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Аннотация. Статья посвящена проблеме повышения качества жизни на-
селения применительно к муниципальному уровню в РФ. Целью исследования 
послужила разработка методики оценки качества жизни населения на муни-
ципальном уровне на основе систематизации представленных в научной ли-
тературе подходов к оценке качества жизни населения. В статье представ-
лены результаты исследования, проведенного на крупных городах из числа 
административных центров субъектов РФ, и разработана методика оцен-
ки качества жизни населения на муниципальном уровне. Авторы отмечают 
важность учета территориальной локализации проживающего населения при 
оценке качества жизни населения. Результаты исследования могут быть ис-
пользованы для принятия управленческих решений в социальной сфере и мони-
торинга качества жизни в различных городах России.

Ключевые слова: качество жизни населения; муниципальные образова-
ния; территориальная локализация; оценка качества жизни
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Abstract.  e paper examines the problem of improving the quality of life of the 
population (QLP) in the Russian Federation at the municipal level.  e study aims to 
develop a methodology for assessing QLP at the municipal level based on the systemati-
sation of approaches presented in the scientic literature.  e article presents the results 
of a study conducted in large cities that are administrative centres of Russian regions, 
as well as proposes a methodology for assessing QLP at the municipal level.  e impor-
tance of considering territorial localisation of the population when assessing the qual-
ity of life is noted.  e ndings can be used to make managerial decisions in the social 
sphere and monitor the quality of life in various cities of Russia. 

Keywords: quality of life of the population; municipalities; territorial localisation; 
quality of life assessment

Введение

Повышение качества жизни населения (КЖН) является актуаль-
ным по ряду причин, одной из которых является необходимость 
обес печения достойного уровня жизни для граждан, проживающих 
на разных территориях страны. Учитывая, что КЖН представляет со-
бой комплексное понятие, отражающее многообразие потребностей 
и условий жизни людей, необходимо систематизировать подходы  
и методологический инструментарий для его оценки. Представляется 
важным рассмотрение вопроса оценки КЖН с учетом территориаль-
ной локализации проживающего населения, поскольку территории 
(регионы, муниципальные образования РФ) значительно дифферен-
цированы по уровню социально-экономического развития.

В настоящее время социально-экономическая дифференциа-
ция муниципальных образований становится все более заметной, 
что подчеркивает необходимость более пристального внимания  
к оценке КЖН на муниципальном уровне и обеспечения равных ба-
зовых условий для проживания людей на разных территориях стра-
ны. Кроме того, сравнение различных городов по КЖН помогает 
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выявить лучшие практики и масштабировать их для улучшения ка-
чества жизни в других городах.

Актуальность поставленных вопросов и проблем определила-
цель данного исследования — разработку методики оценки КЖН 
на муниципальном уровне на основе систематизации представлен-
ных в научной литературе подходов к оценке КЖН.

Объектом исследования явились административные центры 
субъектов РФ. Предмет исследования — методологические основы 
исследования ключевых компонентов КЖН и комплексная оценка 
КЖН применительно к муниципальным образованиям РФ. Полиго-
ном выбраны административные центры регионов России. В насто-
ящей статье представлен фрагмент исследования авторов, отража-
ющий результаты части выбранной совокупности объектов.

Основная часть

Для достижения цели настоящего исследования были система-
тизированы и обобщены методические подходы к оценке КЖН на 
муниципальном уровне, проведен контент-анализ научных работ 
отечественных авторов в данной области, предложена методика 
экспресс-оценки по ключевым компонентам КЖН муниципальных 
образований, для целей дальнейшего анализа проведено ранжиро-
вание городов по результатам проведенной экспресс-оценки.

По принципу выделения уровней территориальной локализа-
ции в отечественных исследованиях следует отметить подходы  
к оценке КЖН регионов, муниципальных образований и районов 
города. Оценка КЖН в региональном аспекте является наиболее 
распространенной и проработанной: для проведения аналитиче-
ских исследований официальной статистикой публикуется доста-
точное количество различных показателей (данные Росстата, Цен-
тробанка, Министерств и государственных ведомств), что позволяет 
проводить многокритериальный и многомерный анализ. Исполь-
зуемые принципы оценки КЖН региона возможно перенести на со-
ответствующую оценку муниципальных образований, в частности 
городов разной численности. Однако в данном случае возникают 
проблемы, связанные, в первую очередь, с ограниченностью име-
ющихся в открытых источниках данных по социально-экономиче-
ской статистике. Содержательное наполнение статистических сбор-
ников по регионам и городам значительно отличается: количество 
показателей по регионам в разы превышает данное количество по 
городам. Ограниченность статистической базы отмечается также  
в исследовании ученых Московского государственного университе-

О. В. Артемова, С. А. Меленькина, А. О. Ужегов
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та им. М. В. Ломоносова (Тикунов & Белоусов, 2022). Оценкой КЖН 
в региональном аспекте занимаются такие авторы, как О. В. Арте-
мова, С. А. Меленькина, А. Н. Савченко, А. О. Ужегов (Атремова и др., 
2021; Артемова и др., 2022), В. В. Окрепилов, Н. Л. Гагулина (Окрепи-
лов & Галиулина, 2019), Е. Г. Казанцева (Казанцева, 2022), Н. В. Тро-
фимова (Трофимова, 2010), P. S. Liao (Liao, 2009), F. Reto, J. Garcia-
Vega (Reto & Garsia-Vega, 2012) и др. 

С позиции сбора и анализа первичной информации, как правило, 
выделяются три основных методологических подхода к оценке КЖН:

— объективный, использующий официальные статистические 
данные;

— субъективный, основанный на экспертных оценках и результа-
тах социологических опросов;

— комбинированный, который сочетает в себе элементы обоих 
подходов.

Каждый из подходов обладает как преимуществами, так  
и недостатками. При использовании объективного подхода ис-
следователь ограничен набором показателей, представленных  
в источниках государственной статистики. Однако в этом случае 
минимизируется субъективизм в оценивании КЖН. Субъектив-
ный подход способен решить задачи исследований, направленных 
на оценку таких неоднозначных категорий, как счастье, удовлет-
воренность и тому подобные. Такие исследования требуют сбора 
и обработки большого объема информации, который бы репре-
зентативно представлял мнение людей, проживающих на опре-
деленной территории. Комбинированный подход сочетает в себе  
и преимущества, и ограничения двух подходов, но, как правило, 
он используется в комплексных исследованиях.

В рамках данного исследования внимание авторов сфокусиро-
вано на оценке КЖН в муниципальных образованиях. К настояще-
му моменту в арсенале исследователей имеется множество как оте-
чественных, так и зарубежных методик, которые применяются при 
оценке качества жизни городского населения. В таблице 1 представ-
лены подходы авторов к оценке КЖН муниципальных образований. 

Большинство из данных методик основаны на объективном под-
ходе к оценке КЖН города: авторы предлагают использовать показа-
тели статистической отчетности. Л. В. Кортенко и соавторы предла-
гают комбинированный подход, а Е. М. Михайлова и Ж. В. Федотова 
используют в качестве основного метода социологический опрос.

Следует отметить выбор авторов индексного метода в проведе-
нии оценки. Действительно, данный метод позволяет проводить 
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Таблица 1
Авторские методики оценки КЖН муниципальных образований

Авторы Подходы и методы Показатели и ресурсы
Методики на основе объективного подхода

Oborin M. S., 
Ivanova S. A., 

Vigushina Ye. P. 
(2017)

Метод сравнения, 
группировки,  

ранжирования,  
индексный метод

Показатели номинальных и реаль-
ных доходов населения, прожиточ-
ный минимум, региональные мини-
мальные заработные платы и пенсии. 

Шерешева М. Ю., 
Оборин М. С., 
Костанян А. А. 

(2017)

Сравнительный 
анализ 

Медико-статистические показатели в 
части организации здравоохранения 
и санаторно-курортного потенциала 

Шишмаков В. Т., 
Шишмаков С. В., 

Луценко Е. Л. 
(2016)

Индексный метод, 
прогнозирование

20 статистических показателей по 4 
блокам: воспроизводство населения 
и состояние его здоровья, благосо-
стояние населения, занятость, соци-
альная инфраструктура, образова-
ние, культура, духовность.

Бережихин Ф. Ф. 
(2019)

Сравнительный 
анализ, индексный 

метод 

Показатели статистики, консалтинго-
вых копаний, маркетинговых иссле-
дований по 16 критериям КЖН

Методики на основе субъективного подхода

Михайлова Е. М., 
Федотова Ж. В. 

(2006)

Социологическое 
исследование

Вопросы анкеты отражали аспекты 
КЖН: доходы, проведение свобод-
ного времени, профессиональная 
деятельность, заработная плата, пен-
сия, уверенность в завтрашнем дне, 
семейные ценности, обеспеченность 
жильем.

Методики на основе комбинированного подхода
Кортенко Л. В., 

Казанцева О. Ю., 
Кортенко К. С. 

(2022)

Индексный метод, 
социологическое 

исследование,  
ранжирование

Данные автоматизированных инфор-
мационных систем и ресурсов. 

Тикунов В. С., 
Белоусов С. К. 

(2022)

Сравнительный 
анализ, индексный 

метод 

Данные по 4 блокам: благосостояние 
населения, социальная напряжен-
ность, экологическое благополучие, 
благоприятность природных усло-
вий. 

Окончание табл. 1 на след. стр.
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оценку для целей дальнейшего сравнения и сопоставления резуль-
татов на различных уровнях: мировом, страновом, региональном, 
муниципальном (в т. ч. городском, районном). Индексный метод 
может быть использован в рамках различных подходов для оцен-
ки КЖН (как объективного, так и субъективного) и предоставляет 
целостный системный результат. Такие оценки применимы и для 
мониторинга уровня социально-экономического развития различ-
ных территорий с целью принятия обоснованных и оперативных 
управленческих решений на уровне местных, региональных и фе-
деральных властей. Использование единой методологии для расче-
та агрегированных показателей позволяет оценить КЖН террито-
рий страны, региона, города и провести их сравнительную оценку.

Проблема оценки качества жизни городского населения заклю-
чается в том, что это понятие является многомерным и сложным 
для измерения. Качество жизни включает в себя не только мате-
риальные блага, но и социальные, культурные и экологические 
аспекты. В связи с этим актуальной является проблема разработки 
системы оценки качества жизни населения муниципальных обра-
зований. 

Для решения данной задачи авторами предложен алгоритм ис-
следования, который включал следующие этапы:

1. На начальном этапе были отобраны 83 города России — адми-
нистративных центра регионов страны.

2. Сформирована система показателей для оценки КЖН муни-
ципальных образований. Данные показатели были выбраны с уче-
том того, что они отражают главные компоненты КЖН.

Авторы Подходы и методы Показатели и ресурсы
Рыкун А. Ю., 

Черникова Д. В., 
Сухушина Е. В., 
Березкин А. Ю. 

(2020)

Индексный подход 
к измерению каче-

ства жизни  
в городах

Факторы КЖН, используемые в ана-
лизируемых методиках оценки КЖН, 
индексы качества жизни в городах.

Ермилина Д. А., 
Наумова Е. Ю. 

(2022)

Анализ показа-
телей, количе-

ственная оценка, 
ранжирование, 

социологический 
опрос.

22 статистических показателя, объе-
диненные в 5 групп (население  
и труд, денежные доходы и жилищ-
ные условия, образование и здраво-
охранение, наука и инновации, про-
чие показатели)

Источник: составлено авторами

Окончание табл. 1
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3. Для оценки КЖН муниципальных образований был применен 
индексный метод, который позволяет сравнить различные муни-
ципальные образования по уровню качества жизни на основе сово-
купности показателей.

4. В исследовании КЖН на муниципальном уровне была исполь-
зована группировка городов по критерию «численность населе-
ния»: крупнейшие (от 1 млн чел.), крупные (250 тыс. — 1 млн чел.), 
большие (100–250 тыс. чел.), средние (50–100 тыс. чел.), малые (5–50 
тыс. чел.). В данной статье представлен фрагмент этого исследова-
ния, а именно результаты оценки КЖН по группе крупных городов.

Согласно авторскому подходу, была поставлена задача опреде-
лить многокритериальную оценку КЖН муниципальных образо-
ваний на основе оценки ключевых компонентов КЖН. Как было 
отмечено ранее, ключевые компоненты, отражающие различные 
аспекты КЖН в городах РФ, количественно определялись статисти-
ческими показателями (табл. 2).

На основе индексного метода проводилась оценка ключевых 
компонентов КЖН с использованием показателей. Расчет показа-
телей проводился в несколько этапов. 

Таблица 2
Ключевые компоненты КЖН муниципальных образований 

№ Компонен-
та КЖН

Соответствующий  
статистический показатель

Основание включения 
в оценку

I Социально-экономические показатели уровня жизни городского населения

1

Демогра-
фическая 

составляю-
щая

X1 — число родившихся на 
1000 чел. населения

Характеристика условий 
для рождения детей 

2 Трудовая  
занятость

X2 — доля средней численности 
работников организаций в об-
щей численности населения

Свидетельствует  
о трудовой активности и 
возможностях для зара-
ботка

3 Уровень 
жизни

X3 — среднемесячная номи-
нальная начисленная заработ-
ная плата работников организа-
ций (руб. в месяц)

Отражает уровень мате-
риальной обеспеченно-
сти работающего насе-
ления

4 Жилищные 
условия

X4 — общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного городского 
жителя (на конец года), м2

Указывает на обеспечен-
ность жильем жителей 
города

Окончание табл. 2 на след. стр.
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Для каждого показателя вычисляется коэффициент относитель-
ного разброса (Макарова, 2015) по формуле:

max  min

 max
i

i i
rd

i

X X
C

X
-

= ,                                          (1)

где, Xi max, Xi min — соответственно наибольшее и наименьшее зна-
чение i-го показателя среди всех административных центров субъ-
ектов Российской Федерации (общее количество — 85) за исследуе-
мый год.

Весовые коэффициенты получают наибольшее значение для тех 
критериев, относительный разброс которых наиболее значителен:

1

i

i

i

rd
w m

rdi

C
C

C
=

=
∑

,                                              (2)

где m — число показателей.

№ Компонен-
та КЖН

Соответствующий  
статистический показатель

Основание включения 
в оценку

II Показатели муниципальной экономики

5

Инвести-
ционная 

составляю-
щая

X5 — инвестиции в основной 
капитал (в фактически дей-
ствовавших ценах), млн руб. на 
душу населения

Характеризует возмож-
ности для создания 
новых рабочих мест, 
развития транспортной 
и коммунальной инфра-
структуры

6

Производ-
ственная 

составляю-
щая 

X6 — объем отгруженных това-
ров собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами на 1 за-
нятого в экономике, млн руб/
чел.

Отражает уровень произ-
водительности труда  
в экономике

7
Строитель-
ная состав-

ляющая

X7 — объем работ, выполнен-
ных по виду экономической 
деятельности «строительство» 
(в фактически действовавших 
ценах) на душу населения, млн. 
руб/чел.

Характеризует экономи-
ческое развитие города

Источник: составлено авторами по данным Регионы России. Основные соци-
ально-экономические показатели городов. 2022: Стат. сб. (2022). Москва : Росстат, 
460 с.

Окончание табл. 2
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Далее осуществлялось нормирование значений показателей для 
обеспечения их сопоставимости по формуле

 min

 max  min

, i i
ni

i i

X X
x

X X
-

=
-

                                          (3)

где Xi — значение i-го статистического показателя муниципальных 
образований; xni — нормированное значение i-го показателя для 
муниципального образования в определенный год. 

Затем нормированным показателям присваивается весовой ко-
эффициент согласно полученному значению из формулы (2).

В заключении проводится расчет интегрального индекса по 
формуле (4). Для показателей за 2021 г. интегральный индекс при-
нимает следующий вид:

Iqol = 0,1598 ⋅ X1 + 0,1231 ⋅ X2 + 0,1192 ⋅ X3 + 0,1196 ⋅ X4 + 

+ 0,1587 ⋅ X5 + 0,1598 ⋅ X6 + 0,1598 ⋅ X7,                          (4)

где Iqol — интегральный индекс КЖН; X1–X7 нормированные значе-
ния статистических показателей.

При исследовании имелись ограничения в предложенной ме-
тодике оценки КЖН муниципальных образований. Они касались 
следующих моментов: 1) ограниченность числа ключевых компо-
нентов КЖН и состав статистических показателей, входящих в ин-
тегральный индекс, 2) выбор полигона исследования, в который 
были включены крупные города из числа административных цен-
тров регионов РФ. Выбор группы крупных городов для исследова-
ния КЖН обоснован несколькими обстоятельствами. Во-первых, 
крупные города являются самой многочисленной группой в выбо-
рочной совокупности административных центров и, следователь-
но, соответствуют характеристикам всей совокупности в целом. 
Во-вторых, в крупных городах из числа административных центров 
часто концентрируются основные социально-экономические ре-
сурсы, такие как высокооплачиваемые рабочие места, доступность 
жилой инфраструктуры и т. д., что может существенно влиять на 
КЖН. В-третьих, крупные города из числа административных цен-
тров представляют собой разнообразную среду с различными соци-
альными и экономическими условиями, что позволяет проводить 
сравнительный анализ и выявлять факторы, влияющие на КЖН  
в разных условиях. Таким образом, выбор крупных городов из чис-
ла административных центров для исследования КЖН обоснован и 
позволяет получить репрезентативную картину ситуации в стране. 
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Результаты исследования представлены по группе крупных ад-
министративных центров РФ (табл. 3).

Первое место в топ-10 лидеров по индексу КЖН в группе круп-
ных городов занял Владивосток (0,290). Во Владивостоке высокое 
качество жизни населения обусловлено высокими экономически-
ми показателями — город расположен вблизи морского порта, что 
обес печивает его экономическое развитие и создает благоприят-
ные условия для бизнеса. В группе топ-10 лидеров разрыв между 
первой позицией (г. Владивосток) и десятой позицией (г. Иркутск) 
составляет 0,138 или 1,9 раза. В группе топ-10 аутсайдеров разни-
ца между крайними позициями Ставрополем и Махачкалой состав-
ляет 0,073. Разброс индексов между городом-лидером (г. Владиво-
сток) и городом-аутсайдером (г. Махачкала) — 16,1 раза.

Индекс КЖН является важным инструментом оценки уровня 
благосостояния и жизненного уровня населения. Однако рассмо-
трение индекса КЖН только в статическом аспекте может не дать 
полной картины. Динамический подход к анализу индекса КЖН 
позволяет оценить изменения в качестве жизни населения во вре-
мени. Это важно, так как уровень жизни населения меняется под 
влиянием различных факторов, таких как экономический рост, со-
циальные и демографические изменения и т. д.

Таблица 3
Города-лидеры и города-аутсайдеры по интегральному индексу (ИИ) 

КЖН (группа крупных городов), 2021 г.

Город ИИ 
КЖН

Численность, 
тыс. чел. Город ИИ 

КЖН
Численность, 

тыс. чел.
Топ-10 лидеров Топ-10 аутсайдеров

Владивосток 0,290 601,3 Ставрополь 0,091 458,2
Липецк 0,257 496,4 Чита 0,086 350
Мурманск 0,210 279,1 Владикавказ 0,085 298,8
Калуга 0,198 335,6 Чебоксары 0,083 497,9
Тула 0,184 461,2 Барнаул 0,080 627,8
Симферополь 0,176 334,9 Йошкар-Ола 0,080 279,4
Калининград 0,171 498,3 Грозный 0,080 326,4
Тюмень 0,157 828,6 Улан-Удэ 0,074 436,4
Краснодар 0,156 974,3 Иваново 0,070 400
Иркутск 0,152 617,2 Севастополь 0,064 522,1

Примечание: рассчитано авторами на основе данных Регионы России. Основ-
ные социально-экономические показатели городов. 2022: Стат. сб. (2022). Москва: 
Росстат, 460 с.
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Динамика индекса КЖН топ-10 городов-лидеров (крупные горо-
да) за 2019–2021 гг. представлена на рисунке 1.

Анализируя динамику индекса КЖН топ-10 городов-лидеров, 
отметим что у всех городов (за исключением г. Владивосток) на-
блюдается снижение индекса в 2021 г. по сравнению с 2019 г. Наи-
большее снижение данного показателя в 2021 г. по сравнению  
с 2019 г. зафиксировано в г. Симферополь и составляет — 0,122.  
В г. Владивосток наблюдается увеличение данного показателя  
в 2021 г. по сравнению с 2019 г. на 0,140.

Динамика индекса КЖН топ-10 городов-аутсайдеров (крупные 
города) за 2019–2021 гг. представлена на рисунке 2.

Анализируя данные, представленные на рисунке 2, отметим что 
во всех городах-аутсайдерах наблюдается снижение индекса КЖН  
в 2021 г. по сравнению с 2019 г. Наибольшее снижение индекса КЖН 
городов зафиксировано в г. Грозный и составило 0,115. В Ставропо-
ле, Чебоксарах, Барнауле, Йошкар-Оле, Улан-Уде, Иваново и Сева-
стополе наблюдается тенденция в снижении индекса КЖН за иссле-
дуемый период с 2019 г. по 2021 г.
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Рис. 1. Динамика индекса КЖН топ-10 городов-лидеров (крупные города) за 2019–

2021 гг. (источник: построено авторами)
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Заключение
Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов  

и сформулировать результаты работы.
На основе контент-анализа научных работ отечественных ав-

торов, изучающих качество жизни населения, был сформулирован 
основной дискурс современных исследований, который включает 
междисциплинарный характер исследований, многообразие теоре-
тических подходов, многомерность понятия КЖН, выбор комплекс-
ных комбинированных подходов к оценке КЖН и учет территори-
альных особенностей.

Результаты контент-анализа показали, что нарратив, определя-
ющий современную исследовательскую парадигму изучения КЖН, 
сформировался в основном в региональном аспекте. Однако на уров-
не муниципальных образований остается проблемное поле исследо-
ваний, где ведутся дискуссии по многим вопросам, включая фор-
мирование общепризнанных концепций КЖН, систему оценочных 
индикаторов, количественные измерения, согласованность и инте-
грацию объективной и субъективной составляющей оценки КЖН,  
а также оценку значимости и веса компонентов при оценке КЖН.
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В работе предложены методические подходы к оценке КЖН 
муниципальных образований. Был разработан алгоритм анализа  
и оценки КЖН муниципальных образований РФ, который основы-
вается на последовательности действий, включающей отбор му-
ниципальных образований РФ, формирование системы показате-
лей для экспресс-оценки КЖН, применение индексного метода для 
оценки КЖН муниципальных образований и группирование горо-
дов по критерию численности населения. В результате был про-
веден расчет интегрального индекса КЖН для крупных городов  
и представление результатов по топ-10 городам-лидерам и горо-
дам-аутсайдерам.
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Аннотация. Несмотря на экономический рост городов и значительные 
усилия по внедрению зеленых инициатив и комфортной городской среды, боль-
шинство современных городов становятся все более недружелюбными к людям,  
а городские экосистемы сталкиваются с различными проблемами, индустриа-
лизация спровоцировала глобальный экологический кризис. Очевидно, что нуж-
ны принципиально новые инновационные подходы для решения экологических 
проблем постиндустриальных агломераций. В работе мы анализируем несколь-
ко кейсов: использование инновационной технологии фотокатализа, метод 
изотопных соотношений и спутниковые снимки для идентификации загряз-
нения урбоэколандшафтов, применение цифровых двойников и использование 
искусственного интеллекта в рамках глобальной концепции умного города. 
Инновационные технологии малоизучены, потенциальный вред от их исполь-
зования может намного превышать видимую пользу, кроме того, они не реша-
ют насущных проблем города. Возникающий умный и технологичный город 
воспроизводит фактическое и предполагаемое городское неравенство; богатые 
жилые массивы и новые пространства эконом-класса становятся «умными». 
Но большая часть города остается неохваченной. Более того, в глобальном 
масштабе очевидно, что экологическое неравенство будет только расти.

Ключевые слова: постиндустриальная агломерация; умный город; метод 
изотопных соотношений; фотокатализ; экологическая несправедливость

1 ©Крупнова Т. Г., Ракова О. В. Текст. 2023.
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Abstract. Despite urban economic growth and signicant e�orts to introduce 
«green» initiatives and a comfortable urban environment, most modern cities are be-
coming more unfriendly to people, and urban ecosystems are facing various problems. 
Industrialisation has provoked a global environmental crisis. It is obvious that funda-
mentally new and innovative approaches are needed to solve environmental problems of 
post-industrial agglomerations.  e study analyses several cases such as the use of inno-
vative photocatalysis technology, the isotope ratio method and satellite images to iden-
tify pollution of urban landscapes, the use of digital twins and articial intelligence as 
part of the global concept of a smart city. Innovative technologies are poorly understood, 
the potential harm from their use can greatly exceed the visible benets, in addition, 
they do not solve the pressing problems of cities.  e emerging smart and technological 
city reproduces actual and perceived urban inequalities; a�uent residential areas and 
new economy class spaces are becoming «smart», but most of the city is le� behind. 
Moreover, on a global scale, it is clear that environmental inequality will only increase.

Keywords: post-industrial agglomeration; smart city; isotope ratio method; 
photocatalysis; environmental injustice

Введение

В настоящее время наблюдается экономический рост городов 
и предпринимаются значительные усилия по внедрению зеленых 
инициатив для создания комфортной городской среды. Однако не-
смотря на это, большинство современных городов становятся все 
более недружелюбными к людям, а городские экосистемы сталки-
ваются с различными проблемами, включая загрязнение воздуха, 
воды и почвы, избыточную заболеваемость инфекционными за-
болеваниями из-за высокой плотности населения, более высокий 
риск развития психических заболеваний по сравнению с сельской 
местностью, ограниченный доступ малоимущих к качественной  
и питательной пище, что приводит к проблемам со здоровьем. Индус-
триализация спровоцировала глобальный экологический кризис.  
На фоне этих проблем постиндустриальная эпоха предлагает пути 
решения экологических проблем городов, которые лежат в плоско-
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сти использования новых методов мониторинга городской среды  
и инновационных технологий, а также применения концепции ум-
ных городов. При этом остро встают проблемы экологической не-
справедливости и экологического неравенства (Krupnova et al., 2022).

В настоящей работе на примере нескольких кейсов рассмотрены 
проблемы, возникающие при использовании инноваций и IT-тех-
нологий в сфере экологической урбанистики. Цель настоящего ис-
следования — наметить пути решения экологического кризиса на 
территориях постиндустриальных агломераций.

Кейс 1. Фотокаталитические технологии  
для очистки воздуха в городах

Загрязнение воздуха — серьезная проблема нового цивилизо-
ванного мира, которая оказывает серьезное экотоксикологиче-
ское воздействие на здоровье человека и окружающую среду. За-
грязнение воздуха имеет ряд различных источников выбросов,  
но автомобили и производственные процессы составляют основ-
ную часть загрязнения воздуха. По данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, шесть основных наиболее опасных загрязни-
телей воздуха включают загрязнение PM10 и PM2.5, приземный озон, 
оксид углерода, оксиды серы, оксиды азота и свинец. Длительное  
и кратковременное воздействие токсичных веществ, взвешенных 
в воздухе, оказывает различное токсикологическое воздействие на 
человека, включая респираторные и сердечно-сосудистые заболе-
вания, нервно-психические осложнения, раздражение глаз, кожные 
заболевания и долгосрочные хронические заболевания, такие как 
рак. Несколько отчетов выявили прямую связь между воздействием 
плохого качества воздуха и ростом заболеваемости и смертности, 
в основном из-за сердечно-сосудистых и респираторных заболе-
ваний (Robinson, 2005; Yamamoto et al., 2014). Загрязнение воздуха 
считается основным экологическим фактором риска возникнове-
ния и прогрессирования некоторых заболеваний, таких как астма, 
рак легких, гипертрофия желудочков, болезни Альцгеймера и Пар-
кинсона, психологические осложнения, аутизм, ретинопатия, рост 
плода и низкая масса тела при рождении (Habre et al., 2014; Rumana 
et al., 2014; Zhang et al., 2014).

В последнее время особое внимание уделяется изучению техно-
логий, способствующих очистке городского атмосферного возду-
ха среды от экотоксикантов. Одной из таких технологий являются 
фотокаталитические материалы, которые успешно применяются  
в очистке атмосферного воздуха и уничтожении бактерий (Šuligoj et 
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al., 2014). Наночастицы полупроводниковых оксидов металлов, та-
ких как диоксид титана (TiO2), оксид цинка (ZnO), оксид вольфрама 
(WO3), оксид магния (MgO), оксид меди (CuO) и оксид железа (Fe2O3), 
способствуют протеканию реакций окисления органических пол-
лютантов на свету. Наиболее широко используемым фотокатали-
тическим материалом в последние годы является диоксид титана 
(TiO2) из-за его превосходных характеристик: фотостабильности 
нетоксичности, низкой стоимости и коммерческой доступности. 
Диоксид титана, как правило, существует в виде 3 полиморфных 
модификаций: анатаза, рутила и брукита, однако именно анатаз 
считается наиболее фотоактивным, а благодаря менее подвержен-
ным рекомбинационным эффектам структуры в возбужденном 
состоянии имеет тенденцию к более длительному времени жиз-
ни. Анатаз имеет ширину запрещенной зоны 3,2 эВ и обычно ак-
тивируется УФ-светом с длиной волны менее 388 нм. Стоит отме-
тить, что для активации и действия наночастиц необходим УФ-свет.  
В настоящее время особо актуальным является производство раз-
личных материалов с двойным действием, например самоочища-
ющиеся покрытия для поверхностей с бактерицидным действием. 
Для допированных различными добавками (металлы) и других ок-
сидов обнаружено фотокаталитическое влияние под действием ви-
димого света, однако эти материалы значительно дороже оксида 
титана и, возможно, обладают дополнительным токсическим дей-
ствием, тогда как оксид титана входит в состав большого количе-
ства красок, строительных составов, нетоксичен, придает покрыти-
ям красивый белый цвет, который легко заколеровать.

В настоящее время существует широкое согласие относительно 
механизма: в TiO2, электрон переносится из валентной зоны в зону 
проводимости за счет поглощения фотона, и образующаяся элек-
тронно-дырочная пара реагирует с молекулами на поверхности 
полупроводника. Были идентифицированы различные реакцион-
носпособные радикалы кислорода, вызванные реакциями дырки,  
в основном радикал ОН (Šuligoj et al., 2014). Эти активные частицы 
могут окислять органический материал вплоть до полной минера-
лизации, в зависимости от условий эксперимента. Однако, на наш 
взгляд, радикальный механизм реакций таит в себе скрытую угрозу. 
Повсеместное использование фотокатализа может привести к усу-
гублению проблемы тропосферного озона и радикальных реакций 
в тропосфере. Технология является малоизученной, плохо изуче-
ны продукты фотолиза, особенно в воздухе, а фотокаталитические 
фильтры уже начали широко применять (Sharma et al., 2022).
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Кейс 2. Инновации для мониторинга городской среды
Российские промышленные города — это уникальные урбоэко-

системы. Колоссальное сосредоточение промышленных предпри-
ятий на небольшой территории и отсутствие планирования часто 
делают их центрами экологических проблем. Традиционные ме-
тоды мониторинга состояния атмосферного воздуха представля-
ют собой точечные измерения, обладающие малой пространствен-
ной репрезентативностью. Они мало подходят для сложившихся 
постиндустриальных агломераций, на их основе невозможно выя-
вить источники загрязнений и предложить решения. Одним из со-
временных решений является создание системы прогностического 
мониторинга загрязнений на основе современных математиче-
ских моделей и методов исследований окружающей среды. Пример 
предлагаемого решения для атмосферного воздуха представлен на 
рисунке. 1. Предложенная система мониторинга позволит извле-
кать соответствующую информацию из наборов данных, прогно-
зировать потенциальные выбросы и экологические риски на осно-
ве сценарного подхода, управлять различными технологическими 
процессами в зависимости от сложившихся условий.

Моделирование градо-
экологического 

каркасаКарта визуализации 
экологической 

состояния воздуха

Искусственные 
деревья

Система 
прогностического

мониторинга

решения

Дистанционное
зондирование 

Земли, ГИС-
моделирование

мониторинг

Сбор и хранение данных 
о концентрациях 

загрязняющих веществ 
с постов мониторинга 

качества воздуха в режиме 
онлайн анализ      сценарный прогноз

Рис. 1. Система прогностического мониторинга  
(источник: составлено авторами)
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Предложен комплексный подход, состоящий в комбинации фи-
зико-химических методов анализа, технологий дистанционного 
зондирования Земли и математического моделирования, позволя-
ющий прогнозировать воздействие точечных, линейных и площад-
ных источников на состояние атмосферного воздуха и определять 
источники загрязнений. Основными источниками твердых аэро-
зольных частиц являются выхлопные газы автомобилей, промыш-
ленная деятельность, сельское хозяйство, природная пыль, а также 
сжигание промышленного и бытового топлива. Металлы и метал-
лоиды (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sr и Zn), входящие в состав ча-
стиц PM2.5, являются потенциально токсичными элементами (ПТЭ). 
Повышенные концентрации ПТЭ в мелкодисперсных взвешенных 
веществах с аэродинамическим диаметром менее 2,5 мкм тесно 
связаны с неблагоприятными последствиями для здоровья, осо-
бенно среди городских жителей, поскольку PM2.5 могут достигать 
альвеол и проникать в кровоток. Для идентификации источников 
ПТЭ одним из решений является метод изотопных соотношений 
(Zhong & Haghighat, 2015), который позволяет идентифицировать 
источники загрязнения свинцом, медью, цинком урбоэколандшаф-
ты, при этом в качестве мониторов могут быть использованы РМ 
частицы, пыль, почвы, листья деревьев (рис. 2).

Кейс 3. Умный город для внедрения экологических инноваций

Умные города можно рассматривать как средство достижения 
целей устойчивого развития города за счет системы глобального и 
регионального мониторинга и реализации вертикали мониторинг 
— прогноз — решение (рис. 3).

Изотопы

Cu

ZnPb

   
• PM10 и PM2.5

•
•
• листья деревьев
• мхи и лишайники

по а
п ль

Рис. 2. Прогностический мониторинг на основе изотопного анализа  
(источник: составлено авторами)
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Умные города создавались в том числе и для обеспечения эколо-
гического равенства и справедливости. Однако хотя умные техно-
логии используют технологические инновации, согласно альтерна-
тивной точке зрения (Krupnova et al., 2022), цифровые технологии 
не служат обществу и не решают насущные проблемы в городе: пре-
ступность, наркотики и бездомность. Более того, в глобальном пла-
не очевидно, что с внедрением умных городов экологическое не-
равенство будет только расти. Поскольку в основе умных городов 
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Государственный 
мониторинг 

Частный 
мониторинг 
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модернизация 
производств 

датчики на территории 
предприятий 

датчики на 
территории города 

датчики на территории  
частных домовладений 

Рис. 3. Система мониторинг — прогноз — решение в умном городе  
(источник: составлено авторами)
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лежат прорывные технологии, очевидно, что страны, отрезанные от 
технологий, в течение ближайших десятилетий превратятся в при-
датки рабочей силы и ресурсов, и мир станет все более расколотым. 
Таким образом, к 2050 г. одна часть человечества будет жить в высо-
котехнологических умных городах, а другая часть будет жить с эко-
логической точки зрения в неблагоприятной среде. Вероятно, что 
такая ситуация может привести к негативным последствиям сре-
ди людей, поскольку неравенство может стать причиной локальных 
конфликтов. Основные проблемы, с которыми может столкнуться 
общество при реализации концепции умных городов отражены на 
рисунке 4.
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Рис. 4. Проблемы умных городов (источник: составлено авторами)
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Заключение
Проанализированы противоречия, возникающие при использо-

вании инноваций для решения проблем экологического монито-
ринга и улучшения экологического состояния постиндустриальных 
агломераций, в том числе проблемы экологической справедливо-
сти. Основная цель экологического мониторинга воздуха городов 
заключается в оптимизации взаимодействия человека с природой, 
для этого необходимы объединение и интеграция обширных раз-
личных баз данных об экологическом состоянии, чтобы выработать 
устойчивые подходы к производственной деятельности и органи-
зации городской среды. Наиболее успешным подходом является 
развитие концепции умных городов. На примере трех кейсов рас-
смотрены ограничения и обсуждены возможные пути преодоления 
текущих проблем и экологической несправедливости.
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Аннотация. В данной работе проведен анализ роли городов в распростране-
нии COVID-19 в регионах РФ. В исследовании определены три гипотезы. Гипо-
теза 1: в регионах с более высокой плотностью населения фиксируется больше 
число смертей от COVID-19. Гипотеза 2: в регионах с более концентрирован-
ной структурой городского развития, измеряемой долей населения, проживаю-
щего в городах-миллионниках и крупных городах (от 250 тыс. чел. до 1000 тыс. 
чел.), фиксируется большее число смертей от COVID-19. Гипотеза 3: в регионах 
с более высоким уровнем урбанизации фиксируется больше число смертей от 
COVID-19. Для подтверждения /опровержения заявленных гипотез определены 
две зависимые переменные: уровень избыточной смертности на 1000 чел., чис-
ло умерших от COVID-19 в расчете на 1000 чел. в регионе. Независимые пере-
менные в регрессионном анализе измеряют влияние ряда факторов: количество 
инфекции, скорость передачи инфекции, плотность населения, качество меди-
цинской помощи и восприимчивость населения. В выборку исследования вошли 
85 регионов России, период исследования 2021 г. Полученные результаты под-
твердили первую гипотезу для показателя «избыточная смертность в регио-
не», вторую и третью гипотезы для показателя «смертность от COVID-19». 
Регионы с лучшим уровнем здравоохранения, расположенные в благоприятных 
климатических условиях, и с меньшей концентрацией населения имеют более 
низкий уровень избыточной смертности. Регионы с меньшей концентрацией 
городского развития и меньшей долей населения старше 70 лет имеют более 
низкий уровень смертности от COVID-19.

Ключевые слова: COVID-19; урбанизация; город; регион; избыточная 
смертность
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Аннотация.  e paper analyses the role of cities in the spread of COVID-19 in 
Russian regions.  e study identied three hypotheses. Hypothesis 1: regions with high-
er population densities experience more deaths from COVID-19. Hypothesis 2: in re-
gions with a more concentrated urban development, measured by the proportion of the 
population living in million-plus and large cities (from 250 thousand people to 1,000 
thousand people), a higher number of deaths from COVID-19 is recorded. Hypothesis 
3: in regions with a higher urbanisation, a higher number of deaths from COVID-19 
is recorded. To test these hypotheses, two dependent variables were determined: excess 
mortality per 1000 people and the number of deaths from COVID-19 per 1000 people 
in a region. Independent variables in the regression analysis measure the in�uence of 
such factors as the number of infections, infection transmission rates, population den-
sity, quality of health care and population susceptibility.  e study sample included 85 
regions of Russia, the study period was 2021.  e ndings conrmed the rst hypothe-
sis for the indicator “excess mortality in a region”, the second and third hypotheses for 
the indicator “number of deaths from COVID-19”. Regions with better levels of health 
care, located in favourable climatic conditions, and with lower population concentra-
tions have lower excess mortality rates. Regions with lower urban concentration and 
a smaller proportion of the population over 70 years of age have lower mortality rates 
from COVID-19.

Keywords: COVID-19; urbanisation; city; region; excess mortality

Введение
В период пандемии города являются опасными зонами, так как 

высокая численность и плотность населения увеличивают число за-
ражений и, следовательно, уровень смертности в городе (Rocklov 
& Sjodin, 2020). В июле 2020 г. Организация Объединенных Наций 
объявила города эпицентром пандемии COVID-19. Наличие меж-
территориальных городских связей и активная миграция населе-
ния способствуют росту распространения вирусов (Azad & Devi, 
2020). Однако городское население имеет лучшую информацион-
ную и медицинскую обеспеченность, что, в свою очередь, позво-
ляет снизить риск смертность в случае заражения. Преимущества 
технологий, информации и инфраструктуры могут компенсировать 
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негативные последствия плотности населения и межтерриториаль-
ных связей в городах в период пандемии.

Чтобы ответить на вопрос, выше ли смертность на душу насе-
ления в городах, чем в менее густонаселенных районах, снача-
ла необходимо понимать, какие факторы связаны с показателями 
смертности на ровне страны от COVID-19? Основным фактором 
является скорость распространения инфекции (Castex et. al., 2021; 
Eichenbaum et. al., 2021). В регионах с более высоким уровнем за-
ражений в расчете на душу населения будет более высокий уровень 
смертности.

Актуальными представляются вопросы о влиянии плотности на-
селения на возникновение, распространение и смертность от ин-
фекционных заболеваний и о точности представления, что в го-
родах погибает больше людей, уделяя особое внимание плотности 
населения и урбанизации. 

В данном исследовании планируется подтвердить либо опровер-
гнуть следующие гипотезы:

Гипотеза 1. В регионах с более высокой плотностью населения 
фиксируется больше число смертей от COVID-19.

Гипотеза 2. В регионах с более концентрированной структурой 
городского развития, измеряемой долей населения, проживающе-
го в городах-миллионниках и крупных городах (от 250 тыс. чел. до 
1000 тыс. чел.), фиксируется больше число смертей от COVID-19.

Гипотеза 3. В регионах с более высоким уровнем урбанизации 
фиксируется больше число смертей от COVID-19.

Литературный обзор

Проблематика COVID-19 довольно широко освящена в зарубеж-
ной и российской научной литературе. 

В ряде исследований не было обнаружено доказательств того, 
что города оказывают негативное влияние на уровень смертно-
сти от COVID-19 (Boterman, 2020; Carozzi et. al., 2020; Gerritse, 2020; 
Jinjarak et. al., 2020; Ribeiro et. al., 2020; Hamidi et. al., 2020; Rader  
et. al., 2020; Naudé & Nagler, 2022). В работах, проведенных на уровне 
стран, не удалось установить положительно значимую связь меж-
ду плотностью населения в городах и показателями смертности от 
COVID-19. Используя данные из Бразилии, Х. Рибеиро с соавторами 
обнаружили, что малые города пропорционально больше постра-
дали с точки зрения смертности от COVID-19 по сравнению с бо-
лее крупными городами на начальных этапах пандемии, рост чис-
ла смертельных случаев замедляется в крупных городах, в то время 
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как в небольших городах он со временем увеличивается (Ribeiro  
et. al., 2020). Используя данные из 913 столичных округов США, 
C. Хамиди с соавторами показали, что в городских районах с бо-
лее высокой плотностью населения уровень смертности был зна-
чительно ниже, поясняя этот вывод более совершенным системам 
здравоохранения в городах (Hamidi et. al., 2020). 

Используя данные на уровне округов США, М. Герритзе опре-
делил поведенческий фактор причиной более низкой смертности 
в густонаселенных районах (Gerritse, 2020). Б. Рейдер с соавторами 
пришли к выводу, что во время COVID-19 люди в более густонасе-
ленных городах значительно уменьшили свою мобильность. По-
скольку для данных поведенческих реакций требуется некоторое 
время, можно предположить, что начальные уровни смертности  
в городах выше, а затем снижаются (Rader et. al., 2020).

В ряде исследований эмпирически доказаны факторы, оказы-
вающие влияние на уровень смертности от COVID-19: пожилой 
возраст (Avery et. al., 2020; Dowd et. al. 2020), загрязненный воз-
дух (Conticini, 2020), недостаточное количество солнечного света 
(Slusky, Zeckhauser, 2021), высокий уровень социально-экономиче-
ского неравенства (Ahmed et.al., 2020), доступ к здравоохранению 
(Vadlamannati, 2020).

Отдельно представим обзор исследований по вопросам 
COVID-19 в отечественной литературе. А. А. Федюнина и соавторы 
исследуют факторы, влияющие на внедрение и расширение элек-
тронной коммерции на уровне компаний в ответ на вызовы пан-
демии COVID-19, при этом особое внимание уделяется региональ-
ным особенностям развития онлайн-торговли. Фирмы в регионах 
с более низким уровнем развития электронной коммерции (до 
распространения COVID-19), а также компании в крупных городах 
чаще делали выбор в пользу онлайн-торговли во время пандемии, 
что свидетельствует о конвергенции электронной коммерции меж-
ду российскими регионами (Fedyunina et al., 2022). А. Н. Пилясов  
с соавторами провели исследование связи региональных особен-
ностей социально-экономического развития и результатов первого 
года пандемии (выраженных в избыточной смертности в регионах). 
Ученые доказали связь распространения вируса с экономической 
специализацией регионов (Пилясов и др., 2021). А. В. Топилин  
и О. Д. Воробьева рассмотрели процессы трансформации рынка 
труда, региональные особенности провалов рынка и его восстанав-
ливаемости в условиях пандемии COVID-19, выявили положитель-
ную связь между динамикой уровня безработицы и темпами роста 
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числа вакансий, заявляемых работодателями в службе занятости, 
увеличением среднемесячной заработной платы (Топилин & Воро-
бьева, 2023). В работе Л. С. Ружанской с соавторами представлены 
результаты анализа влияния региональной власти на активность 
малого и среднего бизнеса в период кризиса, и как это влияние со-
четалось с собственными усилиями предпринимателей и экономи-
ческой свободой в регионе (Ружанская и др., 2022).

Методология

Выбор переменных для включения основан на обзоре литерату-
ры, т. е. на факторах, связанных со смертностью от COVID-19 в раз-
ных странах, и на доступности статистических данных.

Для подтверждения / опровержения заявленных гипотез опре-
делены две зависимые переменные:

1. Уровень избыточной смертности на 1000 чел.
2. Число умерших от COVID-19 в расчете на 1000 чел. в регионе.
Независимые переменные в регрессионном анализе измеряют 

влияние ряда факторов: количество инфекции, скорость передачи 
инфекции, плотность населения, качество медицинской помощи  
и восприимчивость населения (табл. 1).

Таблица 1
Показатели для эмпирического анализа.

Переменная Описание Источник

Ncovid-19

Общее число случаев 
COVID-19 (на 1000 чел.), 
2020 г.

Статистика коронавируса 
по регионам России. https://
russian-trade.com/coronavirus-
russia/

Den Плотность населения, 2019 г.
Федеральная служба государ-
ственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/folder/210

Popmill

Доля населения городов- 
миллионников (% от город-
ского населения), 2019 г.

Федеральная служба государ-
ственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/folder/210

Poplar

Доля населения крупных го-
родов от 250 тыс. чел.  
до 1000 тыс. чел. (% от город-
ского населения), 2019 г.

Федеральная служба государ-
ственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/folder/210

Popurb

Доля городского населения в 
регионе, % 2019 г. 

Федеральная служба государ-
ственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/folder/210

Окончание табл. 1 на след. стр.
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Общее число случаев COVID-19 (на 1000 чел.), вероятно, заниже-
но, выявление заболевания было медленным и неполным, но дан-
ный показатель дает полезную информацию о распространенности 
инфекции в регионах. Непосредственное влияние города на рас-
пространение инфекции планируем оценить с применением по-
казателей плотности населения, доли населения городов-милли-
онников, доли населения крупных городов, уровня урбанизации,  
а восприимчивость инфекции — долей населения в возрасте старше 
70 %, уровнем экономического развития (ВРП на душу населения), 
состоянием экологической обстановки и температурой окружаю-
щей среды.

Информационная база

В выборку исследования вошли 85 регионов России, период 
исследования 2021 г. Источник информация: данные Федераль-
ной службы государственной статистики и портала «Статисти-
ка короновируса по регионам России (https://russian-trade.com/
coronavirus-russia/-ковидф).

Переменная Описание Источник

Hosbeds

Число больничных коек на 
10000 чел., 2019 г.

Федеральная служба государ-
ственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/folder/210

Ndoctors

Количество врачей на 1000 
чел. 2019 г. 

Федеральная служба государ-
ственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/folder/210

Popover70

Доля населения возрасте 
старше 70 лет, % 2020 г. 

Федеральная служба государ-
ственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/folder/210

GRP ВРП на душу населения, руб., 
2019 г.

Федеральная служба государ-
ственной статистики. ttps://
rosstat.gov.ru/folder/210

Emispollutants

Выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу воздуха, 
тыс. т, 2019 г.

Федеральная служба государ-
ственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/folder/210

Temp Среднегодовая температура 
воздуха, °С

Федеральная служба государ-
ственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/folder/210

Составлено автором

Окончание табл. 1
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Эмпирические результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлена взаимосвязь числа заражений 

COVID-19 и числа умерших в расчете на 1000 чел. по причине 
COVID-19 в регионах России в 2021 г., на рисунке 2 — взаимосвязь 
избыточной смертность и количества заражений COVID-19 в реги-
онах России в 2021г.

Как и предполагалось, данные, представленные на рисунке 1, де-
монстрируют наличие положительной связи между случаями зара-
жения COVID-19 и числом умерших по причине COVID-19. На ос-
нове данных, представленных на рисунке 2, можем предположить, 
что взаимосвязь присутствует, но не ярко выраженная, что вполне 
логично и закономерно, так как существуют другие причины избы-
точной смертность.

На рисунках 3 и 4 представлены значения зависимых перемен-
ных в регионах России в 2021 г.

Итак, данные, представленные на рисунках 3 и 4, демонстриру-
ют высокий уровень неравенства по анализируемым показателям. 
Максимальные значения показателя «избыточная смертность» от-
мечаются в Саратовской, Рязанской и Липецкой областях, «смерт-
ность от COVID-19» — в Санкт-Петербурге, Севастополе, Пензенской 
и Мурманской областях.
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Рис. 1. Взаимосвязь числа умерших от COVID-19 в регионах России в 2021 г. 
(источник: рассчитано авторами по данным Статистика коронавируса по 
регионам России. https://russian-trade.com/coronavirus-russia (дата обращения 

01.01.2023))
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Мы построили пять моделей влияния факторов для каждой за-
висимой переменной. Результаты эмпирического моделирования 
представлены в таблицах 2 и 3.

Модель 1 демонстрирует, что городские показатели не являются 
статистически значимыми, в то время как число случаев заражений 
COVID-19 оказывает значимое положительное влияние на избы-
точную смертность в регионе. Также и показатели состояния здра-
воохранения в регионе оказались незначимы. Значимое влияние на 
уровень избыточной смертности оказывает доля населения в воз-
расте 70 лет. Включив в оценку все переменные (модель 5), можем 
заключить, что на избыточную смертность в регионе оказывает 
значимое прямое влияние городской показатель «плотность насе-
ления», обратная связь наблюдается с показателем уровня здраво-
охранения и климатическим фактором. Таким образом, регионы  
с лучшим уровнем здравоохранения, расположенные в благоприят-
ных климатических условиях и меньшей концентрацией населения 
имеют более низкий уровень избыточной смертности.

Полученные результаты анализа факторов, оказывающих влия-
ние на уровень смертности от COVID-19 в регионе, подтверждают 
вторую и третью гипотезы исследования (модель 1), т. е. в регионах с 
более концентрированной структурой городского развития и уров-
нем урбанизации фиксируется больше число смертей от COVID-19. 
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Рис. 2. Взаимосвязь избыточной смертность и количества заражений COVID-19 
в регионах России в 2021 г. (источник: рассчитано авторами по данным Ста-

тистика коронавируса по регионам России. https://russian-trade.com/coronavirus-
russia (дата обращения 01.01.2023))
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Таблица 2
Модели влияния отдельных факторов на избыточную смертность  

в регионах России в 2021 г.

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5

Const 2,8 (1,04)*** 4,7 (1,31)*** 1,01 
(0,37)*** 3,7 (0,26)*** 1,6 (0,9)***

Ncovid-19

0,01 
(0,01)** — — — 0,006 

(0,004)

Den 9,4 (0,001) — — — 0,002 
(0,004)***

Popmill

0,001 
(0,001) — — — -0,002 

(0,002)
Poplar 0,01 (0,04) — — — 0,02 (0,5)

Popurb

0,02 
(0,012) — — — 0,3 (065)

Hosbeds — -0,001 
(0,01) — — 0,006 (0,5

Ndoctors — -0,015 
(0,01) — — -0,018 

(0,009)*

Popover70 — — 0,28 
(0,34)*** — 0,33 (0,4)

GRP — — 2,7 (0005) — 0,05 
(0,0003)

Emispollutants — — — -0,001 
(0,001) 0,01 (0,01)

Temp — — — 0,05 (0,39) -0,07 
(0,03)**

R2 0,11 0,015 0,54 0,07 0,60
Станд. 
ошибка 1,13 1,17 0,8 1,13 0,78

Число  
наблюдений 85 85 85 85 85

const — свободный член уравнения; 
*** — уровень значимости 1 %; ** — 5 %; * — 0 %. 
В скобках указана стандартная ошибка. 
Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государствен-

ной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13206 (дата обращения: 
01.03.2023).

