GDP per capita by reduc-
ing people's purchasing power, particularly for im-
ported products with high costs.

5. Conclusion

Many countries, including Ghana, aspire to 
achieve economic success and prosperity by im-
plementing sound macroeconomic policies aimed 
at ensuring sustainable development. Developed 
nations have historically experienced growth 
through foreign direct investment and trade lib-
eralisation, which have facilitated the ease of ex-
ports and imports through lower tariffs, enabling 
access to goods and services that may not be do-
mestically produced. Trade policies are influenced 
by various economic and political factors, with de-
veloped economies often having lower trade tar-
iffs due to the benefits derived from economies 
of scale and comparative advantages enjoyed by 
their industries and multinational companies. 
In contrast, developing countries often maintain 
higher tariffs to protect their domestic and in-
fant industries from stiff competition from for-
eign counterparts. Ghana's trade data indicates a 
net importer status, with increasing imports pos-
ing challenges to local industries and potentially 
leading to a decline in gross domestic product 
over time. While Ghana attracts a meaningful por-
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tion of FDI inflows in the West African sub-region, 
its share compared to larger global economies re-
mains modest. Empirical findings suggest that ef-
ficiently managing FDI and trade openness can in-
deed support economic growth.

This study aimed to investigate the effects 
of FDI inflows and trade openness on economic 
growth, using GDP and GDP per capita as prox-
ies for growth. Two models were estimated: Model 
1 assessed the impact of FDI and trade openness 
on economic development using aggregate GDP 
as the dependent variable, while Model 2 exam-
ined the effect of FDI and trade on GDP per capita 
as the dependent variable. Utilising annual time 
series data from the World Bank spanning from 
1985 to 2021, the study employed various statis-
tical techniques including summary statistics, the 
Augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root test, the 
Engle-Granger cointegration test, and Ordinary 
Least Squares (OLS) regression. The ADF unit root 
test revealed that the variables exhibited non-sta-
tionarity at the level but became stationary at the 
first difference, indicating first-order integration 
of the time series. The Engle-Granger cointegra-
tion analysis among GDP, GDP per capita, FDI, and 
trade openness demonstrated a long-run posi-

tive relationship trend toward economic growth. 
Model 1, with aggregate GDP as the dependent 
variable, found that both FDI and trade openness 
had a positive impact on economic development. 
In Model 2, which used GDP per capita as the de-
pendent variable, the results indicated a positive 
effect of FDI on GDP per capita, while trade open-
ness had a negative influence on the dependent 
variable.

The study confirmed the hypothesis that FDI 
positively stimulates economic growth in both es-
timated models, whereas trade openness had a 
positive effect on aggregate GDP but a negative im-
pact on GDP per capita. To leverage these findings, 
policymakers are urged to ensure that trade open-
ness and investment policies benefit the economy 
and that FDI is channelled towards the industrial 
and primary sectors to support long-term growth. 
This could be achieved by providing investment 
incentives and fostering a business-friendly envi-
ronment to attract more investors. However, it is 
important to note that this study may have limita-
tions in fully explaining the dynamics of Ghana's 
economic growth, and future research could ex-
pand the scope by increasing sample size and in-
corporating additional variables.
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влияние неопределенности экономической политики  
на индекс фондового рынка: анализ с помощью нелинейной модели 

авторегрессии и распределенного лага для стран G7
аннотация. Неопределенность — один из факторов, влияющих на приятие решений. Экономическая 

неопределенность оказывает непосредственное влияние на потребление и инвестиционное поведе-
ние населения. Рост фондовых рынков ведет к укреплению доверия инвесторов, что способствует 
увеличению количества покупок, повышению цен на акции и  увеличению потребительских расхо-
дов. Падение цен на акции также отрицательно влияет на инвестиции компаний, приводя к снижению 
потребительских расходов. Таким образом, изменение цен на акции влияет как на доверие бизнеса 
и потребителей, так и на экономику в целом. В статье исследуется влияние неопределенности эконо-
мической политики на фондовые рынки, приводящее к снижению доверия инвесторов к экономике. 
Нелинейная модель авторегрессии и распределенного лага была использована для анализа этих вза-
имоотношений в странах Большой семерки за период с мая 1998 г. по сентябрь 2020 г. Примененный 
метод позволил выявить симметрию и асимметрию взаимоотношений между неопределенностью 
экономической политики и фондовыми рынками. Результаты показали, что повышенная неопреде-
ленность экономической политики оказывает существенное негативное влияние на индекс фондо-
вого рынка в японии, а в германии и Италии — существенное положительное. Рост процентных ставок 
негативно повлиял на индексы фондового рынка в США, Канаде, японии, Италии и Великобритании. 
Рост индекса промышленного производства имеет прямую зависимость от индекса фондового рынка 
США, Канады, японии, Италии и Франции. Кроме того, неопределенность в экономической политике 
оказывает асимметричное воздействие на индекс фондового рынка в США, Канаде, японии и Италии 
и симметричное воздействие в германии, Франции и Великобритании.

ключевые слова: Большая семерка (G7), инвестор, процентные ставки, индексы промышленного производства, фон-
довая биржа, неопределенность экономической политики, нелинейная модель авторегрессии и распределенного лага
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Introduction
Economic uncertainties, coupled with bigger 

threats to all social classes in a society, pose im-
portant challenges for financial authorities and 
agents (Liu, 2010). In this context, there are two 
different approaches regarding the concept of un-
certainty in economic policies. These approaches 
suggest that government reshuffles, violence, mil-
itary coups, internal conflicts, and political assas-
sinations are major factors contributing to uncer-
tainties in economic policy (Campos & Nugent, 
2002).

The decisions of financial authorities seem to 
be the main reason for economic uncertainties. In 
this context, a “wait and see” approach proclaims 
that investors avoid areas of economic uncer-
tainty by postponing their investment decisions 1. 

1 As uncertainties increase, financial institutions that offer loans 
increase interest rates due to their increased risk-related costs. 
Increased fund costs due to increased interest rates have nega-

However, this in turn has negatively affected the 
ability of businesses and consumers to access 
credit. Consumption and investment decisions 
of economic agents have been delayed, putting a 
strain on household expenses and causing a fall 
in production and employment rates (Bernanke, 
1983; Bloom, 2009). After the 2008 global crisis, 
not many countries could ensure long-term sus-
tainable economic growth, and new problems have 
arisen since then. Since the crisis, the phenom-
enon of economic and political uncertainty has 
been one of the key issues attracting attention and 
forming the basis for discussions on economy and 
policy. The phenomenon has also had a long-term 
effect on cyclical fluctuation levels. From the per-
spective of the “wait and see” policy, uncertainties 
originating in financial markets have kept con-
sumers and investors busy (Baker et al., 2016; Rice 

tive effects on companies’ investment decisions (Cerda et al., 
2018).
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et al., 2018). Likewise, Brexit uncertainty between 
the European Union and the United Kingdom, un-
certainty in US economic policies under Trump, 
Russia’s search for a place in the global economy, 
the monetary policy mistakes of the United States 
and the European Central Bank, and trade ten-
sions in the global economy have resulted in an 
uncertain global economic environment. All these 
important events have caused uncertainty on the 
global economic scene. Such intricately connected 
channels as stocks, risk premiums, consumption, 
investments, public expenditures, net exports, 
and employment can help mitigate the contrac-
tionary and delaying effects of uncertainties on 
growth and development in economic and polit-
ical areas in the global world (Lee, 2015; Soric & 
Lolic, 2017). 

Crises in the exchange rate mechanism of the 
European Monetary System and the 2008 global 
financial crisis, which appear to have directly in-
creased uncertainty in economic policies, have 
created negative perceptions among the public. 
This concept is actually a determinant of market 
concerns. The concept of uncertainty in economic 
policies has become the most relevant topic of re-
cent years in the literature in terms of both policy 
makers’ discourses and the formulation and im-
plementation of economic policies.