Уровень развития здравоохранения оказался незначим (модель 2), 
Положительная корреляция зависимой переменной наблюдается  
с долей населения старше 70 лет (модель 3). В модель 5 включены 
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Таблица 2
Модели влияния отдельных факторов на смертность от COVID-19  

в регионах России в 2021 г. 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5

Const 0,61 
(0,72)*** 1,9 (1,21)*** 1,1 (0,42)*** 2,4 

(0,005)***
0,04 

(1,19)***

Ncovid-19 0,001(0,05) — — — 0,006 
(0,0015)

Den 0,002 
(0,003) — — — 0,005 

(0,002)

Popmill

0,016 
(0,001)*** — — — 0,014

(0,006)**

Poplar

0,011 
(0,003)*** — — — 0,011 

(0,04)**

Popurb

0,016 
(0,009)* — — — 0,01 (1,4)

Hosbeds — -0,001 
(0,12) — — 0,9 (0,005)

Ndoctors — 0,015 
(0,026) — — 0,0002 

(0,2)

Popover70 — — 0,14 
(0,39)*** — 0,19 

(0,046)**

GRP — — 0,8 (0,008) — -0,59 
(0,0005)

Emispollutants — — — 0,002 
(0,005)

0,0006 
(0007)

Temp — — — 0,01 
(0,029)

-0,006 
(0,1)

R2 0,22 0,01 0,12 0,04 0,7
Станд. 
ошибка 1,04 1,14 1,07 1,15 1,037

Число  
наблюдений 85 85 85 85 85

const — свободный член уравнения; 
*** — уровень значимости 1 %; ** — 5 %; * — 0 %. 
В скобках указана стандартная ошибка. 
Источник: рассчитано автором по данным Федеральной службы государствен-

ной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13206 (дата обращения: 
01.03.2023).
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все независимые переменные, что позволяет нам сделать заключе-
ние о влиянии на смертность от COVID-19 концентрации городско-
го развития и доли населения старше 70 лет.

Заключение

Проведенный анализ детерминант смертности в регионах Рос-
сии в время пандемии COVID-19 позволяет сделать ряд выводов.

В регионах России выявлен высокий уровень неравенства по 
критериям «избыточная смертность» и «смертность от COVID-19». 
На наш взгляд, данную ситуацию можно объяснить, во-первых, раз-
ным уровнем погрешности измерения данных показателей, так как 
выявление заболевания было медленным и неполным, во-вторых, 
высокой дифференциацией российских регионов по ряду социаль-
но-экономических показателей, что в итоге оказывает влияние на 
анализируемые параметры.

Полученные результаты подтвердили первую гипотезу для по-
казателя «избыточная смертность в регионе» и вторую и третью ги-
потезы для показателя «смертность от COVID-19». 

Регионы с лучшим уровнем здравоохранения, расположенные в 
благоприятных климатических условиях, и с меньшей концентра-
цией населения имеют более низкий уровень избыточной смерт-
ности.

Регионы с меньшей концентрацией городского развития и мень-
шей долей населения старше 70 лет имеют более низкий уровень 
смертности от COVID-19.

Данное научное направление имеет потенциал дальнейшего 
развития в части дополнения независимых переменных. Считаем, 
что важными факторами, которые необходимо анализировать, яв-
ляются уровень вакцинации, степень доверия правительству (оце-
нивает строгость соблюдения карантина), но на сегодняшний день 
данные параметры отсутствуют в статистике, что не позволяет их 
оценить.

Практическая значимость данной работы заключается в воз-
можности использования полученных результатов в разработке 
территориально-дифференцированных политик реагирования на 
эпидемиологические угрозы.
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Развитие общественного транспорта мегаполиса как элемента 
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Аннотация. Общественный транспорт в крупном городе является важ-
нейшим инфраструктурным элементом в формировании комфортной город-
ской среды и должен стать одним из факторов, способствующих снижению за-
груженности улично-дорожной сети в крупных городах, увеличению скорости 
движения и комфорту передвижения, улучшению экологической обстановки.  
К сожалению, привлекательность городского общественного транспорта сни-
жается, что выражается как в уменьшении объемов перевозок, так и в посто-
янном росте автомобилизации населения. Проведенный анализ показал, что 
общественный транспорт региональных городов с населением более 1 млн чел. 
в настоящее время в большинстве случаев не может составить конкуренцию 
личному автотранспорту. Так, например, в Екатеринбурге самый изношен-
ный (из городов-миллионников) подвижной состав городского общественно-
го транспорта, а развитие самого скоростного, комфортного, экологичного  
и безопасного вида транспорта, обладающего высокой провозной способно-
стью, — метро практически остановлено во всех региональных городах. 
Устаревший подвижной состав, высокая стоимость проезда, нерациональная 
маршрутная сеть, несоблюдение расписания и другие проблемы общественного 
транспорта не позволяют ему на данный момент конкурировать с личным ав-
тотранспортом и стать каркасом комфортной городской среды.

Ключевые слова: общественный транспорт; городской пассажирский 
транспорт; автомобилизация; нагрузка на улично-дорожную сеть; комфорт-
ная городская среда 
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Abstract. Public transport in a large city is the most important infrastructure ele-
ment of a comfortable urban environment. It should become one of the factors contrib-
uting to the reduction of road congestion, increase in the speed and comfort of move-
ment, and improvement of the environment. Unfortunately, the attractiveness of urban 
public transport is declining.  is is expressed in a decrease in the volume of public 
transportation, as well as in a constant motorisation of the population.  e analysis 
showed that, in most cases, the public transport of regional cities with a population of 
more than 1 million people cannot compete with private vehicles. For example, Ekater-
inburg has the most worn-out public transport rolling stock among the million-plus cit-
ies. At the same time, the development of the fastest, most comfortable, environmentally 
friendly and safest transport with a high carrying capacity — subway — has practically 
stopped in all regional cities. Due to outdated rolling stock, high fares, ine�cient route 
network, non-compliance with the schedule and other problems, public transport can 
not currently compete with private vehicles and become the backbone of a comfortable 
urban environment.

Keywords: public transport; urban passenger transport; motorisation; load on the 
road network; comfortable urban environment

Введение
Городская транспортная система является важнейшей частью 

инфраструктуры города, обеспечивающей функционирование 
всех сфер социально-экономического пространства и оказыва-
ющей значительное влияние на качество и комфортность жизни 
населения. Основой транспортного каркаса является обществен-
ный транспорт, обеспечивающий мобильность значительной ча-
сти населения города. Проблемы функционирования транспорт-
ной системы крупных городов известны, основная из них — это 
и высокая загруженность улично-дорожной сети, влекущая за со-
бой уменьшение скорости движения, увеличение времени в пути, 
ухудшение экологической ситуации в городе, увеличение изно-
са транспортной инфраструктуры, снижение уровня транспорт-
ной безопасности. Одним из маркеров загруженности улично- 
дорожной сети является уровень автомобилизации. По сравнению 
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с 2000 г. количество автомобилей на 100 чел. выросло в 2,5 раза: с 
13,1 до 32,1 единиц в 2020 г.1.

Среди городов с населением более 1 млн чел. наиболее авто-
мобилизированными по состоянию на 2020 г. являлись Волгоград 
(44,8 ед. на 100 чел.) и Екатеринбург (43,05 ед. на 100 чел.). Замы-
кает рейтинг Омск с 27,11 автомобилей на 100 чел. (рис. 1). Разни-
ца между первым и последним местом составляет 15,7 единиц, что  
в масштабах крупного города составляет уже 157 тыс. автомобилей 
на один миллион жителей. Из рассматриваемых городов-миллион-
ников только Красноярск, Казань, Омск, а также самые крупные — 
Москва и Санкт-Петербург имеют уровень автомобилизации ниже 
среднероссийского значения в 32,1 ед. на 100 чел., при этом пока-
затели лидеров рейтинга превышают данный показатель более чем 
на треть. 

Прослеживаются явные диспропорции между темпами автомо-
билизации населения и темпами дорожного строительства. В сово-
купности с нехваткой парковочных мест, особенно в центре горо-
дов, удобство использования личного автотранспорта снижается с 
увеличением уровня автомобилизации. Однако данная негативная 
тенденция пока не снижает темпов роста автомобилизации, то есть 
преимущества использования личного автомобиля на сегодняш-
ний день перевешивают возникающие неудобства у все большего 
числа жителей.

Очевидные решения в направлении улучшения транспортной 
ситуации в загруженных городах — совершенствование транспорт-
ной инфраструктуры, строительство и расширение автодорог, ор-
ганизация парковок, совершенствование систем управления транс-
портными потоками. Опыт крупнейших городов мира показывает, 
что бесконечное улучшение и расширение транспортной инфра-
структуры не только невозможно в рамках ограниченности про-
странства города, но и не приведет к улучшению транспортной 
ситуации. Строительство новых дорог и расширение имеющихся 
магистралей, парковок и т. д. не только не может опередить рост 
автомобилизации, но и способствует его ускорению, так как увели-
чивает привлекательность использования личного автотранспорта, 
что ведет, в свою очередь, к ухудшению дорожной ситуации и эко-
логической обстановки в городе (Терентьев, 2017).

Снижение количества автомобилей на улицах города возможно 
только при реализации совокупности мер, направленных, с одной 

1 Росстат. https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 15.05.2023)
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стороны, на ограничение использование личного автотранспорта 
в самых загруженных районах, обычно центральных, с другой — 
на предоставление населению качественных услуг общественного 
транспорта. В большинстве крупных городов мира наряду с разви-
тым общественным транспортом существуют значительные огра-
ничения на использование личного автотранспорта, такие как 
платные парковки, запрет или платный въезд в центр городов, 
ограничение проезда грузового транспорта. В густонаселенных 
азиатских городах, таких как Пекин и Токио, наряду с повсемест-
ными платными парковками существуют не только ограничения на 
въезд в город автомобилей с определенными номерами в разные 
дни недели и запрет на въезд иногороднего транспорта (в Пекине), 
но и ограничения на покупку автомобиля, так, в Пекине невозмож-
но купить автомобиль без автомобильного номера, который мож-
но выиграть в лотерею и количество номеров строго ограниченно.  
В Токио разрешение на покупку автомобиля можно получить толь-
ко при наличии парковочного места определенных стандартов.  
В альтернативу личному в данных городах хорошо развит обще-
ственный транспорт с низкой стоимостью для потребителей.
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Рис. 1. Уровень автомобилизации, ед. / 100 чел.  
(источник: Росстат. https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 15.05.2023))
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Привлекательность общественного транспорта  
в крупных городах России

Считается, что общественный транспорт является убыточным, 
однако убыточность определяется множеством факторов (Горев, 
2012). С одной стороны, спрос на его услуги во многом определяет 
уровень коммерческой эффективности для компаний, предостав-
ляющих транспортные услуги. Так, например, среди метрополи-
тенов России безубыточным является Московский метрополитен, 
Санкт-Петербургский метрополитен также имеет неплохие показа-
тели, чистая прибыль предприятия в 2022 г. составила 847 млн руб., 
в то время как в городах Европы субсидирование метрополитена 
доходит до 50 %. С другой стороны, если смотреть шире на понятие 
убыточности, необходимо учитывать и другие прямые и косвенные 
эффекты, получаемые различными субъектами хозяйствования 
и населением. Говоря об убыточности общественного транспор-
та следует отметить, что, во-первых, основная роль общественно-
го транспорта — социальная (обеспечение мобильности населения,  
в первую очередь к местам работы) (Гузенко, 2009), а не получение 
прибыли, во-вторых, развивая общественный транспорт, инвести-
руя в него, следует учитывать не только непосредственно прибыль 
предприятий транспорта, но экономию бюджета. Снижение при-
влекательности общественного транспорта приведет к еще более 
высоким темпам автомобилизации населения и, соответственно,  
к увеличению нагрузки на улично-дорожную сеть, снижению ско-
рости движения, ухудшению экологической ситуации, что потре-
бует дополнительных бюджетных расходов. К сожалению, разви-
тие самого скоростного, комфортного, экологичного и безопасного 
вида транспорта, обладающего высокой провозной способностью — 
метро практически остановлено во всех региональных городах. Не-
которые авторы считают, что роль метрополитена в незначитель-
на (Гайсин, 2023), на наш взгляд, такое утверждение нельзя считать 
корректным. По объемам перевозок метрополитен Екатеринбурга 
занимает четвертое место, уступая лишь Москве, Санкт-Петербур-
гу и Новосибирску (Булычева & Лосин, 2022). При этом доля метро 
в общем объеме перевозок в разные годы составляла от 15 до 25 %. 
Учитывая, что метрополитен Екатеринбурга состоит всего лишь из 
9 станций одной линии (это самое малое количество станций среди 
российских метрополитенов), данные показатели никак нельзя от-
нести к незначительным. Строительство метро требует длительных 
сроков создания, существенных капитальных затрат и, далее, отно-
сительно высоких эксплуатационных расходов, но при достаточно 
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развитой сети метрополитен способен привлечь значительное ко-
личество пассажиров и выйти на самоокупаемость. К сожалению, 
кроме Москвы и Санкт-Петербурга, метро в российских городах  
не является транспортным каркасом, связывающим весь город во-
едино1, а строительство единичных станций меняет ситуацию не-
значительно.

Рассмотрим, насколько привлекателен для населения обще-
ственный транспорт в городах с населением свыше 1 млн чел.  
По данным исследования компании Simetra был составлен рей-
тинг городов России по качеству общественного транспорта по со-
стоянию на 1-й квартал 2022 г. В рейтинг вошли 84 города, в том 
числе все города с населением более 1 млн чел., города Москва  
и Санкт-Петербург рассматривались вне рейтинга. В данном рей-
тинге оценивались блоки: ценовая доступность, физическая доступ-
ность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, 
безопасность и устойчивое развитие, каждый из которых име-
ет свой весовой коэффициент, определенный экспертным путем.  
На первом месте рейтинга г. Пермь с 73 баллами из 100 возможных 
(табл. 1), уступая только г. Москве (83 балла), идущей вне зачета.  
На третьем месте (второе место из городов миллионников) — Екате-
ринбург (72,7 балла), опережая Санкт-Петербург (72,3), также идущий 
вне зачета. Однако Екатеринбург потерял позицию лидера рейтин-
га по сравнению с 2021 г. (-1,9 балла), что свидетельствует о нега-
тивных тенденциях в сфере транспорта. Замыкает рейтинг городов  
с населением более 1 млн чел. Воронеж с 54,8 баллами (46-е место 
рейтинга). Таким образом, лидеры рейтинга набрали почти три 
четверти баллов из максимально возможных 100, в то время как 
Воронеж, занимающий последнее место, набрал всего чуть больше 
половины возможных баллов. При этом Воронеж улучшил свои по-
зиции по сравнению с прошлым периодом сразу на 19 мест, однако 
если смотреть в абсолютных цифрах, то усиление позиций выгля-
дит не столь существенным: +2,3 балла (с 52,5 в 2021 г. до 54,8 балла  
в 2022-е г.). Также значительно поднялась в рейтинге Уфа (+1,7 бал-
ла, с 45-го на 23-е место). Существенно снизились позиции Красно-
дара (-3,2 балла, или -10 позиций) и Ростова-на Дону (-4,8 балла, 
или -13 позиций рейтинга), по остальным городам динамика не та-
кая существенная (рис. 2). 

1 Перспективы развития метро в регионах России — пассажиропотоки, дохо-
ды и расходы. Причины богатства и бедности. Экономический портал. https://
welfare-economy.com/article.php?idarticle=120
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Таблица 1
Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта, I кв. 2022 г.

Города Российской Федерации Баллы Место (1…84) Динамика
Пермь 73,0 1 1
Екатеринбург 72,7 3 -2
Казань 69,2 4 -1
Нижний Новгород 65,8 6 -1
Новосибирск 65,4 7 2
Самара 65,3 8 -1
Красноярск 65,1 9 4
Челябинск 64,5 11 6
Волгоград 61,6 15 -7
Уфа 59,4 22 23
Омск 59,3 24 3
Ростов-на-Дону 59,2 25 -13
Краснодар 59,1 26 -10
Воронеж 54,8 46 19
Справочно:
Москва 83,0 — —
Санкт-Петербург 72,3 — —

Источник: Рейтинг городов России по качеству общественного транспор-
та Составлен по данным на I квартал 2022 года. Simetra. https://publictransport.
simetragroup.ru/rating/

Лидер рейтинга — г. Пермь занимает также первое место в бло-
ках «ценовая доступность» и «комфорт и удобство» (табл. 2).

В блоках «физическая доступность» и «безопасность и устой-
чивое развитие» лидирует Екатеринбург, а по блоку «функцио-
нальность транспортной сети» первое место занимает Нижний 
Новгород (4-е место в общем рейтинге среди городов миллионни-
ков). Занимающий последнее место в рейтинге миллионников Во-
ронеж замыкает также рейтинг по блокам «комфорт и удобство»  
и «физическая доступность». По блокам «ценовая доступность»  
и «функциональность транспортной сети» наименьшие значения 
имеет Краснодар, а по блоку «безопасность и устойчивое разви-
тие» — Волгоград. По блокам «комфорт и удобство» и «физическая 
доступность» лидеры рейтинга среди городов с населением выше 1 
млн чел. получили близкое к максимальному количество баллов (96  
и 96,2 % соответственно). В то же время максимальные полученные 
баллы в категории «ценовая доступность» составляют всего 65,9 % 
от эталонного значения, по блоку «функциональность транспорт-
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Рис. 2. Динамика качества общественного транспорта в городах с населени-
ем более 1 млн чел., 2022 г. к 2021 г. (источник: Рейтинг городов России по каче-

ству общественного транспорта Составлен по данным на I квартал 2022 года. 
Simetra. https://publictransport.simetragroup.ru/rating/)

Таблица 2
Рейтинг городов России по качеству общественного транспорта  

по категориям, I кв. 2022 г.
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Пермь 11,2 19,2 18,7 15,5 8,5
Екатеринбург 10,2 17,1 20,2 15,1 9,7
Казань 8,3 18,6 18,1 15,3 8,9
Нижний Новгород 10,9 14,3 15,6 16,8 8,2
Новосибирск 7,8 15,8 16,9 15,8 9,1
Самара 7,2 15,3 18,3 15,3 9,3
Красноярск 9,5 15,4 17,9 13,8 8,4
Челябинск 10,5 15,5 17,2 13,3 8,0
Волгоград 8,8 14,0 17,3 15,7 5,8
Уфа 8,6 13,1 16,3 14,0 7,3
Омск 9,3 14,2 15,0 13,5 7,3

Окончание табл. 2 на след. стр.
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ной сети» — 67,2 %, по блоку «безопасность и устойчивое разви-
тие» — 57,1 %, что свидетельствует о наличии существенных про-
блем по данным направлениям и необходимости принятия мер для 
улучшения ситуации.

К показателям комфортности и удобства общественного 
транспорта авторы рейтинга отнесли наличие электронной транс-
портной карты, возможность дистанционного пополнения баланса 
и/или записи билетов на транспортную карту, возможность опла-
ты проезда внутри транспортных средств с помощью мобильных 
устройств или банковских карт, разнообразие тарифного меню, 
наличие официального или неофициального мобильного прило-
жения в сфере транспорта, долю транспортных средств, информа-
ция о которых доступна в режиме реального времени через интер-
нет, наличие информации об актуальных расписаниях движения 
транспорта, наличие актуальных карт-схем маршрутной сети (в лю-
бом доступном формате), фирменный стиль оформления подвиж-
ного состава и инфраструктуры общественного транспорта, доля 
транспортных средств большой вместимости, долю транспортных 
средств, обеспечивающих условия «дружественности» для мало-
мобильных групп населения, возрастные характеристики ТС отно-
сительно вырабатываемого ресурса. Как видно из данного переч-
ня, большая часть показателей связана с наличием информации  
и транспортных сервисов. При этом две трети показателей оценива-
ются только их наличием без оценки качественных характеристик 
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Ростов-на-Дону 7,1 15,7 16,7 12,7 7,0
Краснодар 6,5 14,3 18,3 13,2 6,7
Воронеж 9,3 11,3 12,9 13,6 7,7
Справочно:
Москва 12,9 19,5 20,2 21,9 8,6
Санкт-Петербург 9,4 18,2 18,9 17,4 8,4

Источник: Рейтинг городов России по качеству общественного транспор-
та Составлен по данным на I квартал 2022 года // Simetra. https://publictransport.
simetragroup.ru/rating/ (дата обращения: 15.05.2023) 
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показателя. На наш взгляд, в данной группе недостаточно показате-
лей, относящихся непосредственно к комфорту поездки пассажира 
на общественном транспорте наряду с показателем возрастных ха-
рактеристик ТС, который имеет максимальный возможный весовой 
коэффициент — всего 1,5 из 20 возможных в данной группе. В блоке 
«комфорт и удобство» отсутствуют показатели, относящиеся к ча-
стоте движения и соблюдению расписания, которые также влияют 
на комфортность пользования и привлекательность общественного 
транспорта. Частично показатели «комфортности», такие как время 
ожидания маршрута, доля рейсов в вечернее время, скорость дви-
жения ОТ относительно транспортного потока, заполняемость ОТ 
и др., отражены в блоке «функциональность транспортной сети». 

Таким образом, один из лидеров рейтинга Екатеринбург явля-
ется аутсайдером по возрастным и качественным характеристикам 
подвижного состава, являющимся основным показателем комфорт-
ности общественного транспорта (табл. 3), имея самые старые сре-
ди городов миллионников трамваи (средний возраст — 36,3 года), 
троллейбусы (средний возраст — 22,4 года), и занимает 10-е место 
по показателю среднего возраста автобусов (8,2 года), а доля совре-
менного подвижного состава составляет всего 27,7 % (табл. 3), доля 
автобусов экологического класса «Евро-5» — 35,8 %.

В то же время г. Пермь, занимающий первое место в рейтинге 
по качеству общественного транспорта, является также лидером по 
качеству подвижного состава общественного транспорта (табл. 4), 
имея более 90 % автобусов экологического класса «Евро-5» (с боль-
шим отрывом опережая остальные города рейтинга по данному 
показателю) и почти половину современного подвижного состава,  
а также хорошие показатели среднего возраста подвижного соста-
ва. Данные анализа подтверждает рассчитанный «Симетра» пока-
затель возраста ТС относительно норматива. Так, в Екатеринбурге 
данный показатель составляет 115 %, что подтверждает критиче-
скую изношенность подвижного состава, в то время как в Перми 
данный один из лучших среди российских городов — 66 %. Рассмат-
риваемые города в целом отражают ситуацию с подвижным соста-
вом с подвижным составом городского пассажирского транспорта  
в стране, которую можно считать неудовлетворительной. Так, толь-
ко 23 % трамвайных вагонов, находящихся в эксплуатации, можно 
отнести к современному подвижному составу (возрастом до 10 лет), 
при этом 56 % имеют возраст более 25 лет, и данный показатель су-
щественно ухудшился по сравнению с 2010 г. (+27 п. п.). Менее тре-
ти троллейбусов можно отнести к современным (в эксплуатации 
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Таблица 3
Средний возраст подвижного состава общественного транспорта, лет
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Нижний Новгород 5,80 13,77 23,86 24,66
Ростов-на-Дону 5,89 10,62 13,37 —
Воронеж 5,06 11,87 — —
Казань 6,53 7,52 6,29 12,14
Екатеринбург 8,24 22,04 36,34 26,97
Новосибирск 7,65 19,87 20,45 29,39
Челябинск 7,94 23,5 30,38 —
Пермь 4,72 16,23 15,83 —
Самара 9,43 19,54 34,27 31,01
Уфа 6,94 12,89 33,36 —
Омск 6,69 9,62 16,83 —
Краснодар 9,61 16,94 21,79 —
Волгоград 9,46 18,72 35,04 —
Красноярск 9,21 8,17 22,61 —
Справочно:
Москва 4,38 11,8 5,6 13,41
Санкт-Петербург 6,27 8,18 20,04 22,49

Источник: по данным компании Simetra на 1 п. 2022 г. Рейтинг городов России 
по качеству общественного транспорта Составлен по данным на I квартал 2022 
года. Simetra. https://publictransport.simetragroup.ru/rating/

менее 7 лет), а 20 % троллейбусов и треть вагонов метро эксплуати-
руются более 25 лет. Чуть лучше ситуация с автобусами, в этой кате-
гории относительно новых автобусов 43 %1.

По данным на конец 2021 г. стоимость разового проездного биле-
та в общественном транспорте существенно различается (более чем 

1 Транспорт в России. (2022). Стат.сб. / Росстат. М., 101. 
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на 50 %) среди городов с населением свыше 1 млн от 20,3 руб. в трол-
лейбусе и трамвае г. Уфа до 32 руб. в метро г. Екатеринбурга (табл. 5). 

По данным на начало 2023 г. стоимость разового проездного би-
лета в г. Екатеринбург повысилась до 33 руб. и сравнялась для раз-
личных видов транспорта. Учитывая различный уровень доходов 
населения рассматриваемых городов, целесообразно рассмотреть 
стоимость проезда в общественном транспорте в соотношении  
с уровнем заработной платы. Как показывают данные таблицы 6, 
относительная финансовая доступность общественного транспорта 
отличается между городами почти в 2,5 раза. Так, самым финансо-
во доступным общественный транспорт оказался в Красноярске, где 

Таблица 4
Качество подвижного состава общественного транспорта

Город
Российской  
Федерации

Доля автобусов экологического 
класса «Евро-5» в подвижном 
составе городского пассажир-
ского автобусного транспорта*

Доля современного 
подвижного состава**

Нижний Новгород 56,83 45,97
Ростов-на-Дону — 53,77
Воронеж 21,11 43,66
Казань 20,95 45,92
Екатеринбург 35,80 27,71
Новосибирск 24,43 26,27
Челябинск — 16,56
Пермь 91,23 49,86
Самара 19,98 13,39
Уфа 44,53 23,31
Омск 10,48 31,68
Краснодар 30,90 19,23
Волгоград 27,60 20,72
Красноярск 17,39 18,44

*Отношение количества автобусов экологического класса «Евро-5» к обще-
му количеству автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки 
по муниципальным маршрутам города, 2020 г. По данным базы данных ВЭБ РФ 
https://citylifeindex.ru/database

**Отношение количества автобусов возрастом до 5 лет включительно, троллей-
бусов возрастом до 7 лет включительно, трамваев возрастом до 10 лет включи-
тельно и вагонов метро возрастом до 30 лет включительно к общему количеству 
данных транспортных средств, 2020г. по данным базы данных ВЭБ РФ. https://
citylifeindex.ru/database (источник первичных данных — fotobus.msk.ru)

https://citylifeindex.ru/database
https://citylifeindex.ru/database
https://citylifeindex.ru/database
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стоимость месячного проездного билета составляет 2,4 % от сред-
немесячной заработной платы жителя города. Последнее место за-
нимает Казань, где стоимость месячного проездного составляет уже 
5,8 % от среднемесячной заработной платы. Лидеры рейтинга по ка-
честву общественного транспорта Пермь и Екатеринбург занима-
ют 10-е и 9-е места по данному показателю, где месячный проезд-
ной составляет 4,55 и 4,25 % от среднемесячной заработной платы 
соответственно. Относительно стоимости разового проезда на раз-
личных видах общественного транспорта лидирующие позиции так-
же сохраняет Красноярск, где на среднемесячную заработную плату 
можно совершить 2492 поездки в автобусе или 2945 поездок в трам-

Таблица 5
Стоимость проезда в общественном транспорте, 2021 г.

Город

Стоимость проезда одного пассажира (на конец года) 
по видам транспорта, руб.:

в городском 
автобусе в трамвае в троллей-

бусе в метро

Воронеж 22,00 — 22,00 —
Челябинск 23,00 23,00 23,00 —
Пермь 24,65 24,65 — —
Волгоград 25,00 25,00 25,00 —
Красноярск 26,00 22,00 22,00 —
Новосибирск 26,00 25,00 25,00 27,00
Омск 27,39 27,39 27,39 —
Екатеринбург 28,00 28,00 28,00 32,00
Нижний 
Новгород 28,00 28,00 28,00 28,00

Уфа 28,94 20,30 20,30 —
Краснодар 30,00 30,00 30,00 —
Ростов-на-Дону 30,72 23,00 23,00 —
Казань 31,34 31,02 31,04 30,52
Самара 31,91 30,46 30,46 30,46
Справочно:
Москва 44,30 44,30 44,30 44,30
Санкт-Петербург 41,41 39,18 39,18 41,41

Источник: Основные социально-экономические показатели городов Россий-
ской Федерации с численностью населения более 1 млн человек за 2021 год. Ста-
тистический бюллетень // Управление Федеральной службы государственной ста-
тистики по Свердловской области и Курганской области. Екатеринбург, 2022. 23 с.
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вае или троллейбусе. Последнее место занимает Самара: 1674 поезд-
ки в автобусе или 1754 поездки в трамвае / троллейбусе / метро.

Снижение популярности общественного транспорта напрямую 
связано с удобством его использования и доступностью. Негатив-
ными факторами, снижающими привлекательность ОТ, что ведет  
к снижению пассажиропотоков (Газиянц & Борордулина, 2023), в 

Таблица 6
Финансовая доступность общественного транспорта

Город

Финан-
совая 

доступ-
ность ме-
сячного 

проездно-
го биле-
та, %*

Финансовая доступность разового проезда 
одного пассажира (на конец года)  

по видам транспорта**, шт.

в город-
ском ав-
тобусе

в трам-
вае

в трол-
лейбусе в метро

Красноярск 2,39 2492 2945 2945 —
Воронеж 2,76 2261 — 2261 —
Краснодар 2,88 1920 1920 1920 —
Уфа 2,92 1998 2848 2848 —
Челябинск 3,12 2176 2176 2176 —
Волгоград 3,38 1792 1792 1792 —
Ростов-на-Дону 3,51 1811 2419 2419 —
Самара 3,97 1674 1754 1754 1754
Екатеринбург 4,25 2279 2279 2279 1994
Пермь 4,55 2264 2264 — —
Нижний Новгород 4,58 2068 2068 2068 2068
Омск 4,77 1789 1789 1789 —
Новосибирск 4,83 2256 2346 2346 2173
Казань 5,77 1835 1854 1853 1885
Справочно:
Москва 2,05 3082 3082 3082 3082
Санкт-Петербург 3,81 2145 2267 2267 2008

*Отношение стоимости месячного проездного билета (безлимитного или на 
максимальное число видов транспорта для взрослого человека) к среднемесяч-
ной заработной плате жителя города по данным базы данных ВЭБ РФ. https://
citylifeindex.ru/database (источник первичных данных: Сайты администраций му-
ниципальных образований, организаторов перевозок, данные операторов транс-
портных карт по городу).

**Количество разовых билетов, которое можно приобрести на среднемесячную 
начисленную заработную плату жителя города

https://citylifeindex.ru/database
https://citylifeindex.ru/database
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данном случае являются недостаточная транспортная связность ми-
крорайонов (Кондратьева, 2022), нерациональная маршрутная сеть, 
изношенный подвижной состав, несоблюдение расписания, отсут-
ствие регулярных вечерних и ночных рейсов, рост стоимости проез-
да и отсутствие «выгодных» проездных билетов. Нерациональность 
транспортной сети в данном случае рассматривается с точки зре-
ния удобства пассажиров — необходимость нескольких пересадок 
даже на относительно коротких маршрутах из неотдаленных райо-
нов в центр города значительно снижает привлекательность город-
ского ОТ, а отсутствие выгодных тарифов в совокупности с изно-
шенным подвижным составом, как в Екатеринбурге, и вовсе делает 
идею пересадить жителей с личного автотранспорта на ОТ утопич-
ной. Так, например, одним из факторов, способных повысить по-
пулярность ОТ и снизить расходы на транспорт пассажиров, может 
стать билет с возможностью бесплатных пересадок (Куликов и др., 
2022). В Екатеринбурге по состоянию на начало 2023 г. такой пере-
садочный тариф с доступной стоимостью в 33 рубля действует все-
го 30 минут, что крайне мало для маршрута с пересадкой, ведь это 
время включает не только время проезда, но и ожидание нужно-
го маршрута на остановке, которое составляет в среднем 9,7 минут. 
Кроме того, данный тариф не включает самый быстрый и комфорт-
ный вид транспорта — метро, а карта с данным тарифом в метро  
не будет работать в принципе. Как альтернатива существует переса-
дочный тариф на 60 минут, но его стоимость уже 62 руб., что равно 
уже полноценной стоимости двух билетов при оплате «электронным 
кошельком». Очевидно, что стоимость данного тарифа завышена, 
а его использование невыгодно на маршрутах с одной пересадкой. 
Аналогичная ситуация с другими тарифами. Так, например, стои-
мость месячного проездного билета составляет уже 2500 руб. что ана-
логично 80 разовым поездкам, то есть даже при использовании ОТ 
каждый день, включая выходные в режиме «туда и обратно» исполь-
зование данного проездного потребителю нецелесообразно. Анализ 
тарифной политики стоимости проезда в европейских городах (Пра-
га, Вена, Барселона, Малага, Пальма-де-Майорка, Париж, Рим и др.) 
показал, что покупка услуги проезда в транспорте «оптом»1 являет-

1 В данном исследовании не рассматриваем подробно тарифные планы евро-
пейских городов, однако можно выделить, что наиболее часто встречающимся «оп-
товым тарифом», доступным как местному населению, так и приезжим, является 
покупка 10 билетов со стоимостью на 30–50 % ниже стоимости разового билета, 
еще более выгодными являются месячные проездные, доступные в некоторых го-
родах не только местным жителям.
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ся значительно более выгодной для потребителя, чем использование 
разового билета, а разнообразие тарифных планов позволяет любо-
му пассажиру найти выгодный тариф, чего не скажешь о тарифах на 
проезд в общественном транспорте Екатеринбурга и многих других 
городов России.

Заключение

Проведенный анализ качества общественного транспорта горо-
дов с населением более 1 млн чел. показал, что позиция городов в 
общем рейтинге может существенно отличаться от положения по 
отдельным значимым показателям. Так, например, Пермь подтвер-
дила статус лидера рейтинга и по качеству подвижного состава об-
щественного транспорта, в то время как занимающий второе место 
среди городов-миллионников г. Екатеринбург имеет худшие среди 
рассматриваемых городов возрастные характеристики подвижного 
состава, что в значительной степени влияет на комфорт пассажиров 
и привлекательность общественного транспорта. Опрос респонден-
тов показал, что порядка половины опрошенных в рассматривае-
мых городах хотели бы добираться до работы / учебы иначе, чем 
сейчас, что подтверждает необходимость модернизации системы 
городского общественного транспорта. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы влияния миграции на 
социальный климат моногородов. Приведены результаты исследований зару-
бежной трудовой и внутрирегиональной миграции в арктических моногоро-
дах. Сделан вывод, что что для мигрантов, помимо понятной привлекатель-
ности более высокой зарплаты, оказывается, имеют значение системные 
риски, разрушающие социальную экологию и экологию города. Кроме того, нуж-
но учитывать, что определенные сферы общественной жизни арктических 
территорий имеют конфликтогенные зоны, но не имеют достаточных для 
безопасности институциональных решений. Результаты опроса местного со-
общества позволили рассчитать как индекс конфликтогенности, так и ин-
декс толерантности. Оказалось, что индекс конфликтности достаточно вы-
сок в Республике Карелия и Республике Саха (Якутия). Спокойная ситуация 
сложилась в Чукотском автономном округе и Мурманской области. Как эмпи-
рическое исследование, так и его теоретическое обобщение выявили проблемы 
интеграции мигрантов в Арктике возможные последствия колебаний социаль-
ного климата.

Ключевые слова: социальный климат; миграция; толерантность; конфлик-
тогенность
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Abstract.  e article examines the in�uence of migration on the social climate of 
single-industry towns.  e results of studies on foreign labour and intraregional migra-
tion in Arctic single-industry towns are presented. It is concluded that in addition to the 
understandable attractiveness of a higher salary, systemic risks that destroy the social 
ecology and urban ecology are important for migrants. Moreover, it should be taken 
into account that certain spheres of public life in the Arctic have con�ict zones, but do 
not have institutional solutions for ensuring security. A survey of the local community 
helped to calculate both the con�ictogenity index and the tolerance index.  e con�ict 
index is quite high in the Republic of Karelia and the Republic of Sakha (Yakutia).  e 
situation is calm in the Chukotka Autonomous Okrug and Murmansk Oblast. Both 
empirical research and its theoretical generalisation have revealed the problems of mi-
grant integration in the Arctic, as well as what can happen with �uctuations in the so-
cial climate.

Keywords: social climate; migration; tolerance; con�ictogenity

Введение

Арктика и северный пояс в целом представляют собой тра-
диционно интересный и актуальный объект с точки зрения его 
освоения, особенно в условиях современной модернизацион-
ной экономической повестки (Лаженцев, 2018, Татаркин, 2014, 
Пилясов & Путилова, 2020, Замятина & Пилясов, 2018). При 
этом помимо бизнес-интересов или общих социально-эконо-
мических и природных факторов все сильнее на развитие тер-
риторий влияют структурные трансформации, как экономи-
ческие, так и социальные. Исследователи выделяют важные 
аспекты, обусловленные масштабными сдвигами в экономи-
ческом и социокультурном пространстве: геополитическими 
(Bauman, 1998), социальными (Adedeji, 2019), демографическими 
(Lee, 1966) культурными (Levitt, 1998), географическими (Weite, 
2009), глобализационными и коммуникационными (Solimano, 
2010, Iqbal et al., 2020). Развитие моногородов, в том числе мо-
ногородов Арктической зоны (Кузнецов и др., 2013, Дмитрие-
ва & Бурый, 2017), также оказалось в центре внимания. Однако  
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в основном в данных исследованиях демонстрируется «индустри-
альный» подход (Замятина & Пилясов, 2015). Монопрофильные 
города возникли как продукт индустриализации, как следствие 
экономической экспансии в богатые природными ресурсами ре-
гионы. При этом отмечаем недостаточность эмпирически обос-
нованных усилий для теоретизации происходящих изменений  
в контексте модернизационной повестки в социальном аспекте.

Арктические регионы обладают специфическими условиями. 
Они характеризуются неравномерностью и слабой заселенно-
стью территории, а также географической оторванностью посе-
ленческих структур, в связи с чем возрастает роль коммуникаций, 
институтов и эндогенных факторов, влияющих на структуру со-
циальных отношений. Поэтому необходимо учитывать влияние 
пространственных экстерналий. По мере модернизации увеличи-
вается территориальная мобильность населения и в целом усили-
вается давление на этносоциальные и культурно-территориаль-
ные сообщества (Heleniak, 2014; Замятина & Пилясов, 2018).

Поэтому следует обратить пристальное внимание на развитие 
общественных коммуникаций, на то, как с помощью социальных 
институтов закреплять найденные способы решения конфликтов 
и развивать соответствующие механизмы «мягкой силы» и иные 
социальные технологии для развития социокультурного про-
странства. Учитывая особенности арктических территорий, не-
обходимо концентрировать внимание не только на бизнес-про-
ектах. Важно показать позиционирование моногорода в системе 
связей его стейкхолдеров, связав с реальностью пространствен-
ных экстерналий (Замятина & Пилясов, 2015), например, с ан-
тропогенными мобилями. В частности, миграция сегодня сти-
мулируется техническим прогрессом в области коммуникаций, 
транспорта, дальнейшей либерализацией рынков труда (Graeme, 
2013).

В то же время, несмотря на значимость арктического региона, 
недостаточно исследуется миграционный вызов, особенно в кон-
тексте устойчивости этносоциальных сообществ. С точки зрения 
количественных показателей на фоне массовой миграции в стра-
ну данный поток не столь заметен. Также при исследовании тако-
го сложного явления, как миграция, надо учитывать особенности 
арктических территорий-реципиентов. Поэтому необходимо обя-
зательно учитывать географическую особенность и повышенную  
в этой связи значимость действующего миграционного вызова.



I. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

70

Объекты и методы исследования
В период 2018–2022 гг. нами проводился цикл исследований 

арк тических территорий, в которых мы анализировали социологи-
ческие измерения состояния общества, в первую очередь, с акцен-
том на миграцию и межнациональные отношения (Питухина и др., 
2022, Tolstoguzov & Pitukhina, 2023). В частности, были изучены 
арк тические моногорода. Был детально проанализирован мигра-
ционный приток и отток из моногородов Арктики за период 2011–
2019 гг.: Надвоицы, Сегежа, Костомукша (Республика Карелия), Ки-
ровск, Ковдор, Мончегорск, Никель (Мурманская область), Ревда 
(Свердловская область), Депутатский, Тикси (Республика Саха (Яку-
тия)), Онега, Северодвинск (Архангельская область, Воркута, Инта 
(Республика Коми), Беринговский, Певек (Чукотский АО), Норильск, 
Дудинка (Красноярский край).

Кроме того, предполагается, что статистические показатели за-
висят от внутренних свойств объектов, которые обозначаются как 
латентные факторы, которые детерминируют значения наблюдае-
мых признаков и обусловливают наличие корреляции между ними. 
Они вычисляются по построенной корреляционной матрице. Для 
их выявления применялся факторный анализ (пакет статистиче-
ского анализа Statistica).

Результаты и обсуждение

Полученные результаты социологических опросов зарубежных 
трудовых мигрантов позволили сформировать профайл мигранта, 
приезжающего на заработки в Арктику, выделить факторы, влияю-
щие на степень их культурной адаптации и интеграции в местное 
сообщество (Питухина и др., 2022; Tolstoguzov & Pitukhina, 2023). 
Измерялись социально-экономические факторы (уровень безрабо-
тицы, зарплаты и т. д.) и иные характеристики, которые детально 
представляют трудового мигранта на региональном рынке труда 
(Tolstoguzov & Pitukhina, 2023). Так, наибольшее число зарубежных 
трудовых мигрантов приезжает в Мурманскую область, поскольку 
там реализуется большое количество инвестиционных проектов. 
В настоящее время данный субъект считается драйвером разви-
тия Арктики. В Чукотский АО приезжают граждане Украины, в Ре-
спублику Саха (Якутия) граждане Киргизии, в Республику Карелия  
и Мурманскую область — мигранты из Центральной Азии (Таджи-
кистана и Узбекистана).

На рисунке 1 представлено изменение населения моногородов 
за период 2011–2019 гг. За период 2014–2019 гг. в моногорода Ар-
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ктики в среднем прибывало 33 000 чел. в год, в том числе в воз-
расте 14–19 лет — 7 %, 20–49 лет — 62 % и 50 лет и старше — 16 %. 
Наиболее многочисленной является возрастная группа 20–29 лет, 
которая составляет 30 %. Покидало за последние 5 лет моногоро-
да Арктики в среднем 72000 чел. в год, в том числе в возрасте 14–
19 лет — 5 %, 20–49 лет — 28,2 % и 50 лет и старше — 12,7 %. Наи-
более многочисленными являются 2 возрастные группы 20–29 лет, 
которая составляет 12 % и лица старше 50 лет — 12,7 %. 

Определено, что внутрирегиональная миграция в арктических 
моногородах достаточно высокая — мигранты прибывают в Севе-
родвинск (4191), Норильск (3150), Мончегорск (1248), Костомук-
шу (925), Дудинку (828). Основная причина миграции в арктиче-
ский моногород — это возвращение к прежнему месту жительства 
(51247) и в связи с работой (38163). Межрегиональная миграция  
в моногородах практически отсутствует. Зарубежная трудовая ми-
грация доминирует лишь в ряде моногородов — Певек, Ревда, Тик-
си, Ковдор, Норильск и Кировск. Практически нулевая зарубежная 
трудовая миграция наблюдается в Онеге, Беринговском, Депутат-
ском и Костомукше. Наиболее популярной причиной оттока из 
моногородов стала причина «возвращение к прежнему месту жи-
тельства».
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Рис. 1. Изменение населения в моногородах (2011–2019 гг.) (источник: данные по-
левых исследований, проведенных авторами)
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Для изучения влияния миграции на устойчивость социальных 
отношений и на возникновение конфликтов определены латент-
ные факторы. Для этого использовали следующие показатели1:

1) численность населения в моногороде (2020);
2) доля населения субъекта РФ, обеспеченного качественной 

питьевой водой из систем централизованного водоснабжения  
к 2021 г. %;

3) объем выбросов загрязняющих веществ субъекта РФ от пере-
движных источников транспорта 2020 г. (тыс. т на душу населения);

4) объем сброса загрязненных сточных вод (млн м3 на душу насе-
ления) 2019 г.;

5) объем выбросов загрязняющих веществ, отходящих от стаци-
онарных источников, в атмосферу по муниципальным образовани-
ям 2019 г. (т на душу населения);

6) число стоящих на учете пациентов с диагнозом онкология за 
2019 г. в целом по субъекту РФ на душу населения (чел.);

7) доходы местного бюджета, фактически исполненные, тыс. руб. 
на одного работника (2020);

8) расходы муниципального бюджета, фактически исполненные, 
тыс. руб. на душу населения (2020);

9) сальдо бюджета, %;
10) средняя зарплата, руб. (2020);
11) средняя численность работников, % населения (2020);
12) миграционный прирост, % населения (2019).
Для интерпретации результата также использовали ранее прове-

денные нами исследования (2012–2017 гг.) по оценке населением де-
ятельности органов местного самоуправления в Республике Карелия. 

Были получены факторные нагрузки — значения коэффициен-
тов корреляции каждого из исходных признаков с каждым из вы-
явленных факторов, которые позволили сформулировать выводы  
о наборе исходных признаков, отражающих фактор, и об относи-
тельном весе отдельного признака в структуре каждого фактора 
(табл. 1). В результате анализа представленной выборки выделено 
два значимых независимых фактора, объясняющих 56 % дисперсии 
наблюдаемых переменных.

Первый фактор (32 % дисперсии) связан с показателями, ха-
рактеризующими привлекательность территории для мигрантов,  
а именно экономическую составляющую (зарплата, экономический 

1	Сформулированы	 авторами	 на	 основе	 данных,	 полученных	 в	 рамках	
проведенных	полевых	исследований
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потенциал поселения, доходы (и расходы) местного бюджета) и со-
циальную экологию (медицина, социальные расходы, услуги ЖКХ). 
Кстати, это также отмечают ранее проведенные социологические 
опросы принимающего населения.

Второй фактор (24 %) — измеритель эффективности экологиче-
ской политики моногородов. На рисунке 2 представлена диаграмма 
рассеивания объектов на оси факторов 1 и 2. Координатами служат 
коэффициенты корреляции с факторами (факторные нагрузки). 
Диаграмма показывает взаимозависимость влияния факторов.  

Таблица 1
Матрица факторных нагрузок показателей моногородов  

(данные 2019–2021 гг.)*

Показатель Фактор 1 Фактор 2
Численность населения в моногороде -0,29 0,71
Доля населения субъекта РФ, обеспеченного каче-
ственной питьевой водой из систем централизован-
ного водоснабжения, %

-0,39 -0,04

Объем выбросов загрязняющих веществ субъекта 
РФ от передвижных источников транспорта, тыс. т 
на душу населения

0,03 0,90

Объем сброса загрязненных сточных вод, млн м3  
на душу населения -0,57 -0,20

Объем выбросов загрязняющих веществ, отходящих 
от стационарных источников, в атмосферу по муни-
ципальным образованиям, т на душу населения

0,27 0,82

Число стоящих на учете пациентов с диагнозом 
онкология за год в целом по субъекту РФ на душу 
населения, чел.

-0,88 -0,18

Доходы местного бюджета, фактически исполнен-
ные, тыс. руб. на одного работника 0,38 0,37

Расходы муниципального бюджета, фактически  
исполненные, тыс. руб. на душу населения 0,56 0,25

Сальдо бюджета, % -0,07 0,48
Средняя зарплата, руб. 0,74 0,51
Средняя численность работников, % населения 0,76 -0,23
Миграционный прирост, % населения 0,92 -0,11
Общая дисперсия 3,84 2,82
Доля общей дисперсии 0,32 0,24

*Таблица составлена авторами на основе данных, полученных в рамках фак-
торного анализа
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При этом влияние факторов 1 и 2 противофазно. Влияние како-
го-либо из них усиливается при ослаблении другого.

По транспонированной матрице построили распределение объ-
ектов от значения факторов (табл. 2, рис. 2).

На рисунке 3 представлена визуальная модель значимости фак-
торов миграции в исследованных моногородах. Она показывает, 
что влияние факторов разнонаправлено. Помимо, казалось бы, по-
нятной привлекательности более высокой зарплаты, для мигран-
тов, оказывается, имеют значение системные риски, разрушающие 
социальную экологию и экологию города. Причины этого мы видим 
в том, что современные институты не вполне работают (недоста-
точно информации и недостаточно коммуникаций), и в наличии 
инфраструктурных ограничений (это касается как инженерной, так 
и социальной инфраструктуры). 

Кроме того, нужно учитывать, что определенные сферы обще-
ственной жизни арктических территорий имеют конфликтогенные 
зоны, но не имеют достаточных для безопасности институциональ-
ных решений.

Антропогенные «мобили» все больше проявляют свойство ин-
струмента геополитики и в этой связи становятся важнейшим фак-
тором, влияющим как на экономику, так и на социальную сферу, 
могут повышать социальную напряженность и дефрагментировать 
местное сообщество через формирование этнических анклавов. 
Помимо социально-экономических и природных факторов нужно 
учитывать и другие аспекты, обусловленные трансформацией со-
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странстве факторов 1 и 2 (данные получены авторами в рамках факторного 

анализа)
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Таблица 2
Распределение объектов от значения факторов по транспонированной 

матрице*

Объект Объект на графике
Факторные нагрузки  

(метод «главные компоненты»)
фактор 1 фактор 2

Надвоицы y1 0,94 0,35
Сегежа y2 0,77 0,64
Костомукша y3 0,84 0,54
Кировск y4 0,87 0,49
Ковдор y5 0,90 0,44
Мончегорск y6 0,73 0,69
Никель y7 0,94 0,35
Ревда y8 0,95 0,32
Депутатский y9 0,97 0,23
Тикси y10 0,97 0,25
Онега y11 0,84 0,54
Северодвинск y12 0,11 0,99
Воркута y13 0,59 0,81
Инта y14 0,86 0,51
Беринговский y15 0,98 0,21
Певек y16 0,97 0,24
Норильск y17 0,29 0,96
Дудинка y18 0,91 0,42

*Таблица составлена авторами на основе данных, полученных в рамках фак-
торного анализа
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Рис. 3. Визуальная модель значимости факторов миграции в моногородах 
(источник: данные получены авторами в рамках факторного анализа.)
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циокультурного пространства. Становится очевидно, что концепту-
альная основа исследований социальных систем должна связывать 
категории «миграция» и «социальная трансформация» (Castles, 
2010). Последняя влияет на социальные связи, доступность кото-
рых формирует социальный капитал, регулятором которого в той 
или иной мере является коммуникационная модель. Такие модели 
реализуются через социальные сети. В информационном обществе 
интернет и социальные сети создают новую интерактивную среду, 
способнуюобеспечить взаимосвязь между стейкхолдерами. 

В целом информационно-коммуникационные сети (интернет) 
усиливают свое влияние на миграцию (Iqbal et al., 2020). Социаль-
ные сети передают знания и другие ресурсы, причем чем разноо-
бразнее сеть, тем больше диапазон доступных ресурсов (Cattell, 
2012). Сети распространяют информацию о наличии рабочих мест, 
облегчают контакты соискателя работы и работодателя, влияют на 
отзывы о соискателе работы. Происходит формирование простран-
ства межличностных экономических отношений. Поэтому необхо-
димо учитывать риски и факторы нестабильности, которые могут 
быть пояснены, например, с помощью теории психологическо-
го климата (Arevalo, 2015; Li et al., 2016). В данном случае мы до-
пускаем влияние на психологический климат мигрантов (причем 
не только зарубежных), помимо культурных факторов, концен-
трации диаспоры (Arevalo, 2015), а также психологических факто-
ров, на которые обратили внимание как на постмиграциронные 
стрессоры, создающие диссонансы мобильности переселенцев (Li  
et al., 2016, Bygnes, 2019). При этом S. Bygnes (Bygnes, 2019) не только 
обратил внимание на данные факторы, ведущие к снижению пси-
хологического благополучия и экономической интеграции инди-
вида, но и связал их с состоянием рынка труда и с местными ин-
ститутами. Однако такая детализация, как и сами регулирующие 
организационно-правовые механизмы, осталась за рамками наших 
исследований. В любом случае необходимо формирование опреде-
ленной институциональной среды, определяющей экономический 
и социальный порядок.

В научной литературе используют разные дефиниции катего-
рии «социальный капитал». Здесь мы остановились на следующем 
ее понимании. Социальный капитал — это концепция в социоло-
гии, экономике и политологии, обозначающая социальные сети  
и взаимодействие между ними в обществе, рассматриваемые в ка-
честве ресурсов, используемых для достижения различных целей;  
в данном случае цель — устойчивое развитие местного сообщества. 
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В процессе поддержания взаимовыгодных отношений общество 
способно накапливать социальный капитал. А сам процесс интегра-
ции мигрантов во многом определяется особенностями структур 
социальных отношений, влияющими на социальный капитал, как 
в долгосрочном, так и ситуативном смыслах. Так в ходе интервью 
выяснилось, что социальный капитал является сложным явлением, 
которое имеет сопряжение с категорией «социальный климат». Со-
циальный климат как более динамичный феномен является важ-
нейшим механизмом, вызывающим или сглаживающим конфликт, 
регулирующим текущую ситуацию. В этом ему помогают социаль-
ные сети, снижающие или усиливающие различные диссонансы.

Социальный климат подчиняется регуляции, является итогом 
систематической работы институтов и организаций, государствен-
ной политики. Данные организационно-правовые механизмы 
ориентируют, как с помощью социальных институтов происходит 
закрепление найденных способов решения конфликтов и соответ-
ствующих механизмов мягкой силы и иных социальных технологий 
для устойчивого развития социокультурного пространства и пога-
шения конфликтов.

По эмпирическим материалам арктического кейса установили, 
как происходит интеграция мигрантов в условиях Арктики и ка-
ков итоговый социальный климат. Для его оценки построили две 
функции — последовательности ответов респондентов на вопросы, 
связанные с оценкой населением межнациональных отношений 
и реализацией прав на национальное (этнокультурное) развитие, 
включая отношения с мигрантами. Первая функция отражала по-
зитивную модальность ответов (сумма ответов «да» и «скорее да»). 
Вторая — негативную модальность ответов (сумма ответов «нет»  
и «скорее нет»).

Методы теории хаоса (синергетики), хорошо зарекомендовав-
шие себя в естественных науках, также нашли применение в об-
щественных и социальных науках, где требуется проанализиро-
вать поведение большого числа объектов, включенных в изучаемые 
процессы. При этом, с одной стороны, они ведут себя хаотично,  
с другой — образуют единое сообщество (Abraham et al., 2000). Что-
бы оценить степень локальной нестабильности структуры социума 
на основе концепции устойчивости структуры общественных отно-
шений в рамках синергетики, была построена структурная модель.

В условиях локального равновесия социальных геосистем, уста-
новившегося в результате коллективных действий агентов, допу-
скается существование одинаковых форм социальных систем в 
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дискретном пространстве и обосновывается корректность поиска 
пространственного распределения наблюдаемых объектов. Тогда 
на основе формализма статистической механики можно вычислить 
параметры системы и ее пространственную структуру. При этом со-
поставление уровней изучаемого явления в пространстве делается 
в рамках индексного метода.

В границах зоны локального равновесия осуществляется дис-
кретизация состояний исходной системы. В точках полученной 
регулярной решетки в условиях принятых допущений можно ис-
пользовать шеннонскую логарифмическую оценку возможного 
разнообразия состояний. Она не зависит о числа элементов и в то 
же время отражает особенности распределения данных состояний.

Чтобы понять и прогнозировать, насколько меняется структу-
ра социальных отношений в выбранных объектах, ввели измере-
ние коммуникационного индекса d по векторам конфликтогенно-
сти (d-) и толерантности (d+). Для этого использовали трендовые 
характеристики (средние значения) эмпирических показателей, 
поскольку измеримые параметры (ответы на вопросы) в целом  
не поддаются логическим операциям конъюнкции и дизъюнкции  
и составляют в общем случае нечеткие множества. Поэтому для 
оценки воспользовались методом нечеткого анализа. Учитывая ли-
нейность процессов из-за цифровизации общества, приняли, что  
в условиях принятых допущений аппроксимация множества нечет-
ких чисел определяется следующим образом:
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где F — оператор нормализации — приведения всех значений d+  
и d- в диапазон [e, 1], где 0 < e ≤ 1; xi  — трендовая характеристика по-
зитивной модальности ответов на вопросы в i-м регионе, yi – трен-
довая характеристика негативной модальности ответов на вопросы 
в i-м регионе, ai и bi  — нормализующие константы вероятности со-
стояния i-го региона.

Предложенный метод имеет условно корректное применение. 
Поэтому следует ограничивать последовательность нечетких чисел 
(количество вопросов в анкетах) исходя из компромисса точности 
вычислений и степени неопределенности результата и учитывая, 
что выбор функции принадлежности не носит определяющего зна-
чения (Germashev et al., 2018). 

При выборе объекта исследований учитывали типичность про-
блем, с которыми сталкивается местное население. В этом смыс-
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ле выбранные регионы представляют собой своего рода фрактал, 
характерный для северного пространства. На основе результатов 
опросов принимающего сообщества мы смогли определить, на-
сколько изменяются значения индекса коммуникации по векторам 
конфликтогенности и толерантности. Так, расчеты показали, что 
в двух исследуемых субъектах из выбранных четырех (Республика 
Саха (Якутия) и Республика Карелия) показания конфликтогенно-
сти являются достаточно высокими. Более спокойная обстановка 
складывается в Чукотском автономном округе и Мурманской обла-
сти, о чем свидетельствует индекс толерантности (рис. 4).

Таким образом, на основании значений коммуникационной 
модели определены ситуационный характер местного сообщества 
в арктических регионах, социальный климат в моногородах кото-
рых формируется в том числе и под влиянием антропогенных мо-
билей. В связи культурными и прочими особенностями территории 
обладают определенным потенциалом доверия к пришлым и реак-
тивностью на знаковые события (как имеющие большое значение, 
массовые явления, так и «черные лебеди»). Нельзя недооценивать 
сочетание данных обстоятельств, что продемонстрировали вызвав-
шие большой общественный резонанс конфликтные ситуации с ми-
грантами, произошедшие в недавнем прошлом в Карелии и Якутии. 

Заключение 

В итоге оценили гомеостаз структуры общественных отноше-
ний через оценку социального климата, который в двух регионах 
оказался более чувствительным к состоянию межнациональных от-
ношений и, соответственно, менее толерантным. Негативное воз-

Индекс 
конфликтогенности

Индекс 
толерантности

0,0
0,2

0,4
0,6

0,8
1,0
1,2

Мурманская обл. Чукотский АО Респ. Карелия Респ. Саха 
(Якутия)

Рис. 4. Распределение относительных значений индексов конфликтогенности 
и толерантности (источник: создано на основе данные расчетов, сделанных 

авторами по формуле (1))
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действие числа мигрантов на численность местного населения, по-
степенное вытеснение собственных трудовых единиц и прибытие 
низкоквалифицированного персонала с иными культурными тра-
дициями и идентичностью — важная причина конфликтности. По-
этому, как показало исследование, учитывая специфику арктиче-
ских регионов, нельзя не учитывать вероятность конфликтности 
из-за разной идентичности и социальных укорененностей (влияю-
щих на социальный капитал), особенностей социальных структур, 
сложность культурного и национального состава принимающего 
населения.

В целом, как показали рассмотренные примеры, категории «ми-
грация» и «социальный капитал» находятся в непростых соотно-
шениях. В частности, позитивное влияние на принятие решений 
о миграции оказывают социальный капитал и социальные сети. 
Представляется крайне важным для уточнения коммуникационной 
модели в дальнейшем выявить факторы и показатели, измеряющие 
уровень конфликта интересов между местным населением и приез-
жающими мигрантами (и присутствует ли этот конфликт, в целом).

Сформулирована миграционная модель моногородов Арктики, 
включающая оценку значимости факторов миграции в моного-
родах на основе выявления латентных факторов с помощью фак-
торного анализа. Установлено, что помимо, казалось бы, понятной 
привлекательности более высокой зарплаты, оказывается, что для 
мигрантов имеют значение системные риски, разрушающие соци-
альную экологию и экологию города. Причины этого мы видим в 
том, что современные институты не вполне работают, недостаточ-
но информации и недостаточно коммуникаций, а также наличие 
инфраструктурных ограничений (это касается как инженерной, так 
и социальной инфраструктуры).
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Аннотация. В статье проанализирован международный и отечественный 
опыт интегральной оценки и формирования систем индикаторов для оценки 
городского развития. Анализ представленных индексов и систем индикаторов 
развития городов показал, что среди основных составляющих оценки значи-
мое место занимают окружающая природная среда и городская среда. Отмече-
но, что после 2005 г. в РФ значительно возрос интерес к разработке различных 
индикаторов и механизмов комплексной оценки ситуации для решения эконо-
мических, социальных и экологических проблем в регионах и городах. Одним из 
итогов длительного процесса создания общепринятого подхода стало утверж-
дение методики формирования индекса качества городской среды. Проанали-
зированы возможности учета в индексе загрязнения атмосферного воздуха, 
водных объектов, результатов ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде, уровня шума. Сделан вывод, что на первом этапе расширения и опти-
мизации системы критериев для расчета индекса качества городской среды 
следует рассмотреть возможность применения критериев, отражающих ре-
зультаты федеральных проектов в разрешении экологических проблем городов 
для развития городской среды и улучшения ее качества.

Ключевые слова: городская среда; качество; индексная оценка; индикато-
ры; экологическая безопасность; федеральные программы и проекты 
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Abstract.  e article analyses the international and domestic experience of inte-
grated assessment and establishment of indicator systems for examining urban devel-
opment.  e analysis of presented indices and indicator systems of urban development 
showed that natural and urban environment occupy a signicant place among the main 
components of the assessment.  e study noted an increased interest in the development 
of various indicators and mechanisms for a comprehensive assessment of the situation 
for solving economic, social and environmental problems in Russian regions and cities 
a�er 2005. One of the results of the long process of creating a generally accepted ap-
proach was the approval of the methodology for calculating the Urban Environment 
Quality Index. Possibilities of considering atmospheric air pollution, water bodies, elim-
ination of accumulated environmental damage, noise level in the Index are analysed. It 
is concluded that at the rst stage of expanding and optimising the criteria system for 
calculating the Urban Environment Quality Index, it is necessary to examine the possi-
bility of applying criteria re�ecting the results of federal projects to resolve environmen-
tal problems of cities for the development of the urban environment and improving its 
quality.

Keywords: urban environment; quality; index assessment; indicators; 
environmental safety; federal programmes and projects

Введение

На крупнейшей в XXI в. конференции ООН в Рио-де-Жаней-
ро (2012), посвященной устойчивому развитию, была отмечена 
необходимость целостного подхода к городскому планированию  
и управлению развитием городов. В международной и отечествен-
ной практике накоплен значительный опыт по сравнению горо-
дов на основе структурированных систем критериев, позволяющих 
судить о состоянии или изменении экономических, социальных  
и экологических условий. Одной из первых комплексных разрабо-
ток в этой сфере можно считать систему индикаторов устойчиво-
го развития, предложенную Комиссией по устойчивому развитию 
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ООН (Commission  on  Sustainable  Development). На данный момент 
официальные интегральные показатели (индексы) и системы ин-
дикаторов для оценки городского развития уже имеют междуна-
родные организации, страны, города, организации. Приведем не-
которые примеры: 

— эколого-социально-экономический индекс скорректирован-
ных чистых накоплений (Adjusted Net Savings), используемый Все-
мирным Банком;

— совместный проект Программы по охране окружающей среды 
ООН (UNEP) и Некоммерческого центра экологических коммуни-
каций GRID-Arendal по разработке системы показателей качества 
жизни в городах для обобщения информации и подготовке докла-
дов о состоянии окружающей среды в городах, а также для анализа 
и решения городских проблем; 

— практически ориентированные показатели городского разви-
тия для глобального мониторинга городов (Global Urban Monitoring 
Framework) в рамках Программы ООН по населенным пунктам 
(United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat);

— индекс городского процветания (UN-Habitat  City  Prosperity 
Index), предложенный Программой ООН по населенным пунктам 
(United Nations Human Settlements Programme, UN-Habitat);

— индекс человеческого развития (Human  Development  Index), 
разработанный Программой развития ООН (UNDP);

— принципы Европейской хартии городов;
— инструмент Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

для оценки качества жизни городского населения WHOQOL и пред-
ложения по учету ее результатов в городском территориальном 
планировании; 

— проект ЕС по созданию индикаторов мониторинга стратегии 
устойчивого развития городской среды EU-TISSUE;

— модель «умного города»;
— проект «Индикаторы Глазго» Центра охраны здоровья населе-

ния Глазго;
— проект Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и 

РИА Новости по разработке эколого-экономического индекса, учи-
тывающего экологический, экономический и социальный факторы 
развития регионов РФ;

— проект Глобальной сети экологического следа (Global Ecological 
Footprint) по измерению уровня потребления городами и региона-
ми природного капитала и его сопоставлению с имеющимися запа-
сами возобновляемых ресурсов;
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— другие подходы к оценке городского развития, основанные на 
комплексных знаниях: Cities Globalization Index (количество глобаль-
ных связей и фирм, оказывающих консалтинговые услуги в городе), 
The Global Cities Index (уровень деловой активности, развитие чело-
веческого капитала, информационный обмен, культурный уровень 
и политический вес города), Global Cities Outlook (уровень личного 
благополучия жителей, развитие экономики, инновационный по-
тенциал, городское управление), Global Power City Index (экономика, 
исследования и разработки, культурные контакты, пригодность для 
проживания, окружающая среда, доступность передвижения), Prime 
Global Cities  Index (оценка рынка недвижимости по каждому горо-
ду), Global Economic Power Index (экономическое развитие, финансо-
вые возможности и инфраструктура, инновационный потенциал), 
Global  City  Competitiveness  Index (экономика, инфраструктура, фи-
нансы, качество институтов, социокультурные факторы, человече-
ский капитал, окружающая среда и природные угрозы, глобальная 
интегрированность), Knowledge-based  urban  development  Assessment 
Model (KBUD/AM) (экономика, социокультурное развитие, роль 
окружающей среды в городском развитии, развитие институтов), 
Quality of Living Survey (политическая и социальная среда, экономи-
ческая среда, социокультурная среда, здравоохранение, образова-
ние, общественные сервисы и транспорт, рекреационные ресурсы, 
потребительские товары, недвижимость, окружающая среда) (Ни-
кифоров, 2019).

Анализ представленных индексов и систем индикаторов разви-
тия городов показывает, что среди основных составляющих оценки 
значимое место занимают окружающая природная среда и город-
ская среда.

Основная часть

В соответствии с национальными целями и стратегическими за-
дачами развития РФ одним из основных условий развития город-
ских территорий должно стать обеспечение комфорта и безопас-
ности окружающей среды. При этом особое внимание в стратегии 
обеспечения комфорта и безопасности окружающей среды уделено 
следующим аспектам:

— качество, привлекательность и доступность городской среды; 
— создание устойчивой и рациональной системы обращения  

с твердыми коммунальными отходами;
— снижение выбросов загрязняющих веществ, оказывающих не-

гативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения; 
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— ликвидация опасных объектов накопленного вреда окружаю-
щей среде;

— экологическое оздоровление водных объектов.
После 2005 г. в РФ значительно возрос интерес к разработке раз-

личных индикаторов и механизмов комплексной оценки ситуации 
для решения экономических, социальных и экологических про-
блем в регионах и городах. Одними из итогов длительного процес-
са создания общепринятого подхода стали утверждение в 2019 г. 
Правительством РФ Методики формирования индекса качества го-
родской среды (далее — ИКГС) и в 2020 г. представление Министер-
ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ру-
ководства по определению первоочередных направлений развития 
городской среды с помощью индекса качества городской среды.

В зависимости от значения ИКГС может быть выделено два каче-
ственных уровня комфорта и безопасности городской среды:

— благоприятная среда (181 балл и выше из 360 баллов по 36 
критериям);

— неблагоприятная среда (до 180 баллов включительно из 360 
баллов по 36 критериям).

В целях мониторинга качества городской среды и его измене-
ний, а также оценки эффективности мероприятий по улучшению 
комфорта и безопасности городской среды расчет ИКГС осущест-
вляется Минстроем России ежегодно.

По итогам Расчета ИКГС за 2018 г. доля российских городов, со-
ответствующих уровню «благоприятная среда», составляла 23 %, 
среднее значение ИКГС было 163 балла, а по итогам 2022 г. доля та-
ких городов составила уже 54 %, и среднее значение ИКГС по стране 
достигло 192 балла.

Санкт-Петербург — крупнейший город с условно комфортным 
климатом — показал рост значения ИКГС за период 2018–2022 гг.  
с 238 до 264 баллов.

ИКГС, несомненно, является одним из инструментов оценки ди-
намики улучшения качества жизни, концентрации внимания на 
отдельных моментах благоустройства и развития городских тер-
риторий, обучения инновациям в конкретных областях городско-
го развития. Однако отметим, что рост городов с благоприятной 
средой в 2018–2022 гг. наблюдается в условиях развития системы 
показателей для оценки эффективности работы региональных вла-
стей (в 2017, 2019, 2021 гг. указами Президента РФ были приняты 
перечни показателей эффективности исполнительной власти для 
регионов, среди которых показатели «качество городской среды»  
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и «качество окружающей среды»), и на данный момент не суще-
ствует механизма оценки и учета значимости показателей ИКГС 
для определенных территорий, а критерии отражают далеко не все 
аспекты жизнедеятельности населения городов.

Учитывая, что в РФ экологический фактор существенно опре-
деляет качество жизни большинства городского населения страны,  
в связи с чем огромную роль в формировании комфортной и ка-
чественной городской среды приобретают индикаторы, отобража-
ющие экологическое состояние территорий, отметим недостаток 
внимания в ИКГС именно к экологическим критериям. Критерии 
экологической безопасности в ИКГС представлены долей твердых 
коммунальных отходов, направленных на обработку и утилизацию, 
в общем объеме образованных отходов, долей зелененных терри-
торий общего пользования в общей площади зеленых насаждений, 
уровнем озеленения, состоянием зеленых насаждений, связанным 
с уровнями загрязнением атмосферы, почв и поверхностных вод, 
долей населения, имеющего доступ к озелененным территориям 
общего пользования, в общей численности населения. Это в целом 
соответствует отечественной и международной практике создания 
систем экологических критериев для оценки качества жизни в горо-
дах и населенных пунктах. Однако необходимо рекомендовать об-
ратить внимание на показатели, которые являются значимыми для 
исследований, мониторинга и статистики в области охраны окру-
жающей среды и обеспечения экологической безопасности в РФ. 

Прежде всего, в критериях ИКГС должно быть учтено влияние 
на население городов уровня загрязнения атмосферного воздуха 
основными загрязняющими веществами — диоксидом азота, ок-
сидом углерода, диоксидом серы, оксидом азота, бенз(а)пиреном, 
формальдегидом, а также сравнительно недавно вошедшими в поле 
зрения системы экологического мониторинга крупных и больших 
городов озоном и мелкодисперсными взвешенными частицами 
(PM — Particulate Matter) PM2,5 (размер до 2,5 мкм) и PM10 (размер 
до 10 мкм). РМ могут включать в себя неорганические компонен-
ты, сажу, биологические компоненты. Алюминий, железо, натрий  
и цинк являются неорганическими компонентами в дорожно- 
транспортной пыли, а марганец, железо, свинец, никель, хром, 
медь, кадмий, ванадий — в промышленной (Колпакова, 2020). Про-
водимые медицинские исследования доказали приоритетность 
для заболеваемости и смертности городского населения уровня за-
грязнения атмосферного воздуха твердыми частицами, в связи с 
чем Всемирная организация здравоохранения в 2005 г. установила  
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и в 2021 г. ужесточила допустимые уровни загрязнения атмосфер-
ного воздуха PM2,5 и PM10.

Данные о загрязнении атмосферного воздуха городов и ре-
гионов приводятся в докладах об экологической ситуации за год.  
По Санкт-Петербургу такие данные формируются на основе инфор-
мации, полученной, в частности, от автоматизированной системы 
мониторинга атмосферного воздуха (АСМ-АВ) Комитета по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обеспечению эколо-
гической безопасности. Мониторинговые данные о концентрациях 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе Санкт-Петербурга, 
представленные в докладах об экологической ситуации в Санкт- 
Петербурге за 2018–2021 гг., подтверждают факты превышения 
установленных для РФ гигиенических нормативов по PM2,5 и PM10 
при росте значения ИКГС за этот же период. Следует отметить, что 
Санкт-Петербург — один из немногих городов, который приводит 
данные мониторинга по PM.

Основными проблемами мониторинга уровня загрязнения ат-
мосферного воздуха в городах и возможности учета его данных  
в ИКГС можно назвать проблемы стандартизации подходов, разли-
чия в использовании термина «взвешенные вещества», недостаточ-
ность технического оснащения пунктов мониторинга, неравномер-
ное расположение по территориям, недостаточная плотность или 
отсутствие на территории пунктов мониторинга, неудобный фор-
мат представления данных мониторинга, отсутствие общественных 
систем мониторинга, а также осуществление территориального мо-
ниторинга различными ведомствами со своими особенностями  
и регулирующими документами. Отдельная нормативная, методи-
ческая и техническая поддержка требуется для мониторинга загряз-
нений атмосферного воздуха РМ2,5 и РМ10. Отметим, что несмотря 
на большое количество проблем при реализации территориально-
го мониторинга качества атмосферного воздуха, такой мониторинг 
значительно усиливает осведомленность населения о проблемах  
и об обоснованных и эффективных мероприятиях, в том числе 
управленческих, по их решению и тем самым повышает качество 
городской среды.

В период 2019–2024 гг. на территории РФ реализуется нацио-
нальный проект «Экология», который направлен на решение эколо-
гических проблем и в рамках которого осуществляется федераль-
ный проект «Чистый воздух», направленный на снижение выбросов 
вредных веществ в атмосферу в городах — участниках проекта и со-
вершенствование системы производственного мониторинга атмос-
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ферного воздуха на границах санитарно-защитных зон и в жилых 
районах. Необходимость введения в ИКГС показателя, характеризу-
ющего изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха, ил-
люстрируют данные по расчету ИКГС за 2021 г. для городов — участ-
ников проекта «Чистый воздух». Из 12 городов-участников Братск, 
Медногорск, Новокузнецк, Нижний Тагил и Омск отнесены к кате-
гории «неблагоприятная среда», остальные имеют значение ИКГС 
в диапазоне 181–219 и относятся к категории «благоприятная сре-
да», хотя ассоциированные с загрязнением атмосферного воздуха 
риски для здоровья населения Норильска, Красноярска и Читы, по 
результатам исследований 2021 г. (Зайцева & Май, 2021), по-преж-
нему очень высоки, наличие пыли и сажи в воздухе городов Сибири 
является причиной частых негативных эмоциональных реакций со 
стороны жителей, что, несомненно, нельзя назвать факторами бла-
гоприятной городской среды.

Ликвидация накопленного вреда окружающей среде — одно из 
важных условий улучшения качества окружающей среды и качества 
городской среды, особенно если речь идет о ликвидации заброшен-
ных или простаивающих промышленных объектов и несанкциони-
рованных свалок в границах городов. Такие объекты отрицательно 
влияют на состояние земель, водных объектов, атмосферного воз-
духа, ландшафтов, растительности, на визуальную обстановку, яв-
ляются источниками потенциальной угрозы жизни и здоровью на-
селения городов. Поэтому в силу статьи 80.1 ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды» при оценке объекта накопленно-
го экологического вреда необходимо «установить уровень и объем 
негативного воздействия на окружающую среду, возможность за-
грязнения водных объектов, в том числе являющихся источниками 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, возможность 
возникновения экологических рисков, а также количество населе-
ния, проживающего на территории, где расположен объект нако-
пленного экологического вреда».

Первый вариант ликвидации накопленного экологического вре-
да — в отсутствии виновника и нового владельца — является меро-
приятием по охране окружающей среды, реализация которого воз-
лагается на органы публичной власти (Рыженков, 2022). Однако на 
данный момент органы власти субъектов РФ и органы местного са-
моуправления только вправе, но не обязаны проводить выявление 
и оценку объектов накопленного вреда. Второй вариант — прове-
дение работ новыми собственниками таких объектов, оценившими 
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баланс перспектив и рисков и принявшими на себя обязанность по 
ликвидации вреда. 

Как показывает практика, потенциал заброшенных или простаи-
вающих промышленных зон в Санкт-Петербурге в последнее время 
наиболее эффективно реализовывается новыми собственниками 
посредством повторного использования территорий и их перео-
риентации под обустройство общественных пространств, создание 
креативных кластеров, строительство офисных, административ-
ных и жилых зданий, что, несомненно, способствует положитель-
ному преобразованию городской среды. Но при этом говорить об 
улучшении качества окружающей среды и снижении негативно-
го воздействия на здоровье населения можно только после под-
тверждения ликвидации накопленного экологического вреда  
в соответствии с требованиями экологического и санитарно-эпи-
демиологического законодательства РФ собственником земельного 
участка, который несет ответственность за объем и качество про-
веденных работ. Иная ситуация с теми объектами, которые выяв-
лены, инвентаризованы, внесены в специальный государственный 
реестр, прошли процедуру категорирования и могут быть ликвиди-
рованы за счет предоставления субсидий из федерального бюдже-
та на софинансирование рекультивационных мероприятий, в том 
числе в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» 
(составная часть национального проекта «Экология»). В этом слу-
чае исполнитель работ по ликвидации накопленного вреда разра-
батывает проект работ, который содержит обоснование достижения 
по окончании работ нормативов качества окружающей природной 
среды, санитарно-гигиенических требований и требований к состо-
янию земельных участков для целей их последующего использова-
ния и проходит экспертизы и согласования.

Одна из главных экологических проблем городов, значительно 
снижающих качество городской среды, — места размещения от-
ходов производства и потребления (несанкционированные свал-
ки и полигонное захоронение). В рамках реализации федерально-
го проекта «Чистая страна» особое внимание уделено ликвидации 
несанкционированных свалок в границах городов. В соответствии  
с Паспортом национального проекта «Экология» (https://base.
garant.ru/72150168/# block_410) до 2024 г. запланировано рекульти-
вировать земельные участки, на которых расположена 191 выявлен-
ная на 01.01.2018 несанкционированная свалка в границах городов. 
С 2025 г. проект «Чистая страна» продолжит проект «Генеральная 
уборка», подготовка к которому уже ведется в части внесения ре-
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гионами предложений по формированию перечня объектов нако-
пленного вреда, в том числе свалок отходов, которые будут ликви-
дироваться после завершения действующего проекта. В субъектах 
РФ уже выявлено 1929 объектов с признаками объектов накоплен-
ного вреда окружающей среде (https://base.garant.ru/70643488/).

Процесс ликвидации объектов накопленного вреда будет про-
должен, поэтому при расчете ИКГС следует учитывать результатив-
ность и эффективность этого процесса в городах и не в показателях 
общей площади рекультивированных земель, а по критериям пло-
щади возвращенных в оборот и использование земельных участков 
и соответствия земель экологическим, санитарным и эпидемиоло-
гическим требованиям.

Большинство крупных городов построены на берегах рек, кото-
рые оказывают значительное влияние на формирование этих го-
родов и качество городской среды. Изначально береговые земель-
ные участки рассматривались как малопригодные и сложные для 
строительства объектов недвижимости и обеспечения их безопас-
ности, а поэтому и не были востребованы под застройку. Однако  
в последнее время в связи с ростом городов, развитием технологий 
инженерной подготовки, благоустройства территорий и строитель-
ства, необходимостью наряду с безопасностью современной город-
ской среды обеспечить комфорт, привлекательность и эстетичность 
этой среды для населения активно используется потенциал приле-
гающих к открытым водным объектам земельных участков, в том 
числе тех, которые ранее были заняты производственными, транс-
портными и иными хозяйственными объектами и имеют предпо-
сылки для редевелопмента.

Среди основных направлений современного процесса реви-
тализации (от лат. re-vita — возвращение к жизни) околоводных 
территорий выделена деятельность по восстановлению водных  
и прилегающих пространств до благоприятных экологических и са-
нитарно-гигиенических показателей (Курочкина, 2020).

Повышение безопасности и качества городской среды невоз-
можно без обеспечения экологической безопасности городских во-
дных объектов и охраны их от загрязнений. Водные объекты и их 
акватории в черте города активно используются при реализации 
хозяйственной и иной деятельности, например, в целях водоснаб-
жения, водоотведения, как транспортные магистрали и испытыва-
ют интенсивные негативные техногенные и антропогенные воз-
действия. Поэтому зачастую при проведении мониторинга вода 
городских поверхностных водных объектов оценивается по гидро-
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химическим показателям и загрязняющим веществам в диапазо-
не «загрязненная» — «очень грязная», отмечается наличие мусора, 
пленок и пятен на поверхности водных объектов и другие визуаль-
ные признаки загрязнения.

Значительное негативное воздействие на водные объекты ока-
зывает рассредоточенный сток с селитебных территорий. Существу-
ющий в методике расчета ИКГС критерий «доля улично-дорожной 
сети, обеспеченной ливневой канализацией, в общей протяженно-
сти улично-дорожной сети» можно было бы отнести к экологиче-
ским критериям при условии расширения его значения для сниже-
ния загрязнения водных объектов загрязненными атмосферными 
и талыми стоками.

Водный кодекс РФ запрещает проектировать прямоточные си-
стемы технического водоснабжения, сбрасывать в водные объек-
ты неочищенные и необезвреженные сточные воды, изымать воду  
в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект. 
Законодательством РФ определена и ответственность за допущен-
ные нарушения субъектами хозяйственной и иной деятельности 
этих требований. Однако в реалиях существующего водного зако-
нодательства РФ не следует надеяться на улучшение качества воды 
только за счет изменений в практике нормирования, усиления 
контрольно-надзорной деятельности, расширения возможностей  
и компонентного состава мониторинга водных объектов.

Наиболее напряженная экологическая ситуация сложилась  
в бассейне реки Волга, в связи с чем в период 2018–2024 гг. реали-
зуется федеральный проект «Оздоровление Волги» (составная часть 
национального проекта «Экология»), в рамках которого проводится 
модернизация очистных и гидротехнических сооружений, произ-
водится очистка дна, а также принято решение о дополнительном 
частичном финансировании за счет бюджетных средств меропри-
ятий по изоляции и ликвидации источников загрязнения окружа-
ющей среды, располагающихся в бассейне реки и, прежде всего, на 
ее берегах.

Внесение дополнений в федеральный проект «Оздоровление 
Волги» в части финансирования изоляции и ликвидации ряда хо-
зяйственных объектов позволяет надеяться на то, что в дополнение 
к усилению контроля за исполнением требований действующего 
законодательства по охране водных объектов внимание в городах 
будет уделено также деиндустриализации прибрежных территорий, 
санации водных акваторий и рекультивации прилегающих к ним 
земельных участков, озеленению, благоустройству, рациональной 
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застройке береговых участков для обеспечения выполнения вод-
ными объектами социальной, оздоровительной и рекреационной 
функций, а также модернизации инженерно-технической инфра-
структуры, что следует отразить в экологических критериях ИКГС.

Шумовое загрязнение признано важным фактором, влияющим 
на качество городской среды. Особенно остро проблема шума за-
трагивает население придорожных территорий, где уровни шума 
могут превышать гигиенические нормативы и негативно влиять 
на качество жизни и значительно снижать ее комфортность. Поэ-
тому считаем целесообразным и имеющим значительный потен-
циал влияния на общую оценку качества городской среды включе-
ние (Липилин & Евтушенко, 2022) в систему критериев для расчета 
ИКГС шумовую характеристику придорожных территорий и зон 
шумового воздействия объектов хозяйственной и иной деятельно-
сти, а также эффективность мероприятий по снижению шумовой 
нагрузки на население городов.

Заключение

Как показывает международная практика, при создании, рас-
пространении и развитии метрических систем оценки городов  
и регионов всегда возникает проблема отсутствия необходимых 
данных у региональных и городских служб. Исключение составля-
ют лишь крупные города. С такой же проблемой столкнулись и раз-
работчики методики расчета ИКГС, которым пришлось принимать 
во внимание наличие комплекса статистических данных, их полно-
ту для формирования контекста оценки и надежность источников.

В заключение отметим, что на первом этапе расширения и опти-
мизации системы критериев для расчета ИКГС следует рассмотреть 
возможность применения экологических критериев, отражающих 
результаты федеральных проектов по разрешению экологических 
проблем городов для развития городской среды и улучшения ее ка-
чества.
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью по-
иска инвестирования для гражданского высокотехнологичного производства 
крупных городов. Предмет исследования — потенциал стран — партнеров 
России в покрытии этой потребности. Цель — оценить этот потенциал у 
крупнейших стран относительно создания высокотехнологичного производ-
ства. Гипотеза: этот потенциал высок, и необходимо его задействовать. 
Методология включала оценку средней стоимости создания одного граждан-
ского полупроводникового завода и сравнение с нею годичных и суммарных  
за 5 лет объемов прямых зарубежных инвестиций Китая и Индии. Научный 
вклад результатов исследования состоит в выработке данного методического 
обеспечения рассматриваемой оценки. Его тестирование показало: искомым 
потенциалом обладает экономика Китая, но другие партнеры могут финан-
сировать часть подобного проекта. Результаты могут быть интересны орга-
нам власти и предпринимательству при поиске источников инвестирования. 
Ограничения исследования состоят в изменчивости стоимости создания про-
изводства из-за развития технологий и волатильности курсов валют.

Ключевые слова: высокотехнологичное гражданское производство города; 
инвестиции стран-партнеров; оценка потенциала финансирования

1 ©Андреева Е. Л., Ратнер А. В., Тарасов А. Г. Текст. 2023.
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Abstract.  e relevance of the study is due to the need to search for investments in 
high-tech civil production in large cities.  e study examines the potential of Russia’s 
partner countries in covering this need.  e study aims to assess the potential of the 
largest countries, hypothesising that this potential is high and thus can be used. To this 
end, the average cost of creation of one civil semiconductor plant was estimated and 
compared with the annual and total foreign direct investment from China and India 
for 5 years. To contribute to the scientic research on the topic, the study developed the 
methodological support for the assessment.  e testing showed that the Chinese econo-
my has the required potential, but other partners can nance part of such a project.  e 
results can be used by authorities and businesses when searching for investment sources. 
 e limitations of the study are the variability of the cost of creating production due to 
technology development and volatility of exchange rates.

Keywords: high-tech civil production of a city; investments of partner countries; 
assessment of funding potential

Введение
Актуальность настоящего исследования обусловлена тем, что 

функция крупного города заключается, в частности, в сосредото-
чении научно-технологического потенциала региона, в разработке 
новых технологических решений и организации производств в со-
ответствии с ними. При этом в условиях существенного сокращения 
торговых потоков между российской экономикой и рядом стран 
перед российской экономикой остро встали вопросы разработки  
и внедрения собственных гражданских технологий, а также финан-
сирования этого процесса. Этот вопрос ставился и раньше — на фоне 
того, что торговые потоки между российской экономикой и рядом 
стран были ограничены уже несколько лет, и в этих условиях рос-
сийской экономикой осуществлялся курс на импортозамещение.  
В частности, по оценке Центробанка РФ, транслированной в прессе 
еще в начале 2021 г., для страны было релевантным обустройство 
3–5 технолого-производственных центров наподобие Силиконо-
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вой долины1. Соответственно, вполне возможной может выглядеть 
потребность России в создании в одном или нескольких ее городах 
предприятий по производству полупроводников — важного компо-
нента для многих отраслей гражданской промышленности. Одна из 
главных сложностей решения этой задачи заключается в высокой 
стоимости создания таких производств.

Это отсылает к научной проблеме оценки возможностей потен-
циальных разработчиков технологий и инвесторов. Представляется 
целесообразным обратить внимание на отрасль микроэлектроники 
в связи со следующими обстоятельствами

1) ее продукция используется во многих гражданских отраслях 
(производство компьютеров и иного оборудования для офисов, для 
бытовой техники, для автомобилей, для производственных стан-
ков, для медицинских изделий, для энергоинфраструктуры), при 
этом ее развитость в российской экономике очень невысока;

2) она — одна из наиболее высокотехнологичных отраслей про-
изводства;

3) получение продукции этой отрасли российской экономикой 
извне в значительной степени сократилось.

В российской экономике ведется разработка высоких граждан-
ских технологий, и имеются свои инвесторы. Вместе с тем, заслу-
живает внимания и инвестиционный потенциал дружественных 
стран, в которых накоплен опыт работы с микроэлектроникой,  
и есть большие финансовые ресурсы. Это предопределяет в каче-
стве объекта исследования финансовую потребность, возникаю-
щую при создании гражданского высокотехнологичного производ-
ства в российской экономике. Предмет исследования — потенциал 
стран — партнеров в покрытии этой потребности. Цель — оценить 
потенциал крупнейших стран — партнеров России в инвестиро-
вании в создание гражданского высокотехнологичного производ-
ства. Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 
1) обосновать методическое обеспечение оценки данного потенци-
ала; 2) апробировать это методическое обеспечение. Можно выдви-
нуть гипотезу: потенциал крупнейших стран — партнеров России 
в инвестировании в создание гражданского высокотехнологичного 
производства высок, то есть за счет такого инвестирования может 
быть обустроено несколько таких производств.

1 В ЦБ считают, что РФ необходимо создать три–пять центров наподобие Си-
ликоновой долины. ТАСС. 13.01.2021. https://tass.ru/ekonomika/10449231 (дата об-
ращения: 30.06.2022).
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Обзор изученности проблемы
В литературе отмечается, что отечественные изыскания в граж-

данской микроэлектронике имеются, однако изготовление продук-
ции по данным технологиям осуществлялось в немалой степени 
за границей: так, компанией «TSMC» (Тайвань) выпускались элек-
тронные блоки для процессоров «Байкал» (марка российской ком-
пании «Baikal Electronics») и «Эльбрус» (марка российской компа-
нии «МЦСТ») (Живилов, 2022, с. 1001–1002, 1004–1005).

При этом развитие производства полупроводников очень за-
тратное: уже в 1970-х гг. создание завода требовало десяток мил-
лионов долларов (Яковлев & Смолина, 2022, с. 3). Это актуализи-
рует поиск возможностей кооперации с целью обмена опытом. 
Среди стран — партнеров России обращает на себя внимание Ки-
тай: к концу 2010-х гг. в нем действовало 30 фабрик с техпроцессом  
в 28 нм, и страна аккумулировала 9 % мировых мощностей по про-
изводству полупроводников (Сиротин, 2021, с. 107). К настоящему 
времени уже освоены техпроцессы в 14 нм, и экономика работает 
над освоением технологий в 7 и 5 нм (Яковлев & Смолина, 2022, 
с. 5), которые, как следует из литературы (Сиротин, 2021, с. 111), мо-
гут быть актуальны для российской экономики.

У Китая есть относительно большой опыт использования элек-
тронного оборудования. В частности, приводятся такие данные:  
в его промышленности на долю оборудования с числовым про-
граммным управлением приходится 30 % (Кублин и др., 2022, 
с. 117). И в 2020 г. Китай являлся основным поставщиком электрон-
ных компонентов в Россию. Но одновременно с этим отмечается, 
что в Китае и Индии (еще одной стремительно развивающейся стра-
не — партнере России) быстро растет собственный спрос на элек-
тронную продукцию. Так, Китай закрывает сам свою потребность  
в полупроводниковых изделиях лишь на 30 %, Индия — на 9 %. Ин-
дия сама ищет возможности кооперации в производстве электрон-
ных компонентов (Ямпольская, 2022, с. 243-244).

Существенный инвестиционный потенциал Китая известен.  
Из представленных в научном литературном пространстве работ 
следует, что то, будут ли инвестиции Китая притягиваться в обра-
батывающую промышленность, зависит в немалой степени от того, 
насколько в российской экономике будет инициироваться созда-
ние высокотехнологичных продуктов и диверсификация (Суханова, 
2023, с. 4). В частности, в исследованиях отмечается, что китайских 
инвесторов привлекают в числе прочего передовые технологии 
(Асланова, 2021, с. 59).
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Касательно Индии в литературе отмечается, что она — крупный 
инвестор, вкладывающий средства в том числе в машиностроение 
(Брагина, 2022, с. 166). Анализ случая фармацевтики показывает, что 
инвестиции индийских транснациональных корпораций в НИОКР 
начинают приносить им международный успех (Теленкова & Фро-
лова, 2020, с. 40). Но точка притяжения индийских инвестиций — это,  
в первую очередь, государства АСЕАН (Брагина, 2022, с. 166).

В совокупности такие результаты существующих исследований 
побуждают предположить перспективность привлечения инвести-
ций из крупнейших стран-партнеров в российскую гражданскую 
высокотехнологичную (в данном случае полупроводниковую) про-
мышленность и перспективность их позитивного влияния на эко-
номику российских регионов и крупных городов, в том случае, если 
эти инвестиции будут развивать их специализацию (которая ассо-
циируется с индустриальным кодом региона (Андреева и др., 2017, 
с. 733)). Это актуализирует поставленную в настоящем исследова-
нии цель.

Методология и данные

Суть проблемы и анализ номенклатуры доступных статистиче-
ских данных позволили обосновать следующее методическое обе-
спечение оценки потенциала крупнейших стран — партнеров Рос-
сии в инвестировании в создание точки высокотехнологичного 
гражданского производства (что явилось решением 1-й задачи, по-
ставленной в исследовании):

1) оценка средней стоимости создания одного завода в сфере ми-
кроэлектроники. Представляется целесообразным рассмотреть завод 
по производству полупроводников (как отрасли, чья продукция, как 
уже упоминалось, используется во многих гражданских отраслях — 
в производстве компьютеров и иного оборудования для офисов, для 
бытовой техники, для автомобилей, для производственных станков, 
для медицинских изделий, для энергоинфраструктуры). При этом, 
поскольку полупроводники и изделия из них различаются в зависи-
мости от целей (т. е. от отрасли) применения, соответственно, будут 
различаться и оборудование заводов по их производству, и его сто-
имость. Это может быть завод по производству полупроводников  
в целом, завод полупроводников, предназначенных для отдельно взя-
той отрасли, например, для оснащения микроэлектроникой автомо-
билей, завод отдельного вида полупроводниковых изделий, к приме-
ру, полупроводниковых пластин. Соответственно, для оценки средней 



II. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

104

стоимости создания полупроводникового производства целесообраз-
но взять несколько примеров создания заводов;

2) сравнение с этой стоимостью годичных объемов потока пря-
мых зарубежных инвестиций (ПЗИ — инвестиции, направляемые  
за рубеж) стран — партнеров России, а также суммарных за 5 лет.  
В частности, целесообразно рассчитать, во сколько раз годичный поток 
ПЗИ страны-партнера превышает рассчитанную среднюю стоимость 
постройки завода по производству полупроводниковой продукции, 
во сколько раз эту стоимость превышает накопленный за 5 лет поток 
ПЗИ страны-партнера, какую долю (в %) от своего годичного потока 
ПЗИ необходимо стране-партнеру выделить, чтобы обеспечить инве-
стиции, необходимые для строительства полупроводникового завода. 
При этом было учтено, что в странах, по которым оценивалась сред-
няя стоимость сооружения полупроводникового завода (это — запад-
ные экономики), в целом жизнь требует более высоких денежных за-
трат, в сравнении с затратами в российской экономике. В связи с этим 
дороже факторы производства, особенно рабочая сила. Коэффициент 
данной разницы был измерен по ВВП на душу населения по ППС. И на 
данный коэффициент была — с целью оценки потенциала стран-пар-
тнеров — скорректирована стоимость сооружения завода.

В качестве экономик, чей потенциал рассматривается на предмет 
возможности инвестировать в создание такого производства, целе-
сообразно взять крупнейшие страны — партнеры России, при этом 
уже обладающие частью компетенций в производстве микроэлек-
троники, — Китай и Индию. Как уже упоминалось при обзоре изучен-
ности проблемы, и Китай, и Индия являются крупными инвестора-
ми на международном рынке (в особенности Китай, имеющий очень 
большую экономику и, следовательно, большой инвестиционный по-
тенциал); при этом Китай, как уже упоминалось, аккумулирует 9 % 
мировых мощностей по производству полупроводников (Сиротин, 
2021, с. 107) и уже освоил техпроцессы в 14 нм (Яковлев & Смолина, 
2022, с. 5). Индия сама ищет возможности кооперации в производ-
стве электронных компонентов (Ямпольская, 2022, с. 243–244).

При этом, учитывая, что потенциал Индии — меньший, чем 
у Китая, можно предложить, в случае если ее потенциал окажет-
ся недостаточен, рассмотреть также потенциал наднационально-
го инвестиционного института, в котором Россия вместе с данны-
ми странами участвует, — Нового банка развития БРИКС. Банк был 
учрежден странами группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай, Южно-Африканская Республика) и был призван специализиро-
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ваться на льготном финансировании1; миссия Банка — поддержка 
усилий в сфере инфраструктуры и устойчивого развития2. Банк на-
чал предоставлять финансирование для проектов в 2016 г.; в 2020–
2021 гг. часть (хоть и небольшая) выделенных Банком средств была 
инвестирована в цифровую инфраструктуру.

Результаты и обсуждение

В ходе первого шага анализа для оценки средней стоимости соз-
дания гражданского полупроводникового производства было взято 
несколько примеров фактов либо планов создания заводов:

— полупроводниковый завод в Германии, построенный компа-
нией «Bosch» (пущен в эксплуатацию в 2021 г.) за 1,1 млрд евро3;

— завод полупроводников, планировавшийся (планы 2021 г.)  
к строительству в США компанией «Samsung» за 17 млрд долл.4;

— завод полупроводниковых пластин, планировавшийся к стро-
ительству в США тайваньской компанией «Global Wafers» за 5 млрд 
долл.5

Стоимость строительства завода из первого примера в долларах 
составляет: 1,1 млрд евро ⋅ 1,043 долл/евро6 = 1,15 млрд долл. США.

Расчет показывает, что средняя стоимость строительства полу-
проводникового завода составила 7,72 млрд долл. США.

С целью учета более дорогой стоимости жизни в западных стра-
нах, был сравнен ВВП на душу населения по ППС 2021 г. США и Рос-
сии. Их значения (33,0 тыс. долл. США и 69,3 тыс. долл. США) соот-
носятся как 2,1 раза, округленно как 2 раза. На этот коэффициент 
была скорректирована средняя стоимость строительства полупро-
водникового завода: она составила 3,86 млрд долл. США.

1 Новый банк развития БРИКС. Досье. ТАСС. 08.07.2015. https://tass.ru/
info/2103898 (дата обращения: 30.06.2022).

2 Mission. New Development Bank. https://www.ndb.int/about-us/essence/mission-
values (дата обращения: 30.06.2022).

3 Новикова Е. У кризиса поставок полупроводников нашлось простое решение. 
Эксперт. 26.08.2021. https://expert.ru/2021/08/26/u-krizis-postavok-poluprovodnikov-
nashlos-prostoye-resheniye (дата обращения: 30.06.2022).

4 Reuters: Samsung построит в Техасе завод полупроводников за $17 млрд. 
ТАСС. 29.09.2021. https://tass.ru/ekonomika/12531551 (дата обращения: 30.06.2022).

5 Тайваньская Global Wafers вложит $5 млрд в завод полупроводниковой про-
дукции в Техасе. Интерфакс. 27.06.2022. https://www.interfax.ru/business/849115 
(дата обращения: 30.06.2022).

6 Курс взят из: European Central Bank. https://www.ecb.europa.eu/home/html/
index.en.html (date of referring: 02.07.2022).
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Далее были оценены и сравнены с этой стоимостью объемы пря-
мого зарубежного инвестирования Китая и Индии. Годичный поток 
прямых зарубежных инвестиций Китая на интервале 2017–2021 гг. 
(136,9-158,3 млрд долл. США) превышал рассчитанную среднюю 
стоимость постройки завода по производству гражданской полу-
проводниковой продукции в 35,5-41,0 раза, а суммарный за эти  
5 лет поток (737,1 млрд долл. США) — в 191,1 раза. (При этом по-
ток прямых зарубежных инвестиций Китая 2016 г. (196,1 млрд долл. 
США) превышал стоимость постройки в 50,8 раза.) Индийский го-
дичный поток прямых зарубежных инвестиций на интервале 2017–
2021 гг. (11,1–15,5 млрд долл. США) соотносился со стоимостью по-
стройки завода как 2,9-4,0 раза, а суммарный 5-летний поток (62,4 
млрд долл. США) — как 16,1 раза (табл.).

Таблица
Прямые зарубежные инвестиции (поток) Китая и Индии и инвестиции 
Нового банка развития БРИКС и их соотнесение со средней стоимостью 

постройки завода по производству гражданской полупроводниковой  
продукции

Показатель

Значение показателя по годам Сумма 
за 5 лет 
(2017–

2021 гг.)
2017 2018 2019 2020 2021

ПЗИ Китая (годичный поток), 
млрд долл. США 158,3 143,0 136,9 153,7 145,2 737,1

(Годичный поток ПЗИ Китая) / 
(Стоимость постройки завода*) 41,0 37,1 35,5 39,8 37,6 191,1

Сколько процентов из китай-
ских ПЗИ достаточно выделить 
для покрытия стоимости по-
стройки завода

2,4 2,7 2,8 2,5 2,7 0,5

Прирост потока ПЗИ Китая, 
млрд долл. США -37,9 -15,3 -6,1 16,8 -8,5 —

ПЗИ Индии (годичный поток), 
млрд долл. США 11,1 11,4 13,1 11,1 15,5 62,4

(Годичный поток ПЗИ Индии) / 
(Стоимость постройки завода*) 2,9 3,0 3,4 2,9 4,0 16,2

Сколько процентов из индий-
ских ПЗИ достаточно выделить 
для покрытия стоимости по-
стройки завода

34,6 33,7 29,3 34,7 24,9 6,2

Окончание табл. на след. стр.
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Показатель

Значение показателя по годам Сумма 
за 5 лет 
(2017–

2021 гг.)
2017 2018 2019 2020 2021

Прирост потока ПЗИ Индии, 
млрд долл. США 6,1 0,3 1,7 -2,0 4,4 —

Инвестиции Нового банка раз-
вития БРИКС 1,9 4,7 7,2 10,3 5,1 29,1

Суммарные инвестиции = [ПЗИ 
Индии]) + [Инвестиции Нового 
банка развития БРИКС]

13,0 16,1 20,3 21,4 20,6 91,4

(Стоимость постройки завода 
полупроводниковой продук-
ции*) / ([ПЗИ Индии]) + [Инве-
стиции Нового банка развития 
БРИКС]), число раз

0,30 0,24 0,19 0,18 0,19 0,04

*Примечание: Стоимость постройки завода по производству гражданской по-
лупроводниковой продукции была оценена в ходе проведения данного исследова-
ния в 3,86 млрд долл. США (источники исходных данных и расчеты приведены в 
настоящей статье).

Источник: Составлено и рассчитано авторами (все отношения [доли, %-зна-
чения, темпы прироста, размеры превышения] — расчетные значения) по: 1) 
UNCTAD. https://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx (date of 
referring: 20.05.-30.06.2022); 2) Annual Report 2021. New Development Bank. 154 p. 
https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2022/10/NDB_AR_2021_complete.pdf (date 
of referring: 22.05.2023) P. 4; Annual Report 2020. New Development Bank. 160 p. 
https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2021/07/NDB-AR-2020_complete_v3.pdf 
(date of referring: 02.07.2022). P. 8; 3) сделанным в настоящей статье расчетам сто-
имости постройки завода.

Окончание табл. на след. стр.

Таким образом, для обеспечения российскому крупному горо-
ду инвестиций, необходимых для строительства завода по изго-
товлению гражданской полупроводниковой продукции, китайской 
экономике достаточно выделить 2,4–2,8 % от своих направляемых 
в течение одного года за рубеж инвестиций, индийской же эконо-
мике — 29–35 %. То есть китайская экономика по своему валово-
му потенциалу теоретически способна выступить инвестором для 
сооружения такого объекта в российском регионе, и, может быть, 
даже не одного (или не в одном регионе). Индия иллюстрирует при-
мер страны — партнера России с большими трудовыми ресурсами,  
но инвестиционная статистика потенциала обеспечения ею инве-
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стиций для полного финансирования строительства такого затрат-
ного объекта, как полупроводниковый завод, не показывает.

Учитывая, что у индийской экономики потенциал инвестиро-
вания ниже, чем у Китая, целесообразно рассмотреть также потен-
циал наднационального инвестиционного института, в котором 
Россия участвует вместе с Китаем и Индией, — Нового банка разви-
тия БРИКС. С начала деятельности Банка (с 2016 г.) по 2020 г. объ-
ем его годичных инвестиций вырос с 1,54 до 10,28 млрд долл. США,  
а в 2017–2021 гг. (за 5 лет) он составил в сумме 29,1 млрд дол. (табл.). 
То есть для финансирования строительства гражданского полупро-
водникового завода Новому банку развития БРИКС понадобилось 
бы выделить сумму, сопоставимую с 38 % объема его инвестиций 
2020 г., или 13,3 % от 5-летнего потока инвестиций банка. Вместе  
с тем, из суммы 2020 г. зарубежных инвестиций индийской эконо-
мики и инвестиций Банка развития БРИКС для финансирования 
строительства завода было бы достаточно выделить 18 %. Если бы 
стоял вопрос о привлечении из-за рубежа 1/2 от общей суммы, необ-
ходимой для строительства завода, то было бы достаточно < 18 % / 2 
= 9 % > зарубежного инвестиционного потока индийской экономи-
ки и инвестиций Банка БРИКС. Таким образом, если рассматривать 
потенциал экономик крупнейших дружественных России стран  
и ресурсы дружественных наднациональных экономических инсти-
тутов отдельно от китайских инвесторов, то они способны своим 
капиталом участвовать в финансировании развития в каком-либо 
российском регионе современных технологий. То есть возможно со-
вместное финансирование крупных проектов по созданию граждан-
ской высокотехнологичной производственной инфраструктуры при 
участии России и стран — ее партнеров, в т. ч. через Банк развития 
БРИКС. Также на решение данной задачи направлено развитие ме-
ханизма расчетов России со странами-партнерами в национальных 
валютах. При наличии у зарубежных контрагентов заинтересованно-
сти в участии в совместном высокотехнологичном проекте, они могут 
вложить в него полученные ранее в счет оплаты своих товаров рубли.

Для привлечения инвестиций актуальным будет создание льгот-
ных условий. Целесообразно определение приоритетных отраслей, 
обозначение критериев приоритетных участников и проек тов.

Заключение

Научная новизна и значимость данного исследования заклю-
чаются в обосновании методического обеспечения оценки потен-
циала развития российской экономики в части потенциала полу-
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чения инвестирования от стран-партнеров в обустройство точек 
гражданского высокотехнологичного производства в крупных го-
родах.