Baker et al. (2016) first developed and pub-
lished the concept of measuring uncertainty, crit-
ical to decision-making for the economy, in an 
attempt to develop an economic policy uncer-
tainty (EPU) index in the United States. The EPU 
index has been built by aggregating many differ-
ent components. It was constructed to measure, 
from 1985 onwards, such concerns as uncertain 
economic conditions, economy, Congress, budget 
deficits, Federal Reserve, legislation, regulation, 
and the White House, as reflected in articles of 10 
leading United States newspapers. The EPU index 
has been used by a large number of sectors, from 
the real estate market (Ongan & Gocer, 2017) to 
volatility in financial markets (Baker et al., 2019), 
from foreign trade (Bank of England, 2019) 1 and 
demand for money (Husted et al., 2017) to invest-
ment and employment (Baker et al., 2015) 2. 

1 Bank of England. (2019). How has trade policy uncertainty af-
fected the world economy? Retrieved from: https://www.bank-
ofengland.co.uk/bank-overground/2019/how-has-trade-poli-
cy-uncertainty-affected-the-world-economy (Date of access: 
25.09.2020).
2 Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2015). Higher 
policy uncertainty curbs business investment and employ-
ment growth. USAPP — American Politics and Policy 
Blog. Retrieved from: http://eprints.lse.ac.uk/75959/1/
blogs.lse.ac.uk Higher%20policy%20uncertainty%20

The G7 group consists of seven countries: 
Germany, the United States, the United Kingdom, 
Italy, France, Japan and Canada; the European 
Union is also represented in the G7. This study aims 
to examine the effects of EPU on stock markets in 
G7 countries using current econometric analysis 
methods. The reason for studying G7 countries is 
that uncertainties in their economic policies may 
adversely affect global stock markets because they 
play an important role in the international market 
(Chiang, 2019). First, a set of primary studies con-
ducted on this topic is introduced. Second, the re-
search method is described. Third, the findings are 
interpreted and evaluated. The results support the 
notion that examining the impact of EPU on stock 
market indices and the relationship between EPU 
and stock markets is of prime importance. 

1. Literature Review

Since EPU was introduced, there has been a 
rising interest in examining the impact of uncer-
tainty in economic policy on stock market returns 
and prices. This section examines studies that 
have contributed to the existing literature on this 
topic. 

Sum (2012) analysed the influence of economic 
policy uncertainty on stock returns, taking into 
account the US example. He found negative rela-
tionships between economic policy and returns 
in the stock market. Sum (2013) also assessed the 
impact of economic policy uncertainties on re-
turns in ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Singapore, and Thailand) stock exchanges (SEs). 
He found a negative correlation between the US 
Economic Policy Uncertainty Index and the re-
turns of ASEAN country SEs. Meanwhile, Ko and 
Lee (2015) in their study of 11 countries in Asia, 
Europe, and North America, found that an in-
crease in economic policy uncertainty reduces 
stock prices. 

Using a twenty-four-month sliding window 
in the period 1995:02–2013:02 in China and 
2003:02–2013:02 in India, Li et al. (2016) found 
bidirectional causal relationships between EPU 
and stock returns in several sub-periods, but not 
between EPU and stock returns. They concluded 
that the relationship between stock returns is 
generally weak for these two developing countries. 

Arouri and Roubaud (2016) attempted to clar-
ify the relationship between economic policy un-
certainty and stock returns and volatility in China, 
India, and US SEs. They found that, unlike in 
China, the rise in policy uncertainty in the United 

curbs%20business%20investment%20and%20employ-
ment%20growth.pdf (Date of access: 01.10.2020).

https://www.economyofregions.org
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States and India leads to significantly reduced 
stock returns. 

Wu et al. (2016) studied the causal relationship 
between economic policy uncertainty and stock 
market prices. They found no causal relationship 
between economic policy uncertainty and stock 
market prices in Canada, China, France, Germany, 
and the United States. In India, Italy, and Spain, 
they found a one-way causality relationship var-
ying from stock market prices to economic pol-
icy uncertainty, but in the United Kingdom, they 
found no one-way causality relationship varying 
from economic policy uncertainty to stock market 
prices. 

Further, Chen et al. (2017) in their study of the 
Shanghai and Shenzhen SEs revealed that eco-
nomic policy uncertainty in China negatively af-
fects overall stock market returns. 

Christou et al. (2017) examined the relation-
ship between economic policy uncertainties and 
stock market returns in Australia, Canada, China, 
Japan, Korea, and the United States. They found 
that stock market returns were negatively affected 
by economic policy uncertainties. 

Tsai (2017) investigated the impact of the eco-
nomic policy uncertainty index on the crash risk 
of the stock markets in some developed and de-
veloping countries, such as China, Japan, Europe, 
and the United States. The study found that the 
uncertainty levels vary across countries. The eco-
nomic policy uncertainty index is quite effective 
in China, but its impact is quite low in the United 
States. Contagion effects of the economic policy 
uncertainty index are stronger in emerging mar-
kets such as Japan. However, economic policy un-
certainty in Europe is not affected. 

Kang et al. (2017) attempted to assess the im-
pact of economic policy uncertainty on the stock 
returns of oil and gas companies. They found that 
economic policy uncertainty shocks have a nega-
tive impact on stock returns. 

Fang et al. (2018) examined the relationship 
between economic policy uncertainty and crude 
oil and stock market returns and revealed a posi-
tive impact of economic policy uncertainty. 

Guo et al. (2018) attempted to investigate the 
relationship between economic policy uncer-
tainty and stock market returns in G7 and BRIC 
countries. For all countries except France and the 
United Kingdom, they found that economic policy 
uncertainty has reduced stock market returns. 

Alqahtani and Taillard (2019) examined the 
influence of uncertainty shocks in US economic 
policy on the stock market returns of the Gulf 
Cooperation Council (GCC) countries. The study 
found that the economic policy uncertainty in-

dex in the United States negatively affects Bahrain 
stock markets but positively affects Qatar stock 
market. 

Jin et al. (2019) found that economic policy un-
certainty causes a serious decrease in stock prices 
in China. 

Bahmani-Oskooee and Saha (2019a) examined 
the effect of EPU on stock prices by applying a lin-
ear autoregressive distributed lag (ARDL) model 
with monthly data for 13 countries (Australia, 
Brazil, Canada, Chile, China, France, Germany, 
India, Japan, Korea, Netherlands, UK and USA) for 
the period from January 1985 to December 2016. 
According to the empirical findings, EPU has a 
short-term negative effect on stock prices, but not 
long-term effects. Bahmani-Oskooee and Saha 
(2019b) also analysed the monthly data for the pe-
riod from January 1985 to October 2018 and the 
effect of EPU on the stock prices of Canada, Japan, 
Korea, United Kingdom and the USA with a non-
linear ARDL model. According to their findings 
from the analysis, EPU has an asymmetric short-
run effect on Canadian, UK and US stock prices, 
and a significant negative asymmetric long-term 
effect in all countries except Japan. 

Alqahtani and Martinez (2020) examined the 
relationship between economic policy uncertainty 
and GCC SEs. They found that economic policy 
uncertainties, especially those originating in the 
United States, negatively affect stock prices in 
Bahrain and Kuwait in the long run. 

Chiang (2020), using data from January 1990 to 
October 2018, concluded that EPU had a negative 
impact on Japanese stock prices. 

Smales (2020) examined whether finan-
cial market uncertainty (implied volatility) is re-
lated to policy uncertainty in G7 economies with 
monthly data for the period from January 1997 
to June 2019. In line with empirical findings, the 
study concluded that as economic policy uncer-
tainty increases (and the economy weakens), fi-
nancial market uncertainty (implied volatility) 
increases. 

Rehman et al. (2021), using weekly data for the 
period 1995–2015, analysed the sensitivity of sec-
toral returns in the USA to EPU and investor sen-
timent (decrease and rise) quantitatively with a 
non-parametric causality approach. According to 
the findings they obtained from the analysis, EPU 
and investor sentiment were the driving factors 
for the US sectoral returns. 