Тестирование предложенного методического обеспечения  
(на примере полупроводниковой отрасли как отрасли, чья продук-
ция используется во многих гражданских отраслях (производство 
компьютеров и иного оборудования для офисов, для бытовой тех-
ники, для автомобилей, для производственных станков, для ме-
дицинских изделий, для энергоинфраструктуры)), показало, что 
потенциалом в инвестировании в обустройство точки высокотех-
нологичного гражданского производства обладает, прежде всего, 
китайская экономика. Но другим крупнейшим странам-партне-
рам экономический потенциал позволяет финансировать часть 
подобного проекта. Это частично подтверждает (относительно 
экономики Китая) выдвинутую гипотезу. Соответственно, целе-
сообразно совместное со странами-партнерами финансирование 
высокотехнологичных проектов, создание льготных условий для 
привлечения инвестиций.

Результаты исследования могут быть интересны для органов 
власти, занимающихся привлечением инвестиций в гражданские 
высокотехнологичные производства крупных городов, и для пред-
принимателей при поиске источников инвестирования.

Ограничения исследования состоят в том, что в условиях не-
стабильности курсов валют, развития технологий и изменений  
в мировой экономике стоимость создания гражданского полупро-
водникового завода может изменяться.
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Аннотация. Статья посвящена обоснованию новой постановки вопроса 
о выборе ключевых элементов макрологистической системы Большого Урала. 
Анализ современной эволюции системы выполнен на материалах схем и про-
грамм развития магистрального транспорта и логистики. Работа носит по-
становочный поисковый характер и основывается на принципах системного 
подхода и методах системного анализа, анализа эволюционных закономерно-
стей, аналогиях, обобщения данных документов по развитию производитель-
ных сил и научной литературы. Методом балансового анализа выявлено не-
достаточное соответствие мощностей сопряженных друг с другом звеньев 
транспортно-логистической системы, формирующей сухой порт Екатерин-
бург. На качественном уровне выполнено технико-экономическое сравнение ва-
риантов железнодорожной сети, связывающей сухой порт Екатеринбург с Се-
верным морским путем, предлагаемых к дальнейшей разработке.

Ключевые слова: сухой порт; транспортная инфраструктура; транспор-
тно-логистический центр; мультимодальность; мегаполис Екатеринбург
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Abstract.  e article presents a new approach to choosing key elements of the mac-
ro-logical system of the Greater Urals. Analysis of the modern evolution of the system 
is based on schemes and programmes for the development of trunk transport and logis-
tics.  e research relies on the principles of a systematic approach and methods of sys-
tem analysis, analysis of evolutionary patterns, analogies, generalisation of given docu-
ments on the development of productive forces and scientic literature. Balance analysis 
revealed insu�cient compliance of the capacities of the transport and logistics system 
links connected with each other, forming a dry port of Ekaterinburg. At a qualitative 
level, the study provided a technical and economic comparison of variants of the railway 
network connecting the dry port of Ekaterinburg with the Northern Sea Route.

Keywords: dry port; transport infrastructure; transport and logistics centre; 
multimodality; megacity of Ekaterinburg

Введение

В настоящее время усиливаются значимость транспортно-ло-
гистической инфраструктуры и ее влияние на обслуживаемые тер-
ритории. Для ряда крупнейших городов страны это проявляется  
в обретении ими дополнительной экономической специализации. 
Пример такого хода событий — развитие экономики и инфраструк-
туры города Екатеринбурга, находящегося в самом центре Боль-
шого Урала на пересечении коридора транссибирской магистра-
ли и транспортных путей, формирующихся вдоль Уральских гор  
в меридиональном направлении. С одной стороны, усиление роли 
транспортной логистики определяется факторами кооперации 
производства, развития новых и восстановления традиционных 
промышленных центров на территории регионов Урала. С другой — 
возрастает роль транспортно-географического положения Екате-
ринбурга в условиях широкомасштабного развития транспортных 
коридоров и дальних массовых перевозок в связи с новой архитек-
турой вовлечения экономики страны в мировой обмен. Таким об-
разом, для агломерации большого Екатеринбурга транспортная ло-
гистика становится чем-то бо́льшим, чем одна из инфраструктур. 

https://orcid.org/0000-0003-3694-564X
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Это уже складывающаяся и в перспективе расширяющаяся новая 
экономическая специализация.

В связи с этим в статье ставится задача определить и уточнить 
комплекс внешних условий, необходимых для реализации Ека-
теринбургом такой новой для него роли, и обосновать приорите-
ты управления экономическим развитием региона, которые будут 
способствовать эффективному согласованию промышленно-про-
изводственной и транспортно-логистической специализации. 
Транспортная логистика — разновидность современной сервис-
ной ориентации хозяйства, которая далеко не при любых услови-
ях органична и эффективна для конкретной территории. Большое 
значение для ускорения такого рода процессов могут иметь как де-
терминанты геополитической и геоэкономической обстановки, так  
и политика региональных властей. Идея «Екатеринбург — крупней-
ший „сухой порт” страны» выдвинута в 2022 г. в преддверии запу-
ска первой очереди транспортно-логистического комплекса (ТЛК) 
«Уральский», масштабы которого рассчитаны на дальнейшее уве-
личение контейнерного грузопотока через Екатеринбург и центра-
лизацию здесь процессов консолидации и распределения контей-
неропотока. Таким образом, в Екатеринбурге заложен крупнейший 
логистический узел и предпосылки сухого порта. В качестве ги-
потезы предполагается, что создание сухих портов повышает эф-
фективность грузоперевозок и обеспечивает полное выполнение 
требований цепочек поставок. Основная идея статьи состоит в си-
стемообразующей роли объектов категории «сухой порт» для кон-
солидации транспортно-логистических систем макрорегионально-
го уровня.

Основная часть

Применительно к глубинным континентальным территориям 
нет устоявшегося разработанного понятия «сухой порт» (Король & 
Балалаев 2014; Roso, 2005; Лахметкина & Олейников, 2019; Лахмет-
кина и др., 2018). Однако известны некоторые источники, где явно 
или неявно дается его определение. Межправительственное согла-
шение дает определение понятия «сухой порт»: «Место внутри тер-
ритории страны с логистическим центром, соединенным с одним 
или более видами транспорта, предназначенном для обработки, 
временного хранения и предусматриваемого законом осмотра гру-
зов, перевозимых в процессе международной торговли, и соверше-
ния применимых таможенных контрольных функций и формаль-
ностей».
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Концепция сухого порта возникла из необходимости согласо-
ванной работы морского и железнодорожного транспорта в составе 
единой мультимодальной системы перевозок, когда требуется осу-
ществить согласованный подвод судовой партии массового груза 
по железной дороге либо организовать развоз прибывшей морем 
партии (Лахметкина и др., 2018; Рахмангулов & Муравьев 2016а). 
Обычно эти функции локализованы на предпортовых железнодо-
рожных станциях. В случае Екатеринбурга фактор моря не является 
первичным. Генезис элементов, которые сформируют здесь сухой 
порт, основан на последовательном проявлении роли следующих 
факторов экономико-географического положения Екатеринбурга:

1) пересечение транссибирской магистралью границы Европы  
и Азии;

2) формирование меридиональных путей сообщения, в перспек-
тиве образующих транспортный коридор в направлении уральско-
го сектора Арктики к морским портам Северного морского пути 
(СМП);

3) появление в недалеком будущем продолжения этого мери-
дионального коридора в южном направлении для организации 
транспортных связей серединных макрорегионов России с государ-
ствами Центральной Азии, через них как с Китаем, так и с Ираном,  
а впоследствии и Индией.

В результате действия этих мощных факторов в центре Ура-
ла стала развиваться комплексная мультимодальная логистика на 
базе перевалки грузов, движущихся по транссибирской магистрали 
на автомобильный транспорт и обратно — с автомобильного на же-
лезнодорожный. При этом должны обеспечиваться функции хране-
ния, комплектования, распределения, таможенной очистки экспор-
тно-импортных грузов, концентрации объектов оптовой торговли 
и материально-технического обеспечения производств различных 
отраслей хозяйства на обширных территориях. Такой масштабный 
комплекс макрологистических взаимодействий осуществим толь-
ко в агломерациях крупнейших городов РФ с широкой базой фор-
мирования грузопотоков и товаропотоков. На Урале такими агло-
мерациями являются Екатеринбург и Челябинск. Последний также 
обладает названными выше эволюционными признаками. Сравни-
тельные преимущества этих городов с позиции размещения в них 
объектов сухого порта зависят от масштабов зоны тяготения, кото-
рые, в свою очередь, определяются развитием транспортных ком-
муникаций, в том числе на дальних подступах, в частности обеспе-
чивающих связь с морскими портами.
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В целом степень влияния морских коммуникаций становится 
важнейшим потокообразующим фактором в связи с высокой ролью 
в макрорегиональной логистике международных грузопотоков. Это 
в большей мере справедливо для Екатеринбурга как сухого порта  
в связи с лучшими предпосылками к строительству новых желез-
нодорожных магистралей в сторону СМП. При этом для Челябинска 
первостепенную значимость приоритетного города для размеще-
ния в нем сухого порта имеет развитие меридиональных транс-
портных коридоров на юг, в частности, к Каспийскому морю и да-
лее к Ирану.

Грузопоток СМП нарастает рекордными темпами, сооружаются 
новые порты в уральском секторе Арктики, в 2022 г. принято прави-
тельственное решение о создании универсального грузового порта 
Индига на Баренцевом море (Петров и др., 2023). В связи с этим на 
перспективу увеличивается потребность в перевалке грузов с мор-
ского на железнодорожный транспорт в портах СМП. Для эффек-
тивной загрузки создаваемых на Урале мощностей по переработке 
контейнеров и оптимизации транспортных потоков следует уси-
лить железнодорожную связь Екатеринбурга с СМП.

В настоящее время введена в эксплуатацию первая очередь 
крупнейшего в Уральском федеральном округе транспортно-логи-
стического центра (ТЛЦ) «Уральский» в г. Екатеринбурге, который 
является частью проекта «Сухой порт Екатеринбург». ТЛЦ уже на-
чал прием составов универсальных крупнотоннажных контейне-
ров, прибывающих на фитинговых платформах. Проект реализует-
ся компанией «Екатеринбургский транспортный терминал», а также 
правительством Свердловской области и ОАО «РЖД». На началь-
ном этапе его мощность определена на уровне 300 тысяч ДФЭ в год,  
с последующим увеличением до 600–800 тыс. ДФЭ и суммарным 
объемом инвестиций до 12 млрд руб. из внебюджетных средств. 
Функционирование объектов будет вносить значительный вклад  
в наполнение бюджетов как города Екатеринбурга, так и Свердлов-
ской области. Строительство ТЛЦ будет завершено в 2024 г. и после 
выхода его на полную мощность на нем будет обслуживаться 5 ты-
сяч контейнерных поездов в год и создано 250 рабочих мест. Дан-
ный ТЛЦ включен в поручение Президента РФ наряду с центрами  
в других городах в зоне Транссиба, что обеспечит переработку гру-
зов в контейнерах на всем его протяжении. 

При этом сухой порт Екатеринбург может занять особое место 
в системе, поскольку здесь совместятся связи между Транссибом 
и портами уральского сектора Арктики и связи Транссиба с порта-
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ми Каспийского моря. Это позволит создать двусторонний транзит 
грузов в Иран, Индию и Китай с использованием СМП.

Материалы и методы

В описываемой в статье постановке задачи намечается два этапа 
исследования. На первом этапе проводится выбор вариантов выхо-
да сухого порта Екатеринбурга на СМП и проведение их технико- 
экономического сравнения в однокритериальной экономической 
постановке. На втором этапе — исследование этих вариантов в мно-
гокритериальной постановке в условиях неполноты и недостовер-
ности информации и анализ полученных результатов (Богатырев 
и др., 2004).

С учетом этого, на первом этапе для исследования предложены 
три варианта транспортных железнодорожных связей сухого порта 
Екатеринбург с морскими портами СМП:

— вариант 1: сухой порт Екатеринбург — морской порт Архан-
гельск;

— вариант 2: сухой порт Екатеринбург — морской порт Индига 
(Ненецкий автономный округ);

— вариант 3: сухой порт Екатеринбург — морской порт Сабетта 
(Ямало-ненецкий автономный округ).

По первому варианту железная дорога пролегает по следующе-
му маршруту: Архангельск — Карпогоры — Вендинга — Сыктывкар 
— Гайны — Соликамск — Пермь — Екатеринбург. По второму вари-
анту транспортный маршрут следующий: Индига — Сосногорск — 
Троицко-Печорск — Полуночное — Екатеринбург. По варианту 3: 
Сабетта — Бованенково — Лабытнанги — (мост через нижнюю Обь) 
— Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево — Пурпе — Но-
ябрьск — Сургут — Тобольск — Тюмень — Екатеринбург. Необходимо 
отметить, что по всем указанным вариантам есть непостроенные 
участки и для ввода их в эксплуатацию необходимы инвестици-
онные вложения. По варианту 1 это участок Карпогоры — Вендин-
га длиной 215 км и Сыктывкар — Гайны — Соликамск длиной 590 
км. Суммарная длина новых участков по варианту 1 равна 805 км. 
По второму варианту не построены участки Индига — Сосногорск 
длиной 612 км и Троицко-Печорск — Полуночное длиной 304 км. 
Суммарная длина необходимых к новому строительству участков 
по варианту 2 равна 916 км. По варианту 3 не построены участки 
Сабетта — Бованенково (173 км) и Салехард — Коротчаево (707 км) 
и суммарно это 880 км, не построен уникальный мост через реку 
Обь. С позиции Екатеринбурга этот вариант утяжелен необходимо-
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стью увеличения пропускных возможностей узла Тюмени и участ-
ка Тюмень — Екатеринбург. Предварительно можно сказать, что по 
капиталовложениям лучшим является вариант 1, но с учетом экс-
плуатационных издержек при оценке вариантов по приведенным 
затратам варианты 1 и 2 находятся в зоне равноэкономичности,  
и для выбора наилучшего из них требуется проведение исследова-
ний в многокритериальной постановке.

Таким образом, целью следующего этапа исследования будет яв-
ляться определение наиболее эффективного варианта выхода сухо-
го порта Екатеринбург на СМП в условиях многокритериальности 
и неопределенности с использованием методов нечеткой логики 
(Заде, 1974). Особенность сравнения вариантов приоритетов но-
вого строительства транспортной сети здесь в том, что оценки за-
висят от целевой системы отсчета затрат и результатов. С позиции 
проекта «Сухой порт Екатеринбург» будет назван приоритетный 
объем нового строительства железных дорог, однако это не значит, 
что станут необосновываемыми элементы сети, отнесенные здесь 
к менее выигрышным с позиции вариантам. Ведь они могут иметь 
самостоятельное значение за рамками рассматриваемого проекта. 
Поэтому развитие методического аппарата технико-экономиче-
ских исследований в условиях возрождения крупного масштабного 
инфраструктурного развития приобретает исключительную значи-
мость. В любом случае, задачи выбора железнодорожных марш-
рутов, связывающих сухой порт Екатеринбург с морскими порта-
ми СМП, необходимо решать в многокритериальной постановке  
и с использованием экспертных процедур и с ранжированием по 
приоритетности на основе теории нечетких множеств и нечеткой 
логики.

К числу важнейших мы относим пять критериев оценки проек-
тов развития транспортной сети: 

1) способствование диверсификации территории прохождения 
линии;

2) наличие на этой территории грузовой базы;
3) наращивание ресурсно-технологического потенциала обще-

ства;
4) вклад линии в транспортную доступность;
5) интегральные затраты по проекту.
Оценки вариантов по этим критериям всегда интервальны, по-

этому для укрупненных исследований целесообразно исходить из 
качественных экспертных оценок с использованием лингвистиче-
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ских переменных с дальнейшим переводом лингвистических вы-
сказываний в количественные меры. 

Сравнение вариантов по каждому из критериев проводится по 
формуле (1) (Орловский, 1981):

{ }
,

sup min ( ), ( )k k k
ij i j

x y X
x y

r x y
∈

≥

 = m m 
,                                 (1)

где ( ), ( )k k
i jx ym m  — функции принадлежности оценок i-й и j-й аль-

тернатив по критерию k.
Исходя из постановки задачи для проведения исследований 

в многокритериальной постановке в качестве исходных данных 
определено множество вариантов, включающих три элемента i = {i1, 
i2, i3}, где i1 — Архангельск; i2 — Индига; i3 — Сабетта. Оценка этих 
вариантов проводилась на множестве из пяти критериев: k = {k1, k2, 
k3, k4, k5}, где k1 — диверсификация; k2 — грузовая база; k3 — ресурс-
но-технологический потенциал; k4 — транспортная доступность; 
k5 — интегральные затраты.

Некоторое усложнение предварительной оценки по приведен-
ной модели снова указывает на высокую вероятность варианта свя-
зи с морским портом Индига (вариант 2) в качестве приоритетного 
в отношении сухого порта Екатеринбург.

Результаты

В рамках выполненной работы получены следующие результа-
ты.

Предпосылки к реализации проекта «Сухой порт Екатеринбург» 
на территории Свердловской области:

1. Свердловская область с ее численностью населения, индустри-
альным комплексом, плотностью и мощностью инфраструктуры 
является наиболее экономически и территориально развитым ре-
гионом с полуторамиллионной региональной столицей, первым по 
ходу движения потоков со стороны востока узлом их распределения 
как на север, так и на юг. Такое положение создает долговременное 
преимущество для Екатеринбурга как крупнейшего логистического 
центра, поскольку не только в настоящее время, но и в длительной 
перспективе будут преобладать транзитный грузовой поток с вос-
тока, а потом и с юга, отправление и прибытие грузов в восточном 
и южном направлениях. 

2. Формирование оси развития «Север — Юг» через Свердлов-
скую область связано с быстрым развитием Северного морского 
пути и его крупнейших универсальных портов в Уральском секторе 
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Арктики (Сабетта, Индига). Тем самым коридор «Север — Юг» будет 
начинать развиваться сначала в северном направлении от Екате-
ринбурга для связи портов Арктики на Северном морском пути с 
Транссибом, в последующем продолжаясь в южном направлении к 
портам Каспийского моря, Персидского залива.

3. Средний Урал имеет предпосылки к тому, чтобы стать много-
векторным пересечением транспортных коридоров. Принят к реа-
лизации проект Среднеуральского широтного хода. Эти направле-
ния увеличат транспортные потоки через Свердловскую область 
в части наливных, минерально-строительных, лесных, хлебных и 
других грузов, а также создадут второй сквозной независимый от 
Транссиба железнодорожный ход, нигде не выходящий за пределы 
территории РФ. Имеет серьезные перспективы Северо-Западное 
направление (БаренцКомУр). Точка его примыкания к Свердлов-
ской железной дороге пока не определена и будет зависеть, в част-
ности, и от продвижения проекта «Сухой порт Екатеринбург».

Таким образом, по совокупности условий развития сети, струк-
туры экономики, ее размещения и расселения, внешнеэкономи-
ческой деятельности, топологии макрологистики, стратегических 
перспектив развития транспортной системы России проект «Сухой 
порт Екатеринбург» имеет все основания быть принятым к пред-
проектной проработке.

Заключение

Идея проекта «Екатеринбург сухой порт» имеет достаточные 
основания для его разработки. Формируется «Екатеринбургский 
крест» — прообраз складывающихся транспортных коридоров. 
Средний Урал в целом становится узлом пересечения крупнейших 
транспортных коридоров — широтного, образованного Трансси-
бирской магистралью, и меридионального «Север — Юг», который 
будет формироваться со строительством железнодорожной связи 
Свердловской области с Арктическим поясом на севере УрФО. 
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Аннотация. В статье актуализируются вопросы исследования устойчи-
вого развития индустриальных территорий с использованием концепции жиз-
нестойкости (резилиентности). Целью работы является глубокое изучение 
сущности трансформационной промышленной политики как процесса преоб-
разования регионального пространства. Автор постулирует тезис, что в ус-
ловиях внешнего санкционного давления для развития индустриальных тер-
риторий нужна специфичная промышленная политика с опорой на местные 
инновационные системы и расширение пула знаний, генерируемого через сети 
межфирменных контрактов. Раскрывается методология управления жизне-
стойкостью через трансформацию региональных инновационных систем под 
влиянием факторов национального предпринимательского климата, техноло-
гического потенциала отрасли, сложившихся условий в региональной экономи-
ке. Автор приходит к выводу, что адаптивность и способность к формирова-
нию новых комбинаций ресурсов на индустриальных территориях является 
более важным свойством систем, чем достижение докризисного уровня. Для 
управления этими особенностями целесообразно направлять специфические 
меры поддержки индустриальных территорий (в частности, ТОСЭР) на со-
здание новых технологических цепочек и связей в сфере НИОКР между градо-
образующими индустриальными предприятиями и другими организациями ре-
гиональной инновационной системы.

Ключевые слова: индустриальная трансформация; жизнестойкость терри-
торий; трансформационная промышленная политика; контрактные связи; ин-
новационная система

1 ©Котов А. В. Текст. 2023.
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Abstract.  e article examines sustainable development of industrial territories us-
ing the concept of resilience.  e paper aims to study transformational industrial pol-
icy as a process of transformation of the regional space. It is hypothesised that, under 
sanctions, the development of industrial territories requires a specic industrial policy 
based on local innovation systems and the expansion of the eld of knowledge gener-
ated through networks of inter-company contracts.  e article reveals the methodology 
of resilience management through the transformation of regional innovation systems 
in�uenced by national business climate, technological potential of an industry, and re-
gional economic conditions.  e research concluded that adaptability and the ability to 
form new combinations of resources in industrial areas is a more important property of 
systems than reaching the pre-crisis level.  us, it is advisable to develop specic meas-
ures to support industrial territories (in particular, territories of advanced socio-eco-
nomic development) in order to create new technological chains and links in the eld of 
research and development between core industrial enterprises and other organisations 
of the regional innovation system.

Keywords: industrial transformation; resilience of territories; transformational 
industrial policy; contractual links; innovation system 

Введение: концепция жизнестойкости  
как основа новой промышленной политики

В неоклассической трактовке констатируется сложность ситуа-
ции на индустриальных территориях: подверженность провалам 
рынка, распространенность некачественного государственного 
управления, негибкость специализации и макроэкономического 
планирования. Совместное действие данных факторов препятству-
ет созданию региональными органами власти дорожной карты из 
практических шагов необходимых структурных преобразований 
с точки эволюции пути территории и преодолению сложного «эф-
фекта колеи». Важен локальный контекст: как перейти от потен-
циала по производству знаний (инноваций) и поглощения знания 
(обучение) к улучшению положения территории? (Hudson, 2005; 
Bristow, 2010). В современной ситуации важно полагаться на пар-
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тнерские отношения с другими местными организациями, а также 
на горизонтальные связи с «родственными» организациями (кон-
цепция когнитивной близости) в других регионах. 

Жизнестойкость (резилиентность) экономики территории по-
нимается как переход к устойчивому росту через новые «омолажи-
вающие» инвестиции в высокотехнологичные виды деятельности, 
создание новых ниш и новых отраслей промышленности (Sutton & 
Arku, 2022). Инновационные цепочки образуются на перекрестках 
отраслей и являются междисциплинарными по своей природе. Для 
обеспечения жизнестойкости промышленная политика должна учи-
тывать взаимосвязи между секторами, связи по направлению «про-
мышленность — сервис», а также необходимость преодоления «доли-
ны смерти». Целесообразна разработка технологических дорожных 
карт, целью которых является стимулирование согласованных инве-
стиционных импульсов между различными уровнями политики.

В политике, направленной на развитие жизнестойкости индус-
триальных территорий, необходимо учитывать особые отноше-
ния между предприятиями как, в конечном итоге, залог успешного 
формирования успешных промышленных кластеров. Группу пред-
приятий делает интегрированной индустриальной территориаль-
ной системой степень их интенсивности взаимодействий в диа-
пазоне научно-производственных компетенций внутри группы,  
так и адаптация приобретенных компетенций вне системы.

С точки зрения развития промышленности ключевой вопрос за-
ключается в том, что происходит с конкурентоспособностью хозяй-
ственной базы региона и как регион реагирует на изменения этой 
конкурентной позиции. Экономически жизнестойкие (резилиент-
ные) территории могут быть идентифицированы с использовани-
ем данных о совокупных экономических показателях регионов, об 
уровне производительности отраслей. Также могут быть опреде-
лены пороговые критерии негативного экономического шока, из-
меряться темпы роста до и после него. Промышленность региона,  
у которого скорость роста после шока как минимум такая же, как  
у него была до шока, и достигающего своего прежнего уровня эко-
номических показателей до внешних колебаний в течение опреде-
ленного периода времени, близка к жизнестойкой. 

Обзор литературы

Вопросы обеспечения жизнестойкости индустриальных терри-
торий являются полем синтеза идей пространственной науки, тео-
рии и практики структурных изменений промышленности, эко-
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номики отраслевых рынков (Christopherson, 2010; Boschma, 2015;). 
Наиболее важным вопросом, на наш взгляд, является изучение за-
висимости хозяйственной устойчивости от различий в экономи-
ческой адаптивности. Здесь поднимается вопрос о соотношении 
жизнестойкости индустриальных территорий с существующими 
концепциями эволюционной экономической географии (зависи-
мость от траектории, ситуации блокировки развития, жизненного 
цикла территориальных форм организации промышленности, на-
личии «обучающихся регионов» и инновационных систем разного 
масштаба) (Hassink, 2010; Martin et al., 2016).

Жизнестойкость индустриальных территорий представляет со-
бой готовность и способность взаимосвязанных основных ком-
понентов промышленного, социального, экономического, на-
учно-технологического, природного потенциала территории 
преодолевать кризисы (Замятина и др., 2022). Используя подхо-
ды эволюционной экономической географии, можно указать, что 
они совместно действуют в предвидении, предотвращении, реаги-
ровании, адаптации и трансформации на стрессовые внутренние  
и внешние факторы в целях ограничения уязвимости (Zhigao & Wei, 
2016). Особое внимание уделяется вопросам, касающимся техноло-
гических и социальных изменений (Saunavaara et al., 2022), отно-
шениям между конкретными агентами и активами в сообществе  
в ходе индустриальной трансформации (Bole et al., 2023), важно-
сти микрорегиональных вариаций экономической жизнестойкости 
(Ženka et al., 2019).

Заслуживает внимания направление, развивающее концепцию 
жизнестойкости, определяемой как способность системы выдержи-
вать нарушения и переходить без коллапса в качественно иное со-
стояние, сохраняя свою структуру и функцию, включая способно-
сти к реорганизации после изменений, вызванных нарушениями. 
Эта концепция способствует изменению существующих взглядов 
на пространственные индустриальные системы как стабильные пу-
тем введения перспективы адаптации, вводя параметры непред-
сказуемости в изменяющихся средах. (Folke et al., 2010). Что касает-
ся более краткосрочной перспективы, то в основном исследования 
концентрируются на непосредственном влиянии рецессионных  
и других кризисных шоков на различные индикаторы региональ-
ного промышленного развития с точки зрения разработки даль-
нейшей политики (Fingleton et al, 2012).

В России в последние годы стали активно появляться исследова-
ния в области жизнестойкости территорий различных типов (Кли-
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манов и др., 2018; Климанов и др., 2019; Акбердина и др., 2020; 
Zhikharevich et al., 2021), которые ставят своей целью изучение воз-
можностей применения данной концепции в России, в том числе на 
фактуре российских данных. 

Рост синергии через расширение контрактных связей 

Оценка синергетического эффекта в ходе индустриальной 
трансформации должна иметь конкретное количественное выра-
жение — как мера воздействия на увеличение финансовой устойчи-
вости территории. Каждый ввод новых мощностей, модернизацию 
прежних, появление высокотехнологических направлений, новых 
рынков сбыта целесообразно оценивать в свете вероятности дости-
жения синергетического эффекта (Котов, 2014).

Также целесообразно воспользоваться качественным подходом 
к расчету индекса синергетического потенциала. Качественный ме-
тод предполагает создание «списка эффектов» проявления синер-
гии и отбор из них наиболее вероятных (реалистичных) причин их 
возникновения на основе комбинирования ресурсов индустриаль-
ных территорий. Эффекты синергии целесообразно изучать через 
контрактные отношения основных региональных предприятий, 
повышающие их экономические результаты, на основе расшире-
ния научно-технологический, инновационной, опытно-конструк-
торской базы типовых производственных. Степень активности 
этого новаторского поиска во взаимодействии с региональными 
учебными заведениями, компаниями других видов экономиче-
ской деятельности может свидетельствовать о высоком трансфор-
мационном потенциале территории (Замятина & Пилясов, 2015). 
Наиболее проблемным случаем является сжатие существующих 
контрактов предприятий с частичной утратой производственного 
знаниевого потенциала. В другом случае приток нового знания мо-
жет ограничиваться контуром местной производственной системы 
со стабильными узкоотраслевыми контрактными связями ключе-
вого регионального предприятия. Это сопровождается понимани-
ем неопределенности внешней среды не как возможности для все-
стороннего инновационного поиска, а как критической ситуации, 
требующей быстрейшей адаптации. Доминирующая роль верти-
кальных контрактов обеспечения жизнестойкости индустриальных 
территорий характерна для деятельности градообразующих пред-
приятий моногородов, находящихся внутри финансово-промыш-
ленных групп. Отсутствие инновационного поиска усугубляется не 
только разрывом сложившихся межфирменных связей, но и утратой 
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технологий, носителей производственной культуры. В условиях ра-
дикального сокращения традиционных связей возрастает важность 
диверсификации межфирменных контрактов с помощью внеш-
необращенной кооперации с иностранным инвестором из друже-
ственных стран и рискоориентированного подхода в региональном 
развитии (Лаврикова и др., 2022). Наиболее эффективным путем  
с точки зрения достижения долгосрочной жизнестойкости является 
рост контрактации якорных региональных предприятий с местным 
производственным малым бизнесом и уплотнение сети существу-
ющих контрактов.

Разумеется, если предприятий малого промышленного бизне-
са в регионе недостаточно, то максимальное количество произ-
водственных связей с малым бизнесом достигается за счет увели-
чения контрактов с аналогичными предприятиями в социальной, 
непроизводственной сфере, что, на наш взгляд, целесообразно ис-
пользовать, чтобы стимулировать общее развитие взаимосвязей  
и опираться на соответствующий зарубежный опыт в развитии со-
циальной сферы. Контракты с малым местным бизнесом представ-
ляют собой начальную фазу складывания общих цепочек добавлен-
ной стоимости, в первую очередь, по таким операциям, как сборка, 
поставка и производство комплектующих, а также техническое об-
служивание. Таким образом, формируется синергетический эффект 
от складывания потенциальных возможностей для эффективно-
го включения производственных компетенций всех производите-
лей в общий инновационный поиск и получения большей доли до-
бавленной стоимости. Организационно это может быть оформлено  
в виде постоянно действующего совета при руководстве предпри-
ятия или форума поставщиков, где может происходить обмен иде-
ями и возникающими проблемами в сотрудничестве. Позитивное 
влияние на динамику межфирменных контрактов с малым биз-
несом окажут субсидии по экспорту, технологическому присоеди-
нению и энергоэффективности, которыми могут воспользоваться 
производственные компании.

Для обеспечения трансформационной способности территорий 
важна интенсивность притока нового знания в местную производ-
ственную систему. Приток нового знания зависит от природы от-
раслей экономики. Различные отрасли экономики обладают осо-
бенными портфелями заказов. Быстрота их выполнения зависит 
от длительности производственного цикла. Чем длиннее цикл, тем 
дольше сохраняется шанс держаться на имеющемся портфеле, как, 
например, в авиационном двигателестроении. В автомобилестрое-
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нии и дизельном двигателестроении цикл небольшой, поэтому там 
рецессия чувствуется быстрее, но и восстановление будет более ди-
намичным. 

Обеспечение жизнестойкости: через трансформацию  
региональной инновационной системы 

Накопленный к настоящему времени мировой опыт лучших 
практик по диверсификации экономики индустриальных террито-
рий позволяет сформулировать базовые методологические прин-
ципы разработки сценариев обеспечения жизнестойкости. В основе 
выбранного подхода лежит концепция трансформации региональ-
ных инновационных систем, апробированная на многих регионах 
Европейского союза, в том числе в классических индустриальных 
регионах с преобладанием монопрофильных промышленных цен-
тров (Binz & Truffer, 2017; Baumgartinger-Seiringer et al., 2021).

Согласно концепции трансформации региональных инноваци-
онных систем, развитие индустриальной территории происходит 
под влиянием трех групп факторов:

— национальные условия развития бизнеса;
— технологии и компетенции, формирующиеся в рамках опре-

деленной отрасли;
— региональные условия развития и трансформации экономики 

(региональная инновационная система).
Развитие индустриальных условий России различается, та-

ким образом, по двум основаниями: по отраслевой принадлеж-
ности и местной специфике (особенности региональной инно-
вационной системы). Местная специфика включает следующие 
параметры: институциональная среда, имеющиеся в наличии се-
тевые структуры производственного (степень включения в про-
изводственные цепочки, взаимодействие с образовательными  
и научными центрами и др.) и непроизводственного характера 
(национальные диаспоры, сети выпускников определенных вузов 
и др.), человеческий капитал, включающий накопленный местны-
ми кадрами потенциал знаний и компетенций, организационная 
структура местного производства (соотношение предприятий раз-
ного размера, форм собственности, места в системе организацион-
ных связей крупных корпораций и др.).

Совокупность отмеченных особенностей определяет набор воз-
можностей по преодолению критических рисков социально-эко-
номического развития, включая возможность создания новых про-
изводств на базе существующих знаний и компетенций местных 
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кадров или возможность создания производств, требующих новых 
для данного города знаний и компетенций (и, следовательно, обу-
чения местных кадров, вложений в местный человеческий капитал). 

На наш взгляд, следует предусмотреть разработку комплексного 
механизма по моделям европейских «комплексных территориаль-
ных инвестиций» или «городских контрактов», проектов развития 
«территорий промышленности» во Франции для поддержки отече-
ственных пространственных отраслевых систем. Можно говорить  
о специфичной региональной инновационной системе высо-
коспециализированных индустриальных территорий. В ней целе-
сообразно «размягчать» существующие эффекты глубокой специ-
ализации (MAR-эффекты (эффекты Маршалла — Эрроу — Ромера)) 
через объединение региональных и локальных ресурсов для реа-
лизации уникальной сгенерированной на низовом уровне страте-
гии развития местной производственной системы (Man et al., 2021). 
Гибридизация старых и новых промышленных знаний может стать 
ключом к развитию новых межфирменных контрактов. Парадок-
сально, но для большинства индустриальных территорий России 
эти темы могут быть важнее, чем перечень таких распространен-
ных модных высокотехнологичных направлений как биотехноло-
гии, большие данные, искусственный интеллект и т. д. 

Проблемы реализации трансформационной политики  
на индустриальных территориях

На пути обеспечения жизнестойкости территорий видятся две 
основные трудности: асимметрия информации в производствен-
ной системе и рентное поведение. Обладание несовершенной ин-
формацией может в пределе привести к отказу от реализации но-
вой промышленной политики, к отказу от выбора перспективных 
направлений трансформации местного промышленного сектора. 
При этом местные промышленные группы могут использовать не-
обходимость проведения промышленной политики на территориях 
так же, как можно использовать ренту в виде инструмента для по-
лучения помощи правительства или поддержки. 

Идея жизнестойкости индустриальных территорий нуждается  
в расширении концепции промышленной политики до структур-
ной, до целых промышленных секторов, до объединения эконо-
мических и экологических целей (González-Eguino et al., 2012). 
Проблема, с которой приходится часто сталкиваться на индустри-
альных территориях, — это недостаточный уровень коммуникации 
между всеми участниками процесса, необходимый для формиро-
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вания местной промышленной системы. Чаще наблюдается про-
тивоположная картина: производственная система не обращается  
в поисках собственных источников развития, а ищет привычные 
варианты решения по выходу из кризиса — в области внешних (эк-
зогенных) решений.

Дополнительной, но не менее значимой задачей в этой связи 
становится обеспечение доступности для профессиональной ауди-
тории пообъектной информации по каждому предприятию мест-
ного промышленного сектора, представленного на территории. 
Например, проведение политики энергоэффективности на индус-
триальных территориях является комплексной проблемой и той 
площадкой, на которой можно укрепить взаимные производствен-
ные связи. Энергосбережение неотделимо от задач повышения рен-
табельности производства, охраны окружающей среды, низкоугле-
родных технологий и может развиваться лишь при полноценной 
организационной, информационной и, обязательно, финансовой 
поддержке от участников кластеров. Тогда экономика местной про-
изводственной системы будет приближаться к экономике плотно 
скрепленных производственных связей, но в то же время открытой 
переконфигурациям знания, что будет ей добавлять дополнитель-
ную шокоустойчивость и сделает инклюзивный рост четкой целью 
на всех уровнях управления (Dmochowska-Dudek & Wójcik, 2022).

Отметим, что адаптивность и формирование «новых комби-
наций» на основе взаимосвязи локальных и глобальных тенден-
ций могут породить специфические преимущества (Olsthoorn & 
Wieczorek, 2006). Их следует воспринимать как источник нового 
вдохновения об экономических возможностях, указывающий на-
правления генерации возможных видов деятельности.

По мере усиления интеграционных процессов внутри местных 
производственных систем встанут проблемы правовой и патент-
ной защиты результатов таких исследований и разработок как ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, формирования базы 
данных результатов интеллектуальной деятельности с целью их 
экономического оборота, создания малых и средних инновацион-
ных компаний.

Возможности инструментов поддержки  
для развития индустриальных территорий

Благоприятные перспективы улучшения общего социаль-
но-экономического положения индустриальных территорий,  
а также достижение высокой социальной эффективности в резуль-
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тате реализации комплекса мер по их государственной федераль-
ной поддержке базируются на интеграции промышленной, градо-
строительной и социальной политики, расширении возможностей 
обеспечения развития с учетом расположения в составе крупных 
агломераций за счет расширения рынка сбыта продукции потреби-
тельского назначения. 

По нашему мнению, в настоящий период сложились как внеш-
ние, так и внутренние условия и предпосылки значительной ак-
тивизации новой промышленной политики, направленной  
на инновационно ориентированную реиндустриализацию России, 
ускоренное развитие комплекса конкурентоспособных на миро-
вом рынке высокотехнологичных (прежде всего обрабатывающих) 
производств с высокой долей добавленной стоимости, в том числе  
в рамках реализации проектов по импортозамещению высокотех-
нологичной продукции.

Комплекс мер по практической реализации данной цели может 
быть синхронизирован и функционально взаимоувязан с развити-
ем инструментов поддержки индустриальных территорий, прежде 
всего, территорий опережающего социально-экономического раз-
вития (ТОСЭР). Вместе с тем возможности использования этого ин-
струмента, в частности на индустриальных территориях (моного-
родах), отличаются. Об этом свидетельствует, прежде всего, разный 
перечень видов экономической деятельности, которые предполага-
ется развивать: от лидеров по этому показателю Краснотурьинска, 
Сарапула, Тольятти (больше 30 ВЭД) до Заринска, Кировска, Кон-
допоги (10 ВЭД и меньше). Экономическая оценка эффективности 
режима ТОСЭР дополнительно затруднена, так как нужно учиты-
вать средства, которые были или не были направлены в этот период  
на строительство объектов здравоохранения, образования, спорта, 
создание программ профессиональной переподготовки местных 
занятых. Исследования ведутся, но силами лишь нескольких иссле-
дователей, отдельных коллективов работы по оценке эффективно-
сти ТОСЭР, но результаты характеризуются произвольным обра-
зом. Довольно часто говорят о неэффективности ТОСЭР, имея ввиду 
коммерческую составляющую и долгий срок окупаемости бюджет-
ных инвестиций. На наш взгляд, в этой форме пространственной 
организации экономики реиндустриализация или иное полноцен-
ное промышленное оживление экономики моногородов будут не-
возможны. Это определено уже большим и «инфраструктурным»,  
и «бюджетным» долгом, накопившимся к моменту исходной тя-
желой ситуации. Плотность экономических взаимодействий, вос-
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создаваемая с помощью ТОСЭР, пока еще недостаточна. Без это-
го генерация внешних эффектов на смежные предприятия и виды 
экономической деятельности еще долго будет оставаться невелика.

В целом следует сконцентрироваться на следующих моментах  
в оценке эффективности: 

— инструмент ТОСЭР себя зарекомендовал, есть истории успеха, 
но они не тиражируются;

— несмотря на разрастающееся применение преференциальный 
режим не стал массово эффективным; 

— целесообразно оценивать работу преференциального режи-
ма на пилотных регионах или городах одной отрасли, чтобы свести  
к возможно приемлемому минимуму разнообразие проблем инду-
стриальных территорий; 

— необходим также учет специфики местной среды и отраслей; 
— необходимо отдельно проанализировать эффективность пре-

ференциального режима на деятельность малого и среднего бизнеса.
Еще одна сторона эффективности режима ТОСЭР — это социаль-

но-экономическая ситуация в соседних районах. Важно определить, 
положительно действует режим ТОСЭР на них или перетягивает  
к себе и так небольшое количество инвесторов и квалифицирован-
ных кадров.

Заключение

Рассмотренная проблема жизнестойкости индустриальных 
территорий заключается в сложности перехода от количества  
к качеству мер политики. Очевидно, что этот переход совершить 
проблематично. В реальной экономической политике необходи-
мо определить, создают ли существующие узкие места в отноше-
нии переплетения функций ключевых субъектов индустриальных 
территорий новые формы сотрудничества. При этом достижение 
«многофункциональности» не является самоцелью. Целесообразно 
четко указать в конкретных рамках промышленной и структурной 
политики, какие пространственные изменения желательны, а ка-
кие — нет.

С точки зрения необходимости инновационной модернизации 
территорий это ставит на первое место в последующих исследо-
ваниях роль человеческого потенциала и его творческое развитие,  
а также определение мер государственного вмешательства на ос-
нове его ценностей и интересов в соответствии с масштабом раз-
ных территорий. Центром здесь является субъективное благопо-
лучие (воспринимаемое качество жизни) человека как на уровне 
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отдельного человека, так и на уровне территориальных сообществ, 
которые представляются сложными адаптивными системами с раз-
ными способностями к коэволюции, нелинейному развитию и са-
моорганизации.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы социально-демографического 
развития нефтегазовых городов Уральского Севера2. Выполнены ретроспек-
тивный анализ показателей численности населения за полувековой период и 
их ранжирование по группам численности. Отмечены факторы, влияющие на 
их развитие. Выявлены особенности размещения, обусловленные как историей 
их становления, так и процессом современного промышленного и транспорт-
ного освоения территории Югры и Ямала. Особое внимание обращено на боль-
шие и крупные города, составляющие ядро городского населения и динамично 
развивающиеся в экономическом и социальном плане. 
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Abstract.  e article examines socio-demographic development of oil and gas cities 
of the Ural North. A retrospective analysis of population indicators over half a century 
and their ranking by population groups were performed. Factors in�uencing the devel-
opment of such cities were identied.  e study revealed location characteristics in�u-
enced by both the history of their formation and current industrial and transport devel-
opment of Yugra and Yamal. Special attention is paid to large cities that make up the 
core of the urban population and are dynamically developing economically and socially.
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Введение

Проблемы развития северных и арктических городов рассмат-
риваются исследователями в различных аспектах: от эволюции их 
образования (Объедков, 2008) и формирования агломераций (Фау-
зер и др., 2021; Ворошилов, 2021), сравнительных характеристик 
отечественных (Пилясов, 2011) городских поселений и их сравне-
ния с зарубежными (Гаврильева & Архангельская, 2016), в качестве 
социально-экономической основы развития Севера и Арктики (За-
мятина, 2020; Логинов, 2012), моногородов ((Дидык & Рябова, 2014) 
и др.). В последние годы значительное число зарубежных и отече-
ственных публикаций посвящено современным исследованиям  
практик формированию умных городов ((Иванова, 2021; Карагулян, 
2020; Anthopoulos & Fitsilis 2014) и др.). 

Особое место в северной иерархии поселений занимаю нефте-
газовые города. Они одновременно являются основой социаль-
но-экономической основой развития Севера и Арктики, базовыми 
центрами освоения природных ресурсов и формирования агломе-
раций, обладают финансовыми ресурсами для создания умной го-
родской инфраструктуры и пр. 

В этом отношении особую роль играют нефтегазовые города 
Уральского Севера, промышленное освоение которого началось с 
конца 1960-х гг. и было связано с открытием и разработкой нефте-
газовых ресурсов. За полувековой период его развития чрезвы-
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чайно изменился его поселенческий ландшафт, связанный прежде 
всего с появлением и ростом городов различных по численности 
населения, ставших опорной базой освоения природных ресурсов, 
количество которых достигло максимума к середине нулевых, со-
ставив 16 ед. в Югре (в т. ч. 14 в разной степени связаны с нефтью 
или газом) и 8 в ЯНАО (2 нефтяные и 3 газовые). Среди городских 
поселений по численности населения выделяется группы крупных 
(до 250 тыс. жителей, 4 города) и больших (свыше 250 тыс. жителей, 
2 города) городов. Четыре из них расположены в первом, а два — 
во втором субъекте Федерации, их доля в численности населения 
составляет соответственно 53,3 и 40,6 %. Из них пять городов (ис-
ключение г. Ханты-Мансийск) выросли как центры, обеспечиваю-
щие добычу нефти или газа. Самым динамично растущим является 
г. Сургут с населением около 400 тыс. жителей, что позволило ему 
стать первым по численности населения городом российского севе-
ра, обойдя прежних лидеров Архангельск и Мурманск.

Результаты

Первыми населенными пунктами, получившими статус города  
в ХМАО-Югре, стали Ханты-Мансийск (1950 г.), Сургут (н. п.  
с 1594 г., город с 1965 г.), Урай (1965 г.), Нефтеюганск (1967 г.)  
и Нижневартовск (1972 г.). В настоящее время в них во всех, за 
исключением Урая, численность населения превышает 100 тыс. 
жителей. В Ямало-Ненецком автономном округе к таковым от-
носятся Салехард (н. п. с 1594 г., 1938 г.), Надым (1972 г.), Лабыт-
нанги (1975 г.). Наибольшее число городов появилось в 1980-е гг. 6  
(в Югре) и 2 в (ЯНАО) и в 1990-е гг. 5 и 2, последним получившим 
статус города стал Тарко-Сале (2004 г., ЯНАО). 

Особенно активно процесс роста городского населения шел до 
начала перехода к рынку. Этому способствовал приток населения  
в необжитые районы Уральского Севера вследствие освоения 
нефте газовых ресурсов. Высокий прирост городского населения на 
первоначальном этапе освоения сопровождался высоким миграци-
онным оборотом.

В течение времени менялся подход к созданию социальной 
инфраструктуры городов, связанный с переходом от отраслевой  
к комплексной застройке. При этом менялся их архитектурный об-
лик. Образцом комплексного подхода являлся г. Когалым (1985 г.), 
который на начальном этапе строительства возводили шефы из 
прибалтийских республик (Латвии, Литвы и Эстонии). Каждая из 
них отвечала за свой микрорайон. Ими были построены 3 микро-
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района 3-, 5- и 8-этажной застройки, в которых наряду с жильем 
были предусмотрены прочие объекты социальной сферы. Другие 
города, такие как, например, Сургут, состоящий из отдельных по-
селков (нефтяников, энергетиков, строителей), постепенно превра-
щались в более компактные города в результате возведения жилых 
и других культурно-бытовых объектов в промежуточном простран-
стве между ними. Это относится и к Ноябрьску (поселки нефтяни-
ков, газовиков, строителей железнодорожников).

Низкая степень удовлетворения потребностей населения городов 
в жилье в период начальной застройки сформировала свое образный 
жилфонд с высокой долей общежитий, мест проживания в балках  
и вагончиков, а также незаконного самостроя, которые длительное 
время были неотъемлемым атрибутом северных городов.

Еще одной особенностью северных городов был высокий удель-
ный вес занятых в базовых (преимущественно добывающих) и ин-
фраструктурных отраслях (строительство и транспорт) обусловил 
то, что среднесписочная численность занятых в которых в отдель-
ных городах на первоначальном этапе превышала число постоян-
ных жителей этих населенных пунктов в результате широкого при-
менения межрегионального вахтового метода.

Динамические показатели численности горожан были обуслов-
лены наличием природно-ресурсного потенциала, особенностями 
экономико-географического положения, историей становления го-
родов, их административными функциями и др. (табл. 1).

В первую очередь строительство новых городов было вызвано 
разработкой нефтегазовых ресурсов, а дифференциация их демо-
графических показателей зависела от административных функций, 
географического положения и зоны влияния города на окружаю-
щую территорию освоения.

Так, более выгодное географическое положение Сургута обе-
спечило его преимущество по отношению к Нижневартовску. В со-
ветский период они имели схожую специализацию, схожие темпы 
развития, схожие доходы и численность населения. Однако далее 
Сургут, расположенный на пересечении важных железнодорожных, 
автомобильных, водных и воздушных путей, с наиболее дифферен-
цированной хозяйственной структурой и транзитной функцией как 
столица Среднего Приобья имел более высокие темпы роста насе-
ления. Нижневартовск же находился в стороне на восточной окра-
ине Югры как конечная тупиковая железнодорожная станция, хотя 
продолжение автомобильной дороги от него в соседнюю Томскую 
область упрочит и его положение. Рост Ханты-Мансийска был свя-
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Таблица 1
Динамика численности населения городов Уральского Севера

Город (год присвое-
ния статуса)

Численность населения в соответ-
ствии с данными переписи насе-

ления по годам, чел. 
2021 г. % к

1970 1989 2010 2021 1989 2010
Ханты-Мансийский АО 95825 893452 1226530 1403426 157,1 114,4
Ханты-Мансийск 
(1931, 1950) 24754 35494 79410 107473 302,8 135,3

Сургут (1594, 1965) 34011 250198 306703 396443 158,5 129,3
Нижневартовск (1909, 
1972) 15663 244752 251860 283256 115,3 112,5

Нефтеюганск (1967) 19675 94578 123276 124732 131,9 101,2
Города 100 тыс. жит.+ — 494,950 681,839 911904 184,2 133,7
Уд. вес, % — 55,4 55,6 65,0 +9,6 +9,4
Города до 100 тыс. жит. 95,825 398,502 544,691 491,522 123,3 90,2
Уд. вес, % 1000 44,6 44,4 35,0 -9,6 -9,4
Ямало-Ненецкий АО 21299 301595 407821 409302 135,7 100,4
Новый Уренгой (1980) — 95254 104144 107251 112,6 103,0
Ноябрьск (1982) — 87144 110572 100188 115,0 90,6
Города 100 тыс. жит.+ — — 214,716 207,439 — 96,6
Уд. вес, % — — 52,6 50,7 — -1,9
Города до 100 тыс. жит. 21299 301,595 193,105 201863 66,9 104,5
Уд. вес, % 100,0 100,0 47,4 49,3 -50,7 1,9

Источник: Рассчитано по данным переписей населения Ханты-Мансийского  
и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Примечание: курсивом показана дата зарождения поселения и численность жи-
телей до получения статуса города.

зан с его столичным положением. В историческом плане из 16 го-
родов Югры лишь 3 были возведены на месте ранее существующих 
поселений, остальные — на новом месте. Примерно такая же ситуа-
ция в ЯНАО (3 из 8).

Города Уральского Севера по количеству проживающих пред-
ставлены 4 группами: малые (до 50 тыс. жителей), средние  
(до 100 тыс.), большие (до 250 тыс.) и крупные (свыше 250 тыс. жи-
телей). Полностью эти группы представлены в Югре, в ЯНАО в на-
стоящее время отсутствую средние и крупные города (табл. 2).

Как численность этих групп, так и количество и удельный вес го-
родов менялось во времени, что было обусловлено изменениями 
(увеличение или снижение) численности населения, определяю-



В. Г. Логинов, М. Н. Игнатьева

145

Таблица 2
Группировка городов Уральского Севера по численности населения 

Ранг города 
Численность населения в соответствии  

с данными переписи населения по годам 2021 г. % к

1970 1989 2010 2021 1989 г. 2010 г.
Всего  
ХМАО-Югра 95825 (4) 893452 

(13)
1226530 

(16)
1403426 

(16) 157,1 114,4

Малые города 95825 (4) 248895 
(9)

352186 
(10)

314160 
(9) 126,2 89,2

Уд. вес, % 100,0 27,9 28,7 22,4 -5,5 -6,3

Средние города — 149607 
(2)

192505 
(3)

177362 
(3) 118,6 92,1

Уд. вес, % — 16,7 15,7 12,6 -4,1 -3,1

Большие города — 244752 
(1)

123276 
(1)

232205 
(2) 94,9 188,4

Уд. вес, % — 27,4 10,1 16,5 -10,9 6,4

Крупные города — 250198 
(1)

558563 
(2)

679699 
(2) 271,7 121,7

Уд. вес, % — 28,0 45,5 48,5 20,5 3,0

Всего ЯНАО 21299 (1) 301595 
(5)

407821 
(8)

409302 
(8) 135,7 100,4

Малые города 21299 (1) 65538 (2) 193105 
(6)

201863 
(6) 308,0 104,5

Уд. вес, % 100,0 21,7 47,4 49,3 27,6 1,9

Средние города — 236057 
(3) — — — —

Уд. вес, % — 78,3 — — 78,3 —

Большие города — — 214716 
(2)

207439 
(2) — 96,6

Уд. вес, % — — 52,6 50,7 — -1,9

Источник: Рассчитано по данным переписей населения Ханты-Мансийского  
и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Примечание: в скобках количество городов. 