Batabyal and Killins (2021) studied monthly 
data for the period 1985–2015 and estimated 
the effect of EPU on Canadian stock returns us-
ing both ordinary least squares (OLS) and ARDL 
methods. According to their findings, EPU causes 
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significant short- and long-term negative asym-
metric effects on Canadian stock returns in both 
estimation methods. 

Huang and Liu (2022) examined the asym-
metric effects of economic policy uncertainty on 
the stock returns of G7 countries by applying the 
quantile regression approach with monthly data 
for the 1997–2020 period. According to their find-
ings, changes in EPU cause a negative effect on 
G7 stock returns, and this effect is greater when 
EPU increases than when EPU decreases. In other 
words, they concluded that they have asymmetric 
effects. 

Wen et al. (2022) examined the heterogeneous 
and asymmetrical effects of monetary policy un-
certainty on stock returns in G7 and BRICS coun-
tries using the quantitative tranche approach. 
According to the findings they obtained from the 
analysis, higher uncertainty reduces stock returns 
in any stock market crash.

Many studies examine the effect of EPU on 
stock prices for different countries and country 
groups. Due to their important role in the global 
economy, the G7 group of the most developed 
economies in the world is discussed in this re-
search. As can be seen from the literature review 
above, there are not many studies on G7 coun-
tries using different methods examining the ef-
fect of EPU on stock prices, and most of them ex-
amine some of the G7 countries. Thus, the present 
study covers all the countries within the G7 coun-
try group.

2. Data Set

This study seeks to reveal the effects of un-
certainties in economic policies on stock mar-
kets via stocks in the 1998:M05–2020:M09 1 pe-
riod and via the economic policy uncertainty in-
dex series. Additionally, interest rates (IRs) and 
industrial production indices (IPIs) are included 
in the models as a set of potential control var-
iables. Data on SEs are retrieved from Trading 
Economics 2 and Investing 3; data on the economic 
policy uncertainty index are retrieved from Policy 
Uncertainty 4; data on short-term IR and on IPI are 
retrieved from the Organisation for Economic Co-

1 The period selection is based on the widest period available 
to countries.
2 Trading Economics. Retrieved from: https://tradingeconom-
ics.com/countries (Date of access: 01.10.2020).
3 Investing. Retrieved from: https://www.investing.com/indi-
ces/world-indices (Date of access: 01.10.2020).
4 Policy Uncertainty. Retrieved from: https://www.policyuncer-
tainty.com (Date of access: 01.10.2020).

operation and Development’s website 5 and FRED 6. 
The IPI series data are deseasonalised data. SE, 
EPU, and IPI series are used in the analysis by ap-
plying logarithmic transformations.

3. Econometric Methodology

This study attempted to reveal the asymmetric 
effects of economic policy uncertainties on stock 
markets. To this end, it used the nonlinear ARDL 
(NARDL) model that Shin et al. (2014) developed. 
The model has the capacity to decompose the in-
dependent variable into positive and negative cu-
mulative shocks while keeping the dependent var-
iable constant. The model was adapted for this 
study as follows:
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      (1)

Here, LogEPU + and LogEPU −  respectively in-
creased and decreased in the EPU index. They 
were calculated using the following equations:

( )
1 1

max ,0 ,
t t

t j j
j j

LogEPU LogEPU LogEPU+ +

= =

= D = D∑ ∑  (2)

( )
1 1

min ,0 ,
t t

t j j
j j

LogEPU LogEPU LogEPU− −

= =

= D = D∑ ∑  (3)

The EPU index was divided into sub-parts 
(Figure).

LogEPU t
+ was associated with positive cumu-

lative shocks in the EPU series, and LogEPU t
− was 

associated with negative cumulative shocks in 
the EPU series. Eq. 1 with IR and IPI variants was 
extended: 

5 Organisation for Economic Co-operation and Development. 
Retrieved from: https://data.oecd.org/ (Date of access: 
01.10.2020).
6 FRED. Industrial Production: Total Index. Retrieved from: 
https://fred.stlouisfed.org/series/INDPRO. (Date of access: 
01.10.2020).

Fig. Partial sum process
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In Eq. 4, the long-run impacts of EPU t
+

+
tEPU  

and EPU t
− indices on SE were determined using 

the signs and significances of normalised (−α7 / 
α6) and −(α8 / α6), respectively. Furthermore, the 
long-run impacts of IR and IPI were determined by 
the signs and significances of normalised (−α9 / α6) 
and −(α10 / α6), respectively. Eq. 4 was estimated 
separately for seven developed countries, and the 
findings were compared.

4. Empirical Findings

Before running the nonlinear ARDL model, we 
needed to determine whether the series was sta-
tionary. If so, we needed to understand whether 
the series had long-run cointegration relation-
ships. For the stationary series, we applied the 
Vogelsang and Perron (1998) unit root test with 
structural break because our sample period cov-
ered the 2008 global financial crisis. The results of 
this test are reported in Table 1.

Test results in Table 1 show that some series 
were I(0) and others were I(1). The detected struc-
tural break dates of the model perfectly corre-
spond to the period of the 2008 global financial 
crisis and the COVID-19 pandemic. Hence, we can 
test the cointegration relationships between the 
series. To this aim, we applied bounds testing de-
veloped by Pesaran et al. (2001). The results of 
bounds testing are reported in Table 2.

Test results in Table 2 show that the series 
were cointegrated at least at the 10 % significance 
level because the calculated F- statistic was above 
the upper bound. The test results of the nonlin-
ear ARDL model and diagnostics are reported in 
Table 3.

As the normalised long-term coefficients in 
Table 3 suggest, an increase in economic policy 
uncertainty in the United States affects the stock 
market index negatively, and a decrease in these 
uncertainties affects the stock market positively. 
However, these effects are not statistically signif-
icant. An increase in IRs reduces the stock market 
index, whereas an increase in IPI positively affects 
the stock market index. According to WLR test, the 

null hypothesis of symmetry is rejected, and the 
effect of positive and negative economic policy 
uncertainties (EPU + and EPU −) on the stock mar-
ket is asymmetric.

As the normalised long-term coefficients ob-
tained for Germany show, increases and decreases 
in economic policy uncertainties also positively 
affect the stock market index. This suggests that 
more fundamental macroeconomic factors rather 
than news in newspapers are more important in 
affecting the stock market index in Germany. 
While rising IRs reduce the stock market index, 
rising IPIs have a positive effect on the stock mar-
ket index. However, although these effects are in 
line with our expectations, they are not statisti-
cally significant. According to WLR test, the null 
hypothesis of symmetry is not rejected, and the 
effect of positive and negative economic policy 
uncertainties (EPU + and EPU −) on the stock mar-
ket is symmetrical.

As the normalised long-term coefficients ob-
tained for Canada show, increasing uncertainty 
in economic policy decreases the stock market 
index in line with our expectations, whereas de-
creasing uncertainty increases the stock market 
index. However, these effects are symmetrical 
but not statistically significant. Whereas rising 
IRs reduce the stock market index, the rise of the 
manufacturing industry index has a positive ef-
fect on the stock market index. These effects are 
consistent with our expectations and statistically 
significant.

As the normalised long-term coefficients ob-
tained for Japan show, increasing uncertainty in 
economic policy reduces the stock market index in 
line with our expectations, and this result is also 
statistically significant. A decrease in uncertainty 
in economic policy increases the stock market in-
dex; however, this effect is not statistically signif-
icant. Whereas rising IRs reduce the stock mar-
ket index, rising IPIs have a positive effect on the 
stock market index. These effects are consistent 
with our expectations and statistically significant. 
According to WLR test, the effects of the increase 
and decrease of uncertainties in economic policies 
on the stock market index are asymmetrical. 