щих смену их ранга. В ХМАО-Югре наиболее устойчивым был рост 
в группе крупных городов, там с 1989 г. по 2021 г. население вырос-
ло в 2,7 раза, а удельный вес — на 20,5 п. п. В объединенной группе 
городов с населением 100 тыс. жителей и более рост населения со-
ставил 1,8 раза. В ЯНАО за этот период это произошло в группе ма-
лых городов (в 3 раза).
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Большие и крупные города Уральского Севера представляют ко-
стяк городского населения и более высокими показателями есте-
ственного воспроизводства населения. Они имеют относительно 
молодую половозрастную структуру населения, для которой харак-
терен положительный естественный прирост населения (табл. 3).

Хотя положительный естественный прирост и влияет на рост чис-
ленности населения, но его может нивелировать сальдо миграции  
в зависимости от положительного или отрицательного его значе-
ния. В этом отношении наиболее благополучное положение сложи-
лось в Сургуте и Ханты-Мансийске, где миграционный прирост за 3 
года (2019–2021) составил соответственно 12,5 и 4,7 тыс. чел. Пока-
затели естественного прироста были ниже — 9,6 и 1,9 тыс. чел соот-
ветственно. То есть доля его в общем приросте населения составила 
43 % в первом и 29 % во втором городе. В Новом Уренгое, имевшем 
самый высокий показатель естественного прироста за этот период 
сальдо миграции было отрицательным (-1188 чел.), естественный 
прирост составил 2944 чел., что обеспечило общий прирост насе-
ления.

За более длительный период (2008 и 2021 гг.) произошло неко-
торое ухудшение демографических показателей, вызванное сниже-
нием коэффициента рождаемости и ростом коэффициента смерт-
ности, что, в свою очередь, обусловило снижение естественного 

Таблица 3
Коэффициенты естественного движения населения городов  

свыше 100 жителей, ‰

Город
Значение коэффициента 

в 2008 г.
Значение коэффициента 

в 2021 г.
Кр Кс Кеп Кр Кс Кеп

Новый Уренгой 12,7 3,8 8,9 12,6 5,2 7,4
Ноябрьск 12,2 4,5 7,7 10,6 6,1 4,5
Ханты-Мансийск 18,8 7,3 11,5 11,9 6,7 5,2
Сургут 16,5 6,7 9,8 14,8 7,7 7,1
Нижневартовск 15,5 6,8 8,7 11,1 9,1 2,0
Нефтеюганск 14,4 6,3 8,1 10,1 8,2 1,9

Примечание: Кр — коэффициент рождаемости; Кс — коэффициент смертно-
сти; Кеп — коэффициент естественного прироста.

Источник: Рассчитано по источникам: Регионы России. Основные социаль-
но-экономические показатели городов. Стат. сб. Росстат. Москва, 2009; Регионы 
России. Основные социально-экономические показатели городов. 2022: Стат. сб. 
Росстат. Москва, 2022. 460 с.
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прироста населения. Самое значительное снижение прироста про-
изошло в Нижневартовске и Нефтеюганске (более чем в 4 раза). Наи-
более благополучная ситуация сложилась в городах Новый Уренгой 
и Сургут, где он снизился соответственно в 1,2 и 1,4 раза. Основные 
причины сложившегося положения связаны с влиянием пандемии 
2020−2021 гг. и изменением половозрастной структуры населения 
в результате постепенного повышения абсолютного числа и доли 
лиц старше трудоспособного возраста при некотором повышении 
удельного веса когорты детей до 16 лет за счет увеличения рожда-
емости в первой половине 2010-х гг. Доля трудоспособного населе-
ния, хотя и сократилась за рассматриваемый период, но остается 
высокой во всех городских поселениях, изменяясь от 60,5 % в Ниж-
невартовске до 66,7 % в Новом Уренгое (2019 г.). Это отчетливо про-
слеживается на примере больших и крупных городов (табл. 4).

Положительными моментами в демографической структуре на-
селения являются не только положительный прирост населения, но 
и превышение удельного веса детей до 16 лет над долей лиц стар-
ше трудоспособного возраста. Высокая доля трудоспособного насе-
ления позволяет пока обеспечивать относительно низкий уровень 
нагрузки на лиц до трудоспособного и старше трудоспособного воз-
раста.

Таблица 4
Возрастная структура населения городов Севера, %

Города
Численность по группам 

населения в 2008 г.
Численность по группам 

населения в 2019 г.*

0–15 труд. ст. тр. 0–15 труд. ст. тр.
Новый Уренгой 19,3 74,2 6,5 23,6 66,7 9,7
Ноябрьск 19,6 73,3 7,1 21,9 64,1 14,0
Ханты-Мансийск 20,2 69,8 10,0 22,2 64,7 13,1
Сургут 18,3 72,2 9,5 23,8 61,6 14,6
Нижневартовск 18,5 71,9 9,6 22,5 60,5 17,0
Нефтеюганск 18,4 71,7 9,9 21,4 61,4 17,2

Примечание. тр. — трудоспособный возраст; ст. тр. — старше трудоспособно-
го возраста. 

*Начиная с 2020 г. изменились границы трудоспособного возраста (мужчины 
16–65; женщины 16–60 лет)

Рассчитано по источникам: Регионы России. Основные социально-экономиче-
ские показатели городов. Стат. сб. Росстат. Москва, 2009; Регионы России. Основ-
ные социально-экономические показатели городов. 2022: Стат. сб. Росстат. Москва, 
2022. 460 с.
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Заключение
Подавляющая часть городов Уральского Севера относятся к мо-

лодым городам с присущим им структурой населения и положи-
тельным естественным приростом. В постсоветский период воз-
росла роль больших и крупных городов. Несмотря на то, что им 
пришлось преодолевать экономический спад 1990-х гг., они сохра-
нили и укрепили свое положение в рыночных условиях. В настоя-
щее время эти города остаются базовыми центрами, скрепляющи-
ми северную экономику и пространственную структуру населенных 
пунктов. На их долю приходится подавляющая часть промышлен-
ного производства, инвестиций в основной капитал, строительных 
мощностей, транспортных и информационных услуг и объектов со-
циальной сферы. Велика их значимость как центров научно-обра-
зовательных и культурно-просветительных услуг, предоставляемых 
не только жителям этих городов, но и населению городских и сель-
ских поселений, тяготеющих к тому или иному крупному городу.

На протяжении относительно короткого по времени их станов-
ления в настоящее время они приобрели современный облик, во 
многом напоминающий лучшие образцы городов в мире, с уров-
нем высокой комфортности и высокой обеспеченностью торговы-
ми центрами, культурно-бытовыми услугами, наличием много-
численных объектов досуга, делающих их привлекательными для 
своих жителей и для мигрантов из других районов России и стран 
постсоветского пространства.
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Аннотация. В условиях экономической нестабильности и высокой неодно-
родности размещения производственных мощностей исследование влияния 
различных факторов на экономическую активность хозяйствующих субъек-
тов является весьма актуальным. В ходе исследования была выдвинута гипо-
теза о наличии пространственных эффектов в динамике объема отгруженных 
предприятиями товаров, возникающих в результате воздействия окружаю-
щих муниципальных образований. Цель исследования — оценка факторов эко-
номической активности хозяйствующих субъектов в муниципальных образо-
ваниях региона и моделирование пространственных эффектов, возникающих 
от их размещения. Для выявления и оценки факторов, оказывающих влияние 
на экономическую активность предприятий в муниципальных образованиях, 
был разработан методический подход, базирующийся на использовании мето-
дов регрессионного анализа и пространственного моделирования (модель SAR). 
В результате моделирования сделан следующий вывод: достоверной моделью 
является модель, в которой ключевыми факторами роста экономической ак-
тивности предприятий являются объем привлекаемых инвестиций в основ-
ной капитал и пространственные эффекты, возникающие от воздействия 
окружающих территорий.

Ключевые слова: пространственная модель (SAR); пространственная не-
однородность; экономическое развитие; хозяйствующие субъекты; муници-
пальные образования

1 ©Наумов И. В., Никулина Н. Л. Текст. 2023.
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Abstract. Considering economic instability and high heterogeneity in the location 
of production capacities, it is important to examine the in�uence of various factors on 
economic activity of business entities. It is hypothesised that that there are spatial e�ects 
in the dynamics of the volume of goods shipped by enterprises, resulting from the impact 
of surrounding municipalities.  e study aims to assess the factors of economic activity 
of business entities in municipalities of the region and to model spatial e�ects. Spatial 
regression analysis and modelling methods (SAR model) were applied to identify and 
assess factors that a�ect economic activity of enterprises in municipalities. As a result 
of modelling, the following conclusion was made: a reliable model is a model in which 
the key factors of the growth of economic activity of enterprises are investments in xed 
capital and spatial e�ects from the impact of surrounding territories. 

Keywords: spatial model (SAR); spatial heterogeneity; economic development; 
business entities; municipalities

Введение
Экономическое развитие хозяйствующих субъектов зависит от 

многих факторов: объема инвестиций в основной капитал, числен-
ности рабочих, занятых в производстве, и др. Еще одним немало-
важным фактором является территория, на которой располагаются 
данные субъекты, а также окружающие ее территории. Исследо-
ваниями пространственных эффектов занимались такие ученые, 
как П. Моран (Moran, 1948), Л. Анселин (Anselin, 1988), Р. Капелло 
(Capello, 2009), О. А. Демидова (Демидова, 2013), В. М. Тимирьяно-
ва, А. Ф. Зимин, К. Н. Юсупов (Тимирьянова и др., 2021), А. Г. Атае-
ва, А. Г. Уляева (Атаева & Уляева, 2022), Л. М. Аверина, Д. В. Сиротин 
(Аверина & Сиротин, 2020), А. Н. Буфетова (Буфетова, 2019), Н. Б. Да-
видсон, А. А. Пушкарев (Давидсон & Пушкарев, 2019) и др.

Проведенное нами в 2022 г. исследование (Наумов & Никули-
на, 2022) показало, что экономическая активность предприятий  
в исследуемом регионе имеет высокую пространственную неод-
нородность из-за высокой концентрации кадровых и финансо-
вых ресурсов предприятий в крупных городах и городских окру-
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гах, наблюдаются пространственные эффекты в экономическом 
развитии предприятий. Формируемая в настоящем исследовании 
модель позволит подтвердить или опровергнуть гипотезу о нали-
чии пространственных эффектов в динамике объема отгруженных 
предприятиями товаров, возникающих в результате воздействия 
окружающих муниципальных образований. Целью настоящего ис-
следования является оценка факторов экономической активности 
хозяйствующих субъектов в муниципальных образованиях регио-
на (на примере Свердловской области) и моделирование простран-
ственных эффектов, возникающих от их размещения.

Методический подход

Для оценки факторов, оказывающих влияние на экономиче-
скую активность предприятий в муниципальных образованиях, 
был использован подход, базирующийся на использовании мето-
дов регрессионного анализа и пространственного моделирова-
ния. Регрессионные модели (1) по обобщенному (pooled) методу 
наименьших квадратов, а также с фиксированными и случайны-
ми эффектами применялись для выявления факторов, оказываю-
щих значительное влияние на объем отгруженных предприятиями  
в муниципальных образованиях Свердловской области товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собствен-
ными силами. При построении регрессионных моделей были ис-
пользованы официальные данные муниципальной статистики за 
период с 2017 г. по 2022 г., представленные Федеральной службой 
государственной статистики по Свердловской области. Ограничен-
ность муниципальной статистики, характеризующей экономиче-
скую деятельность предприятий, ее несистемное представление во 
времени, значительно сузили набор оцениваемых факторов.

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

1 2 3

4 5

1 2 3

4 ,5
it t t it it it

it it it

Ln V Ln X Ln X Ln X

Ln X Ln X

= a + m + g + b + b + b +

+b + b + e
 (1)

где Vit — объем отгруженных предприятиями товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 
тыс. руб.; X1it — среднесписочная численность работников органи-
заций, чел.; X2it — фонд заработной платы всех работников органи-
заций, тыс. руб.; X3it — среднемесячная заработная плата работни-
ков организаций, руб.; X4it — объем инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, 
руб.; X5it — удельный вес убыточных организаций в общем числе 
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организаций, %; a — совокупность прочих факторов, влияющих  
на объем отгруженных товаров; b — коэффициент эластичности  
по факторам, включенным в модель; mt — индивидуальный эффект 
региона i, не зависящий от времени t; gt — временные эффекты для 
региона i в момент времени t; eit — нормально распределенные слу-
чайные величины по времени t и территориям i.

В ходе регрессионного моделирования исследовалось влияние 
среднесписочной численности работников организаций, разме-
ра имеющегося у предприятий фонда заработной платы работни-
ков, уровня среднемесячной заработной платы работников, удель-
ного веса убыточных организаций в муниципальном образовании, 
а также объема инвестиций в основной капитал. Формируемые на 
данном этапе модели необходимы не только для поиска факторов 
экономической активности предприятий, но и для оценки и степе-
ни их влияния на объем отгруженных предприятиями товаров соб-
ственного производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами. Рассчитанное значение константы в модели позволит 
оценить наличие или отсутствие в модели неучтенных факторов, 
сделать предположение о наличии пространственного лага в мо-
дели. Выбор оптимальной модели из построенных осуществлялся  
с использованием стандартных тестов на спецификацию панель-
ных эффектов (Бройша — Пагана и Хаусмана), информационных 
критериев, теста Вулдриджа на отсутствие автокорреляции в остат-
ках панельной модели, теста Вальда на отсутствие гетероскедастич-
ности, теста Песарана для оценки кросс-секционной зависимости в 
панельных данных, а также теста Харке — Бера для проверки гипо-
тезы о нормальном распределении ошибок модели.

Построенная модель является основой формируемой на следу-
ющем этапе пространственной модели, учитывающей простран-
ственные эффекты (пространственный лаг) в динамике объема от-
груженных предприятиями товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами — простран-
ственной модели SAR (2).

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

1 2

3 4 5 6

    ( ) 1 2

  3 4 5 6
it it it it

it it it it it

Ln V WLn V Ln X Ln X

Ln X Ln X Ln X Ln X

=a + ρ + b + b +

+b + b + b + b + e
     (2)

где Vit — объем отгруженных предприятиями товаров собственно-
го производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 
тыс. руб.; WVit — пространственно взвешенные значения объема от-
груженных товаров, тыс. руб.; X1it — среднесписочная численность 
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работников организаций, чел.; X2it — фонд заработной платы всех 
работников организаций, тыс. руб.; X3it — среднемесячная заработ-
ная плата работников организаций, руб.; X4it — объем инвестиций в 
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете 
на одного жителя, руб.; X5it — удельный вес убыточных организаций 
в общем числе организаций, %; a — совокупность прочих факторов, 
влияющих на объем отгруженных товаров; b — коэффициент эла-
стичности по факторам, включенным в модель; ρ — коэффициент 
пространственной авторегрессии; eit — нормально распределенные 
случайные величины по времени t и территориям i.

Для построения данной модели будут использоваться матри-
цы линейных расстояний между муниципальными образования-
ми Свердловской области и их нормированных значений, которые, 
в отличие от матриц пространственных весов по автомобильным 
дорогам, железнодорожным путям сообщений, отличаются посто-
янством во времени. Модель пространственного лага SAR будет 
сформирована с использованием двухшагового метода обобщен-
ных моментов (GMM) с применением инструмента взвешивающей 
матрицы Уайта для контролирования гетероскедастичности, фик-
сированных эффектов времени с помощью дамми-переменных,  
а также преобразованием данных с использованием первых раз-
ностей. Для подтверждения достоверности модели и тестирования 
нулевой гипотезы, предполагающей, что модель корректна, все па-
раметры регрессии состоятельны, предлагается проведение теста 
Саргана — Хенсена (J-statistic). Достоверность построенной модели 
будет оцениваться и с помощью теста на последовательную корре-
ляцию Ареллано — Бонда, который необходим для проверки нуле-
вой гипотезы об отсутствии автокорреляции возмущений первого 
и второго порядка, а также теста Харке — Бера на нормальность рас-
пределения случайных ошибок в модели. Для выбора лучшей про-
странственной модели из построенных будут использоваться стан-
дартные ошибки моделей, значения информационных критериев 
Шварца и Акаике, а также аналог коэффициента детерминации — 
квадрат корреляции исходных и смоделированных значений по 
объему отгруженных предприятиями товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Построенная модель позволит скорректировать оценку факто-
ров, оказывающих влияние на динамику объема отгруженных пред-
приятиями товаров, выполненных работ и услуг, и подтвердить или 
опровергнуть влияние экономической деятельности предприятий 
в окружающих муниципальных образованиях.
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Результаты исследования
Свердловская область является крупнейшим индустриальным 

центром России, здесь располагаются ведущие обрабатывающие 
производства различных отраслей промышленности. И, как по-
казало наше раннее исследование, наблюдается высокий уровень 
пространственной неоднородности их размещения (Наумов & Ни-
кулина, 2022). Значительная часть объема отгруженных предприя-
тиями товаров, выполненных работ и услуг (85,7 % в 2022 г.) кон-
центрируется в 12 муниципальных образованиях (табл. 1).

В 2022 г. около 39,3 % объема отгруженных товаров, выполнен-
ных работ и оказанных услуг сконцентрировано в МО г. Екатерин-
бург, 12,2 % — в г. Нижнем Тагиле, 10,8 % — в городском округе Верх-
няя Пышма.

Таблица 1
Уровень концентрации объема отгруженных предприятиями  

Свердловской области товаров и факторов, оказывающих на них  
влияние в 2017 и 2022 гг., %

Муниципальные об-
разования

Уровень концентрации
объема 

отгружен-
ных пред-

приятиями 
товаров

численно-
сти ра-

ботников 
предприя-

тий

фонда за-
работной 

платы

объема ин-
вестиций 

в основной 
капитал

2017 2022 2017 2022 2017 2022 2017 2022
МО г. Екатеринбург 36,7 39,3 40,8 43,1 49,3 51,8 2,7 3,3
г. Нижний Тагил 12,2 12,2 10,6 10,2 9,4 8,7 1,8 1,5
ГО Верхняя Пышма 10,7 10,8 2,1 2,1 2,8 2,7 3,4 2,4
г. Каменск-Уральский 5,5 5,3 4,9 4,7 4,4 4,2 2,4 1,7
ГО Первоуральск 4,2 4,2 3,3 3,1 2,9 2,8 0,6 0,9
Верхнесалдинский ГО 3,2 2,0 1,9 1,8 2,0 1,8 2,6 9,8
Полевской ГО 2,4 2,6 1,5 1,4 1,4 1,2 1,4 1,8
Серовский ГО 2,2 2,2 2,2 2,1 1,8 1,7 0,7 0,7
ГО Заречный 2,1 1,4 0,9 0,9 1,1 1,0 2,1 3,6
Березовский ГО 1,8 2,1 1,2 1,3 1,1 1,2 0,3 1,3
Качканарский ГО 1,8 2,0 1,1 1,2 1,1 1,1 1,0 6,6
ГО Ревда 1,3 1,6 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 2,3
Всего 84,2 85,7 71,8 73,1 78,4 79,4 20,3 35,9

Источник: составлено авторами по данным Федеральной службы государствен-
ной статистики.
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Пространственной неоднородностью отличаются и факторы 
экономической активности предприятий в Свердловской области. 
Так, в 2022 г. значительная часть трудовых ресурсов (43,1 %) раз-
мещается в г. Екатеринбурге, 10,2 % — в г. Нижнем Тагиле, 4,9 % —  
в г. Каменске-Уральском. По данным 2022 г. значительная часть 
фонда оплаты труда предприятий сконцентрирована в г. Екатерин-
бурге — 51,8 %, в г. Нижнем Тагиле — 8,7 %. Около 36 % (2022 г.) все-
го объема привлекаемых предприятиями инвестиций в основной 
капитал концентрируется в представленных в таблице 1 муници-
пальных образованиях.

Регрессионное моделирование показало, что не все рассма-
триваемые факторы оказывают влияние на динамику объема от-
груженных предприятиями товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами. Признанная оп-
тимальной по всем оцениваемым параметрам модель с фиксиро-
ванными эффектами подтвердила влияние только трех факторов, 
а именно среднесписочной численности работников организаций, 
размера их среднемесячной заработной платы и объема привлека-
емых предприятиями инвестиций в основной капитал (табл. 2).

Коэффициенты эластичности по факторам в данной модели по-
казали, что ключевым фактором экономической активности пред-
приятий (роста объема отгруженных товаров, выполненных работ 
и оказанных услуг) в муниципальных образованиях региона явля-
ется динамика численности работников организаций. Прирост чис-
ленности работников в организациях муниципальных образований 
региона на 1 % ведет к повышению объема отгруженных товаров 
на 0,48 %, тогда как соответствующий прирост объема инвести-
ций в основной капитал — на 0,036 %. Представленные в таблице 
2 регрессионные модели не могут быть признаны достоверными, 
так как они не прошли проверку на автокорреляцию остатков, ге-
тероскедастичность, нормальность распределения ошибок, в них 
наблюдается кросс-секционная зависимость в панельных данных. 
Высокое значение коэффициента регрессии, характеризующее 
константу в модели, свидетельствует о существовании неучтенных 
факторов в модели. Они оказывают значительное влияние на ди-
намику объема отгруженных товаров, выполненных работ и ока-
занных услуг. Такими факторами, по нашему предположению, яв-
ляются пространственные эффекты, возникающие от воздействия 
окружающих территориальных систем. Для проверки данной гипо-
тезы была построена модель пространственного лага SAR (табл. 3). 
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Таблица 2
Результаты регрессионного анализа влияния различных факторов  

на динамику объема отгруженных предприятиями товаров, выполненных 
работ и услуг в муниципальных образованиях Свердловской области

Переменная

Модель по 
обобщенно-
му (pooled) 

МНК

Модель с 
фиксиро-
ванными 

эффектами

Модель со 
случайны-
ми эффек-

тами
а (константа) -21,811*** -11,181*** -16,054***

Ln(X1it) — численность работ-
ников организаций 0,926* 0,482*** 0,520***

Ln(X2it) — фонд заработной 
платы 0,311 0,531 0,938***

Ln(X3it) — среднемесячная зара-
ботная плата работников 2,330*** 1,397** 1,264***

Ln(X4it) — объем инвестиций в 
основной капитал (за исключе-
нием бюджетных) в расчете на 
одного жителя

0,211*** 0,036** 0,048***

Ln(X5it) — удельный вес убыточ-
ных организаций -0,389*** -0,052 -0,077*

R-squared 0,86 0,99 —
F-statistic 520,65*** 436,49*** —
S.E. of regression 0,85 0,26 0,911
Sum squared resid 293,83 22,90 339,661
Schwarz criterion 1069 422 1129
Akaike info criterion 1045 124 1105
Durbin-Watson stat 0,17 1,29 1,29
White’s test for heteroskedasticity 156,28*** 29396*** —
Test for normality of residual 41,45*** 676,17*** 24,07***

Wooldridge test for autocorrelation 37,25*** 11,2*** 11,2***

Pesaran CD test 5,16*** 11,70*** 13,19***

Breusch-Pagan test statistic (LM) 764,46*** — —
Hausman test statistic (H) 19,59*** — —

Источник: составлено авторами.

Данная модель позволила уточнить влияние рассматриваемых 
факторов. И если согласно регрессионной модели с фиксированны-
ми эффектами значительное влияние на динамику объема отгру-
женных товаров оказывали такие факторы, как численность работ-
ников организаций, среднемесячный уровень их заработной платы, 
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объем привлекаемых предприятиями инвестиций, то простран-
ственная модель, построенная по матрице линейных расстояний, 
подтвердила влияние только одного фактора — объема привлека-
емых инвестиций в основной капитал, а также установила влияние 
и экономической активности предприятий, расположенных в окру-
жающих муниципальных образованиях. 

Вторая пространственная модель SAR, которая была сформиро-
вана с использованием нормированной матрицы линейных рассто-

Таблица 3
Регрессионная модель влияния различных факторов на динамику  
объема отгруженных предприятиями товаров, выполненных работ  

и оказанных услуг в муниципальных образованиях  
Свердловской области с пространственным лагом (SAR)

Variable

Матрица простран-
ственных весов по 
линейным рассто-

яниям

Матрица простран-
ственных весов по 
линейным норми-
рованным расстоя-

ниям
Coefficient Coefficient

Y(-1) 0,411 (0,06) *** 0,152 (0,057) ***

WV 56,095 (12,8) *** 76,351 (12,3) ***

Ln(X4it) — объем инвестиций 
в основной капитал в расчете 
на одного жителя

0,123 (0,03) ***

Ln(X5it) — удельный вес убы-
точных организаций 0,204 (0,1) **

Квадрат корреляции (V; Vmod) 0,482 0,668
S.E. of regression 0,237 0,222
Sum squared resid 15,06 13,24
Sargan–Hansen test (J-statistic) 7,089 3,926
Prob (J-statistic) 0,419 0,788
Jarque-Bera 1544*** 7036***

Arellano-Bond Serial 
Correlation Test:
AR (1)
AR (2)

-3,33 (1,08) ***

-1,411 (1,15)
-2,58 (1,24) ***

-1,21 (2,05)
Durbin-Watson stat 2,07 2,31
Schwarz criterion -2,287 -1,794
Akaike info criterion -2,378 -1,886

Источник: составлено авторами.
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яний между муниципальными образованиями Свердловской обла-
сти, показала, что ключевым фактором, помимо пространственных 
эффектов, является удельный вес убыточных организаций. И чем он 
выше в муниципальных образованиях, тем выше объем отгружен-
ных предприятиями товаров, выполненных работ и оказанных ус-
луг. Статистический анализ данных показывает, что в большинстве 
муниципальных образований удельный вес убыточных организа-
ций запредельно высокий, и он увеличивается с каждым годом. И 
мы вполне допускаем, что рост объема отгруженных предприяти-
ями товаров, выполненных работ и оказанных услуг может сопро-
вождаться снижением финансовой состоятельности предприятий. 

Заключение

В ходе исследования гипотеза о наличии пространственных эф-
фектов в динамике объема отгруженных предприятиями товаров, 
возникающих в результате воздействия окружающих муниципаль-
ных образований была подтверждена. По результатам моделирова-
ния более достоверной моделью была признана модель, в которой 
ключевыми факторами роста экономической активности предпри-
ятий являются объем привлекаемых инвестиций в основной капи-
тал и пространственные эффекты, возникающие от воздействия 
окружающих территорий. Модель, построенная с использованием 
матрицы пространственных весов по линейным расстояниям, от-
личается более низкими значениями информационных критериев 
Шварца и Акаике.
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Аннотация. В статье рассматриваются аспекты развития городской 
энергетики, в том числе аспекты разработки городской энергетической по-
литики. Научная новизна исследования заключается в выработке механизмов 
развития (инструментария) как для городской энергетики, так и для город-
ской энергетической политики. В статье рассматривается профессиональное 
сообщество энергетиков крупного города как институт развития энергетики 
города. Также предложена необходимость выделения именно городской энерге-
тической политики, выявлены причины и приоритетные направления в разра-
ботке инструментария cообщества для развития городской энергетики.
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Abstract.  e article discusses urban energy development, including aspects of the 
development of urban energy policy.  e research presents development mechanisms 
(tools) for both urban energy and urban energy policy.  e professional community of 
power engineers of a large city is considered as an institution for the improvement of 
the city’s energy sector. Also, the need to examine the city’s energy policy is substanti-
ated, the reasons and priority areas for the development of community tools for urban 
energy are identied.

Keywords: professional community; urban energy development; development 
tools; investments; power supply

Введение 
«Умный город» характеризуется высокоэффективными эконо-

микой и управлением, высоким уровнем качества жизни, динамич-
ностью делового климата и мобильностью кадров, бережным от-
ношением к окружающей среде и активно участвующим в жизни 
города населением (Гительман & Кожевников, 2017).

Для поддержания такого взаимодействия необходима консо-
лидированная работа городской власти, представителей бизнеса  
и профессиональных сообществ.

Одной из важнейших отраслей города является энергетика. Для 
ее дальнейшего развития необходима слаженная энергетическая 
политика, создать которую возможно только при участии профес-
сионального сообщества энергетиков (далее — сообщество) круп-
ного города как института развития отрасли.

Постановка проблемы. Сообщество не только участвует в под-
держании работы городской энергетики, но и способствует даль-
нейшему развитию городской энергетической политики путем вы-
работки и применения инструментария для ее развития.

Основная часть

Обзор  литературы. Вклад в разработку вопроса о профессио-
нальных сообществах как участниках развития городской энер-
гетики привнесли многие исследователи, например A. Meijer, 
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E. M. Thompson, A. Jain, M. Bajpai, Н. Н. Ярош, Е. Яблонская, И. О. Вол-
кова.

Как показывает анализ зарубежных и отечественных исследо-
ваний по изучению «умных городов», ключевую роль в эффектив-
ности играет электроэнергетика, а именно степень ее адаптации  
к нуждам потребителей, что во многом зависит от масштабов элек-
трификации, позволяющей реализовывать широкий спектр сопут-
ствующих энергетических услуг. В частности, в работе Мейера и Бо-
лияра (Meijer & Bolivar, 2016) указано, что значительное количество 
публикаций 2000–2015 гг., посвященных устойчивости «умных го-
родов» в технологическом контексте, сфокусированы именно на 
организации электроснабжения.

Обсуждаемыми аспектами устойчивого развития энергетики  
в иностранных публикациях, в частности, являются:

— создание эффективного администрирования и управления 
коммуникациями между властью, энергокомпаниями, потребите-
лями, поставщиками энергоресурсов финансовыми и правовыми 
институтами (Dimitrova et al., 2016);

— дизайн интегрированных рынков энергетических, комму-
нальных услуг и сопутствующих сервисов (Stafforda & Wilson, 2016; 
Ota et al., 2010);

— непрерывный анализ актуальных энергетических технологий 
и вариантов их использования с позиции управления жизненным 
циклом энергетических активов (Tillet et al., 2011);

— сокращение экологических последствий от энергетического 
производства (Auth et al., 2013).

Авторы в своих исследованиях предлагают различные варианты, 
что является основанием для дальнейшего исследования указанной 
тематики.

Методы исследования: библиографическое исследование, на-
блюдение, опрос, бизнес-анализ. 

Результаты исследования и дискуссия. В рамках указанной про-
блематики нами предлагается инструментарий развития городской 
энергетики в рамках устойчивого функционирования и устойчиво-
го развития.

Устойчивое функционирование электроэнергетики — способ-
ность отрасли обеспечивать потребности города в электроэнергии 
при необходимом уровне надежности электроснабжения, поддер-
жании качественных показателей электроэнергии, минимальном 
воздействии на окружающую среду при ее приемлемой стоимости 
(Гительман, 2020).
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Устойчивое развитие электроэнергетики предполагает расшире-
ние ее масштабов для обеспечения экономического роста и повы-
шения уровня электрификации народного хозяйства на основе вне-
дрения прогрессивных электроемких процессов (Гительман, 2020).

Необходимо отметить, что устойчивое развитие невозможно без 
обеспечения устойчивого функционирования энергетики.

Основным институциональным инструментом поддержания 
устойчивого развития энергетики является региональная энерге-
тическая политика (Dimitrova et al., 2016). Отечественная наука (на-
пример, (Мелентьев, 1982; Макаров, 2001)) также занималась иссле-
дованиями региональной энергетической политики.

Несмотря на то, что концептуального понятия «городская энер-
гетическая политика» не существует, региональная энергетическая 
политика должна быть ретранслирована в масштабах крупного го-
рода в городскую энергетическую политику, что возможно сделать 
при участии сообщества энергетиков крупного города по следую-
щим причинам:

— сообщество является одним из разработчиков условий тех-
нологического суверенитета города, так как именно оно участвует  
в подготовке новых и развитию действующих кадров в отрасли, при 
его участии накапливаются опыт и знания, с помощью которых со-
общество вырабатывает методики, способы и средства реализации 
развития энергетики крупного города;

— сообщество участвует в разработке кадровой политики на 
предприятиях энергетического комплекса (Гордейчук & Кривоно-
сова);

— как профессиональный участник энергетического рынка со-
общество энергетиков крупного города освещает проблемы разви-
тия городской энергетики и вносит предложения по разработке но-
вых проектов (Стенников & Головщиков, 2022);

— путем участия в различных мероприятиях сообщества (напри-
мер, Свердловский областной союз промышленников и предпри-
нимателей, Ассоциация «ЭРА России», Ассоциация «Энергоиннова-
ция», «Ассоциация малой энергетики», Общероссийское отраслевое 
объединение работодателей поставщиков энергии, Ассоциация ор-
ганизаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» 
и т. д.) не только определяют текущие проблемы, предлагают вари-
анты решений тех или иных задач, они также являются площадка-
ми для накопления и сохранения опыта, разработке и внедрению  
в отрасль продуктов деятельности сообществ для развития город-
ской энергетики;
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— сообщество энергетиков крупного города определяет и соз-
дает механизмы регулирования его совместной деятельности с по-
ставщиками энергии, органами власти и потребителями с учетом 
интересов всех сторон.

Несмотря на изложенные обстоятельства, потенциал сообще-
ства энергетиков крупного города для развития как городской 
энергетической политики, так и городской энергетики, не исчер-
пан. По этому авторами настоящей статьи предлагается следующий 
инструментарий сообщества энергетиков крупного города для раз-
вития городской энергетики и дальнейшего развития городской 
энергетической политики:

— создание регламентированного на законодательном уровне 
порядка взаимодействия между органами государственной и му-
ниципальной властями, энергокомпаниями, сообществом и потре-
бителями энергоресурсов;

— разработка сообществом новых участков электрификации  
с учетом требований как поставщиков, так и потребителей энерго-
ресурсов;

— внедрение сообществом новейших методов для развития го-
родской энергетики;

— предложение сообществом новых инвестиционных программ 
и внесение предложений об индексации тарифов как для бизнеса, 
так и для потребителей — физических лиц, с учетом количества ис-
пользуемой электроэнергии;

— создание сообществом новых программ в области энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности;

— актуализация сообществом экономических стимулов для ре-
гулируемых организаций;

— внедрение и усовершенствование сообществом информа-
ционных систем, предназначенных для расчетов тарифов, норма-
тивов, платы за технологическое присоединение (подключение), 
контрольно-надзорная деятельность, технические расчеты, в т. ч.  
по разработке новых проектов, документооборот и т. д.;

— разработка сообществом методик по снижению стоимости 
энергоносителей с таким расчетом, чтобы поставщикам электро-
энергии хватило стоимости для предоставления качественных услуг;

— подготовка сообществом проектов отечественного оборудова-
ния для развития городской энергетики с целью полного импорто-
замещения;

— внедрение сообществом интеллектуализации и цифровиза-
ции энергохозяйства;
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— участие сообщества в создании полного цикла производства  
с максимальной долей отечественных комплектующих;

— разработка при участии сообщества подстанций малой мощ-
ности, которые принесут значительный экономический эффект 
при технологическом присоединении к основным источникам пи-
тания;

— при участии сообщества и с учетом требований рынка необхо-
димо создавать требования к экологической безопасности, надеж-
ности и устойчивости энергетики (Тишков и др., 2019);

— с учетом мнения сообщества стоит рассматривать возможно-
сти внедрения альтернативных источников электроэнергии, в т. ч. 
в сфере, где генерация осуществляется за счет дизельных электро-
станций (Велькин, 2015);

— внедрение сообществом программ и методик по борьбе с не-
гативным эффектами, выражающимся в дефиците энергетических 
мощностей, скачкообразных темпах роста цен на электро- и тепло- 
энергию;

— взаимодействие сообщества с поставщиками и потребителя-
ми энергоресурсов для избежания нерационального потреблении 
топливно-энергетических ресурсов;

— привлечение сообществом инвестиций в город для строитель-
ства крупных генерирующих объектов;

— разработка мер по минимизации инвестиционных рисков со-
обществом и т. д.

С помощью предлагаемого инструментария сообщество сможет 
не только участвовать в развитии городской энергетики, но и спо-
собствовать более эффективному развитию городской энергетиче-
ской политики.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у сообщества 
энергетиков крупного города существует пока еще не востребо-
ванный потенциал для развития как городской энергетики, так  
и городской энергетической политики. С учетом предложенного 
разработанного авторами инструментария сообщество сможет по-
способствовать в разработке механизма управления развитием как 
городской энергетики, так и городской энергетической политики.

При этом городская энергетическая политика нуждается в фор-
мировании с учетом рекомендаций со стороны сообщества энер-
гетиков крупного города, так как оно стремится к достижению эф-
фективности процессов развития, являясь не только хранителем 
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традиций и опыта, но и действующим практиком. Все это пред-
определяет роль сообщества энергетиков крупного города в раз-
витии городской энергетики и ее политики, координирующего ин-
тересы как государства, так поставщиков энергии, потребителей 
(бизнес-сообщество и физические лица), для развития городской 
энергетики в условиях современности.
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Аннотация. Предметом исследования является система устойчивого раз-
вития городов России. Гипотеза исследования заключается в необходимости 
развития обрабатывающей промышленности как основы устойчивого разви-
тия городов. Анализ исторического опыта развития успешных стран свиде-
тельствует о необходимости развития обрабатывающей промышленности 
как основы экономического роста и увеличения благосостояния общества. Ис-
ходя из данных Росстата, рассмотрены источники финансирования предпри-
ятий. Предложен механизм увеличения финансирования предприятий обраба-
тывающей промышленности с целью роста инвестиций в основной капитал, 
что позволит увеличить выпуск высокотехнологичной продукции и будет яв-
лять стимулом развития других отраслей экономики. В результате это при-
ведет к увеличению доходов населения и повышению устойчивости развития 
территорий. Предложенные механизмы могут быть использованы при разра-
ботке мер стимулирования развития предприятий и увеличения устойчиво-
сти развития городов как на муниципальном, так и на региональном и феде-
ральном уровне.

Ключевые слова: городское развитие; финансирование; инвестиции; обра-
батывающая промышленность
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Abstract.  e present study examines sustainable development of Russian cities. 
 e It is hypothesised that the manufacturing industry should be seen as a basis for sus-
tainable urban development.  e analysis of experience of successful countries indicates 
that the development of the manufacturing industry will result in economic growth and 
increased welfare of society. Data of the Federal State Statistics Service were examined 
to identify sources of nancing of enterprises.  e study proposed a mechanism to im-
prove the nancing of manufacturing enterprises in order to attract investment in xed 
assets, which will increase the output of high-tech products and will stimulate the de-
velopment of other economic sectors. As a result, this will lead to an increase in the in-
come of the population and in sustainability of territorial development.  e proposed 
mechanisms can be used to create measures to stimulate the development of enterprises 
and increase the sustainability of urban development at the municipal, regional and 
federal levels.

Keywords: urban development; �nancing; investments; manufacturing industry

Введение
Основной стратегического развития городов в настоящее время 

является концепция постиндустриального общества. Однако подход 
к устойчивому развитию страны и городов на основе концепции по-
стиндустриального развития показал свою несостоятельность. Одной 
из причин этого стало разрушение процесса глобализации, постро-
енного на свободном движении товаров, капитала и людей между 
странами и регионами. В России длительное время после 1991 г. фак-
тической (а не декларируемой) основой экономической политики 
являлся тезис об отсутствии необходимости собственного производ-
ства сложной промышленной продукции, так как считалось, что всю 
необходимую продукцию можно купить на мировом рынке, необ-
ходимые для этого финансовые ресурсы можно получить, продавая 
сырье и полуфабрикаты. Однако симптомы разрушения процесса 
глобализации, в частности нарушение мировых цепей производства 
и поставок продукции, проявлялись задолго до 2022 г. Уже в 2020 г. 
многие мировые автопроизводители столкнулись с невозможностью 
выпуска продукции в связи с отсутствием поставок необходимых 
микроэлектронных компонентов. Важнейшим фактором, влияющим 
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на развитие экономики страны, стало введение против России мно-
гочисленных экономических, технологических и политических санк-
ций. В этих условиях жизненно важным условием развития страны 
стало производство широкой номенклатуры товаров, в особенности 
сложной наукоемкой продукции. Производство большей части необ-
ходимой промышленной продукции внутри страны является осно-
вой экономической независимости.

В городах концентрируется значительная часть трудового, науч-
ного и производственного потенциала. Этот потенциал необходи-
мо использовать для увеличения выпуска продукции обрабатываю-
щих производств, что является базой устойчивого развития городов  
и страны в целом. В связи с этим города необходимо рассматривать, 
в первую очередь, как производственную единицу, позволяющую 
достичь цели увеличения производства высокотехнологичной на-
укоемкой продукции. С этой точки зрения необходимо проводить 
анализ развития городов. Развитие городов должно быть согласова-
но с системой развития страны в целом.

Доходы от производственной деятельности являются основой 
финансовой устойчивости страны и городов. Соответственно, со-
здание условий для развития обрабатывающей промышленности 
должно являться основной политики по поддержанию устойчиво-
сти и стабильности городов.

Логика исследования заключается в рассмотрении преобладаю-
щих в настоящее время концепций развития городов, рассмотрении 
механизмов увеличения инвестиций в основной капитал промыш-
ленных предприятий как основы устойчивого развития городов. 
Одним из таких механизмов может стать создание специализиро-
ванных банков, осуществляющих целевое кредитование предпри-
ятий обрабатывающей промышленности, что позволит нарастить 
инвестиции в основной капитал и увеличить выпуск сложной нау-
коемкой продукции, в которой так нуждается российское общество.

Обзор литературы

Основой концепции развития большинства стран и городов  
в настоящее время является теория постиндустриального обще-
ства, которая была разработана Даниелем Беллом в 1973 г. Теория 
опиралась на начавшийся в тот период в США процесс снижения 
в обществе роли материального производства и ускоренного раз-
вития секторов услуг и информации. Этот процесс сопровождался 
изменением преобладающего характера занятности. Большая часть 
рабочей силы концентрировалась уже не в сельском хозяйстве 
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и обрабатывающей промышленности, а в сфере услуг, к которой 
Д. Белл относил торговлю, финансы, транспорт, здравоохранение, 
индустрию развлечений, а также науку, образование и управление 
(Белл, 2004). Корни постиндустриального общества лежат в беспре-
цедентном усилении влиянии науки на производство. Произошло 
увеличение стратегической роли теоретического знания как ново-
го базиса технологического развития. Возросла роль информации  
и в преобразовании социальных процессов. Несмотря на суще-
ственные социально-экономические изменения, постиндустри-
альное общество не замещает индустриальное, так же как инду-
стриальное общество не ликвидирует аграрный сектор экономики. 
Развитие постиндустриального общества рассматривается как эво-
люционный процесс, в результате которого индустриальный мир 
не разрушается, а скорее обогащается дополнительными чертами  
и свойствами (Белл, 2004).

В России в последние тридцать лет также наблюдались процес-
сы, напоминающие некоторые черты постиндустриального обще-
ства. В результате процесса деиндустриализации, особенно ярко 
наблюдавшегося в городах, бо́льшая часть занятости сконцентри-
ровалась в сфере услуг. Однако отечественный и зарубежный опыт 
свидетельствует о том, что если страна избавляется от массового 
промышленного производства, это приводит и к сокращению сек-
тора НИОКР (Рязанов, 2014). Создание сбалансированной струк-
туры национальной экономики и выход на траекторию устой-
чивого долгосрочного развития требуют преодоления процессов 
деиндустриализации. Без программы новой индустриализации не-
возможно рассчитывать на достижение экономического прогресса 
и увеличение благополучия населения. Демографические проблемы  
и дефицит высококвалифицированной рабочей силы становят-
ся дополнительными факторами, ограничивающими темпы эконо-
мического роста. В связи с этим стратегия экономического разви-
тия должна основываться на экономии простого труда. Ориентация 
на трудосберегающую модель должна стать одной из стратегиче-
ских целей новой индустриализации. Реализация этой цели воз-
можна только при обновлении основного капитала на новой техно-
логической основе. Несмотря на постиндустриальные тенденции 
современного общества, развитие производства по-прежнему оста-
ется важнейшей сферой экономики, одновременно являясь осно-
вой для развития самого человека (Рязанов, 2014). Таким образом, 
при планировании развития городов необходимо ориентироваться  
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не на уничтожение предприятий, а на их обновление и создание но-
вых.

Тридцатилетний период рыночных преобразований свидетель-
ствует о том, что без приложения целенаправленных усилий под 
влиянием внешней конъюнктуры сырьевой характер российской 
экономики усиливается: экспортируются преимущественно сырье 
и полуфабрикаты, и импортируется продукция обрабатывающих 
производств. Такой процесс не является случайным и укладывается  
в систему взаимодействия метрополии с колониями. В колониях 
было запрещено производство продукции обрабатывающих произ-
водств, которую они имели право только импортировать из метропо-
лии в обмен на поставку сырьевых товаров. Такая политика получи-
ла обоснование в неолиберельных теориях, основным положением 
которых является положение о преимуществах свободной торговли, 
которое теоретически обосновывался в работах многих авторов (Ри-
кардо, 2007; Смит, 2007). Однако необходимо учитывать, что прин-
ципы неолиберелизма стали пропагандироваться Англией уже после 
того, как она стала промышленно развитой страной. Это произошло 
после введения протекционистских мер и различных инструментов 
промышленной политики. В частности, были существенно увеличе-
ны налоги на экспорт необработанной шерсти, которая была основ-
ным товаром, экспортируемым Англией, в дальнейшем этот экспорт 
был полностью запрещен, следствием чего стало увеличение пред-
ложения необработанной шерсти на внутреннем рынке и снижение 
цен на нее. В результате произошло существенное увеличение про-
изводства изделий из шерсти, которые являлись важнейшим това-
ром в мировой торговле тот период времени (Райнерт, 2016). В США 
в 1791 г. на основе опыта Великобритании также были сформули-
рованы основные положения промышленной политики, стимули-
рующие развитие производства. Однако этот процесс не был про-
стым. Произошло обострение противоречий между штатами Юга, 
экономика которых была ориентирована преимущественно на экс-
порт сырьевых товаров и индустриально развивающимися штатами 
Севера. Это стало одной из основных причин Гражданской войны  
в США в 1861–1865 гг. Опыт промышленного развития Великобри-
тании и США был проанализирован Фридрихом Листом, который 
сделал вывод, что основой успешного экономического развития 
страны и повышения благосостояния населения является рост об-
рабатывающих производств (Лист, 2005). Применение рекоменда-
ций Ф. Листа позволило в XIX в. Германии, а в затем и Японии войти  
в число ведущих промышленно развитых стран.
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Развитие российской экономики после 1991 г. свидетельствует 
о том, что без формирования приоритетов развития обрабатыва-
ющей промышленности в условиях преимущественной ориента-
ции на получение краткосрочной прибыли формируется сырьевой 
характер экономики. Как отмечалось В. В. Путиным еще в 2011 г., 
сырьевая модель развития исчерпала себя1. Несмотря на принятие 
многочисленных программ развития сырьевая ориентация рос-
сийской экономики сохраняется. Одной из причин этого является 
сформировавшаяся в России структура влиятельных групп, заин-
тересованных в сохранении сырьевой ориентации страны. К ним 
относятся, в первую очередь, экспортеры сырья и полуфабрикатов, 
которые наиболее легко продать за рубежом. Другой группой, заин-
тересованной в продолжении неолиберальной политики, интересы 
которой во многом препятствуют развитию страны, является фи-
нансовый сектор, который получает значительную прибыль от фи-
нансовых и валютных спекуляций. Режим свободного трансгранич-
ного движения капитала приводит к утечке капитала за рубеж, что 
наносит значительный ущерб российской экономике. С этим ни-
чего не могут сделать, так как в этом заинтересованы влиятельные 
группы. Интересы этих групп стали господствующими, определяю-
щими формирование экономической политики. На политическом 
уровне также постоянно подтверждается приверженность неолибе-
ральным подходам, на основе которых происходит формирование 
экономической политики.

Одной из целей ООН для преобразования мира является фор-
мирование концепции устойчивого развития городов. Согласно до-
кументу «Социально-умные устойчивые города»2, города должны 
быть экономически состоятельными, социально ответственными  
и экологическими (ресурсосберегающие города, «зеленые» экогоро-
да, жизнестойкие города). Основной задачей является сделать города 
более процветающими, справедливыми, комфортными и новатор-
скими, удовлетворяющими социальные потребности и обеспечива-
ющими высокое качество и доступность жилья и городских услуг.  
На основе этих подходов в России выпущен документ, определяю-
щий основные методический подходы к формированию и развитию 
территорий жилой и многофункциональной застройки, — Стан-

1 Путин В. В. (2011) Амбициозные цели URL: https://actualcomment.ru/
ambitsioznye_tseli.html (дата обращения: 26.05.2023).

2 Организация объединенных наций (2020) 17 целей для преобразования на-
шего мира URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/ (дата обращения: 
26.05.2023).
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дарт комплексного развития территорий1. Документ был разрабо-
тан в соответствии с потребностями и запросами жителей, а также 
с учетом индивидуальных особенностей развития городов России 
и лучших международных практик в сфере формирования и пре-
образования городской среды. В стандарте закрепляются основные 
принципы комплексного развития городских территорий. Обла-
стью применения Стандарта являются территории жилой и много-
функциональной застройки, при этом стандарт не распространя-
ется на территории другого назначения, в частности, на деловые 
центры, университетские кампусы, стадионы, технопарки, музей-
ные кварталы, производственные территории, больницы. Жизне-
стойкость города определяется как способность города выдержи-
вать последствия экономических, экологических, политических 
и других кризисов, адаптироваться к изменениям, формировать 
стратегии подготовки к возможным кризисам в будущем, обеспе-
чивать устойчивое развитие и благополучие населения. Благополу-
чие населения в значительной степени определяется его доходами. 
Основным источником доходов для большей части населения яв-
ляется заработная плата. Первичным источником заработной пла-
ты является сфера производства, где формируется высокая добав-
ленная стоимость, которая в дальнейшем распределяется по всей 
экономике, в частности в сфере потребления, что приводит к уве-
личению доходов и в ней. Города, как правило, являются образова-
тельными и научными центрами, в них концентрируется большая 
часть квалифицированных работников, что является основой для 
развития в городах высокотехнологичных производств.

Долгосрочные цели развития страны и текущая сложная ситу-
ация требуют формирования политики новой индустриализации, 
которая должна стать основным вектором развития российской 
экономики. Необходимость новой индустриализации обусловлена 
следующими причинами:

1. Необходимо отказаться от приоритета экспортно-сырьевой 
стратегии развития. Независимо от того, это стратегия поворота 
на Запад или поворота на Восток, Россия должна придерживаться 
стратегии «самостояния», то есть основой развития должна быть 
нацеленность на внутреннее развитие, взаимодействие с внешним 
миром в аспекте торговли не должно быть приоритетом.

1 Свод принципов комплексного развития городских территорий. Кн. 1. Мини-
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции (2020). URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/18283/ (дата обращения: 26.05.2023).
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2. В стратегии развития городов необходимо отказаться от 
практики уничтожения производственных предприятий и воз-
ведения на их месте офисной, торговой и жилой недвижимости. 
В настоящее время строительство такого типа стало основным 
драйвером развития городов.

Города важны, в первую очередь, как производственные едини-
цы, позволяющие улучшать благосостояние общества и укреплять 
обороноспособность страны. Финансирование городского развития 
должно быть направлено, в первую очередь, на развитие обрабатыва-
ющих производств. Обрабатывающие производства формируют зна-
чительную часть добавленной стоимости в экономике, которая затем 
распределяется между наемными работниками (которые составляют 
большую часть населения) в виде заработной платы, собственниками 
средств производства — в виде прибыли и государством — в виде на-
логов. Таким образом, чем выше уровень производства, тем больше 
формируемый ресурс, который может быть направлен на цели раз-
вития общества, в том числе и на развитие городов.

Необходимость ориентации на собственное производство стала 
очевидной в 2022 г. после введения против России многочисленных 
санкций со стороны США и европейских стран. Стратегия развития на 
современном этапе должна опираться на достижение импортонеза-
висимости. Россия должна обеспечить себя всеми необходимыми ви-
дами продукции важнейших отраслей обрабатывающих производств, 
в частности продукцией машиностроения, станкостроения и микро-
электроники. В рамках этой концепции необходим переход к полному 
производственному циклу от добычи сырья до производства конеч-
ной продукции. Таким образом, исходя из целей развития производ-
ства, следует также рассматривать стратегию развития городов.

В силу значительной концентрации производственных и тру-
довых ресурсов города имеют естественные преимущества для 
формирования территориальных производственных комплексов 
(ТПК). Согласно работе (Колосовский, 2006), производственный 
комплекс — это такое взаимообусловленное сочетание предпри-
ятий в одной точке или в целом районе, при котором достигается 
положительный экономический эффект за счет планового подбора 
предприятий в соответствии с природными и экономическими ус-
ловиями района, с учетом его транспортного и экономико-геогра-
фического положения. Производственные и общеэкономические 
связи для районных комплексов (сочетаний) могут распростра-
няться на использование транспорта, энергии, сырья, полуфабри-
катов, строительных материалов, частей машин и изделий, рабочей 
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силы, на использование общих источников водоснабжения, жилья, 
продовольствия, культурных и научных сил. Особое место среди 
них занимают производственные связи в процессе производства 
продукции от сырья до готового изделия. Согласно теории терри-
ториальной организации производств, подход на основе ТПК по-
зволяет оптимальным образом распределить общие природные  
и трудовые ресурсы в границах конкретных территориально-хозяй-
ственных систем (промышленных узлов, муниципальных образо-
ваний, областных и крупных районов).

Другим подходом к городскому развитию является подход  
на основе развития агломераций. Однако необходимо учитывать, 
что положительный эффект от агломераций, возникающий за счет 
территориальной концентрации экономической деятельности, мо-
жет быть нивелирован возрастающими затратами по обслужива-
нию такой концентрации. Наибольшую пользу от уплотнения про-
изводства и трудовых ресурсов получают, как правило, частные 
фирмы и корпорации, дополнительные затраты на инфраструктуру 
и охрану окружающей среды перекладываются на государство.

Еще одним теоретическим положением, получивших широкое 
распространение при формировании направлений развития городов 
и регионов, является кластерный подход. Кластер рассматривается 
как группа географически соседствующих взаимосвязанных компа-
ний и связанных с ними организаций, характеризующихся общно-
стью деятельности и взаимодополняющих друг друга (Портер, 2005). 
В состав кластера также иногда включают образовательные и иссле-
довательские организации (Лаженцев, 2014). Широкое распростране-
ние получила концепция производственных, региональных класте-
ров. Помимо региональных кластеров организации объединяются 
в межрегиональные кластеры. Разработаны механизмы поддержки 
кластеров, в том числе промышленных (Адамова, 2008).

Концепцию ТПК можно рассматривать как альтернативу кон-
цепциям агломераций и кластеров, так как она рассматривает не 
отдельные элементы, а комплексную систему оптимального раз-
мещения производства и населения. Однако эта концепция была 
разработана для условий планового хозяйства и требует доработки 
применительно к современным условиям.

Данные и методы

Анализируя статистические данные по городам Свердловской 
области, в качестве первого приближения можно взять данные по 
области в целом. Так как область является промышленно развитой 
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и большая часть производства сосредоточена в городах, данные по 
области в целом можно рассматривать как данные по совокупности 
крупных, средних и малых городов.

Рассмотрим основные источники финансовых ресурсов для роста 
инвестиций в основной капитал с целью увеличения выпуска про-
дукции. Первоначально рассмотрим направления использования фи-
нансовых ресурсов уже имеющихся у предприятий. Большая часть ре-
сурсов направляется на долгосрочные и краткосрочные финансовые 
вложения (табл. 1). На инвестиции в основной капитал направляется 
сравнительно небольшая сумма как собственных, так и привлечен-
ных средств. Рассматривая источники финансирования предприятий, 
можно отметить, что из общего объема заемных средств большую 
часть составляют займы, полученные от других организаций. Объем 
ресурсов, полученных от банковской системы, не очень велик — доля 
кредитов банков в общем объеме заемных средств составляет немно-
гим более 40 %. Из общего объема кредитов банков на инвестиции  
в основной капитал направляется менее 5 %. Указанные соотноше-
ния относятся как ко всей совокупности отраслей экономики области 
в целом, так и к обрабатывающим производствам. Приведенные про-
порции сохраняются в течение длительного периода времени (как до, 
так и после существенного усиления внешнеэкономического проти-
водействия российской экономике в 2022 г.).

Таблица 1
Источники финансирования инвестиций, Свердловская область,  

крупные и средние предприятия, млрд руб.

Источник инвестиций

Объем инвестиций по отраслям 
и годам

все отрасли обрабатывающие 
производства

2017 2022 2017 2022
Инвестиции в основной капитал 237,90 398,30 69,90 93,80
Накоплено долгосрочных  
финансовых вложений 759,70 1542,90 455,60 693,00

Накоплено краткосрочных  
финансовых вложений 240,70 441,50 153,20 268,20

Собственные средства, направленные 
на инвестиции в основной капитал 144,90 224,80 58,50 84,10

Привлеченные средства, направленные 
на инвестиции в основной капитал 92,90 173,50 11,50 9,70

Накоплено заемных средств — всего 1253,70 1894,00 859,00 1272,40
Окончание табл. 1 на след. стр.
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Рассмотренные выше пропорции, характерны и для городов 
Российской Федерации в целом (табл. 2).

Источник инвестиций

Объем инвестиций по отраслям 
и годам

все отрасли обрабатывающие 
производства

2017 2022 2017 2022
Накоплено кредитов банков 855,80 1286,30 682,20 998,50
Кредиты банков, направленные  
на инвестиции в основной капитал 22,40 65,80 5,40 4,90

Инвестиции из-за рубежа 0,12 0,04 0,02 0,00
Расчетные показатели — — — —
Доля накопленных кредитов банков  
в общем объеме заемных средств, % 68,3 67,9 79,4 78,5

Доля кредитов банков, направленных 
на инвестиции в основной капитал, % 2,6 5,1 0,8 0,5

Источник данных: Росстат, доступ через информационную систему Fira.pro, 
расчеты автора.

Таблица 2
Источники финансирования инвестиций, РФ,  

крупные и средние предприятия, трлн руб.

Источник инвестиций

Объем инвестиций по отраслям и 
годам

все отрасли обрабатывающие 
производства

2017 2022 2017 2022
Инвестиции в основной капитал 12,0 21,3 2,1 3,3
Накоплено долгосрочных финансо-
вых вложений 51,7 101,4 13,0 17,7

Накоплено краткосрочных финансо-
вых вложений 13,0 32,2 3,2 4,3

Собственные средства, направлен-
ные на инвестиции в основной ка-
питал

6,3 11,5 1,6 2,6

Привлеченные средства, направ-
ленные на инвестиции в основной 
капитал

5,8 9,8 0,6 0,8

Накоплено заемных средств — всего 54,3 123,1 18,0 30,6

Окончание табл. 1

Окончание табл. 2 на след. стр.
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Обсуждение
Формирование экономической политики в Российской Федера-

ции длительно время осуществлялось в русле неолиберальной кон-
цепции. Следствием этого стала утрата значительного производ-
ственно-технологического потенциала, сформировавшегося еще  
в СССР. В результате приватизации большей части производствен-
ных предприятий, открытия внутреннего рынка для импортной 
продукции, отказа от планового систематического развития в рос-
сийской экономике в значительной степени исчезло собственное 
производство сложной научно-технологичной продукции, в част-
ности в таких отраслях, как самолетостроение, судостроение, стан-
костроение, производство микроэлектронной продукции. Ориента-
ция на сырьевую стратегию развития, когда считается, что главное 
— это экспорт сырья, а за вырученную валюту можно приобрести 
любые товары на мировом рынке, наглядно продемонстрировала 
свою несостоятельность. Особенно ясно это стало после февраля 
2022 г., когда против России были введены многочисленные санк-
ции. Приоритетной задачей российской экономики является осу-
ществление программы новой индустриализации. В соответствии 
с этим, основным критерием успешности развития городов следует 
считать увеличение выпуска продукции обрабатывающих произ-
водств. В качестве основного критерия достижения этой цели мо-

Источник инвестиций

Объем инвестиций по отраслям и 
годам

все отрасли обрабатывающие 
производства

2017 2022 2017 2022
Накоплено кредитов банков 23,3 41,9 8,2 13,3
Кредиты банков, направленные на 
инвестиции в основной капитал 1,3 2,1 0,3 0,4

Инвестиции из-за рубежа 0,1 0,1 0,0 0,0
Расчетные показатели — — — —
Доля накопленных кредитов банков 
в общем объеме заемных средств, % 42,9 34,0 45,6 43,5

Доля кредитов банков, направлен-
ных на инвестиции в основной ка-
питал, %

5,6 5,0 3,7 3,0

Источник данных: Росстат, доступ через информационную систему Fira.pro, 
расчеты автора.

Окончание табл. 2
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жет являться показатель снижения импорта продукции обрабаты-
вающих производств. Важнейшим условием увеличения выпуска 
продукции является рост инвестиций в основной капитал, что тре-
бует увеличения финансовых ресурсов предприятий. Большинство 
российских компаний обрабатывающей промышленности не имеет 
достаточных финансовых ресурсов для осуществления инвестиций 
в основной капитал. Но в то же время, значительный объем финан-
совых ресурсов направляется за рубеж. Такие крупнейшие россий-
ские компании, как Газпром, Роснефть, Лукойл, вкладывали зна-
чительные финансовые средства в приобретение и модернизацию 
автозаправочных и газораспределительных сетей, компаний нефте-
переработки в Германии и других зарубежных странах. В качестве 
обоснования вывода капитала выдвигался тезис, что в результате 
зарубежных инвестиций будут приобретены компании, обладаю-
щие технологиями выпуска передовой продукции, и в дальнейшем 
эти технологии могут использоваться для выпуска собственной вы-
сокотехнологичной продукции. Однако этот тезис не получил прак-
тического подтверждения. Попытки приобретения производства 
сложной высокотехнологичной продукции за рубежом в большин-
стве случаев заканчивались неудачей. Одним из таких примеров 
являлась неудачная попытка приобретения компании Opel. Огра-
ничение вывода капитала за рубеж является необходимым услови-
ем увеличения инвестиций в российской экономике.

Основным источником финансирования предприятий долж-
на стать банковская система, в этом заключается ее основная роль  
в экономике. Банковские кредиты, направляемые на инвестиции  
в основной капитал, составляют менее 5 % от их общего объе-
ма (табл. 1, 2). Это в значительной степени объясняется полити-
кой Центрального банка, в результате которой поддерживается 
завышенная величина процентной ставки, предъявляются высо-
кие требования к залоговому обеспечению. В результате чего ком-
мерческие банки предоставляют дорогие краткосрочные кредиты, 
которые могут быть использованы преимущественно для пополне-
ния оборотного капитала.

Бюджетные средства, которые могли бы быть предоставлены 
предприятиям в качестве заемных средств со стороны городского 
бюджета, в большинстве городов также крайне ограниченны. Низ-
кий объем бюджета является одной из главных проблем большин-
ства городов. Источники финансирования городов состоят преиму-
щественно из налоговых поступлений. Высокий объем бюджетных 
ресурсов городов Москвы и Санкт-Петербурга формируется в ос-
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новном за счет расположения в них центральных офисов крупных 
федеральных компаний, производственная деятельность которых 
осуществляется во всех регионах страны, а в столицах осуществля-
ется преимущественно управленческая и посредническая деятель-
ность, в том числе экспорт продукции. Большую часть экспортиру-
емой продукции составляют сырьевые товары, в первую очередь 
нефть и газ, к которым столичные города в плане производства 
имеют очень малое отношение, а имеют административном плане. 
За счет своего административного положения эти города получают 
в свой бюджет значительную часть природной ренты, формирую-
щейся на территории всей страны. Необходимо рассмотреть вопрос 
корректировки налоговой системы с целью направления налогов, 
получаемых от доходов в виде сырьевой ренты из бюджетов сто-
личных городов в федеральный бюджет, и дальнейшего направ-
ления этих доходов на развитие обрабатывающих производств на 
территории всей России.

Помимо этого, необходимо откорректировать целевые приори-
теты предоставления компаниям финансовой помощи из бюдже-
тов городов, регионов и страны в целом. В настоящее время льгот-
ное финансирование предоставляется преимущественно малому 
и среднему бизнесу, большая часть которого сконцентрирована не 
сфере производства, а в сфере торговли и потребления, где главным 
приоритетом является не увеличение выпуска продукции, а получе-
ние максимальной прибыли. Льготное финансирование по низким 
ставкам должно направляться на цели развития промышленности.

Другой распространенной мерой поддержки предприятий яв-
ляется компенсация части процентных ставок по кредитам бан-
ков предприятиям. Такая поддержка приводит в большей степени 
к увеличению доходов банков, а не предприятий. Более предпоч-
тительным методом увеличения кредитования промышленных 
предприятий может являться создание специализированных ре-
гиональных промышленных банков (РПБ). РПБ может быть создан 
на основе существующего банка, но в котором частные акционеры, 
чьим приоритетом является максимизация прибыли, не могут ока-
зывать влияние на принимаемые банком решения в плане выдачи 
кредитов. Капитал банка может быть сформирован за счет средств 
городского или регионального бюджета, которые направляются 
на поддержку предприятий по разным программам. Это позволит 
увеличить объем предоставляемых предприятиям кредитов за счет 
механизма банковского мультипликатора. В результате снизятся 
затраты на компенсацию банкам более низкой процентной ставки, 
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а также на выдачу государственных гарантий по кредитам, что яв-
ляется потенциальным риском для бюджета, особенно в периоды 
экономического спада, когда снижается наполняемость бюджета. 
Существующие банки развития, даже с государственным участи-
ем, имеют приоритет получения прибыли, а не развитие террито-
рий или отраслей. То есть по сути дела, они ничем не отличаются 
от коммерческих банков. Также необходимо изменить политику 
ЦБ по ограничению кредитования производителей путем поддер-
жания высокой ключевой ставки и высоких требований к залого-
вому обеспечения для региональных промышленных банков (РПБ). 
Так как если увеличение кредитования сопровождается увеличе-
нием выпуска и реализации продукции, в первую очередь на вну-
треннем рынке, это не приводит к увеличению инфляции. Одним 
из необходимых условий получения предприятиями кредитной ли-
нии от РПБ должно являться осуществление расчетных операций 
через этот банк. Это позволит увеличить финансовые ресурсы бан-
ка (средства на текущих счетах клиентов), что позволит увеличить 
объем выдаваемых кредитов. Также можно рассмотреть создание 
системы, стимулирующей клиентов предприятия держать расчет-
ные счета в РПБ, особенно если клиентами являются государствен-
ные и муниципальные предприятия и организации. Использование 
специализированных банков позволит увеличить выделяемые го-
сударством объемы финансовой поддержки предприятий обраба-
тывающей промышленности за счет механизма банковского муль-
типликатора.

Заключение

Ключевой вопрос выживания страны и возможности дальней-
шего развития заключаются в обеспечении национальной безо-
пасности, в том числе производственной, в частности в микроэлек-
тронике и машиностроении. В условиях распадающейся мировой 
системы разделения труда и увеличения связанных с этим рисков 
необходимо обеспечение стратегического контроля над производ-
ством и цепями поставок, которые должны быть локализованы.  
В России продолжаются попытки развития экономики в целом и го-
родов в частности на основе концепции постиндустриального об-
щества, не опирающегося на производственный сектор. Такая по-
литика не позволяет достичь устойчивого развития. Это особенно 
понятно в условиях введения против России многочисленных санк-
ций. Устойчивое развитие возможно только на основе развития об-
рабатывающих производств. Необходимым условием этого явля-
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ется увеличение инвестиций в основной капитал. Предложенный 
механизм позволит увеличить кредитование предприятий обра-
батывающей промышленности, что позволит достичь устойчивого 
развития городов.
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Аннотация. Метавселенные — новые технологические явления, захваты-
вающие разум. Пока технология новая и непонятная, кажется, что она пере-
вернет устоявшийся мир с ног на голову. В данном исследовании рассматрива-
ется вопрос о взаимодействии технологий метавселенных и концепции умных 
городов. Цель работы — установить границы влияния новых технологий  
для снижения уровня неопределенности при применении новой технологии  
и создании траекторий дальнейших исследований процессов внедрения и ис-
пользования метавселенных в нашей повседневной жизни.
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Abstract. Metaverses are new technological phenomena that capture the mind. 
While the technology is new and incomprehensible, it seems that it will turn the es-
tablished world upside down.  is study examines the interaction between metaverse 
technologies and the concept of smart cities.  e paper aims to determine the impact of 
new technologies in order to reduce uncertainty and to identify directions for further 
research on the introduction and use of metaverses in our daily lives.
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Введение
Следующим уровнем развития сети «Интернет» считаются ме-

тавселенные. Метавселенная — это место, где объединяются физи-
ческий и цифровой миры. Как эволюция социальных технологий, 
метавселенная позволяет цифровым представлениям людей — ава-
тарам — взаимодействовать друг с другом в различных условиях: 
на работе, в офисе, на концертах или спортивных мероприяти-
ях или даже на примерке одежды; метавселенная предоставляет 
пространство для бесконечных взаимосвязанных виртуальных со-
обществ, использующих гарнитуры виртуальной реальности (VR), 
очки дополненной реальности (AR) и смартфоны1.

Данное исследование является актуальным, так как использова-
ние новых технологий вносит хаотические изменения в устоявши-
еся социальные взаимоотношения между людьми, организованны-
ми в группы, в том числе в рамках города. 

Целью данного исследования является выявление поля взаимо-
действия метавселенных и умных городов. 

Основная часть 

Концепция метавселенной существует уже несколько десятиле-
тий и, согласно приведенным на бизнес-платформе Statista данным 
на март 2022, по опросу компаний из отдельных стран, которые уже 
инвестировали в метавселенную, более трети предприятий опреде-
лили метавселенную как виртуальный мир. Кроме того, ребрендинг 
Facebook2 в качестве метаплатформы в конце 2021 г. также оказал 
влияние, поскольку 20,63 % респондентов заявили, что метавселен-
ная — это «новое название Facebook2» (рис. 1). Учитывая, что и дру-
гие сопоставимые цифровые компании объединяют ресурсы для 
развития технологий виртуальной реальности, можно ожидать, что 
наше технологическое будущее будет определять то, как люди будут 
жить, работать и развлекаться в городском сообществе.

Развитие технологий виртуальной реальности, дополненной 
реальности привело к возможности объединения и создания сме-
шанной реальности. Метавселенная представляет собой цифровое 
пространство, построенное на современных технологиях, обеспе-

1 Метавселенная — статистика и факты. https://www.statista.com/topics/8652/
metaverse/

2 Meta Platforms Inc., продуктом которой является Facebook, признана экстре-
мистской организацией на территории РФ
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чивающие технологический процесс и возможность существования 
людей в цифровом пространстве.

Опрос пользователей интернета по всему миру, проведенный  
в конце 2021 г. компанией Sortlist Data Hub (https://www.sortlist.
com/datahub/reports/metaverse-general-public/), показал, что пре-
одоление препятствий, мешающих им что-то делать в реальной 
жизни, воспринимается как самое большое преимущество метавсе-
ленной. Развитие творческих способностей и воображения заняло 
второе место: 37 % респондентов назвали это преимуществом. Ме-
тавселенная также обещает повышение квалификации, образова-
ние и изучение новых возможностей карьерного роста.

Также в результате данного опроса было выявлено, что боль-
шинство опрошенных компаний рассматривали в качестве целевой 
ауди тории для своей деятельности в метавселенной другие круп-
ные компании, мужчин и поколение Z. В целом 11,3 % респонден-
тов заявили, что мужчины являются целевой аудиторией метавсе-
ленной, и только 8,6 % заявили то же самое о женщинах. Кроме того, 
крупный бизнес был примерно в 3 раза привлекательнее малого  
и среднего бизнеса.

Онлайн-опрос, проведенный в Соединенных Штатах компа-
нией Sortlist Data Hub (https://www.sortlist.com/datahub/reports/
metaverse-general-public/) в марте 2022 г., показал, что больше всего 
пользователей интернета беспокоит безопасность их личных дан-
ных в метавселенной. 55 % респондентов сообщили, что отслежи-
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Рис. 1. Определение метавселенной по данным компаний по всему миру, ко-
торые уже инвестировали в метавселенную, по состоянию на март 2022 г. 

(источник: Метавселенная — статистика и факты https://www.statista.com/
statistics/1302150/business-de�nition-of-the-metaverse-worldwide/)
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вание и неправомерное использование их личных данных вызы-
вает у них серьезную озабоченность. Злоупотребления в интернете 
и киберзапугивание заняли второе место: 44 % респондентов зая-
вили, что эта проблема вызывает у них серьезную озабоченность. 
Напротив, 40 % интернет-пользователей заявили, что воздействие 
энергопотребления на окружающую среду их вообще не беспокоит, 
а 41 % заявили, что их также не беспокоит укачивание от гарнитур 
виртуальной реальности1.

Опрос разработчиков игр в США, проведенный компани-
ей Sortlist Data Hub (https://www.sortlist.com/datahub/reports/
metaverse-general-public/) в ноябре 2021 г., показал, что 37 % ре-
спондентов ожидали найти доступ к различным игровым действи-
ям в метавселенной. Еще одной ожидаемой функцией были воз-
можности создавать и продавать контент.

С появлением метавселенных появляется новое поколение им-
мерсивного взаимодействия с цифровым контентом, но движущей 
силой этих изменений являются не только технологии. Это также 
социальные отношения и поведение, которые развиваются. В то 
время как метавселенная имеет свою собственную экономику, ос-
нованную на виртуальных товарах, землях, артефактах и NFT (не-
взаимозаменяемых токенах), также ожидается, что индивидуаль-
ное и организационное поведение будет изменено в этих новых 
интерактивных пространствах.

Разработка метавселенной стала возможной благодаря таким 
технологиям, как искусственный интеллект (ИИ), интернет вещей 
(IoT), AR, VR, MR, 3D-моделирование, а также пространственные  
и граничные трудности. 

Базовая структура метавселенной состоит из 7 слоев (рис. 2): 
1) опыт пользователя (доступ к множеству трехмерных изобра-

жений и двумерных впечатлений; 
2) открытие (входящие и исходящие системы продолжают про-

являться в экологии и метавселенной. Когда люди активно ищут ин-
формацию, это означает обращение к открытию);

3) экономика создателя (разработка веб-приложений без про-
граммирования теперь возможна благодаря фреймворкам веб-при-

1 При использовании гарнитур виртуальной реальности основной проблемой 
на сегодняшний день является укачивание: из-за плохого качества изображения и 
низкой скорости передачи человека начинает тошнить при долгой работе с данной 
гарнитурой.
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ложений, благодаря чему, в свою очередь, быстро растет число 
веб-создателей); 

4) пространственные вычисления (относятся к технологиям, ко-
торые сочетают в себе виртуальную реальность и дополненную ре-
альность); 

5) децентрализация (разработка может использовать он-
лайн-возможности через масштабируемую экосистему, основан-
ную на распределенных ресурсах и микросервисах);

6) человеческий интерфейс (пользователи могут получать ин-
формацию о своем окружении, использовать карты и даже созда-
вать совместные AR-опыты, просто глядя на физический мир, ис-
пользуя охват вычислений и человеческое лицо); 

7) инфраструктура (Барыбина, 2022). 
Домашняя изоляция во время COVID-19 подтолкнула распро-

странение технологий, но стоит отметить, что проникновение тех-
нологий уже происходило в городах задолго до COVID-19 благодаря 
реализации программы умного города (Sharif et al., 2021). Во вре-
мя пандемии практическая эффективность технологий подверга-
лись сомнению и оспариванию в отношении их способности да-
вать запланированные результаты или их полезности для борьбы 
с COVID-19 (Bibri & Allam, 2022; Kitchin, 2020).). Во время быстрого 
внедрения технологий в крупных городах мы все стали свидетеля-
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Открытие

Экономика создателя

Пространственные 
вычисления

Децентрализация

Человеческий 
интерфейс

Инфра-
структура

Рис. 2. Концептуальная структура метавселенной
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ми того, как личная жизнь граждан становится доступной не только 
бдительному оку государства, но и мошенникам, и, как следствие, 
наши человеческие и гражданские права могут быть легко наруше-
ны. В связи с чем развитие идеи метавселенной во время пандемии 
замедлилось на фоне увеличения недоверия и скептицизма к техно-
логиям. Как утверждают Бибри и Аллам (Bibri & Allam, 2022), «новая 
норма», установленная во время пандемии COVID-19, уже подгото-
вила почву для недемократической перезагрузки и односторонне-
го переосмысления мира, что привело к резкой крупномасштабной 
цифровой трансформации городского общества, которая, в свою 
очередь, проложила путь к новой эпохе слияния городской жизни 
и виртуальной жизни.

Умный урбанизм и платформенный урбанизм взаимосвязаны 
как подходы к городскому развитию, поскольку последний воз-
ник в результате многогранного появления первого за последние 
два десятилетия (Allam et al., Bibri et al., 2022; Bibri et al., 2022).  
В целом под умным урбанизмом понимают модель городского раз-
вития, ориентированную на использование больших данных, циф-
ровых потоков и сетевых технологий (Bettencourt, 2014; Bibri, 2021)  
в отношении оперативного управления городами и городских ус-
луг. Эти аспекты умного урбанизма, как правило, отражают при-
роду платформенного урбанизма как проявления практики  
и процесса платформизации. В исследовании (van Dijck et al., 2018) 
платформенный урбанизм определяется как «новый набор социо-
технологических комплексов, основанных на цифровых техноло-
гиях, укорененных в городе, который способствует возникновению 
новых социальных и материальных отношений, включая посредни-
чество и транзакции». Платформизация означает «проникновение 
цифровых платформ в инфраструктуру, экономические процессы и 
правительственные структуры в различные экономические сектора  
и сферы жизни, а также реорганизацию культурных практик и пред-
ставлений вокруг этих платформ» (van Dijck et al., 2018).

Исследования и разработки метавселенной стали ключевой тен-
денцией в умном урбанизме с точки зрения проектирования прав-
доподобно виртуальных городов на основе крупномасштабных 
систем искусственного интеллекта, управляемых данными. Это от-
носится к тому, что было названо «виртуальным урбанизмом» или 
«дополненным урбанизмом» (Gordon & Manosevitch, 2011; Wilkins 
& Stiff, 2019) в отношении применения городского планирования, 
городского дизайна и городской географии к проектированию вир-
туальных и дополненных городских пространств.
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Заключение
Развитие метавселенной потребует сотрудничества между ком-

паниями, создателями и политиками. Также потребуются постоян-
ные инвестиции в инновации продуктов и технологические талан-
ты: планы Meta* по созданию 10 000 высококвалифицированных 
рабочих мест в Европейском союзе в течение следующих пяти лет 
для создания метавселенной подчеркивают это. Хотя на этой ран-
ней стадии изменение названия Facebook* может выглядеть как 
право собственности на метавселенную, сам Цукерберг заявил, что 
ни одна компания не будет владеть и управлять метавселенной. 
Вместо этого он будет действовать как коллективное пространство, 
подобно интернету, ключевой особенностью которого является от-
крытость. Несколько компаний, включая Microsoft, Roblox и Epic, 
уже инвестируют в свои версии метавселенной, поддерживаемые 
достижениями в области технологий, таких как 5G и искусственный 
интеллект, периферийные и облачные вычисления. 

Метавселенные могут стать новыми виртуальными городами 
для виртуальных людей, а могут быть использованы в качестве экс-
периментального полигона для моделирования жизни людей в ре-
альных городах.

В рамках дельнейших исследований планируется рассмотреть, 
какие стороны технологий метавселенных могут принести полез-
ность для развития городов.
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Аннотация. Исследуются особенности конструирования образа террито-
рии будущего в условиях трансформации экономического пространства. Образ 
территории рассматривается как один из основных факторов, способству-
ющих успешности освоения и социально-экономического развития регионов 
и городов, и поэтому нуждающийся в дальнейших исследованиях его места и 
роли в планах пространственного развития как на ближайшую, так и отда-
ленную перспективу. Принципиально важно то, что и образ существующе-
го и образ желаемого будущего региона, города возникают в умах и мнениях 
отдельных индивидов и целых обществ. Эти образы могут быть совершенно 
фантастическими и оторванными от реальности, но именно они будут опре-
делять степень усилий по освоению пространства, а в конечном итоге и повы-
шению жизнестойкости территории в турбулентной экономике. В качестве 
базы, первоосновы конструирования образа будущего регионов и городов рас-
сматривается их территориальная индивидуальность, которая представ-
ляет собой уникальный для каждого региона, города комплекс особенностей и 
характеристик. Стратегическим же ресурсом строительства образа будуще-
го регионов и городов, по мнению авторов, являются нематериальные активы 
территории. Уточнены основные характеристики нематериальных активов 
территории. При этом подчеркнуто, что в современной кризисной экономике, 
дополненной санкционными ограничениями, все более актуальна ориентация 
социально-экономического развития территорий России на повышение креа-
тивности регионов и городов.

Ключевые слова: образ; территория; нематериальные активы; креативная 
экономика; территориальная индивидуальность
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Abstract.  e paper studies the specicity of constructing an image of a territory 
of the future in the context of economic transformation.  e image of the territory is 
seen as one of the main factors contributing to the success of socio-economic develop-
ment of regions and cities.  us, it is necessary to examine the place and role of this 
phenomenon in spatial development plans in the short and long term. It is fundamen-
tally important that both the image of the existing and the image of the desired region 
or city should be considered by individuals and entire societies.  ese images may be 
completely fantastic and divorced from reality, but they will determine the e�orts to de-
velop space, and ultimately increase the viability of the territory in a turbulent economy. 
Territorial identity, as a unique complex of features and characteristics, is taken as a 
basis for constructing the image of the future of regions and cities. In this research, in-
tangible assets of the territory are regarded as the strategic resource for constructing the 
image of the future of regions and cities.  e main characteristics of intangible assets of 
the territory are specied. Additionally, the study emphasises that in the current crisis 
economy, a�ected by sanctions restrictions, the state strives to increase the creativity of 
Russian regions and cities.

Keywords: image; territory; intangible assets; creative economy; territorial 
identity

Введение
Социально-экономический суверенитет регионов и городов во 

многом определяется конструированием образа будущего терри-
торий, которое базируется, в частности, на уровне зрелости и ха-
рактере отношений местного сообщества, взаимном доверии вла-
сти, бизнеса и населения в конкретном регионе, муниципалитете, 
сложившихся в них традиций, обычаев (Татаркин и др., 2010; Сухих 
и др., 2012; Берлянт, 1986; Фрадкин, 1974; Важенина & Важенин, 
2022). В этой связи своевременны идеи, высказанные советским 
экономистом В. А. Базаровым (1874–1939). Он видел успешное раз-
витие территории при условии, что «усилия местных хозяйственни-
ков и местной советской общественности будут концентрированы 
на развитии той специальной функции в системе общественно-
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го разделения труда, которая выпадает на долю данного района  
в силу его географических, геофизических, демографических и дру-
гих особенностей» (Базаров, 1928, с. 54).

Проектируя завтрашний, возможно, фантастический образ того 
или иного региона, города, человек в конечном итоге предвидит 
успешность его социально-экономического развития в конкурент-
ном экономическом пространстве. Образ региона, города познает-
ся / конструируется людьми, но в то же время определяет взгляд на 
эту территорию и отношение общества к ней.

Заметим, что многие теоретические и практические разработки 
по пространственной экономике включают в себя вопросы форми-
рования образа территории, ибо образ признается сегодня важным 
фактором успешности экономического развития региона, особен-
но в перспективе. Регионы начинают разрабатывать и реализовать 
проекты конкурирования в части создания и поддержания бла-
гоприятного и желаемого для них образа этой территории в умах 
населения, представителей бизнеса и т. д., вкладывая в подобные  
и сфокусированные на этом программы, проекты значительные 
средства и усилия (Иншаков & Фролов, 2997; Флорида, 2011; Крю-
ков & Селиверстов, 2022; Бергер & Лукман, 1995; Лэндри, 2011).

Образ территории и его эволюция в экономическом пространстве

Актуальность решений по использованию территорий от взгля-
дов людей на эти пространства была сформулирована, в частно-
сти, американскими географами XX в. Они утверждали, что образ 
пространства в умах людей, восприятие территории людьми во 
многом определяли их поведение при освоении соответствующе-
го пространства, конструирование его будущего. Добавим и то, что  
в научной литературе появился такой примечательный термин, 
как «ментальная карта», то есть признание конкретной территории 
людьми. Так, географ Дж. Гоулд (США) заметил: «Если мы убеждены 
в том, что пространство — это наша сфера исследований, то пред-
ставления самих людей об окружающем их пространстве могут дать 
ключ к пониманию ряда структур и процессов, творимых Челове-
ком на Земле» (Гоулд, 1987, с. 184).

Изучение исторического и современного опыта конструирования 
будущего образа территорий позволяет сделать следующие выводы:

Во-первых, включение регионов и городов в хозяйственную 
деятельность является непростым и неоднозначным действием,  
в котором акцент сфокусирован на формирование образа (имиджа)  
и позитивной репутации территории.
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Во-вторых, образ (имидж) территории — это определенный на-
бор ощущений и представлений людей, возникающих по поводу 
сложившихся природно-климатических, исторических, этногра-
фических, социально-экономических, политических, морально- 
психологических и ряда других, как правило, объективно существу-
ющих особенностей данной территории.

В-третьих, образ (имидж) территорий не «задается» кем-то или 
спускается «сверху», а формируется не одномоментно и достаточно 
долго. Образ конкретной территории (региона, города) уникален, 
не подлежит тиражированию. При этом образ любого региона или 
города формируется в диалектической борьбе негативного и пози-
тивного впечатления / мнения о соответствующей территории. 

С образом территории во многом связаны и ее статус, выбор 
места жительства и работы. Дело в том, что в институциональном 
аспекте роль любого конкретного региона, города определяется 
придаваемым им своим агентам статусе (Иншаков & Фролов, 2007). 
Это особенно актуально в современной креативной экономике, 
когда работники, создающие новые идеи и продукты, все больше 
требований предъявляют к качеству и статусу территории своего 
проживания. Они способны мигрировать туда, где им будет ком-
фортней творить (Флорида, 2011). Поэтому экономисты, социоло-
ги и географы особое внимание уделяют качеству экономическо-
го пространства, понимая под ним привлекательность конкретной 
территории для потенциальных субъектов рынка.

Эволюция образа пространства и его влияние на освоение терри-
тории хорошо прослеживаются на примере Урала (Татаркин (ред.), 
2009), когда каждой волне его освоения соответствовал свой образ, 
влиявший на процесс развития края и делавший его либо привлека-
тельным для населения и бизнеса, либо бесперспективным.

Пользоваться наследием прошлого в трансформируемом эконо-
мическом пространстве нужно, но явно недостаточно для сохране-
ния и повышения жизнестойкости регионам и городам как в бли-
жайшей, так и отдаленной перспективе. Совершенно обосновано 
утверждение, согласно которому «пространство нужно каждоднев-
но делать, т. е. быть его актором, предпринимая вполне опреде-
ленные усилия, чтобы оно становилось все более удобным и без-
опасным, сбалансированным и мобильным, обладающим лучшим 
экологическим и экономическим дизайном» (Иншаков & Фролов, 
2007, с. 7). Крайне важно творчески развивать и обогащать образ 
регионов и городов, сохраняя одновременно наследие прошлого  
и дополняя его новыми достижениями в социально-экономическом 
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развитии, конкурентном соперничестве с другими территориями,  
а также и продуманными, реальными планами будущего1.

Концептуальные основы конструирования  
будущего образа территории

В среде ученых — экономистов, социологов и географов заметен 
интерес к разработке концептуальных основ конструирования об-
раза будущего территорий. Термин «конструирование» теперь все 
более активно используется применительно к экономическим ме-
ханизмам, институтам, отношениям (Маскин, 2009; Бергер & Лук-
ман, 1995; Грановеттер, 2004). Например, В. М. Полтерович опре-
деляет конструирование как создание принципиально новых 
институтов, отмечая, что «плановая экономика является, пожалуй, 
впечатляющим примером сконструированной системы институ-
тов» (Полтерович, 2006, с. 7).

Конструирование будущего образа территорий — это архи-
важная задача, решение которой нельзя откладывать на завтра.  
При этом принципиально необходимо реальное партнерство руко-
водителей территорий (власти), лидеров бизнеса и населения, вы-
сокое доверие между ними. Считаем важным при конструировании 
будущего образа территорий помнить о том, что экономическое 
пространство по-прежнему останется конкурентным. Однако кон-
курентная борьба территорий не просто сохранится, но и приобре-
тет новые качества. Касательно конкуренции компаний за будущее, 
Г. Хамел и К. К. Прахалад подчеркнули, что «конкуренция за буду-
щее — это скорее состязание за долю возможностей, чем за долю 
рынка, преследующее цель максимизации доли этих будущих воз-
можностей, к которым компания могла бы получить потенциаль-
ный доступ, будь то домашние информационные системы, создан-
ные с помощью генной инженерии лекарства, новые финансовые 
услуги, перспективные материалы или что-нибудь другое» (Хамел 
& Прахалад, 2002, с. 32).

Приведенное утверждение, по нашему мнению, концептуаль-
но характеризует и соперничество регионов и городов за будущее. 
Если конкуренция территорий за настоящее — это борьба, как пра-
вило, за сырье, ресурсы, активы, федеральные бюджетные влива-

1 Например, рассматривая исторические циклы развития Сибири с позиций вы-
работки новой парадигмы ее развития, В. А. Крюков и В. Е. Селиверстов особое 
внимание уделяют направлениям роста социальной ценности ресурсов и простран-
ства макрорегиона (Крюков & Селиверстов, 2022).
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ния, размер валового регионального продукта, инвестиции и т. д., 
то «конкуренция территорий за будущее — это борьба за возмож-
ность формировать будущую архитектуру социально-экономиче-
ского развития территории, за достижение будущего успеха, выхо-
дящего за рамки сложившихся (традиционных) представлений об 
успешном развитии регионов и муниципалитетов» (Важенина & 
Важенин, 2022, с. 27). Конкуренция территорий за будущее неиз-
бежно включает борьбу за население, его благосостояние, комфорт 
проживания и реализацию его способностей и надежд, это борьба 
за инновации в экономике и социальной сфере, борьба за имидж 
и репутацию территории, борьба за конкурентную привлекатель-
ность, борьба за пространственное (территориальное) предвидение 
и интеллектуальное лидерство, борьба за ключевые компетенции 
(способности, навыки, умения), борьба за стратегических партне-
ров (бизнес, регионы, муниципалитеты) в формирующемся новом 
конкурентном экономическом пространстве.

Базой, первоосновой формирования будущего образа регионов 
и городов является их территориальная индивидуальность. 

Территориальная индивидуальность  
и ее сущностные характеристики

Территориальная индивидуальность (далее — ТИ) представляет 
собой уникальный для каждого региона и города комплекс особен-
ностей и характеристик. ТИ — это прежде всего такие объективно 
заданные особенности, как географическое положение, природ-
но-климатические условия, уникальность и разнообразие сырье-
вых ресурсов, история образования и развития и т. д. ТИ включает 
также совокупность сущностных характеристик территории, сло-
жившиеся преимущественно в результате социально-экономиче-
ского развития регионов и городов. Среди основных сущностных 
характеристик, на которых базируется территориальная индивиду-
альность и которые следует учитывать при конструировании буду-
щего образа территории, выделим следующие:

— финансово-экономическая устойчивость;
— активность проводимой социальной политики;
— институциональная прогрессивность и креативность террито-

рии;
— умение работать с рисками;
— коммуникативность, имидж и репутация территории;
— гибкость и мобильность экономики региона, муниципалитета;
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— формирование и поддержание территориальной организаци-
онной культуры, традиций, ценностей, обычаев;

— предсказуемость в принятии значимых для территории реше-
ний;

— постоянный и ответственный диалог власти, бизнеса и насе-
ления;

— интеграционная зрелость — комплексная готовность террито-
рии к сотрудничеству; 

— цифровая зрелость территории и т. д.
Территориальная индивидуальность, несомненно, является фун-

даментом строительства образа будущего территории через фор-
мирование и развитие конкурентных компетенций регионов и му-
ниципалитетов. «Важным условием при создании принципиально 
новых высококонкурентных решений и подходов, — подчеркивают 
В. А. Крюков и В. Е. Селиверстов, — является учет локальных условий 
реализации проектов, которые определяются как особенностями 
источников природных ресурсов реализуемых проектов, так и теми 
возможностями, которыми располагает та или иная территория» 
(Крюков & Селиверстов, 2022, с. 29). При этом заметим, что терри-
ториальная индивидуальность территорий как порождает пробле-
мы, так и формирует возможности успешной не только разработки,  
но и реализации будущего образа регионов и городов.

Если фундаментом строительства образа будущего территории 
мы рассматриваем территориальную индивидуальность, то стра-
тегическим ресурсом этого, по нашему мнению, являются нема-
териальные активы регионов и городов, которые признаны само-
стоятельными субъектами деятельности на общехозяйственном 
пространстве.

Нематериальные активы и их ценность в конструировании 
образа территории будущего

Нематериальные активы территории — это значимый марке-
тинговый ресурс экономической деятельности, который постоян-
но обновляется как количественно, так и качественно. Это проис-
ходит вследствие трансформации экономического пространства,  
а следовательно, и с изменением условий, задач и механизмов со-
циально-экономического развития регионов и муниципалитетов. 
Однако особенности нематериальных активов территории, раскры-
вающие их природу, сохраняются — они невещественны, то есть не 
имеют материального воплощения, должны быть идентифициро-
ваны, выступают в неденежной форме, но способны приносить до-
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ход1. Выделим следующие характеристики нематериальных акти-
вов территории, которые значимо учитывать при конструировании 
образа будущего регионов и городов: 

— они не поддаются физическому и моральному износу; 
— могут накапливаться в процессе социально-экономического 

развития регионов и муниципалитетов и способны приносить все 
бо́льшую ценность; 

— участвуют в приросте вновь созданной стоимости на террито-
рии; 

— это ресурс невидимый, или почти невидимый, а результаты 
его использования хорошо видны; 

— отличает стратегическая направленность и нацеленность на 
будущее;

— они не существуют вне конкретного региона, муниципалитета 
и не могут быть узурпированы другими территориями;

— отличаются низкой степенью формализации, как правило, их 
невозможно использовать другими регионами, муниципалитетами.

Нематериальные активы территории в современном эко-
номическом пространстве становятся реальными и архиваж-
ными маркетинговыми ресурсами социально-экономического 
развития регионов и муниципалитетов. Авангардная роль немате-
риальных активов во многом объясняется мировым затянувшим-
ся финансово- экономическим кризисом, высокой экономической 
турбулентностью, которые затронули практически все территории. 
Нематериальные активы даже в период турбулентности, санкцион-
ного давления, как правило, сохраняют многие свои качественные 
характеристики, главную свою ценность — они формируют немате-
риальные конкурентные преимущества.

1 28 июня 2022 года Минюст зарегистрировал Приказ Минфина России от 
30.05.2022 № 86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского уче-
та ФСБУ 14/2022 „Нематериальные активы”. ФСБУ 14/2022 обязателен к приме-
нению с 2024 г. Характерными признаками нематериальных активов указаны: не 
имеет материально-вещественной формы, предназначен для использования в те-
чение периода более 12 месяцев, может быть выделен (идентифицирован) из дру-
гих активов. Примерами нематериальных активов названы результаты интеллек-
туальной деятельности, средства индивидуализации юридического лица, товаров, 
работ, услуг и предприятий; разрешения (лицензии) на осуществление отдельных 
видов деятельности (Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского уче-
та ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». https://www.audit-it.ru/articles/account/
p1063083.html (дата обращения: 1.11.2022)).
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Роберт С. Каплан и Дейвид П. Нортон заключают, что «немате-
риальные активы не могут и не должны измеряться такими пока-
зателями, как сумма затраченных на их развитие денег, равно как 
и независимыми параметрами, описывающими их ценность (че-
ловеческие ресурсы или информационные технологии). Ценность 
нематериальных активов определяется их соответствием страте-
гическим приоритетам предприятия, но не объемами денежных 
средств, затраченных на их создание, или тем, сколько они стоят 
сами по себе» (Каплан & Нортон, 2007, с. 227). По аналогии с цен-
ностью нематериальных активов компании, ценность нематери-
альных активов территории можно определить их соответствием 
стратегическим приоритетам социально-экономического развития 
регионов и муниципалитетов с учетом территориальной индиви-
дуальности, имеющихся и формирующихся конкурентных компе-
тенций конкретной территории.

Конечно, нематериальные конкурентные преимущества не от-
меняют и не замещают материальные конкурентные преимуще-
ства той или иной территории. Однако, как метко заметил издатель 
журнала «Forbes», предприниматель и инвестор Рич Карлгаард, не-
материальные конкурентные преимущества — способ вырваться из 
мира обыденности, залог длительного процветания, самая загадоч-
ная сторона бизнеса (Карлгаард, 2015, с. 40, 56). Подобная оценка 
нематериальных конкурентных преимуществ территории опреде-
ляется рядом их сущностных качеств, которые, по нашему мнению, 
крайне востребованы в условиях турбулентности. Это, прежде все-
го то, что их трудно и даже практически невозможно скопиро-
вать; в своем большинстве они имеют длительный срок действия  
и не подвержены закону убывающей отдачи; они смягчают и огра-
ничивают последствия возможных деструктивных ситуаций или 
просчетов в стратегических проектах; сфокусированы на сохране-
нии позитивной репутации территории через укрепление доверия 
со стороны власти, бизнес-партнеров и местного населения; не-
материальные конкурентные преимущества территории являют-
ся ценностью не только для отдельных бизнес-структур, а социаль-
но-экономической ценностью для всей конкретной территории. 

Именно благодаря, по сути дела, животворным качествам нема-
териальных активов территории, нам представляется правомер-
но признать необходимой их актуализацию в условиях экономи-
ческой турбулентности, когда «нарушается традиционная логика  
и привычная последовательность многих экономических процес-
сов. …Принципиально новыми становятся правила игры в глобаль-
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ном экономическом пространстве, которые касаются всех хозяй-
ствующих субъектов» (Журавлева & Манохина, 2013, с. 24–25).

Креативная индустрия как стратегический актив  
формирования образа территории будущего

Одним из важнейших стратегических направлений актуализа-
ции нематериальных активов территории в турбулентном эконо-
мическом пространстве представляется ориентация на повышение 
креативности регионов и муниципалитетов. Неслучайно сегодня 
наблюдается повышенный научный и практический интерес к про-
блемам становления креативной экономики в рамках националь-
ных, региональных и муниципальных маркетинговых стратегий 
диверсификации экономики, формирования конкурентных (от-
личительных) преимуществ, повышения жизнестойкости терри-
торий в кризисных ситуациях. На Конференции ООН1 по торговле  
и развитию было отмечено, что в условиях мирового экономиче-
ского кризиса 2002–2015 гг. креативные отрасли продолжали ра-
сти в среднем на 7 %, а объем мирового рынка креативных товаров  
и услуг за тот же период увеличились более чем в 2 раза — с 208 млрд 
долл. США до 509 млрд долл. США.

Ведущий британский социолог, специалист по развитию горо-
дов Чарльз Лэндри, представляя свою концепцию формирования 
новых подходов к развитию городов, впервые ввел термин «креа-
тивный город». Автор утверждает, что каждое поселение (мегапо-
лис, город, деревня) могут и должны вести свои дела с большей до-
лей воображения, более творчески и новаторским образом. Ученый 
считает, что задача каждого города в России или в любой другой 
стране — собрать воедино такие разрозненные интересные проек-
ты, творческие решения, «соединить их в единое целое, так, чтобы, 
неожиданно, 1 + 1 = 3» (Лэндри, 2011, с. 10).

Креативная экономика — это набор принципов, ценностных 
установок и компетенций, присущих конкретному региону или го-
роду. Креативный регион или город отличают такие качества, как 
активная творческая деятельность и высокий уровень компетен-
ций в конкретной сфере, активная позиция местного сообщества, 
позитивный имидж и положительная репутация в экономическом 
пространстве. Ранее креативность считали дополнительным плю-
сом, характеризующим территориальную индивидуальность. В се-

1 См.: Creative economy outlook and country profiles: Trends in international trade 
in creative industries 2002–2015. Geneva: UNCTAD, 2018.
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годняшней глобальной турбулентной экономике с ее неизбежными 
кризисами, нарастающими деструктивными ситуациями креатив-
ность обязательна, поскольку выступает в качестве ключевого фак-
тора маркетинговых стратегий, необходимого для обеспечения со-
циально-экономического прогресса на любой территории.

В настоящее время в условиях крайнего обострения экономи-
ческой и политической ситуации в мире, в том числе и в России, 
возникают сложности с применением стандартных методов раз-
решения противоречий и выхода из кризисных ситуаций. В связи  
с этим особое значение приобретают нематериальные активы тер-
риторий, включая креативность. Развитие именно этих атрибутов 
позволит городам последовательно повышать конкурентоспособ-
ность, формировать новые конкурентные преимущества и, в конеч-
ном итоге, раскрыться по-новому, создать новый образ комфортно-
го города для жизни и работы даже в турбулентном экономическом 
пространстве. 

Заключение

В современном экономическом пространстве, как никогда ра-
нее, актуализируется потребность исследования теоретических ос-
нов и разработка на этой основе практических рекомендаций по 
формированию образа территорий будущего. С образом террито-
рии, как показывает настоящее время, во многом связаны ее статус, 
выбор места жительства и работы. Однако приходится констатиро-
вать, что изучение экономистами, социологами и эконом-геогра-
фами образа регионов и городов идет, к сожалению, медленно.

Конструирование будущего образа регионов и городов — это ар-
хиважная задача, решение которой нельзя откладывать на завтра. 
Принципиально необходимо, как нам представляется, реальное пар-
тнерство руководителей территорий (власти), лидеров бизнеса и на-
селения, высокое доверие между ними. При этом следует исходить из 
того, что будущее не является простым продолжением прошлого. В 
настоящей работе в качестве приоритетных активов, ресурсов про-
ектирования образа будущего территории рассмотрены активизация 
формирование нематериальных активов территории и становление 
креативных регионов и городов.

Пространственная экономика, изучая регионы, города и эконо-
мические отношения в их пределах, неизбежно должна учитывать 
уникальность проживающих на территории людей, уникальность 
их навыков и умений, уникальность их взглядов на среду обитания.
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Abstract.  e article examines main trends in the development of urban agglom-
erations in the Russian Federation.  e results of the study of agglomeration processes 
on the example of the Ekaterinburg agglomeration are presented, main regulation di-
rections of agglomeration processes are identied.  e paper substantiates the need to 
strengthen horizontal ties between local governments in order to ensure a balanced eco-
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О развитии агломераций вокруг крупных российских городов 
говорят уже давно. В научных работах по стратегическому разви-
тию территорий особое внимание уделяется вопросам межмуници-
пального сотрудничества. Отдельный интерес вызывает развитие 
городских агломераций, которые рассматриваются как драйверы 
экономического роста страны. Ученые-исследователи обращают 
внимание на важность межмуниципального взаимодействия как 
одного из механизмов управления городскими агломерациями 
(Анимица & Власова, 2020). Важным условием развития городских 
агломераций является однозначное понимание органами публич-
ной власти стратегических перспектив развития страны в целом,  
а также ее отдельных территорий (Лаврикова и др., 2016).

Согласно Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации до 2025 года (далее — Стратегия), к агломерациям от-
носится совокупность компактно расположенных населенных пун-
ктов и территорий между ними с общей численностью населения 
более 250 тыс. чел., связанных совместным использованием инфра-
структурных объектов и объединенных интенсивными экономиче-
скими, в том числе трудовыми и социальными связями1.

1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 13 февраля 
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В Стратегии обозначены следующие тенденции пространствен-
ного развития страны: 

— с 1990-х гг. пространственная организация экономики стра-
ны трансформируется под влиянием изменения факторов раз-
мещения экономики, условий международной торговли и науч-
но-технического развития, что приводит к концентрации научной, 
научно- технической и инновационной деятельности в крупных  
и крупнейших городских агломерациях;

— с начала 2000-х гг. численность населения крупнейших город-
ских агломераций устойчиво возрастает; 

— на участках магистральных железных и автомобильных дорог 
сохраняется ограниченная пропускная способность; 

— сохраняются низкие темпы развития скоростного и высоко-
скоростного движения, препятствующие повышению скорости пе-
редвижения между агломерациями;

— 18 агломераций (в том числе Екатеринбургская агломерация) 
и 4 минерально-сырьевых центра входят в число крупных центров 
экономического роста, каждый из которых обеспечивает более од-
ного процента суммарного прироста валового регионального про-
дукта субъектов РФ1.

Проект Фронтальной стратегии развития Российской Федера-
ции на период до 2030 года сформирован по пяти направлениям, 
включая направление «Агрессивное развитие инфраструктуры».  
В стратегическом направлении определены отраслевые приори-
теты. Первым приоритетом является сбалансированное простран-
ственное развитие. Планируется, что проведение единой градостро-
ительной и транспортной политики на территории 41 агломерации 
в комплексе с преференциальными режимами, полномочиями  
и системами управления позволит достигнуть к 2030 г. следующих 
результатов: 

1) в 41 агломерации созданы условия для интенсивного эконо-
мического развития; 

2) более 15 агломераций имеют темпы экономического роста 
выше среднероссийского; 

3) количество регионов-доноров возрастет в 1,5 раза.
Сегодня на федеральном уровне реализуются государственные 

программы и проекты для агломераций, как городских (националь-

2019 г. № 207-р. http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22Jj
Ae7irNxc.pdf.

1 Там же.
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ный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
и др.), так и сельских (государственная программа «Комплексное 
развитие сельских территорий»).

Среди ключевых проблем развития агломераций в стране можно 
выделить следующие:

— отсутствие законодательно установленных механизмов фор-
мирования и развития агломераций, в том числе правовых норм, 
касающихся вопросов финансово-хозяйственной деятельности  
и полномочия агломераций;

— отсутствие согласованности в разработке и реализации доку-
ментов стратегического и территориального планирования горо-
дов, входящих в агломерацию;

— отсутствие общепринятых подходов к комплексному разви-
тию всех видов инфраструктур городов — участников агломерации 
(Андрусь, 2019).