As the normalised long-term coefficients ob-
tained for Italy show, the decrease in uncertainty 
in economic policy increases the stock market 
index, and this effect is statistically significant. 
Whereas rising IRs reduce the stock market index, 
the rise of IPI has a positive effect on the stock 
market index. These effects are in line with our ex-
pectations. According to WLR test, the effects of 
increases and decreases in economic policy uncer-
tainties on the stock market index are asymmetric.
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As the normalised long-term coefficients ob-
tained for France show, increasing uncertainties in 
economic policies decrease the stock market index 
in line with our expectations, whereas decreas-
ing uncertainties increase the stock market index. 
However, these effects are not statistically signifi-
cant. Similarly, an increase in IRs has a decreasing 
but statistically insignificant effect on the stock 
market. An increase in IPI, on the other hand, has 
a positive and statistically significant effect on the 
French stock market in line with our expectations. 
According to WLR test, the effects of the increase 
and decrease of uncertainties in economic policies 
on the stock market index are asymmetrical.

As the normalised long-term coefficients ob-
tained for England show, increasing or decreasing 
uncertainty in economic policy has no statistically 
significant effect on the stock market index. This 
implies that the UK stock market index is based on 
more fundamental macroeconomic factors than 
news in newspapers. The increase in IRs affects 
the stock market negatively, in line with our ex-
pectations. The rise of IPI has no statistically sig-
nificant effect on the UK stock market. According 
to WLR test, the effects of increases and decreases 
in uncertainty in the United Kingdom’s economic 
policy on the stock market index are symmetrical. 
The results of the long-term analysis in Table 3 
are summarised in Table 4.

As can be seen in Table 4, increasing uncer-
tainty in economic policy affects the stock mar-
ket index negatively only in Japan. A decrease in 
economic policy uncertainty positively affects the 

stock market index in Germany and Italy. Rising 
IRs have a negative impact on the stock market in-
dex in the United States, Canada, Japan, Italy, and 
the United Kingdom. An increase in the manufac-
turing industry index positively affects the stock 
market index in the United States, Canada, Japan, 
Italy, and France. The findings of the present study 
are partially compatible with the results obtained 
by Bahmani-Oskooee and Saha (2019a; 2019b) 
and Batabial and Killins (2021), in the literature 
using the similar method.

5. Conclusions

This study explored the relationship between 
economic policy uncertainties and the stock mar-
kets in G7 countries in the period 1998:M05–
2020:M09. The study method, known as the non-
linear ARDL, was able to capture symmetries and 
asymmetries in the relationship between eco-
nomic policy uncertainties and the stock markets. 
The results show that an increase in uncertainty in 
economic policy negatively affects the stock mar-
ket index only in Japan. A decrease in economic 
policy uncertainty positively affects the stock mar-
ket index in Germany and Italy. Rising IRs have a 
negative impact on the stock market index in the 
United States, Canada, Japan, Italy, and the United 
Kingdom. An increase in IPI positively affects the 
stock market index in the United States, Canada, 
Japan, Italy, and France. The impact of uncertain-
ties in economic policy on the stock market index 
is symmetrical in Germany, France, and the United 
Kingdom, and asymmetrical in the United States, 
Canada, Japan, and Italy.

The findings support the idea that inves-
tors who trade in stocks in the United States and 
Canada should think about uncertainties in inter-
est rates and industrial production indices; inves-
tors in the German market should think about un-
certainties in economic policy; investors in Japan 
should think about the increase of uncertainties 
in economic policy, IRs and IPI; investors in Italy 
should think about the decrease in uncertainties in 
economic policy, IRs and IPI; investors in France 
should think about uncertainties in IPI; investors 
in the United Kingdom should think about IRs. 

Table 4 
Summary of long-term analysis results

US

G
er

m
an

y

C
an

ad
a

Ja
pa

n

It
al

y

F
ra

nc
e

UK

LogEPU +t + −
LogEPU −t + +
IRt − − − − −
LogIPIt + + + + +

Source: Calculated by the authors (using sources mentioned in 
the Data Set section).
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