Различные регионы Российской Федерации имеют свой сложив-
шийся опыт в развитии агломераций. Обратимся к анализу процес-
сов формирования и развития Екатеринбургской агломерации.

Сегодня Екатеринбургская агломерация включает в себя 14 му-
ниципальных образований (первый и второй пояс), компактно рас-
положившихся вокруг Екатеринбурга.

В урбанизированный ареал (первый пояс) Екатеринбургской 
агломерации входят Екатеринбург, Арамильский городской округ, 
Березовский городской округ, городской округ Верхняя Пышма, го-
родской округ Среднеуральск. Во второй пояс Екатеринбургской 
агломерации входят Белоярский городской округ, городской округ 
Верхнее Дуброво, городской округ Дегтярск, Заречный городской 
округ, городской округ Первоуральск, Полевской городской округ, 
городской округ Ревда, Сысертский городской округ и муниципаль-
ное образование «поселок Уральский».

К 2040 г. за счет строительства скоростных и высокоскоростных 
магистралей произойдет существенное расширение радиуса полуто-
рачасовой доступности. В состав агломерации смогут войти еще 15 
муниципальных образований (Асбест, Ачит, Бисерть, Каменск-Ураль-
ский, Нижний Тагил, Верхний Тагил, Красноуфимск, Сухой Лог, Ка-
мышлов, Кировград, Невьянск, Новоуральск, Пышма, Реж, Талица).

Население агломерации на 1 января 2023 г. превысило половину 
населения Свердловской области и составило более 2 мл 200 тыс. чел.

Место Екатеринбургской агломерации в Свердловской области 
характеризуется следующими показателями:
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— доля агломерации в общей площади территории региона — 
7 %;

— доля агломерации в общей численности населения — 51,9 %;
— уровень урбанизации — доля городского населения в общей 

численности населения агломерации — 92,1 %; 
— доля агломерации в общем объеме инвестиций в основной ка-

питал — более 60 %;
— доля агломерации в розничном товарообороте — более 70 %;
— доля агломерации в общем объеме жилищного строитель-

ства — более 80 %.
По оценке экспертов ООО «ЦЭИ», Екатеринбургская агломера-

ция входит в топ-3 агломераций Российской Федерации по уровню 
социально-экономического развития, опережает по совокупному 
уровню развития большую часть агломераций в России и находится 
«в одной лиге» с агломерациями Москвы и Санкт-Петербурга.

Сегодня в Екатеринбургской агломерации создан единый ры-
нок труда, рынок услуг, рынок жилья. По оценкам экспертов более 
200 тыс. чел., проживающих в Среднеуральске, Полевском, Верхней 
Пышме, Березовском, Первоуральске, Ревде, Арамиле, Сысерти, ра-
ботают в Екатеринбурге. Значительное количество жителей близле-
жащих городов и сел приезжают в Екатеринбург на учебу, за покуп-
ками, отдохнуть и развлечься, получить медицинские услуги и т. п. 
И наоборот, есть встречное движение жителей Екатеринбурга в со-
седние территории — коттеджные поселки, садовые участки, на от-
дых и т. п. В сознании людей стираются границы между близлежа-
щими городами. Все это свидетельствует о том, что с точки зрения 
экономико-географической реальности Екатеринбургская агломе-
рация существует.

В Стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2016–2030 годы выделены три агломерации: Екате-
ринбургская, Горнозаводская и Северная1. На региональном уровне 
тенденциями пространственного развития являются:

— сохранение значительного количества моногородов в составе 
Екатеринбургской агломерации; 

— сохранение высокой доли малопроизводительных и низкотех-
нологичных производств в структуре экономики городов;

1 О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
2016–2030 годы. Закон Свердловской области от 21 дек. 2015 г. № 151-ОЗ. https://
strategy2030.midural.ru/sites/default/files/files/zakon_no_151-oz.pdf
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— сохранение межмуниципального социально-экономического 
неравенства между городскими округами, входящими в Екатерин-
бургскую агломерацию;

— несбалансированное пространственное развитие агломера-
ций Свердловской области, сохранение низкой степени использо-
вания механизмов межрегионального и межмуниципального взаи-
модействия;

— сохранение высокого уровня техногенной нагрузки на окру-
жающую среду: низкий уровень переработки и утилизации твердых 
коммунальных отходов, сохранение неудовлетворительного состо-
яния водно-зеленного каркаса на территории Екатеринбургской 
агломерации.

Кроме того, для Урала и Свердловской области уникальной исто-
рически обусловленной тенденцией пространственного развития 
является сложившийся высокий уровень концентрации населения 
в городах. Показатель «уровень урбанизации», отражающий долю 
городского населения в общей численности населения, в Екатерин-
бургской агломерации значительно превышает среднероссийский 
и составляет 92,1 %.

В Стратегическом плане развития Екатеринбурга определено, 
что «Екатеринбург является центром Екатеринбургской агломера-
ции, которая формировалась на протяжении многих лет естествен-
ным путем, за счет исторически сложившихся социально-экономи-
ческих, культурных, рекреационных, транспортных связей между 
Екатеринбургом и городами-спутниками. Процессы дальнейшего 
развития агломерации также естественны и объективны»1.

При проведении SWOT-анализа разработчиками Стратегиче-
ского плана определено: статус города как центра Екатеринбург-
ской агломерации включен в сильные стороны; возможностью 
их использования указано взаимодействие в рамках социально- 
экономической интеграции Екатеринбурга и городов-спутников  
в целях совместного экономического развития агломерации2.

Одновременно указаны угрозы: отсутствие взаимосогласован-
ности муниципальных образований, входящих в агломерацию  
в разработке и реализации документов социально-экономического 

1 Стратегический план развития Екатеринбурга. Екатеринбург: ООО «АМБ.
Принтинформ». 2018, с. 13.

2 Cтратегия развития крупнейшего города: взгляд в будущее (научно-методо-
логический подход) / Науч. рук. авт. колл. проф. Е. Г. Анимица, проф. В. С. Бочко. 
Екатеринбург, 2003.
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и территориального развития, ухудшение экологической обстанов-
ки, рост уровня преступности и социальной напряженности.

Поскольку Екатеринбург вместе с близлежащими городами уже 
развивается как сложившаяся агломерация полицентрического типа, 
в стратегии города определено, что усилия следует сосредоточить не 
на формальном объединении, а на развитии экономических связей.

Ключевой проблемой, осложняющей экономическое развитие 
Екатеринбургской агломерации, является неуправляемость (отсут-
ствии инструментов регулирования) основных процессов, протека-
ющих на территории агломерации. К основным процессам отнесены 
процессы инфраструктурного развития и строительства жилья в гра-
ницах агломерации, требующие управления не только количествен-
ными, но и качественными характеристиками, а именно: формиро-
вание качественного агломерационного рынка труда, рынка жилья, 
качественной транспортной и инженерной инфраструктуры, каче-
ственной среды обитания. Эти процессы, с одной стороны, имеют 
прямое влияние на экономическое развитие муниципальных обра-
зований и агломерации в целом, с другой стороны, напрямую влияют 
на обеспечение интересов населения агломерации. Стихийное раз-
витие одного из таких процессов (например, форсированная реали-
зация проектов только жилой застройки, не обеспеченная ресурса-
ми по сбалансированному развитию инфраструктур) на территории 
агломерации может привести к нарушению интересов жителей не-
скольких муниципальных образований (Лаженцев, 2014).

Таким образом, необходимость в общих инструментах регули-
рования обоснована защитой интересов населения, проживающе-
го на территории разных городских округов агломерации. Суще-
ствующие механизмы контроля не имеют межмуниципального 
характера. Между тем, процессы развития общих рынков и общей 
инфраструктуры на территории агломерации не прекращаются,  
и отсутствие инструментов регулирования приводит не к сокраще-
нию, а к накоплению сложившихся дисбалансов. Усиление дисба-
лансов до критических значений (например, между планируемы-
ми объемами строительства жилья и планируемым за тот же период 
инфраструктурным развитием) диктует необходимость внедрения 
инструментов регулирования в ближайшее время, не дожидаясь 
принятия отдельного нормативно-правового акта федерального 
уровня по развитию агломераций.

Наличие инструментов регулирования в Екатеринбургской агло-
мерации с целью исключения отрицательных эффектов актуально 
по следующим направлениям:
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— качественная жилая застройка (отрицательные эффекты от 
снижения качества: значительные объемы введенного в эксплуата-
цию жилья, не обеспеченного транспортной, инженерной, социаль-
ной инфраструктурами; проблемы «брошенного строительства», 
неисполнения обязательств со стороны землепользователей; неу-
стойчивость рынка жилья; сокращение типологического разноо-
бразия жилья; сокращение доли сегмента «жилье для семьи»; упро-
щение / снижение качества архитектурных решений и т. д.);

— качественная транспортная инфраструктура (отрицательные 
эффекты от снижения качества: фрагментарное развитие участ-
ков транспортной инфраструктуры агломерации, несоответствие 
объемов развития улично-дорожной сети регионального значения  
с объемам развития улично-дорожной сети местного значения; на-
копление эффектов отставания объемов развития местной улич-
но-дорожной сети до критических значений; планирование раз-
мещения транспортно-пересадочных узлов без связи с вылетными 
магистралями, направлениями и показателями планируемого пас-
сажиропотока; дублирование участков сети маршрутов междуго-
роднего и внутригородского общественного транспорта, отсутствие 
на территории агломерации единого стандарта качества перевозки 
пассажиров; недостаточность механизмов установления единого 
тарифа на общественном транспорте и т. д.);

— качественный рынок труда (отрицательные эффекты от сни-
жения качества: функционал планируемых к размещению на тер-
ритории агломерации объектов не соответствует территориальной 
специализации; не повышает конкурентных преимуществ агломе-
рации; отставание темпов развития рынка приложения труда от 
темпов реализации жилой застройки; несистемное / навязанное 
размещение мест приложения труда повышает социальную напря-
женность; рынок вакансий с высокой долей устаревающих профес-
сий не соответствует уровню запроса населения; не стимулирует 
развитие технологий);

— качественная инженерная инфраструктура (отрицательные 
эффекты от снижения качества: увеличение объемов сетей, требу-
ющих реконструкции / замены; накопление эффектов отставания 
объема реконструкции / замены сетей от потребностей до критиче-
ских значений; планируемое размещение потребителей без связи 
с объектами инженерной инфраструктуры, имеющими запас мощ-
ности, и наоборот; необоснованное дублирование проектов одного 
функционала для отдельных муниципальных образований; слабое 
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стимулирование внедрения ресурсосберегающих и инновацион-
ных технологий);

— качественная информационно-телекоммуникационная ин-
фраструктура (отрицательные эффекты от снижения качества: не-
скоординированное развитие IT-инфраструктуры; дублирование 
приобретения и внедрения автоматизированных систем управле-
ния на территории отдельных муниципальных образований; сни-
жение эффективности бюджетных вложений вместо повышения за 
счет увеличения масштаба; отсутствие единых стандартов инфор-
мационного обмена, обеспечивающего скорость обмена инфор-
мацией и принятия решений; темпы развития IT-инфраструктуры  
не соответствуют уровню запроса бизнеса, высшего образования, 
населения) 

— качественная окружающая среда (отрицательные эффекты от 
снижения качества: увеличение уровня загрязнения почв, поверх-
ностных вод, воздуха; потеря ценных памятников природы (геоло-
гических, ландшафтных, биологических и иных), накопление эф-
фектов отставания в обеспечении требований к экологическому 
благополучию населенных пунктов до критических значений; не-
связанная между собой реализация точечных проектов рекреаци-
онного и природоохранного характера; несистемное размещение 
мест обращения отходов; слабое стимулирование внедрения «зеле-
ных» технологий).

Регулирование с целью исключения отрицательных эффектов 
от реализации проектов по указанным направлениям на террито-
рии агломерации имеет межмуниципальную природу и не может 
осуществляться отдельными органами местного самоуправления. 
Осуществление указанного контроля не входит в полномочия ис-
полнительных органов государственной власти регионального или 
федерального уровня. Определение направлений, по которым тре-
буются контроль с целью исключения отрицательных эффектов,  
а также формирование системы и осуществление контроля, являет-
ся полномочием агломерации.

С целью снижения обозначенных отрицательных эффектов  
в 2020 г. главы четырнадцати городских округов, входящих в состав 
Екатеринбургской агломерации, подписали соглашение о взаимо-
действии. Соглашение заключено между равными по своему стату-
су сторонами, все муниципальные образования в составе агломе-
рации оставляют за собой и территории в существующих границах,  
и полномочия по управлению в рамках действующего законода-
тельства (Межмуниципальное сотрудничество…, 2022).
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Целью соглашения является экономическое развитие каждого 
муниципального образования и агломерации в целом. Для дости-
жения этой цели сегодня города совместно формируют и реализу-
ют проекты в хозяйственной деятельности (проекты «Сухой порт», 
«Кампус» и др.), а также решают транспортные (проект «Наземное 
метро», строительство дорог и развязок) и коммунальные вопросы 
(проект «Полигон „Екатеринбург-Север”» и др.) (Антипин, 2021).

Таким образом, Екатеринбургская агломерация развивается  
в тренде на объединение экономического, инвестиционного и со-
циального пространства в общей системе экономики, транспортно-
го и инженерного обслуживания, природно-экологического каркаса 
с учетом территориальной специализации муниципальных образо-
ваний.

Исследователи-теоретики и ученые практики сходятся во мне-
нии, что укрепление горизонтальных связей между органами мест-
ного самоуправления в реализации согласованного всеми участ-
никами перечня проектов (Замятин, 2008), а также применение 
инструментов их совместного продвижения призваны усилить  
и расширить возможности местного самоуправления в части обес-
печения жизненно важных интересов населения (Полынев, 2019; 
Прогнозирование эффективности…, 2008).

Дальнейший экономический рост в агломерации возможен 
только при рачительном использовании земельных ресурсов. Стра-
тегическое планирование должно учитывать вызовы увеличения 
количества рабочих мест с условием обеспечения их доступности.

Для этого органам власти необходимо определить территори-
альный потенциал и сформировать подходы и механизмы по вовле-
чению территорий сохраняемых крупных и средних предприятий, 
предприятий, подлежащих реновации, а также новых территорий 
для организации предприятий.

Кроме того, рассматривать мероприятия по ликвидации нако-
пленного вреда и рекультивации нарушенных земель, сформиро-
вать градо-экологический каркас, основу которого составляет сеть 
рекреационных пространств, связанных зелеными коммуника-
циями и дополненных вспомогательной инфраструктурой с мас-
штабным озеленением, организацией комфортной городской сре-
ды, сохранением и восстановлением водных объектов. Это работа, 
которую необходимо делать вместе для определения точек роста  
и внутренних источников, за счет которых экономика агломерации 
будет развиваться, а жизнь людей улучшаться.
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Аннотация. В условиях нестабильности мировой экономики и полити-
ки крайне важны поиск и эффективное использование внутренних драйверов 
развития России. Одним из таких драйверов является межтерриториальное 
сотрудничество по линии «город — село», потенциал которого в настоящее 
время недоиспользуется. Цель статьи — выявление проблем и перспектив раз-
вития сотрудничества городов и сельских территорий в региональном эконо-
мическом пространстве. В работе были использованы монографический ме-
тод, методы анализа, синтеза и др. Информационную базу составили данные 
Росстата, стратегические документы России и ее субъектов в области соци-
ально-экономического и пространственного развития. Указано, что ослабле-
ние сельско-городского сотрудничества, в частности кризис институтов хо-
зяйственной и потребительской кооперации, сдерживает развитие не только 
сельских территорий, но и городов. Отмечено, что препятствует развитию 
сельско-городского сотрудничества отсутствие регулирующих эту сферу нор-
мативно-правовых актов и стратегических, концептуальных документов 
и т. п. Результаты исследования могут быть использованы научными сотруд-
никами при проведении исследований схожей тематики, представителями 
органов государственной власти при совершенствовании политики социаль-
но-экономического и пространственного развития территорий.

Ключевые слова: город; сельские территории; сотрудничество; хозяй-
ственная кооперация; потребительская кооперация

1 ©Патракова С. С. Текст. 2023.
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Abstract. In conditions of economic and political instability, it is extremely impor-
tant to determine and e�ectively use internal drivers of Russia’s development. One of 
such drivers is the city — village cooperation, the potential of which is not fully realized. 
 e article aims to identify problems and substantiate the development prospects of co-
operation between cities and rural areas in the regional economic space. To this end, 
monographic method, analysis and synthesis and other approaches were used. Data of 
the Federal State Statistics Service, strategic documents of Russia and its regions in the 
eld of socio-economic and spatial development were analysed.  e study found that 
the weakening of rural-urban cooperation (in particular, the crisis of economic and 
consumer cooperation institutions) hinders the development of both rural areas and cit-
ies. Additionally, it was noted that the absence of regulatory and legal acts, strategic and 
conceptual documents, etc., hampers the development of rural-urban cooperation.  e 
obtained results can be used by scientists for conducting similar research, as well as by 
public authorities for improving the policy of socio-economic and spatial development.

Keywords: city; rural areas; cooperation; economic cooperation; consumer 
cooperation

Введение
В настоящее время мировое сообщество переживает крайне 

сложный период трансформации, связанный с турбулентностью 
экономики и геополитики, необходимостью перестройки глобаль-
ных производственных цепочек и изменения логистических пото-
ков, потоков движения капитала и иных ресурсов и т. д. При этом 
Российская Федерация столкнулась не только с мировой турбулент-
ностью, но и с беспрецедентным санкционным давлением со сторо-
ны недружественных стран. Оно коснулось множества сфер и отрас-
лей и проявилось в запрете поставок в РФ определенной техники  
и ряда технологий, сервисных услуг, прямого и косвенного импор-
та, покупки и передачи золота, которое происходит или экспорти-
ровано из РФ, вещания российских государственных телеканалов 
на территории зарубежных стран и т. д.

В подобных условиях, как отмечают ученые (Широв и др., 2022; 
Николаев, 2023; и др.) и представители органов государствен-
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ной власти1, стратегическую важность и актуальность приобрета-
ют задачи, связанные с поиском и эффективным использовани-
ем разнообразных внутренних (эндогенных) драйверов развития 
территорий России. Одним из таких драйверов является межтерри-
ториальное сотрудничество по линии «город — село», потенциал ко-
торого в настоящее время недоиспользуется. 

Цель статьи — выявление проблем и перспектив развития со-
трудничества городов и сельских территорий в региональном эко-
номическом пространстве.

Основная часть 

Сотрудничество городов и сельских территорий базируется на 
существующих между ними разнообразных связях. С. Таколи в ра-
боте (Tacoli, 1998) выделяет такие укрупненные категории связей, 
как связи в пространстве (потоки людей, товаров, денег и др.) и свя-
зи между секторами экономики (в частности, между сельскохозяй-
ственными и несельскохозяйственными секторами). В свою оче-
редь, К. Линч, классифицируя сельско-городские связи по сферам, 
делает акцент на их двунаправленности: от села к городу и, наобо-
рот, от города к селу (табл.). С. Н. Суетин классифицирует экономи-
ческие связи в системе «город — село» по степени эффективности, 
продолжительности, возможности их регулирования государством, 
отраслевой принадлежности (Суетин, 2006). Однако несмотря на по-
добные различия в классификации, ученые сходятся во мнении, что 
в развитии и укреплении этих связей, в сотрудничестве скрыт по-
тенциал устойчивого социально-экономического и сбалансирован-
ного пространственного развития городов и сельских территорий.

Развитие сельско-городского сотрудничества несет с собой сле-
дующие выгоды:

— укрепление слабых в эффективном использовании сильных 
сторон территорий;

— повышение уровня и качества жизни городского и сельского 
населения;

— снижение остроты межтерриториальной конкуренции за фи-
нансовые ресурсы (например, в рамках конкурсов грантовой под-
держки), рабочую силу и иные экономические ресурсы,

— двусторонняя передача знаний, информации и опыта, снижение 
трансакционных издержек и т. д. (Кожевников & Патракова, 2022).

1 См., например: «Главный вызов — найти внутренние ресурсы». Сайт Ком-
мерсантъ. 2022. https://www.kommersant.ru/doc/5458995 



III. ТРАНСФОРМАЦИЯ ГОРОДОВ...

228

Для сельских территорий такое сотрудничество является важ-
ным инструментом преодоления ограничений развития, вызван-
ных их периферийным положением в пространстве (например,  
за счет диффузии инноваций и технологий). 

Однако и для городов, несмотря на их позиции в экономическом 
пространстве как центров притяжения населения, капитала, финан-
сов и т. п., сотрудничество является определяющим фактором даль-
нейшего развития. Так, традиционно сельские отрасли экономики 
(сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство, добыча 
полезных ископаемых и т. п.) предоставляют ресурсы для развития 
предприятий пищевой, строительной, легкой, целлюлозно-бумаж-
ной и иных отраслей промышленности, расположенных в основном 
в городах. Село является местом рекреации и отдыха горожан (при 
этом в условиях усиления санкционных ограничений РФ сельский 
культурный, аграрный, событийный туризм имеет огромный по-
тенциал роста). Село является основным производителем продук-
тов питания, обеспечивающим продовольственную безопасность 
населения всей страны, ¾ которого проживает в городах. Вымыва-
ние экономического потенциала окружения означает исчерпание 
внешних ресурсов развития для центра, как отмечают ученые (Про-
странственное развитие…, 2020)

Исходя из обозначенного, мы полагаем, что перспективы фор-
мирования городов будущего, высокотехнологичных, экономи-
чески развитых, комфортных для проживания, экологичных, от-

Таблица
Типы сельско-городских связей

Тип связей
Направление

сельская местность — 
городской

городская местность — 
сельской 

Ресурсно- экологические Вода, энергия, полезные 
ископаемые и т. п.

Загрязнение окружаю-
щей среды

Миграционные Трудовая, учебная ми-
грация 

Возвратная, пенсионная 
миграция 

Продовольственные Свежие продукты пита-
ния и сельхозпродукция

Переработанная продук-
ция (продукты питания, 
промышленные товары 
и др.)

Денежные Сбережения Инвестиции
Идеологические Крестьянизация Культурная урбанизация

Источник: (Lynch, 2005). 
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личающихся высоким качеством среды и опирающихся в своих 
трансформациях на соблюдение интересов всех его обитателей, т. е. 
соответствующих признакам GLASS1, в значительной степени зави-
сят от их сотрудничества с окружающими сельскими территориями.

Однако в настоящее время говорить о наличии в России устой-
чивых, паритетных связей по линии «город — село», особенно  
в сфере экономики, к сожалению, не приходится. С. Н. Суетин от-
мечает: «Если город раньше оказывал шефскую помощь, то в на-
стоящее время он присваивает значительную часть доходов села 
посредством диспаритета цен. Более того, дисбаланс в отношениях 
города и села продолжает углубляться» (Суетин, 2006). 

С 1990-х гг. наблюдается ослабление института сельско-город-
ской хозяйственной, а также потребительской кооперации, с по-
мощью которых в советский период решалась задача связности  
и сокращения социально-экономических, культурно-бытовых раз-
личий между городом и деревней, ускоренного развития сельских 
территорий (см., например (Социальная политика…, 1979)). Напри-
мер, разрушение в Вологодской области в 1990-е гг. хозяйственной 
кооперации в связке «сельское хозяйство — легкая (льняная) про-
мышленность», согласно авторским расчетам, приводит к ряду по-
следствий:

— недоиспользование потенциала сельских территорий (пло-
щадь неиспользуемой пашни в регионе к 2021 г. достигла 365,8 тыс. 
га, что составляет 50 % от ее общей площади); 

— упущение дополнительных объемов сельхозпродукции (на-
пример, льноволокна в размере 1,8 тыс. т, или в 3,9 раза по срав-
нению с фактическим уровнем 2021 г.) и, соответственно, сумм 
прибыли в размере 0,2 млрд руб. сельхозтоваропроизводителями 
региона; 

— ликвидация крупных предприятий, являющихся некогда точ-
ками роста сельских территорий и градообразующими предприя-
тиями для некоторых малых городов (Патракова, 2023).

Ослабление института потребительской кооперации, проявивши-
еся в сокращении числа объектов розничной торговли (например,  
в Вологодской области в 2011–2019 гг. с 1013 до 644 ед. магазинов по-
требкооперации), заготовительных пунктов и предприятий перера-
ботки и т. д., ознаменовало сокращение одного из ключевых товаро-
проводящих каналов из города в село и, наоборот, из села в город.

1 Сайт VII Международного симпозиума по региональной экономике «Города 
нового времени: система GLASS». https://rec-conf.ru/ru/ 
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Полагаем, что ослабление сельско-городского сотрудничества, 
в т. ч. кооперации, является следствием отсутствия норматив-
но-правовых актов и стратегических, концептуальных документов, 
регулирующих эту сферу.1 Так, в федеральном законе от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», регулирующем, в частности, и во-
просы межмуниципального сотрудничества, недостаточно учте-
на специфика отношений по линии «город — село». В Стратегии 
пространственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 13 февраля 2019 г. № 207-р) проблемы сельско-городского 
сотрудничества также довольно слабо учтены. Аналогичные про-
блемы наблюдаются и в стратегиях социально-экономического 
развития регионального уровня.

В связи с обозначенным полагаем, что в число первоочередных 
мер по укреплению сотрудничества по линии «город — село» целе-
сообразно включить разработку концептуальных основ и механиз-
ма развития сельско-городского сотрудничества, обеспечить их за-
крепление в стратегических документах, регулирующих вопросы 
пространственного и социально-экономического развития РФ и ее 
субъектов. В дальнейшем актуальной видится разработка и реали-
зация специальных программ и проектов по развитию сельско-го-
родского сотрудничества, в т. ч. возрождению хозяйственной (про-
изводственной) и потребительской кооперации.2

Заключение

Таким образом, можно заключить, что развитие и укрепление 
сотрудничества по линии «город — село» является актуальной на-
учной и практической задачей для современной России. Ее реше-
ние прямо и косвенно способствует достижению стратегических 
для страны целей: укреплению единства, связности экономическо-
го пространства и снижению центр-периферийных различий в нем, 
развитию городов и сельских территорий, а также снижению уров-
ня конкуренции между ними. 

1 Вместе с тем отметим, что определенные ограничения на развитие сельско-го-
родского сотрудничества в РФ накладывают и объективные факторы, в частности 
низкая плотность городов в пространстве страны, особенно на Севере.

2 Необходимость и важность регулирования государством отношений по линии 
«город — село» отмечается научным сообществом (см., например (Суетин и др., 
2015)).
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Однако потенциал сельско-городского сотрудничества, как мы 
полагаем, в настоящее время недоиспользуется по ряду как объек-
тивных (например, низкая плотность городов в пространстве стра-
ны), так и субъективных (довольно слабое государственное регу-
лирование и государственная поддержка этой сферы, ослабление 
институтов хозяйственной и потребительской кооперации) при-
чин. И если первые из них являются слабо управляемыми, то вто-
рые могут быть оперативно устранены при условии формирования 
соответствующей системы и механизма государственного регули-
рования сельско-городского сотрудничества.

Результаты исследования могут быть использованы научны-
ми сотрудниками при проведении исследований схожей тематики, 
представителями органов государственной власти при совершен-
ствовании политики социально-экономического и пространствен-
ного развития территорий. 

На следующих этапах работы планируется разработать меха-
низм создания и функционирования институтов поддержки сель-
ско-городского сотрудничества.
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Аннотация. Кизеловский городской округ остается депрессивной терри-
торией несмотря на 20-летний период активной работы в части ликвидации 
последствий отработки угольных шахт и интенсификации социально-эконо-
мического развития территории. Цель исследования — анализ современного 
социально-экономического и экологического состояния Кизеловского городского 
округа в сравнении его состоянием в период активной производственной де-
ятельности по добыче угля, установление имеющихся институциональных 
барьеров и выявление возможных направлений развития региона. Представля-
ется, что причиной нерезультативности прилагаемых усилий является от-
сутствие четкого разграничения полномочий и ответственности между фе-
деральными, региональными и муниципальными органами власти. Установлен 
факт отсутствия решения вопроса о праве собственности шахтного имуще-
ства, что сдерживает процесс ликвидации накопленного экологического ущер-
ба. В статье предлагается ряд институциональных изменений, способству-
ющих экологической реабилитации территории и социально-экономическому 
развитию за счет расширения предпринимательской деятельности, в част-
ности туризма.

Ключевые слова: недропользование; уголь; экология; депрессивные терри-
тории; институциональная экономика
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Abstract. Kizelovsky municipal district remains a depressed area despite 20 years 
of eliminating the consequences of coal mines and intensifying the socio-economic de-
velopment.  e study aims to analyse the current socio-economic and environmental 
state of the Kizelovsky municipal district in comparison with the period of active coal 
mining, as well as to identify existing institutional barriers and possible development 
directions. It appears that all e�orts were not successful due to the absence of a clear 
separation of powers and responsibilities between federal, regional and municipal au-
thorities. It was established that the ownership of mine property is still being discussed, 
which hinders the process of eliminating the accumulated environmental damage.  e 
article proposes a number of institutional changes that contribute to the environmental 
rehabilitation of the area, as well as socio-economic development by establishing the ex-
pansion of entrepreneurial activities, in particular tourism. 

Keywords: subsoil use; coal; ecology; depressed areas; institutional economics

Введение

Общеизвестно, что в настоящее время на территории Кизелов-
ского городского округа, расположенного на территории одно-
именного угольного бассейна в Пермском крае, сложилась край-
не сложная социально-экономическая и экологическая ситуация. 
Результаты более чем 20-летнего опыта решения проблемы после 
прекращения добычи угля в 2001 г. неутешительны (Имайкин, 2022; 
Татаркин и др., 2000; Козаков и др., 2000; Сафин и др., 2003; Татар-
кин & Перминова, 2003; Попов, 2000; Распопов, 2019), так как ис-
пользование природных ресурсов осуществлялось без последую-
щей ликвидации ущерба и восстановления экосреды (Красавин & 
Сафин, 2005; Максимович и др., 2002; Перельман, 2000; Полянская 
и др., 2019). Сохранение сложившейся ситуации представляет со-
бой угрозы, прежде всего экологического характера, влияющие на 
социально-экономическое развитие городского округа и прилега-
ющих территорий (Козаков и др., 2000; Сафин и др., 2003; Татар-
кин & Перминова, 2003; Попов, 2000; Распопов, 2019). Именно этим 
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объясняется цель текущей работы, предусматривающая анализ со-
временного социально-экономического и экологического состо-
яния Кизеловского городского округа в сравнении с состоянием в 
период активной производственной деятельности по добыче угля, 
определении имеющихся институциональных барьеров и выявле-
нии возможные направления развития региона.

Результаты

История развития Кизеловского городского округа:  
период активной добычи угля

Город Кизел, основанный на базе Кизеловского угольного бассей-
на (КУБ), расположен на западе Среднего Урала на территории Перм-
ского края. Месторождение было открыто в 1786 г. Добыча угля в 
промышленных масштабах началась в 1885 г. и достигла почти 1 млн 
т на рубеже XIX и XX вв. благодаря строительству железной дороги, 
проходящей в районе месторождения. Значительный рост добычи 
наблюдался в годы Великой Отечественной войны в условиях вывода 
из эксплуатации месторождений Донбасса. Пик добычи приходился 
на 1960 г. — 12 млн т. В это время работало 30 шахт. (рис. 1).

Дальнейший спад уровня добычи был вызван, наряду с выработ-
кой промышленных запасов угля, высокой себестоимостью (рис. 2), 
и более низкой производительностью труда (рис. 3) по сравнению с 
другими шахтами в стране. Кроме того, в Пермской области начи-
нается эпоха добычи нефти.

В это время в стране в целом сложилась тяжелая ситуация со всей 
угледобывающей отраслью. Отрасль стала первой, где уже в 1995 г., в 
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Рис. 1. Динамика добычи угля на шахтах Кизеловского бассейна, тыс. т  
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Рис. 3. Производительность, т/мес по Минуглепрому и Кизеловскому угольному 
бассейну (источник данных (Имайкин, 2022))

соответствии с Основными направлениями реструктуризации уголь-
ной промышленности России, утвержденными Правительством Рос-
сийской Федерации 14 июля 1995 г., началась масштабная реструк-
туризация предприятий и закрытие нерентабельных шахт, в состав 
которых вошли и шахты «Кизелуголь». Был принят и ряд других нор-
мативных актов1. Закрытие шахт КУБа происходило  в период 1993–

1 О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об 
особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышлен-
ности. Ред. Федеральных законов от 22 авг. 2004 г. № 122-ФЗ и от 12 июня 2006 г. 
№ 84-ФЗ). Федеральный закон от 20 июня 1996 г. № 81-ФЗ. « https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_10849/; О перечне мероприятий по реструктуризации 
угольной промышленности и порядке их финансирования. Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 24 дек. 2004 № 840 https://base.garant.ru/187730/; 
О порядке предоставления субвенций на реализацию программ местного развития 
и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков. Постановление Пра-
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2000 г. За период с начала реструктуризации (1994–1999 гг.) было ос-
воено 212,6 млн руб. (40 %) бюджетных средств на реконструкцию 
объектов социальной инфраструктуры в шахтерских поселках. В 
2001 г. добыча угля на территории КУБ была полностью прекращена.

Анализ текущего социально-экономического и экологического  
развития Кизеловского городского округа

После закрытия шахт город Кизел становится депрессивной 
территорией, одной из тех, «на которых наблюдаются устойчи-
вые тенденции снижения показателей благосостояния населения»  
(Татаркин и др., 2000). О депрессивности свидетельствуют показа-
тели демографического характера. Произошли глобальные сокра-
щения числа занятых на шахтах. Сегодня численность прожива-
ющих в городе Кизел в 2 раза меньше, чем в 2001 г. и составляет 
порядка 13 тыс. чел. (рис. 4). 

Продолжается снижение числа родившихся (в 1,6 раза в 2020 г.  
по сравнению с 2012 г.) при мало меняющемся уровне умерших. 
Естественная убыль населения за период 2012–2020 гг. увеличилась 
в 1,26 (табл. 1) раза.

В настоящее время территория города Кизел является инвести-
ционно непривлекательной. Его социально-экономическое раз-
витие поддерживается федеральными, краевыми, целевыми и му-
ниципальными программами, а также обеспечением социальных 
выплат. В частности, основными муниципальными программами  
в 2022 г. были следующие: Управление муниципальными финан-
сами и муниципальным долгом городского округа «Город Кизел», 
Социальная поддержка граждан городского округа «Город Кизел», 
Культура и молодежная политика городского округа «Город Кизел», 

вительства Российской Федерации от 13 июля 2005 г. № 428 http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?docbody=&prevDoc=102370071&backlink=1&&nd=102098887; Об утверждении 
Правил возмещения из федерального бюджета части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в 2005 году организациями угольной промышленности в рос-
сийских кредитных организациях на осуществление инвестиционных проектов. По-
становление Правительства Российской Федерации от 27 июня 2005 г. № 402 https://
law.rufox.ru/view/azs/1337.htm; О порядке финансирования мероприятий по реструк-
туризации угольной промышленности. Приказ Минпромэнерго России от 4 апре-
ля 2005 г. № 76 https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=99517;  
О Комплексе мероприятий по завершению реструктуризации угольной промышлен-
ности. Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 27 июля 2006 г. 
№ 177. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/89868/.
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Рис. 4. Численность проживающих в г. Кизел, тыс. чел.  
(источник данных: (Имайкин, 2022))

Таблица 1 
Родившиеся, умершие, естественный прирост (чел.)

Показатель 2012 2017 2018 2019 2020
Родившиеся 266 185 176 153 166
Умершие 525 477 448 490 493
Естественный прирост (+),
Убыль (-) -259 -292 -272 -337 -327

Источник: Прогноз социально-экономического развития городского округа 
«Город Кизел» на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов URL: http://
www.kizelraion.ru/index/socialno_ehkonomicheskoe_razvitie/0-150] (дата обращения 
5.06.2023 г.)
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Развитие физической культуры, спорта и туризма в городском окру-
ге «Город Кизел», Развитие образования в городском округе «Город 
Кизел».

Наибольший объем бюджетных ассигнований в 2022 г., направ-
ленных на финансирование мероприятий муниципальных про-
грамм, составляли средства краевого бюджета (64,1 %) и средства 
местного бюджета (28,9 %) (табл. 2).

Экологическая реабилитация Кизелского городского округа

Помимо низких социально-экономических показателей разви-
тия, город Кизел сегодня характеризуют значительные масштабы 
загрязнения окружающей среды. Главным негативным последстви-
ем ликвидации угольных шахт на территории городского округа 
«Город Кизел», равно как и всего КУБ, в который, помимо Кизела, 
входят Губаха и Гремячинск, является экологическое загрязнение 
воды, почвы, воздуха. По данным Естественнонаучного институ-
та ПГНИУ, под отвалами (горелые и не горелые породные отвалы 
угольных шахт и углеобогащения) находятся 10,8 га земель. Боль-
шинство рек выведены из водопотребления и представляют со-
бой слабую серную кислоту, поступающую в результате самоизли-
ва кислых шахтных вод на поверхность, имеют рыжий цвет из-за 
нахождения в них техногенных отложений. При этом показатели, 
характеризующие уровень загрязнения окружающей среды, имеют 
тенденцию к ухудшению.

В условиях прекращения добычи угля важнейшей задачей ста-
новится улучшение катастрофической экологической ситуации  

Таблица 2
Общий объем средств бюджетных ассигнований,  

направленных на финансирование муниципальных программ в 2022 г.

Источники финансирования
Объем бюджетных ассигнований

тыс. руб. уд. вес (%)
Бюджет городского округа 212 595,12366 28,9
Краевой бюджет 471 372,88668 64,1
Федеральный бюджет 28 797,60764 3,9
Внебюджетные источники 22 259,71889 3,1
Всего: 735 025,33687 100,0

Источник: Годовой доклад о реализации и оценке эффективности муници-
пальных программ городского округа «Город Кизел» по итогам 2022 года. URL: 
http://www.kizelraion.ru/index/municipalnye_programmy/0-208 (дата обращения 
5.06.2023 г.)
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с привлечением для ее решения научного сообщества. На сегодня ин-
ститутом «Гипроуглеавтоматизация» (г. Москва) при участии ФГУП 
МНИИЭКО ТЭК (Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие межотраслевой НИИ экологии топливно-энергетического ком-
плекса) (г. Пермь) уже выполнены исследования по проектированию 
системы экологического мониторинга окружающей природной сре-
ды для угольного предприятия. Важность и необходимость поста-
новки мониторинга заключается в специфике ликвидации шахт, ко-
торая находит свое выражение в длительности проявления вредных 
последствий от ведения горных работ в течение 30–50 лет. 

В рамках созданного федерального государственного бюджет-
ного учреждения по вопросам реорганизации и ликвидации не-
рентабельных шахт и разрезов (ФГБУ «ГУРШ») функционировал 
Кизеловский филиал — КЦСЭМ (Кизеловский центр социально  
и экологического мониторинга). Был создан Уральский фонд со-
циально-экологического мониторинга углепромышленных тер-
риторий, в структуре которого был выделен отдел социально-эко-
номического мониторинга. В течение 2001–2004 гг. сотрудники 
Института экономики УрО РАН принимали участие в проведении 
анализа социально-экономического состояния муниципальных об-
разований на территории бассейна и выработке методических ре-
комендаций по устранению негативных последствий ликвидации 
шахт (Козаков и др., 2000), (Сафин и др., 2003; Татаркин & Перми-
нова, 2003).

Особое внимание хотелось бы обратить на ситуацию проведения 
исследований по загрязнению водных ресурсов. В этом направле-
нии ФГУП МНИИЭКО ТЭК были проведены значительные предпро-
ектные исследования и научные проработки. В расчете затрат на 
ликвидацию последствий также принимало участие ОАО «Уралги-
прошахт (г. Екатеринбург). В своей работе А. П. Красавин и Р. Т. Са-
фин (Красавин & Сафин, 2005) выполнили оценку экологической 
ситуации, сложившейся на КУБ в результате закрытия шахт, опре-
делили направления по развитию природоохранной деятельности 
и механизм ее реализации.

Исследователями Естественнонаучного института Пермского 
государственного национального исследовательского университе-
та (ЕНИ ПГНИУ) был разработан метод очистки шахтных вод путем 
использования отдельных реагентов, т. е. создания искусственных 
геохимических барьеров (Максимович и др., 2002) с использова-
нием теории, разработанной А. И. Перельманом (Перельман, 2000).  
В 2002 г. была разработана, запатентована и представлена в Мини-
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стерство природных ресурсов доступная технология по использова-
нию отходов Березниковского содового завода. Технология не была 
внедрена, так как рассматривались все альтернативные технологии 
с целью выбора более эффективной. До сих пор приемлемая техно-
логия не определена. В 2010 г. была введена в строй опытно-строи-
тельная установка на шахте им. Ленина, которая в настоящее время 
так и не работает. В целях решения экологических проблем в пери-
од с 2013 г. по 2015 г. функционировало Министерство по развитию 
территории КУБ Пермского края. Однако несмотря на то, что в те-
чение 20 с лишним лет на различных уровнях были выделены и ис-
пользованы значительные средства, направленные на разрешение 
создавшейся ситуации с ликвидацией последствий закрытия шахт, 
проблемы, особенно экологические, остаются нерешенными.

Институциональные барьеры

По мнению специалистов, сложившаяся в городе Кизел ситуация 
явилась следствием отсутствия четкого разграничения полномочий 
и ответственности между федеральными, региональными и терри-
ториальными (муниципальными) органами власти (Попов, 2000), 
при наличии значительных научных и проектных разработок до сих 
пор не принято конкретное решение. Процесс находится в стадии 
ожидания и созревания такого решения на самом высоком уровне.

Весьма спорным, препятствующим в какой-то степени решению 
вопроса по экологическим аспектам, остается вопрос собственности 
шахтного имущества, которое практически является государствен-
ной собственностью. Вопрос может решиться только в судебном по-
рядке. Правомерным является мнение, что все вопросы, связанные  
с ликвидацией экономических и экологических последствий, должны 
решаться за счет собственника из федерального бюджета. Подтверж-
дением логичности этого может служить принятый Федеральный 
закон № 446 о внесении изменений в закон о недрах, касающийся 
обязательной разработки собственником предприятия плана меро-
приятий по ликвидации последствий загрязнения окружающей сре-
ды за 5 лет до завершения эксплуатации.

Преодоление институциональных барьеров  
и направления развития Кизелского городского округа

Решение вопроса о развитии Кизелского городского округа,  
а также о ликвидации экологических последствий возможно только 
в результате комплексного подхода, заключающегося в скоордини-
рованных действиях всех заинтересованных сторон (федеральных, 
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территориальных и муниципальных) и принятии необходимых ин-
ституциональных изменений (Полянская и др., 2019) по ряду на-
правлений: 

— разработка плана мероприятий по комплексной экологиче-
ской реабилитации территории и ликвидации последствий дея-
тельности шахт с набором первоочередных неотложных мер;

— внесение объектов накопленного вреда на участках КУБа  
в план мероприятий по рекультивации в рамках федеральной про-
граммы «Чистая страна» нацпроекта «Экология», а также програм-
мы «Оздоровление водных объектов»;

— принятие федерального закона по очистке рек, озер и водо-
хранилищ с включением в него мероприятий по оздоровлению 
реки Камы за счет финансирования ликвидации кислотных изли-
вов на КУБе;

— расширение предпринимательской деятельности, в частности 
туризма, основанием для чего служат природные объекты в черте 
города Кизел (прекрасная смотровая площадка, расположенная на 
скале Белый камень, популярная Кизеловская (Виашерская) пеще-
ра — одна из самых длинных на Урале (7600 м)) (Распопов, 2019). 

Заключение 

Таким образом, была достигнута цель исследования: проана-
лизировано современное социально-экономическое и экологиче-
ское состояние Кизеловского городского округа в сравнении с пе-
риодом активной производственной деятельности по добыче угля, 
установлены имеющиеся институциональные барьеры и выявлены 
возможные направления развития региона. Доказано, что причи-
ной безрезультативности прилагаемых усилий является отсутствие 
четкого разграничения полномочий и ответственности между фе-
деральными, региональными и муниципальными органами власти. 
До сих пор нет решения по вопросу права собственности шахтного 
имущества, что сдерживает процесс ликвидации накопленного эко-
логического ущерба. Предлагается ряд институциональных изме-
нений, способствующих экологической реабилитации территории, 
а также социально-экономическому развитию за счет расширения 
предпринимательской деятельности, в частности туризма. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы вовлечения жителей в 
процессы управления городским развитием. Цель исследования — выявление 
ключевых особенностей и тенденций гражданского участия населения в раз-
витии крупных городов Вологодской области. Эмпирической базой послужили 
данные социологических опросов населения г. Вологды и г. Череповца, проведен-
ных в 2015–2022 гг. Установлено, что для обоих населенных пунктов характер-
на низкая активность граждан в обсуждении актуальных вопросов городского 
развития. В рассматриваемый период наблюдается отстранение жителей 
от участия в мероприятиях по благоустройству территории городов. Про-
блему представляют низкий уровень вовлеченности горожан в экологическое 
движение и непопулярность такой формы решения проблем, как обращение к 
депутатам своего избирательного округа. Положительными тенденциями яв-
ляются рост осведомленности жителей о деятельности градостроительных 
советов и повышение уровня готовности населения к участию в их работе. 
Результаты исследования могут быть использованы в деятельности органов 
местного самоуправления крупных городов при разработке мер по повышению 
социальной активности населения.

Ключевые слова: крупные города; участие населения в развитии террито-
рий; социально-экономическое развитие
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Abstract.  e article examines the involvement of residents in urban development 
management.  e study aims to identify key features and trends of public participation 
in the development of large cities of Vologda Oblast. Data of sociological surveys of the 
population of Vologda and Cherepovets, conducted in 2015–2022, were analysed. It 
was established that both localities were characterised by low activity of citizens in dis-
cussing urban development issues. In this period, residents were unwilling to participate 
in urban landscaping activities. Other problems are the low involvement of citizens in 
the environmental movement and unpopularity of such a form of problem solving as an 
appeal to constituency deputies. A positive trend is the growing awareness of residents 
about activities of urban planning councils, as well as an increase in the willingness to 
participate in their work.  e obtained results can be used by local governments of large 
cities in the development of measures to increase social activity of the population.

Keywords: large cities; public participation in the development of territories; 
socio-economic development

Введение
В Основах государственной политики регионального развития 

Российской Федерации на период до 2025 года среди инструментов 
повышения эффективности работы органов государственной вла-
сти и местного самоуправления обозначены привлечение граждан 
к участию в управлении страной, повышение их гражданской от-
ветственности при решении вопросов социально-экономического 
развития территорий. Действительно, эффективное функциониро-
вание органов власти обеспечивается, в частности, и наличием раз-
витой системы социальной коммуникации с населением, ориен-
тированной на взаимный обмен информацией о возможных путях 
решения насущных проблем.

Одним из методов оценки уровня социальной активности на-
селения выступают опросы жителей. Значимость такого метода 
исследования для практики государственного и муниципального 
управления заключается в получении обратной связи от населения, 
проведении оценки эффективности реализуемой политики, выяв-
лении проблем развития территорий.
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Российская Федерация отличается достаточно высоким уровнем 
урбанизации. Почти ¾ всего населения страны проживает в город-
ских населенных пунктах. Города, в особенности крупные и круп-
нейшие, являются центрами сосредоточения экономики и населе-
ния. Во многом именно они определяют социально-экономическое 
развитие всей территории региона.

При этом «основным элементом города и его социального про-
странства является городская общность людей» (Костко, 2016).  
Во многих городах в последние годы прослеживается тенденция  
к усилению процессов гражданской активности и повышению же-
лания горожан участвовать в переустройстве города (Плешкевич, 
2020). В данном контексте научный интерес представляют иссле-
дование и оценка гражданской активности населения именно 
крупных городов, что и стало целью настоящей работы. На основе 
результатов социологических опросов жителей г. Вологды и г. Че-
реповца нами рассмотрены ключевые особенности и тенденции 
гражданского участия в развитии данных населенных пунктов.

Обзор литературы

В федеральном законе от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» прописаны формальные формы участия населения  
в осуществлении местного самоуправления: муниципальные вы-
боры, местный референдум, сходы граждан, инициативные проек-
ты, территориальное общественное самоуправление и т. д. Однако  
не меньшее значение для развития любой территории имеют не-
формальные формы участия населения в развитии территорий. 
Среди них можно выделить участие граждан в волонтерских и бла-
готворительных организациях, создание инициативных групп по 
решению актуальных проблем развития своего населенного пун-
кта, обсуждение вопросов развития муниципалитетов на офици-
альных сайтах и в социальных сетях и т. д.

В настоящее время изучение вопросов участия граждан в раз-
витии муниципальных образований является одной из актуальных 
тем научных работ. Широкое практическое применение в трудах 
современных ученых нашли социологические методы исследова-
ния: интервью, анкетирование, телефонные опросы населения. 

В исследовании (Малютина, 2009) на примере г. Самара про-
анализированы формы участия жителей в объединениях граждан,  
в частности, в советах территориального общественного само-
управления (ТОС) и товариществах собственников жилья (ТСЖ).
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В работе (Майкова & Симонова, 2014) на материалах Тверской 
области проведена оценка социально-политической активности 
жителей в решении проблем муниципальных образований. В ка-
честве ключевых факторов низкой гражданской активности были 
выявлены недоверие к органам местного самоуправления и низкая 
оценка эффективности их работы, а также слабый уровень инфор-
мированности граждан об их деятельности в целом.

В фокусе внимания других исследователей (Лукафина, 2018) на-
ходится изучение гражданской активности жителей г. Ульяновска. 
Ученым было выявлено ее снижение и, одновременно с этим, по-
явление тенденции перехода к формам социального (гражданского) 
участия населения, в том числе через ТСЖ и волонтерское движение.

На базе проведения серии полуформализованных интервью  
в работе (Плешкевич, 2020) была проведена оценка уровня разви-
тия гражданских инициатив у жителей г. Томска. Автор приходит 
к выводу, что социальная активность проявляется как в активных 
формах (субботники, участие в мероприятиях по благоустройству), 
так и в пассивных (голосования, обсуждения проектов на форумах). 
Вместе с тем активная гражданская позиция сформирована далеко 
не у всех горожан. 

Белорусскими учеными (Лебедева, 2021) посредством проведе-
ния автоматизированного телефонного интервью были исследо-
ваны вопросы участия горожан в мероприятиях по благоустрой-
ству территорий своих населенных пунктов. Результаты показали, 
что около трети жителей не проявляют никакой активности. Среди 
главных мотивов к участию в общественной жизни является воз-
можность видеть конкретные результаты своей работы, а также 
ощущение значимости собственных действий.

В фокусе внимания других исследователей находятся вопросы 
социальной активности городской молодежи. К примеру, в работе 
(Антонова & Абрамова, 2021) представлены результаты социологи-
ческого опроса молодежи г. Екатеринбурга. Авторами было выявле-
но, что для молодого поколения главной мотивацией для участия  
в жизни города являются, с одной стороны, желание учиться и рабо-
тать в комфортном населенном пункте, а с другой стороны, неспо-
собность органов местной власти улучшить город в соответствии  
с потребностями его жителей. 

Относительно Вологодской области необходимо отметить, что 
изучение вопросов гражданского участия населения не является 
новой темой. Данная проблематика исследуется достаточно актив-
но. В частности, в работе (Воробьева & Гужавина, 2022) представле-
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ны результаты опроса жителей Вологодской области (в т. ч. г. Волог-
ды и г. Череповца), с помощью которых были выявлены ключевые 
мотивы социального участия населения в деятельности обществен-
ных организаций. Как показало исследование, в основном они свя-
заны с потребностью в налаживании социальных контактов, стрем-
лении расширить круг знакомств, получении полезных связей.

В работе (Уханова и др., 2020) внимание авторов сфокусировано 
на изучении вопросов развития добровольчества в г. Вологде. Так, 
учеными выявлено, что несмотря на негативные тенденции жители 
города в целом проявляют интерес к волонтерской деятельности. 
Главными препятствиями для развития добровольчества являют-
ся ощущение невозможности оказывать влияние на состояние дел  
в городе, а также индивидуализм, безразличие к общим делам, сла-
бая информированность.

Материалы и методы

Информационной базой настоящего исследования послужили 
данные мониторинга условий проживания населения крупных го-
родов Вологодской области. В опросе принимали участие граждане 
в возрасте старше 18 лет, объем выборки — 800 чел. Распределение 
по полу и возрасту соответствовало генеральной совокупности на-
селения г. Вологды и г. Череповца. Ошибка выборки по опросу не 
превышала 3–4 %.

Данные социологические опросы проводятся Вологодским на-
учным центром РАН на регулярной основе в г. Вологде с 1994 г.,  
в г. Череповце — с 2015 г. Анкета содержит в себе вопросы о состоя-
нии объектов городской инфраструктуры, работе городских служб, 
удовлетворенности населения деятельностью органов власти,  
а также о социальной активности населения. Результаты проведен-
ных мониторингов нашли отражение в ряде научных публикаций 
по проблемам развития крупных городов Вологодской области (Ко-
жевников, 2018; Секушина, 2022).

Результаты исследования

Крупные города играют важную роль в социально-экономиче-
ском развитии всей Вологодской области, именно на их террито-
рии локализованы основные производственные предприятия. Поч-
ти 80 % от численности всех организаций региона расположены в 
г. Вологде и г. Череповце, и более 90 % основных фондов предприя-
тий сосредоточены в данных населенных пунктах.
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В настоящее время большая часть населения Вологодской обла-
сти проживают в г. Вологде и г. Череповце. При этом с каждым го-
дом доля крупных городов в региональной системе расселения уве-
личивается. Если в 1989 г. в них проживало 43,8 % жителей региона, 
то в 2022 г. — уже 54,6 % (рис. 1). 

На основе данных опроса жителей крупных городов региона, 
проведенного в 2022 г., можно сделать вывод, что горожане доста-
точно пассивны. Лишь 1/4 опрошенных в г. Вологде и 18 % опро-
шенных г. Череповца высказали свое желание принимать участие 
в обсуждении актуальных вопросов развития своего населенного 
пункта (рис. 2). Важно отметить, что по сравнению с 2015 г. в г. Во-
логде данный показатель практически не изменился, а в г. Чере-
повце, напротив, уменьшился более чем на 11 п. п. 

Наиболее предпочтительной формой участия населения в обсуж-
дении актуальных вопросов развития города являются социологи-
ческие опросы: в 2022 г. 26 % вологжан и более 15 % череповчан от-
метили данный вариант. Среди жителей областного центра также 
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Рис. 1. Динамика доли населения, проживающего в крупных городах  
Вологодской области, % (источник: данные Росстата)
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Рис. 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Хотели бы Вы принять 
участие в обсуждении актуальных вопросов развития города?», % ответивших 
«да» и «скорее да, чем нет» (источник: Мониторинг условий проживания в городе 

Вологде и городе Череповце, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2015–2022 гг.)
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относительно популярны звонки на телефоны горячей линии (9,4 %), 
участие в работе ТСЖ или совета многоквартирного дома (7,8 %), по-
сещение общегородских конференций или собраний граждан (7 %). 
В Череповце вторым по популярности является инициирование  
и участие в деятельности новых городских проектов (14,7 %). В по-
следние годы несколько возросла активность череповчан и в уча-
стии в муниципальных выборах в качестве кандидата (6 %).

Как для Вологды, так и для Череповца характерен низкий уро-
вень готовности жителей принимать участие в городских проектах. 
Так, в 2021 г. более половины опрошенных ответили, что не желают 
участвовать в подобных мероприятиях. Тем не менее, по сравне-
нию с 2015 г. в 2021 г. в Вологде доля положительно настроенных 
респондентов увеличилась более чем на 10 п. п., однако параллель-
но с этим на 4,5 п. п. сократилась доля уже участвующих в проек-
тах (табл.). В Череповце наблюдается сокращение доли горожан  
(на 8,2 п. п.) желающих участвовать в реализации городских проек-
тов, но не знающих, как это сделать. Если в 2015 г. 14,7 % горожан 
участвовали или хотели участвовать в проектах, то в 2021 г. их доля 
составляла уже менее 10 %.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что жители крупных 
городов области постепенно отстраняются от участия в мероприя-
тиях по обустройству и облагораживанию территории своего насе-
ленного пункта. Особенно отчетливо данные тенденции прослежи-

Таблица 
Распределение ответов респондентов на вопрос «Готовы ли Вы принять 
участие в каком-либо из проектов, реализуемых администрацией города, 

в качестве волонтера?», % ответивших

Вариант ответа

г. Вологда г. Череповец

2015 г. 2021 г.
2021 г. / 
2015 г., 

п. п.
2015 г. 2021 г.

2021 г. / 
2015 г., 

п. п.
Да, готов(а) 1,6 12,0 10,4 3,1 6 2,9
Готов(а), но не знаю, 
как это сделать 12,6 8,3 -4,3 11,6 3,4 -8,2

Уже занимаюсь  
(участвую) 6,5 2,0 -4,5 3,1 4 0,9

Нет, не готов(а) 46,8 54,5 7,7 52,6 56,4 3,8
Затрудняюсь ответить 32,5 23,3 -9,2 29,5 30,3 0,8

Источник: Мониторинг условий проживания в городе Вологде и городе Чере-
повце, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2015–2021 гг.
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ваются в г. Череповце. Так, в 2021 г. 46 % горожан ответили, что не 
хотят участвовать в подобных акциях (рис. 3).

Заметно снизилась активность череповчан и относительно суб-
ботников. Если в 2017 г. по личной инициативе в них участвовала 
почти треть респондентов, то уже в 2021 г. — лишь 17 %. В Вологде, 
напротив, доля населения, задействованного в подобных меропри-
ятиях, выросла с 29,8 до 34,6 %. В анкету 2019 г. и 2021 г. был вклю-
чен ряд вопросов об осведомленности населения о работе градо-
строительных советов, проводимых по инициативе губернатора 
Вологодской области. Результаты опросов позволяют заключить, 
что в целом население слабо осведомлено о работе градсоветов. От-
метим, что за два года уровень информированности жителей Во-
логды вырос с 29,5 до 44,5 % (рис. 4).

Вместе с тем череповчане более высоко оценивают эффектив-
ность работы градостроительных советов. 2/3 опрошенных в 2021 г. 
признали ее эффективной и скорее эффективной, чем неэффектив-
ной. В Вологде данного мнения придерживались лишь чуть более 
половины респондентов.

Положительная динамика наблюдается в вопросе готовности го-
рожан принимать участие в работе данного института. Так, в г. Во-
логде доля желающих увеличилась на 9,6 п. п., а в г. Череповце —  
на 9,3 п. п. Наибольший интерес у жителей вызывает обсуждение 
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вопросов развития образования, здравоохранения, ЖКХ и транс-
портной инфраструктуры. 

В социологическом опросе, проведенном в 2022 г., особое вни-
мание было уделено вопросам экологии. Итоги анкетирования 
граждан позволяют сделать вывод, что и для г. Вологды, и для 
г. Череповца характерен низкий уровень вовлеченности жителей  
в экологическое движение. В областном центре лишь 17,3 % жите-
лей принимало участие в экологических мероприятиях, в г. Чере-
повце — только 13 %. При этом 2/3 жителей обоих городов не толь-
ко не участвуют в экологических акциях, но и не планируют этого 
делать в дальнейшем.

Среди вологжан, вовлеченных в экологическое движение, наи-
более популярны акции по сбору пластиковых крышек («Крышки- 
Иришки», «Добрые крышечки»), а также проект «Пластик НОЛЬ»,  
в котором участвует каждый пятый экоактивный горожанин. В Че-
реповце наибольший интерес у населения вызывают акции «Сдай 
батарейку — спаси ежика!» и «Раздельный сбор». В целом можно 
сделать вывод, что какая-то часть жителей городов понимают зна-
чимость и важность сортировки мусора, но при этом в экологиче-
ских мероприятиях участвует лишь небольшая доля горожан.

О социально-политической активности населения в решении 
проблем, связанных с условиями проживания в городе, можно су-
дить и по частоте их обращений в органы местного самоуправле-
ния, в частности, к депутату своего избирательного округа. В дан-
ном вопросе жители областного центра немного инициативнее 
череповчан, однако, несмотря на это, их доля не превышает 10 %.
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Степень удовлетворенности результатами обращений варьиру-
ется от года к году, тем не менее по данным опроса, проведенного  
в 2022 г., более чем 2/3 горожан в целом остались довольны итогами 
своих обращений (рис. 5). 

Среди причин, по которым горожан не устроили результаты 
обращения, наиболее распространенной является то, что вопрос  
в итоге так и не был решен. В г. Вологде в 2022 г. почти 1/4 опрошен-
ных не удовлетворены самими итогами обращения (для сравнения: 
в 2015 г. данный вариант отметили лишь 17,3 % вологжан). В Чере-
повце значительное количество граждан отметило проблему пло-
хого отношения или невежливого обращения депутатов.

Заключение

Таким образом, на основе проведенных опросов в крупных го-
родах области можно выделить следующие ключевые особенности 
и тенденции гражданского участия населения в развитии крупных 
городов области.

1. Низкая активность жителей в обсуждении актуальных вопро-
сов развития городов, а также неготовность большинства из них  
к участию в городских проектах.

2. Отстранение от участия в мероприятиях по обустройству и об-
лагораживанию территории города, в том числе в субботниках.

3. Низкий уровень вовлеченности жителей в экологическое дви-
жение: 2/3 жителей городов не участвуют в экологических меро-
приятиях и не планируют этого.

4. Непопулярность у населения такой формы решения проблем, 
как обращение к депутатам своего избирательного округа.
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Рис. 5. Распределение ответов респондентов на вопрос «Если обращались, то 
удовлетворены ли Вы результатом этого обращения?», % ответивших «да» и 

«скорее да, чем нет» (источник: Мониторинг условий проживания в городе Воло-
где и городе Череповце, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019–2022 гг.)
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5. Рост осведомленности жителей Вологды о деятельности гра-
достроительных советов. В обоих городах увеличение доли граждан 
готовых принять участие в их работе.

В дальнейшем в рамках продолжения научных исследований по 
вопросам гражданской активности населения планируются изуче-
ние формальных и неформальных механизмов участия жителей в 
развитии территорий и разработка организационно-экономиче-
ского механизма их эффективного функционирования.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению практики задействова-
ния кластерного подхода в развитии городских агломераций. Исходя из заяв-
ленной цели теоретико-методологическим аппаратом обсуждения является 
синергетический подход обзора результатов исследований ученых, посвящен-
ных вопросам кластеризации и кластерного подхода в развитии территорий.  
В работе использовались общенаучные методы познания: метод сравнительно-
го анализа, диалектический, системный, комплексный и кластерный подходы. 
Результатом обсуждения является вывод о ресурсном потенциале задейство-
вании кластерного подхода в формировании благоприятной среды городского 
обитания, включающего совокупность подсистем кластерной геометрии.
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Abstract.  e article considers the practice of using the cluster approach in the de-
velopment of urban agglomerations. To this end, a synergetic approach of reviewing the 
results of scientic research on clustering and cluster approach in the development of 
territories was utilised. Additionally, general scientic methods of cognition were used: 
comparative analysis, dialectical, systemic, complex and cluster approaches.  e discus-
sion resulted in the conclusion about the resource potential of using the cluster approach 
in the formation of a favourable urban environment, including a set of subsystems of 
cluster geometry.

Keywords: urban agglomeration; industrial cluster; social cluster; comfortable 
environment

Введение
Все большую актуальность приобретает кластерный подход в 

различных аспектах эволюции экономической активности, в том 
числе городской агломерации. Исходя их обширного ряда вариа-
ций толкований дефиниции «кластер», авторы данного научного 
изыскания предлагают в рамках заявленной тематики следующую 
понятийную категорию: «кластер» представляет собой совокупное 
объединение однородных элементов, рассматриваемое как само-
стоятельное единица и обладающее определенными (характерны-
ми данному объединению) свойствами (Соколов и др., 2022).

Основная часть

Основоположник направления нового урбанизма канадско- 
американская писательница, автор трудов, посвященных эконо-
мике города, активист и теоретик городского планирования Джейн 
Джейкобс главным ресурсом экономического развития считает 
именно городские территории (Джейкобс, 2008). Она отмечает, что 
экономика города и ее развитие оказывают непосредственное ба-
лансирующее воздействия на прилегающие территории.
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Согласимся с мнением Джейкобс: город является структурно- 
организационной составляющей в экономике и социальной сфе-
ре территории (особенно монопрофильного типа), структури-
рующей территорию в единую архитектуру государства в целом 
(Погогин, 2012).

Наличие кластера в городской черте и в границах определен-
ной локации является фактором прогнозирования и регулирования 
динамики социально-экономических процессов, их корректиров-
ки посредством координационного воздействия на всех резиден-
тов кластерной архитектуры (Иваненко, 2012). Кроме того, воспро-
изводственные процессы, протекающие в кластере, способствуют 
синергетическому эффекту объединения экономических и соци-
альных подсистем, которые в условиях рыночного хозяйствования 
имеют тенденцию к разобщению.

В контексте заявленной тематики определенный научный инте-
рес представляют классификационные характеристики кластерной 
геометрии:

1) размер, состав входящих в архитектуру кластера предприятий 
и организаций;

2) уровень эволюционного развития кластера (формирующий-
ся, развитый, модификационно трансформирующийся, стагнирую-
щий) (Кузин и др., 2019);

3) организационная форма функционирования кластера (четко 
структурированная, свободные объединения, ассоциации, жесткая 
централизация);

4) границы кластера в диапазоне определенного ареала, города, 
регионального формата, страны, трансграничного масштаба;

5) платформа кластера (научно-исследовательская база вуза, от-
расль промышленности территории, центры высоких технологий, 
мотивы общих интересов резидентов кластерного объединения);

6) причина возникновения (транспортный узел, морской порт, 
системообразующая городская агломерация, побочный эффект 
производства, последовательность случайных событий, определен-
ная миссия).

Так, основными миссиями города-кластера как одной из вари-
аций кластерного подхода, исходя из стратегически приоритетных 
направлений, являются (Харитонова & Харитонова, 2017):

1) кооперация в реализации проектов инфраструктурной на-
правленности, бизнес-планов, участвующих в формировании 
устойчивости муниципальной экономики и высокого уровня ин-
теллектуального капитала территории;
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2) генерация соответствующего средового фона, комфортного 
для функционирования предпринимательских структур и форми-
рующего предпосылки для больших потенциальных возможностей 
бизнес-сообщества;

3) обеспечение стабильного социально-экономического фона 
муниципальной территории.

При этом целесообразно при реализации данных направлений 
использовать кластерный подход по принципу «тройной спира-
ли» взаимодействия на платформе взаимного наполнения бизне-
са, науки и органов государственной власти (Смородинская, 2011). 
Платформой совместных действий и интересов власти, бизнес- 
сообщества являются компромисс, договоренность, заключение 
взаимовыгодных контрактов, которые представляют ресурс фор-
мирования кластерных структур как территориального и регио-
нального, так и международного масштаба.

Концепцией «тройной спирали» объясняется эволюция техноло-
гий в границах траектории инерционного развития. Отметим нали-
чие воздействия каждой траектории на экономический рост и иные 
процессы, протекающие в социуме (Киселева & Дежина, 2007).

Формируемая триада «власть — наука — бизнес» представляет 
собой организационный потенциал эффективного управления го-
родской агломерацией, системообразующими территориальными 
кластерами. 

Одним из функциональных направлений власти в деятельности 
кластера городской территории представляется реализация власт-
но-управленческих полномочий в консолидации взаимодействия с 
предпринимательским сообществом.

Определенную значимую составляющую представляет собой по-
тенциал регулирующего воздействия внутрикластерных и межкла-
стерных отношений, трансфертные процессы обмена благами, ре-
сурсами, технологиями, знаниями, опытом.

Очевидно, что при задействовании кластерного подхода целесо-
образным представляется выявление потенциальных структур воз-
можной кластерной организации.

Отметим отличительные признаки кластерной организации, 
формируемые, в частности, по указанному принципу:

— определенная критическая масса предприятий и отраслей го-
родской территории, взаимно дополняющих друг друга и создаю-
щих средовой фон протекции;

— экономический эффект экономии ресурсного потенциала;
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— концентрация предприятий в контексте совместной продук-
тивной деятельности, согласованной политики взаимодействия  
и взаимодополнения;

— определенная территориальная близость резидентов кластер-
ной геометрии;

— избирательно-дифференцированная конкуренция в контек-
сте совместной деятельности при создании конкурентноспособно-
го продукта, услуги и добавленной стоимости;

— технологическая кооперация, инновационный средовой фон, 
особенно в научных и промышленных кластерах города;

— социальная ответственность и партнерство (Колесов & Буры-
кин, 2022).

Доктор экономических наук, профессор Л. В. Иваненко отмечает 
категорию, характеризуемую как «универсальность» кластера (Ива-
ненко, 2012), сущность которой заключается в унифицированной 
возможности применения и использования практически в любой 
городской агломерации или территории. Содержательное напол-
нение «универсальность кластерной геометрии» городской агломе-
рации можно выразить как сосредоточение (совокупность) двух со-
ставляющих:

— кластеры производственного назначения, непосредственно 
генерирующие потенциал города и региона;

— кластеры социального наполнения, являющиеся необходимой 
предпосылкой формирования комфортной благоприятной среды.

Необходимо отметить, что миссия социальных кластеров горо-
да непосредственно коррелирует с функционалом данной архи-
тектуры — бытовым, медицинским, транспортным, жилищно-ком-
мунальным и т. д. При этом социальные кластеры формируют 
комфортные условия среды при наличии соответствующей инфра-
структуры, а промышленные кластеры — потенциал необходимых 
предпосылок для генерации таковых условий.

К предпосылкам кластерной архитектуры создания благоприят-
ного средового фона городской агломерации отнесем:

а) транспарентность;
б) высококвалифицированный персонал;
в) инновационно-технологический ресурс развития;
г) чувствительность к инвестициям;
д) кооперационное взаимодействие в проекции необходимо- 

обусловленной конкуренции резидентов кластера.
В качестве основополагающих элементов функционирования  

и эволюции кластерной конфигурации городской агломерации 
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необходимы значительный ресурсный потенциал (человеческий, 
инфраструктурный, производственный, технологический и т. д.), 
наличие диверсификации региональной экономической системы, 
кооперация производственных мощностей, благоприятные условия 
формирования и последующего развития бизнес-климата, цифро-
визация и информатизация территории, наличие инновационной 
активности, стратегия региона, подразумевающая поддержку раз-
вития существующих и создание новых кластерных объединений, 
оформленную сеть поставщиков и сбытовых компаний, «якорных» 
производств иди бизнес-структур на основе высоких технологий  
и соответствующего инфраструктурного наполнения, целевая ау-
дитория производимых продуктов и услуг территории, в том числе 
в рамках межтерриториального взаимодействия, трансфер инфор-
мацией, знаниями, опытом между потенциальными резидентами 
кластерных структур на стадии их формирования, заинтересован-
ность и участие органов властно-управленческого функционала  
в направлении координирующей консолидации всех участников  
в деятельности кластерной конфигурации.

В деятельности кластерных объединений городской агломера-
ции силами притяжения хозяйственного пространства представля-
ются наличие полезности, а также эффекта от взаимовыгодного со-
трудничества, в иной трактовке — блага, потенциально возможные 
или получаемые от плодотворного консолидированного взаимо-
действия. При этом отметим, что процесс формирования кластер-
ной организации (Иваненко, 2005) непосредственно под воздей-
ствием данных сил предполагает значительную подготовительную 
работу, подразумевающую изыскание предпосылок создания кла-
стера, финансово-экономическую оценку состояния соответству-
ющих отраслей, предприятий и организаций на основе обще-
го потенциала жизнедеятельности города и региона, становление 
институциональных основ регулирования вхождения резидентов  
в кластерную структуру, четкой градации кластерных формирова-
ний на «якорные» и вспомогательные (Иваненко, 2006).

Заключение

Стратегическую значимость в реалиях высоких технологий при-
обретает генерация инновационной среды городской агломерации 
— совокупности экономической, технологической составляющей 
в синергии с комфортными условиями жизнедеятельности. Имен-
но кластерный подход представляет собой ресурс формирования 
высокотехнологичного средового фона при задействовании про-
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странственно-экономического подхода и вовлечении культурно- 
образовательной, досуговой, бытовой и экологической составля-
ющей. Указанная вариация может быть реализована посредством 
эволюции подсистем производства кластера (производственно- 
экономический блок), подсистем бытового обслуживания, культур-
ной среды, комфортного ареала городской агломерации. Развитие 
кластерной геометрии в городской агломерации является предпо-
сылкой формирования комфортного качества жизни, что непосред-
ственно коррелирует со стратегией и интересами государственного 
развития в целом.
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Аннотация. Концепция «умного города» заключается в комплексном повы-
шении эффективности городского хозяйства, создании инфраструктуры по-
средством цифровизации городского хозяйства. Цель работы — оценка влия-
ния цифровых трансформаций на продуктивность региональных экосистем. 
Предмет — социально-экономические отношения в региональных экосистемах 
при реализации концепции «умного города». В рамках работы проверяется ги-
потеза: в регионах с высоким уровнем IQ крупных и крупнейших городов про-
исходит рост продуктивности экосистем за счет образования ядра, ресурсов 
и инфраструктуры, факторов сетевого взаимодействия. Исходные данные — 
статистические показатели ЕМИСС, сборников ВШЭ, интернет-сайтов по 
85 регионам России. Методология исследования включает оценку индикато-
ров, ранжирование, группировку, корреляционно-регрессионное моделирование  
в SPSS-статистика. Полученные результаты отражают влияние инфра-
структурных, центр-реляционных, финансовых факторов на продуктив-
ность экосистем в крупнейших «умных городах». В крупных городах значимы 
финансовые и инфраструктурные факторы. Внедрение цифровых технологий 
в городское хозяйство способствует росту бизнес-сектора и повышению бла-
госостояния. Полученные результаты и методика могут быть использованы 
для оценки эффективности программы «Цифровая экономика», при разработ-
ке стратегических программ развития региональной экономики.

Ключевые слова: региональная экосистема; продуктивность экосистем; 
цифровизация городского хозяйства; умный город; сервитизация
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Abstract.  e smart city concept focuses on the improvement of e�ciency of ur-
ban economy and creation of infrastructure through economy’s digitalisation.  e pa-
per aims to assess the impact of digital transformation on the productivity of regional 
ecosystems. Socio-economic relations in regional ecosystems in the implementation of 
the smart city concept are examined. It is hypothesised that in regions with a high lev-
el of IQ of large and largest cities, there is an increase in ecosystem productivity due to 
formation of the core of the ecosystem, resources and infrastructure, and network inter-
action factors. Statistical indicators of the Unied Interdepartmental Statistical Infor-
mation System, HSE collections, Internet sites for 85 regions of Russia are analysed.  e 
study applied methods of indicator evaluation, ranking, grouping, correlation-regres-
sion modelling in SPSS-statistics.  e ndings demonstrate the impact of infrastructure, 
centre-relational, nancial factors on the productivity of ecosystems in the largest smart 
cities. In large cities, nancial and infrastructural factors are signicant.  e introduc-
tion of digital technologies in the urban economy contributes to the growth of the busi-
ness sector and increased prosperity.  e obtained results and proposed methodology 
can be used to assess the e�ectiveness of the Digital Economy programme, as well as to 
create strategies for the development of regional economy.

Keywords: regional ecosystem; ecosystem productivity; digitalisation of urban 
economy; smart city; servitisation

Введение
Цифровизация региона, основанная на модели «умных горо-

дов», приводит к структурным, институциональным, технологи-
ческим трансформациям экономики. Города приобретают статус 
«умного» при соответствии требованиям стандарта Минстроя Рос-
сии. «Умный город» выступает ядром экосистемы региона, а интел-
лектуализация достигается благодаря повышению технологично-
сти инфраструктуры, качества управления ресурсами, комфортной  
и безопасной среды, ориентации на потребности человека. Цифро-
вые технологии внедряются в сферу управления природными ре-
сурсами, транспорта и логистики, энергетики, ЖКХ, сервиса и ту-
ризма. Модернизация городской среды предполагает встраивание 
цифровых решений, позволяющих оперативно реагировать на за-
просы граждан и бизнеса, строить прогнозы и управлять город-
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скими процессами. В результате применения новых механизмов 
планируется экономический рост при достижении социо-эколо-
го-экономического баланса в регионе. 

Концепция «умного города», трансформируя инфраструктуру 
городского хозяйства, позволяет стимулировать переход к устойчи-
вому коэволюционному развитию региона. Программы развитых 
«умных городов» способствуют масштабированию пилотных про-
ектов в другие регионы. Цифровые сервисы городского хозяйства 
позволяют экономить на издержках и обеспечивают доступность 
населения к государственным услугам. Но удовлетворенность циф-
ровых сервисов оценивается преимущественно на среднем уровне. 
Так, 52 % населения на среднем уровне удовлетворены электрон-
ными услугами, 9 % — на низком уровне. 

На пути к построению модели «умного города» органы власти 
сталкиваются с проблемами легкости интеграции и совместимости 
с действующими инструментами, ориентации на потребности об-
щества и бизнеса в специфических для региона областях. Возника-
ют дисбалансы экономического развития города и сельских терри-
торий, поляризация доходов населения, структурная безработица  
и кибермошенничество. Слабое развитие городского хозяйства в ме-
нее развитых регионах приводит к тому, что регион в целом испы-
тывает отток населения и недостаточность финансирования. В таких 
условиях возникает необходимость перехода к управлению регио-
ном с позиции экосистемного подхода, где «умный город» — это ядро 
цифровой экосистемы, развивающееся на основе горизонтальных  
и вертикальных связей между экономическими агентами, поддержа-
ния баланса социальных, экологических, экономических интересов. 

В научных исследованиях концепция «умных городов» раскры-
та с позиции методологии оценки и управления (Семячков, 2021; 
Раков и др., 2023). Отдельные работы посвящены оценке уровня 
качества жизни населения в условиях цифровой среды (Литвинце-
ва & Карелин, 2022; Окрепилов & Гагулина, 2019), оценке продук-
тивности экосистемы (Leendertse et. al, 2020; Маликов и др., 2022). 
В работах имеются противоречивые результаты оценок влияния 
цифровых эффектов на экономику в условиях пандемии. При этом 
исследования не касаются «умного города» как ядра региональной 
экосистемы, а экономический эффект от цифровизации городской 
экономики рассматривается исключительно с одного ракурса — для 
общества и системы муниципального управления. В то же время 
цифровые эффекты приводят к структурным сдвигам в экономике 
и трансформации предпринимательского сектора.
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При оценке региональных экосистем, как правило, не учитыва-
ются различия между масштабами городов, что искажает результа-
ты исследования. Настоящее исследование направлено на проверку 
гипотезы: в регионах с высоким уровнем IQ крупных и крупнейших 
городов происходят формирование и рост продуктивности регио-
нальных экосистем за счет образования ядра экосистемы и его циф-
ровизации, ресурсов и инфраструктуры, а также факторов сетевого 
взаимодействия.

Концептуальные подходы к раскрытию сущности модели  
«умного города» и ее роли в экосистеме

Родоначальником экосистемного подхода является О. Р. Спил-
линг (Spilling, 1996), который исследовал регион с позиции среды 
и взаимоотношений между субъектами. Региональная экосистема 
имеет связь с биосистемами и рассматривается как «автономное 
домашнее хозяйство», в котором ожидается достижение эффекта  
в форме повышения благосостояния населения региона (Рамен-
ская, 2020). С позиции принципов (эмерджментности, самодоста-
точности, сбалансированности) объясняется получение синергети-
ческого продукта благодаря взаимоотношениям между акторами, 
рациональному распределению благ в обществе и новым экоси-
стемным функциям институтов.

Г. Б. Клейнер под экосистемой понимает «локализованные соци-
ально-экономические формации, обеспечивающие устойчивое раз-
витие посредством циркуляции ресурсов в целевой, экологической, 
технологической и проектной подсистем» (Клейнер, 2019). На слож-
ные динамически развивающиеся экосистемы оказывает влияние 
комплекс социально-культурных и институциональных факторов. 
Региональная экосистема представляет собой комплекс организа-
ций, инфраструктурных образований, институтов, которые на ос-
нове взаимовыгодного сотрудничества и кругооборота ресурсов  
и продуктов способны создавать социально-экономические блага 
для бизнеса и общества. В региональной экосистеме ядро образу-
ют лидеры или полюсы роста, вокруг которых быстрыми темпами 
растет бизнес и формируется благоприятная инновационная среда. 
Высокотехнологичные компании и сектор ИКТ рассматриваются  
в качестве акселераторов социально-экономического развития ре-
гиона, поскольку они способствуют развитию отраслей, разработке 
и коммерциализации инноваций (Маликов и др., 2022). Региональ-
ные экосистемы развиваются за счет уникальной среды, которая 
является ключевым фактором устойчивости и продуктивности эко-
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системы. Средовые факторы определяют потребности в продуктах 
экосистемы, создают условия для взаимного сотрудничества участ-
ников и формирования связей.

В соответствии с концепцией «умного города» управление эко-
системами в условиях цифровизации возможно на основе тех-
нократического (драйвером являются поставщики технологий)  
и социально ориентированного (учет потребностей населения) 
подходов (Семячков, 2021). В основе концепции «умного города» 
лежит режим самоокупаемости за счет быстрого получения вы-
год при государственных инвестициях, балансе интересов госу-
дарства, бизнеса и населения, стимулировании синергетических 
эффектов, тиражировании цифровых инноваций. Социально ори-
ентированный подход, в отличие от технократического, пред-
полагает коллективизм в принятии управленческих решений, 
общественную справедливость и социально-экономическую ин-
теграцию в решении проблем. Согласно социально ориентирован-
ному подходу, для повышения качества жизни населения ядро ре-
гиональной экосистемы смещается к организациям сферы услуг.

Экосистема работает по принципу формирования реляционно-
го механизма, в котором отношения между участниками являются 
конкурентно замещающими, направлены на распределение ресур-
сов и совместное использование инфраструктуры. В качестве ново-
го инструмента рассматриваются цифровые платформы, ускоря-
ющие обмен информации, финансов и услуг. Концепция «умного 
города» основана на сервитизации — доступности интернет-сер-
висов и электронного правительства. К реляционным механизмам  
в цифровой экономике относят технопарки, акселерато-
ры, кластеры и т. п. Фирмы-конкуренты переходят к от-
крытому сотрудничеству и взаимной поддержке при созда-
нии новых продуктов, стремясь максимально удовлетворить 
потребности населения и бизнеса. Сетевые инструменты спо-
собствуют обмену инновациями, цифровыми ресурсами, что по-
зволяет создавать в «умном городе» комплексные сервисы. Про-
исходит диффузия цифровых продуктов во все направления 
жизни общества и деятельности бизнеса, обеспечивая беспере-
бойность механизма общественного воспроизводства. «Умные 
города» растут за счет тесного взаимодействия потребителей  
с производителями благ, наличия капитала и новаторских идей.

Формированию благоприятной среды способствуют инсти-
туты, создающие системные свойства и предпосылки для про-
дуктивного использования ресурсов. Институты определяют 
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функциональную структуру цифровой экономики и сокращают 
транз акцион ные издержки при совместной деятельности участ-
ников экосистемы (Иншакова, 2020). Для «умных городов» ин-
ституты организуют городские сообщества и вовлекают граждан 
в процессы управления. Таким образом, создается добавленная 
ценность и происходит рост экономической активности (Семяч-
ков, 2021). Модель региональной экосистемы можно представить 
в форме открытой системы, в которой входные потоки ресурсов  
и капитала преобразуются для создания региональных благ (рис. 1). 

Для продуктивности экосистем предлагается оценивать при-
рост предприятий, наличие субъектов-лидеров в экосистеме, вза-
имосвязи, ресурсную и инфраструктурную обеспеченность и т. п. 
(Leendertse et. al, 2020; Маликов и др., 2022). Эффект от концепции 
«умного города» достигается за счет лучшего соотношения затрат 
и выгод при решении социальных проблем населения (Семячков, 
2021). Цифровые эффекты выражаются в повышении благососто-
яния на основе сервисов и обеспечения их безопасности, качества 
социальной жизни общества на основе онлайн-потребления ус-
луг (Witt & Gross, 2019; Окрепилов & Гагулина, 2019; Литвинце-
ва & Карелин, 2022). Для оценки эффективности «умных городов» 
используются методики IMD-SUTD Smart City Index (Раков и др., 
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Рис. 1. Модель региональной экосистемы в условиях реализации концепции «ум-
ного города» (источник: составлено автором)
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2023), Минстроя России1, ИЦ «Сколково»2, которые охватывают сфе-
ры мобильности, здравоохранения, трудоустройства, управления, 
инфраструктуры для отдыха и развлечения, транспорта, финансов. 
Индекс IQ Минстроя учитывает различия между городами разного 
масштаба, что делает сравнение более достоверным.

Таким образом, комбинация методик и индикаторов оценки 
продуктивности экосистемы и эффективности «умных городов» не-
обходима для развития методологии региональной экономики в ус-
ловиях цифровой среды, что позволит создать новый комплексный 
подход к выявлению закономерностей развития экосистем.

Материалы и методы исследования продуктивности региональ-
ной экосистемы в условиях концепции «умного города»

Для оценки работы региональной экосистемы в условиях кон-
цепции «умного города» предлагается оценивать компоненты и их 
влияние на продуктивность. Балльная оценка использовалась для 
стандартизации показателей. Сформирована информационная 
база, в которую включены данные регионов России за 2018–2021 гг. 
В качестве программного обеспечения для расчета балльных оце-
нок, реализации процедур факторного анализа и моделирования 
использовался программный продукт «SPSS-статистика».

Ресурсно-инфраструктурную обеспеченность региональной эко-
системы (KI) предлагается оценивать на основе переведенные в 
баллы статистические показатели (формула (1)): 

KI = (KT + KE + KF + I) / 4,                                   (1)

где KT — балльная оценка использования цифровых технологий, 
рассчитанная как сумма баллов по показателям (количество ком-
пьютеров, доля предприятий, использующих интернет, в т. ч. с ши-
рокополосным доступом, RFID, облачные сервисы, ERP, технологии 
для размещения заказов и электронных продаж, веб-сайт); KE — 
балльная оценка человеческого капитала (доля выпускников реги-
ональных вузов по IT-специальностям, доля населения — активных 
пользователей интернета, обладающих цифровыми навыками); 

1 Результаты оценки хода и эффективности цифровой трансформации город-
ского хозяйства Российской Федерации (IQ городов) по итогам 2021 года. https://
www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/672/REZULTATY-OTSENKI-KHODA-I-
EFFEKTIVNOSTI.pdf

2 Цифровая жизнь российских регионов. Что определяет цифровой раз-
рыв? https://www.researchgate.net/publication/343166604 Cifrovaa_zizn_rossijskih_
regionov_Cto_opredelaet_ cifrovoj_razryv
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KF — балльная оценка финансового капитала (доля инвестиций 
в ИКТ-сектор, соотношение инвестиций и объема производства 
ИКТ-сектора, сумма инвестиций в IT-проекты; грантовое финан-
сирование, расходы на реализацию программы «Цифровая эконо-
мика», инвестиции в программное обеспечение сервисных орга-
низаций); I — балльная оценка обеспеченности инфраструктурой 
(НТИ в области цифровых технологий; число кванториумов; ИТЦ, 
бизнес-инкубаторов, акселераторов федерального проекта «Плат-
форма университетского технологического предпринимательства», 
число компаний-победителей акселератора Спринт, число участни-
ков точек кипения, процент участников НТИ в точках кипения).

Для расчета уровень развития центр-реляционных механизмов 
региональной экосистемы (LR) предлагается использовать балль-
ную оценку индикаторов по формуле (2):

LR = (L + R) / 2,                                                (2)

где L — балльная оценка уровня развития сервисных организаций, 
их рост и цифровизация (число компаний-газелей в регионе, циф-
ровых гигантов, доля организаций ИКТ-сектора в общем числе орга-
низаций региона; число рейтинговых ИТ-компаний, число интегра-
торов промышленных роботов, число рейтинговых вузов в регионе); 
R — балльная оценка действия реляционных механизмов экосисте-
мы (число кластеров, ОЗО, ТОРов, кластеров цифрового развития, 
индекс развития институтов в регионе, число технопарков).

Продуктивность региональной экосистемы (PBS) определяет-
ся выпуском новых благ для бизнес-сектора (PB) и населения (PS). 
Предлагается суммировать пересчитанные в баллы показатели: 
число организаций на душу населения с прибылью / выручкой более 
1 млрд руб., скорость создания бизнеса, отношение ВРП к затратам 
на цифровизацию, число стартапов и их рейтинг, число проектов  
в области сквозных технологий и их масштабирование, объемы ин-
тернет-продаж на локальном и трансграничном рынках. В качестве 
оценки производства экосистемой благ для населения (PS) предла-
гается оценивать индикаторы качества жизни населения (ожидае-
мая продолжительность жизни, естественный прирост населения), 
условий труда (индекс производительности труда, уровень занято-
сти), социальной стабильности (численность населения, миграци-
онный прирост), финансового благополучия (отношение денежных 
доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров 
и услуг, депозиты, среднемесячная заработная плата, расходы на 
оплату товаров и услуг).
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Показатели проверены на мультиколлениарность, взаимосвязан-
ные переменные в рамках одной оценочной компоненты региональ-
ной экосистемы были исключены. По каждому региону определены 
средние значения показателей за четыре анализируемых года. На ос-
нове группировки регионов по уровню IQ и масштабам «умных го-
родов» представляется возможным сравнить показатели развития 
экосистем. С помощью корреляционно-регрессионного анализа и 
панельных данных предлагается оценить влияние факторов на про-
дуктивность экосистемы для бизнес-сектора и благосостояния насе-
ления региона. В качестве базовой модели используется формула (3):

PB(PS) = const + ai + b1KT + b2KT + b2KE + b3KF + b4I + b5R + eijk,     (3)

где ai, bj — эффект (фиксированный или случайный) на i-уровнях 
воздействия факторов; eijk — остатки в нормально распределенной 
модели.

Результаты оценки развития региональных экосистем  
с крупными и крупнейшими «умными городами»

По результатам оценки цифровизации городского хозяйства 
Минстроем выделены крупнейшие «умные города» России, которые 
отличаются высоким уровнем качества жизни, миграционным при-
током и высоким научно-образовательным потенциалом (рис. 2).

Перечень крупных «умных городов» в регионах России, ранжи-
рованных по уровню IQ, представлен на рисунке 3. Города Тюмень 
и Рязань отличаются высоким уровнем эффективности реализации 
концепции «умного города».

Крупные и крупнейшие «умные города» являются драйвера-
ми социально-экономического развития благодаря аккумулирова-
нию финансовых, интеллектуальных и технологических ресурсов.  
На рисунке 4 представлены индикаторы развития экосистем в ре-
гионах с крупнейшими «умными городами». Уровень продуктив-
ности экосистемы для бизнес-сектора выше в г. Санкт-Петербурге, 
Нижегородской области и г. Москве. При этом в городах-лидерах 
ресурсная компонента экосистемы развита сильнее, чем реляци-
онные механизмы. Центр-реляционная компонента имеет боль-
шее преимущество в Башкортостане, Волгоградской, Нижегород-
ской, Челябинской областях. И в этих же регионах отмечается более 
высокий эффект при создании благ для населения. Эффективность 
использования ресурсов оценивается соотношением индекса KI  
и PB (PS). К регионам с высоким уровнем ресурсоотдачи экосисте-
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Рис. 2. IQ крупнейших «умных городов» в регионах России (источник: Результаты 
оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства 

Российской Федерации (IQ городов) по итогам 2021 года. https://www.minstroyrf.
gov.ru/upload/iblock/672/REZULTATY-OTSENKI-KHODA-I-EFFEKTIVNOSTI.pdf)

мы можно отнести Нижегородскую, Самарскую, Челябинскую обла-
сти, Башкортостан, Красноярский край.

Высокая отдача от центр-реляционных механизмов экосистемы 
отмечается в г. Санкт-Петербурге, Ростовской, Новосибирской, Во-
ронежской областях и Красноярском крае. В таблице 1 представле-
но сравнение индикаторов в регионах с крупными и крупнейшими 
«умными городами».

Регионы с крупнейшими «умными городами» лидируют по всем 
оценкам сформированности компонентов экосистемы. Эффект 
масштаба города примерно в 1,5–2 раза усиливает продуктивность. 
В регионах с крупнейшими «умными городами» продуктивность 
экосистемы для бизнес-сектора превышает аналогичный эффект 
для населения. В крупных городах цифровые эффекты имеют оди-
наковое значение, а в прочих регионах — эффект для населения 
выше, чем для бизнеса. В регионах с крупнейшими «умными горо-
дами» наиболее значимыми являются факторы развития цифровой 
инфраструктуры и инвестиций. В регионах, где отсутствуют «умные 
города», цифровая инфраструктура сдерживает формирование ре-
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гиональных экосистем. В регионах с крупнейшими городами наи-
более слабым является фактор использования цифровых техноло-
гий и человеческого капитала, в то время как в иных регионах он 
усиливает свое влияние. Уровень развития реляционных механиз-
мов в регионах с крупнейшими «умными городами» также превы-
шает аналогичные показали других регионов примерно в 1,5 раза.  
В таблице 2 представлены результаты корреляционного анализа 
(коэффициент Спирмена).

Взаимосвязанными факторами в регионах с крупнейшими «ум-
ными городами» являются уровень IQ города и развитие цифровой 
инфраструктуры, центр-реляционных механизмов, продуктивность 
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Рис. 3. Крупные «умные города» в регионах России с высоким уровнем IQ (источ-
ник: Результаты оценки хода и эффективности цифровой трансформации 

городского хозяйства Российской Федерации (IQ городов) по итогам 2021 года. 
https://www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/672/REZULTATY-OTSENKI-KHODA-I-

EFFEKTIVNOSTI.pdf)
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Таблица 1
Показатели, характеризующие региональные экосистемы  

с учетом концепции «умный город» за 2018–2021 гг.
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КT 65 93 37 15 50 89 4 18 42 84 4 18
KE 67 93 42 14 50 92 8 14 40 98 12 18
KF 73 98 46 13 48 93 23 13 40 68 20 12
I 76 90 50 11 51 87 23 13 32 61 16 11

KI 70 93 51 10 50 82 27 10 38 58 19 9
L 69 98 46 14 50 84 28 9 39 53 25 7
R 68 97 38 14 47 83 21 11 36 74 21 11

LR 68 92 43 12 49 84 31 9 37 57 26 6
PB 73 95 52 10 50 89 32 11 37 68 21 10
PS 65 85 53 7 50 87 31 11 42 80 20 13

Источник: рассчитано автором.
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LR (уровень развития центр-реляционных механизмов экосистемы)
PB (продуктивность региональной экосистемы для бизнес-сектора)
PS (продуктивность региональной экосистемы для населения)
IQ (по данным Минстроя России)

Рис. 4. Индексы сформированности компонентов экосистем в регионах с круп-
нейшими «умными городами» (источник: рассчитано автором)
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экосистемы. В регионах с крупнейшими городами финансовый ка-
питал коррелирует с уровнем развития инфраструктуры, реляци-
онных механизмов, что свидетельствует о получении эффекта от 
вложенного капитала. В регионах с крупнейшими «умными города-
ми» уровень обеспеченности цифровой инфраструктурой влияет на 
формирование ядра экосистемы и сетевых отношений. Бизнес-ак-
селераторы, инкубаторы и институты поддержки бизнеса способ-
ствуют развитию экосистемы и росту фирм-газелей. 

Таблица 2
Парные корреляции индикаторов сформированности компонентов  

и продуктивности экосистем в регионах с крупнейшими и крупными 
«умными городами»

IQ КT KE KF I KI L R LR PB PS

IQ 1 0,64
(0,18)

0,16
(0,21)

0,42
(0)

0,87
(0,32)

0,42
(0)

0,68
(0)

0,7
(0)

0,8
(0)

0,85
(0)

0,7
(0,45)

КT 0,64
(0,18) 1 0,06

(0,17)
0,36

(0,34)
0,45
(0,3)

0,64
(0,78)

0,52
(0,3)

0,44
(0,21)

0,55
(0,29)

0,48
(0,31)

0,4
(0,39)

KE 0,16
(0,21)

0,06
(0,31) 1 0,56

(0,15)
0,54

(0,11)
0,65

(0,58)
0,29

(0,26)
0,37

(0,17)
0,39

(0,24)
0,53

(0,14)
0,45

(0,16)

KF 0,42
(0)

0,36
(0,34)

0,56
(0,15) 1 0,77

(0,41)
0,87

(0,68)
0,59

(0,25)
0,65
(0,2)

0,71
(0,27)

0,67
(0,61)

0,67
(0,65)

I 0,87
(0,32)

0,45
(0,3)

0,54
(0,11)

0,77
(0,41) 1 0,87

(0,63)
0,78

(0,52)
0,72
(0,3)

0,88
(0,46)

0,8
(0,66)

0,74
(0,62)

KI 0,42
(0)

0,64
(0,78)

0,65
(0,58)

0,87
(0,68)

0,87
(0,63) 1 0,68

(0,49)
0,7

(0,32)
0,81

(0,46)
0,85

(0,62)
0,7

(0,66)

L 0,68
(0)

0,52
(0,3)

0,29
(0,26)

0,59
(0,25)

0,78
(0,52)

0,68
(0,52) 1 0,53

(0,48)
0,89

(0,89)
0,68

(0,54)
0,56

(0,39)

R 0,7
(0)

0,44
(0,21)

0,37
(0,17)

0,65
(0,2)

0,72
(0,3)

0,7
(0,32)

0,53
(0,48) 1 0,84

(0,89)
0,75
(0,3)

0,61
(0,3)

LR 0,8
(0)

0,55
(0,29)

0,39
(0,24)

0,71
(0,26)

0,88
(0,46)

0,81
(0,46)

0,89
(0,83)

0,84
(0,89) 1 0,84

(0,48)
0,71
(0,4)

PB 0,85
(0)

0,48
(0,31)

0,53
(0,14)

0,67
(0,61)

0,8
(0,66)

0,85
(0,62)

0,68
(0,54)

0,75
(0,48)

0,84
(0,48) 1 0,67

(0,65)

PS 0,7
(0,45)

0,4
(0,39)

0,45
(0,16)

0,67
(0,65)

0,74
(0,62)

0,7
(0,66)

0,56
(0,39)

0,61
(0,3)

0,71
(0,4)

0,67
(0,65) 1

Примечание: без скобок указаны коэффициенты корреляции по регионам с 
крупнейшими «умными городами», в скобках указаны коэффициенты корреляции 
по регионам с крупными «умными городами». Связь: 0,5–0,7 — заметная; 0,7–0,9 
— высокая; 0,9–0,99 — весьма высокая.

Источник: рассчитано автором.
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В регионах с крупными городами число взаимосвязанных фак-
торов меньше. Уровень IQ крупных «умных городов» не имеет вза-
имосвязи с системообразующими факторами и продуктивностью 
экосистемы. Имеется нечеткая связь инфраструктуры с уровнем фор-
мирования ядра, а ресурсно-инфраструктурная обеспеченность ока-
зывает незначительное влияние на создание благ для бизнес-сектора. 

Учитывая формулу 3, сформированы модели множественной 
регрессии, описывающие влияние факторов на продуктивность 
экосистем в регионах с крупными и крупнейшими «умными горо-
дами». Модель 1, определяющая влияние факторов на продуктив-
ность экосистемы в регионах с крупнейшими «умными городами» 
(формула (4))1:

PB = 17,57 + 0,29KE + 0,14KF + 0,25I + 0,35L + 0,29R + 1,17.     (4)
(4,3; 0,01) (7,6; 0,00) (2,3; 0,03) (-3,6; 0,002) (7,9; 0,0) (4,5; 0,0)

На продуктивность экосистемы с крупнейшими «умными горо-
дами» положительно влияют развитие человеческого капитала, на-
личие и развитие центра экосистемы и реляционных механизмов. 
Акселераторы и инкубаторы оказывают поддержку при внедрении 
цифровых проектов в разные сферы жизни общества и бизнеса. Ин-
фраструктура и инвестирование в IT-проекты позволяют реализовать 
значимые для бизнес-сектора цифровые продукты, что способствует 
росту предпринимательства в умных городах и его прибыльности.

Модель 2, определяющая влияние факторов на продуктивность 
региональной экосистемы в регионах с крупнейшими «умными го-
родами» (формула (5)):

PS = 43,8 + 0,17R + 0,11I + 8,14.                               (5)
(10,9; 0,00) (2,7; 0,016) (1,8; 0,05)

В крупнейших «умных городах» рост благосостояния населе-
ния обеспечивается за счет реляционных механизмов, как прави-
ло, кластеров и ИТ-парков, которые улучшают условия проживания 
населения на территории. Цифровая инфраструктура способству-
ет активизации цифровых инструментов для улучшения качества 
жизни населения. Модель, определяющая влияние факторов на 
продуктивность экосистемы в регионах с крупными «умными го-
родами» (модель 3):

PB = 14,23 + 0,25KF + 0,21I + 0,25L + 20,01.                    (6)
(3,9; 0,0) (5,1; 0,0) (4,3; 0,0) (5,05; 0,0)

1 Примечание: в скобках указаны t-статистика и уровень ее значимости
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В регионах с крупными «умными городами» продуктивность 
экосистемы в части создания благ для предпринимательства повы-
шается за счет финансирования, инфраструктуры и наличия круп-
ных быстрорастущих компаний и развития цифрового предпри-
нимательства. Иные системообразующие факторы не оказывают 
сильного экономического эффекта. Модель для регионов с крупны-
ми «умными городами» (модель 4):

PS = 28,2 + 0,15I + 0,1L +0,06KT + 0,13KF + 52,61.              (7)
(6,8; 0,00) (2,9; 0,004) (1,9; 0,05) (2,7; 0,008) (2,5; 0,013)

Эффект достигается за счет развития цифровой инфраструкту-
ры, формирования центра экосистемы, инвестиций, применения 
цифровых технологий бизнесом и при оказании госуслуг населе-
нию. Качество эконометрических моделей оценивалось с помощью 
критериев (табл. 3).

Две первые модели имеют более высокие оценки качества (чем 
ниже значения критериев, темы выше уровень качества модели). 
Это подтверждает гипотезу, что концепция «умного города» имеет 
решающее значение для продуктивности региональных экосистем. 
Кроме этого, следует уточнить, что кроме концепции интеллекту-
ализации городов первостепенны масштабы и агломерационные 
эффекты. Чем крупнее город, тем выше продуктивность региональ-
ной экосистемы.

Обсуждение

Формирование «умных городов» приводит не только к росту 
имиджа и конкурентоспособности регионов, но и способствует раз-
витию региональных экосистем. В настоящем исследовании, по 
сравнению с существующими оценками эффективности «умных 

Таблица 3
Оценка качества пространственно-временных моделей

Критерий оценки Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4
Информационный критерий 
Акаике (AIC) 347 336 1193 1192

Критерий Гурвича — Цая 
(AICC) 362 345 1196 1193

Критерий Боздогана (CAIC) 399 379 1257 1222
Байесовский критерий 
Шварца (BIC) 382 365 1242 1215

Источник: рассчитано автором.
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городов» ((Раков и др., 2023) и др.1) и качества жизни населения  
в условиях цифровых трансформаций (Окрепилов & Гагулина, 
2019; Семячков, 2021), применялась авторская методика. Получе-
ны оценки влияния факторов цифровизации городского хозяйства 
не только на качество жизни населения, но и на бизнес-сектор ре-
гиона, системообразующие элементы экосистемы. В ходе иссле-
дования выявлено, что продуктивность региональных экосистем 
с крупнейшими «умными городами» выше. В регионах с развиты-
ми «умными городами» наблюдается «эффект магнита» и притя-
жения новаторов и цифрового капитала. Экосистемы с имеющи-
мися крупнейшими «умными городами», обладающие большим 
уровнем инновационности, развиваются в благоприятных услови-
ях, что усиливает их конкурентные преимущества, но увеличивает 
разрывы с иными регионами. При этом действует эффект масштаба 
за счет роста крупнейших «умных городов» на основе притяжения 
финансовых ресурсов и развитой цифровой инфраструктуры. Пере-
численные факторы становятся драйверами роста продуктивности 
региональной экосистемы, что выражается в улучшении качества 
жизни, обес печении занятости населения, безопасности за счет до-
ступности цифровых сервисов и их бесперебойной работы.

Заключение

Результатом проведенного исследования выступает модель ре-
гиональной экосистемы, в которую включены системообразую-
щие компоненты с учетом концепции «умного города»: ресурсно- 
инфраструктурная компонента и центр-реляционный механизм. 
Обес печенность и функционирование элементов региональной 
экосистемы должно способствовать росту продуктивности, которая 
выражается в создании уникальных благ для бизнес-сектора и насе-
ления. Экосистема позволяет достигнуть большего результата бла-
годаря совместному использованию ресурсов, установлению эф-
фективных взаимоотношений и совместному принятию решений. 
На основе предлагаемых индикаторов с учетом оценки сформиро-
ванности компонентов региональной экосистемы выявлены факто-
ры и зависимости в регионах с крупнейшими и крупными «умными 

1 Результаты оценки хода и эффективности цифровой трансформации город-
ского хозяйства Российской Федерации (IQ городов) по итогам 2021 года. https://
www.minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/672/REZULTATY-OTSENKI-KHODA-I-
EFFEKTIVNOSTI.pdf; Цифровая жизнь российских регионов. Что определяет 
цифровой разрыв? https:// www.researchgate.net/publication/343166604_ Cifrovaa_
zizn_rossijskih_regionov_Cto_opredelaet_ cifrovoj_razryv
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городами». Крупнейшие «умные города» имеют больше возможно-
стей для формирования инновационной социально ориентирован-
ной региональной экосистемы, в основе которой заложены прин-
ципы развития цифровой инфраструктуры и центр- реляционных 
механизмов.

Полученные результаты могут быть использованы для принятия 
решений по сокращению разрывов между регионами-лидерами  
и отстающими регионами на основе трансляции лучших практик  
и адаптации пилотных проектов. Перспективными исследования-
ми выступают оценки причин цифровых разрывов между региона-
ми и углубленное исследование закономерностей размещения эко-
систем с учетом отраслевой специализации регионов и городов.
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